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СПИСОК УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, 
МАТЕРИАЛ ИЗ КОТОРЫХ ВОШЕЛ В ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ

ТРЕТЬЕГО ТОМА

АЖ
АИЗ
АиК
БВ
Б-каТИ
БотЗ
БПТ
БюлМОИП
ВАИ
ВАН
ВАНКазССР
ВВ
в в д
ВВИ
ВВШ
ВДЮЛ
BE
ВЕН
ВестнВ
ВестнЖ
ВестнЛ
ВестнОВ
ВестнС
ВетЖ
ВешВ
ВЗ
ВЗол
ВИЕТ
ВИнж
ВИР
ВМУ
ВоенС
ВОТ
ВОФЭМ
ВПО

Артиллерийский журнал 
Археологические известия и заметки 
Авиация и космонавтика 
Богословский вестник 
Библиотека «Театра и искусства»
Ботанические записки
Бирюч Петроградских государственных театров
Бюллетень Московского общества испытателей природы
Вестник археологии и истории
Вестник Академии наук СССР
Вестник Академии наук Казахской ССР
Всемирный вестник
Вестник военного духовенства
Вестник всемирной истории
Вестник высшей школы
Временник Демидовского юридического лицея
Вестник Европы
Вестник естественных наук
Вестник воспитания
Вестник животноводства
Вестник литературы
Вестник общественной ветеринарии
Вестник статистики
Ветеринарная жизнь
Вешние воды
Вестник знания
Вестник золотопромышленности и горного дела вообще 
Вопросы истории естествознания и техники 
Вестник инженеров 
Вера и разум
Вестник Московского университета
Военный связист
Вестник Общества технологов
Вестник опытной физики и элементарной математики 
Вестник политехнического общества при имп. Техническом

ВрГ
ВРГО
Врд
ВСв
в е д
ВСХВГ

училище
Врачебная газета
Вестник Русского географического общества 
Врачебное дело 
Вокруг света 
Военно-санитарное дело
Врачебно-санитарная хроника Воронежской губернии
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ВС.Э
ВФП
ВХ им. Грекова
ВХИФО
ВЭ
гжгмгэ
ДНУАК

дп
Д Р
ДРА
Древности
Древности
Воет.
Древности ДП

ДЧ
ЕАТ
ЕвШ
ЕГМР
ЕЖ

ЕжС
ЕЛПН
ЕПАТ

ЕС
ЕТ
ЖГУП
жд
ЖдВ
ж и
ЖивО
ЖиТС
ЖКиОжмнп
ЖНПс
ж о
Ж РБО
ЖРМО
ЖРООНЗ
ЖРФХОжтлхожхп
ЗАН
ЗВО

ЗВр
ЗГг
ЗГИ
ЗемлемерД 
ЗемР
зж
ЗЗСО

экого

Вестник связи. Электросвязь 
Вопросы философии и психологии 
Вестник хирургии имени Грекова
Вестник Харьковского историко-филологического общества 
Вестник электропромышленности 
Горный журнал 
Голос минувшего 
Гигиена и эпидемиология
Действия Нижегородской губернской ученой архивной комис
сии
Дневник писателя 
Друг радио
Дневник русского актера
Древности. Труды Московского археологического общества 
Древности восточные. Труды Восточной комиссии Московско
го археологического общества
Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памят
ников Московского археологического общества 
Душеполезное чтение
Еженедельник государственных академических театров 
Естествознание в школе
Ежегодник по геологии и минералогии России
Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной
жизни
Ежемесячные сочинения
Нива. Ежемесячные литературные приложения 
Еженедельник петроградских академических театров (Еже
недельник петроградских государственных театров)
Еврейская старина
Ежегодник имп. театров
Журнал гражданского и уголовного права
Женское дело
Журнал для всех
Жизнь искусства
Живописное обозрение
Жизнь и техника связи
Журнал коннозаводства и охоты
Журнал Министерства народного просвещения
Журнал невропатологии и психиатрии им. С. А. Корсакова
Женское образование
Журнал Русского ботанического общества
Журнал Русского металлургического общества
Журнал Русского общества охранения народного здравия
Журнал Русского физико-химического общества
Журнал Театра Литературно-художественного общества
Журнал химической промышленности
Записки Академии наук
Записки Восточного отделения Русского археологического об
щества 
Земский врач 
Записки по* гидрографии
Записки Горного института имп. Екатерины II 
Землемерное дело 
Земский работник 
Запросы жизни
Записки Западно-Сибирского отделения Русского географиче
ского общества
Записки Кавказского отдела Русского географического об
щества
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ЗООИДзоорто
ЗОСХЮР
ЗРАО
ЗРГО
ЗРГООГ

ЗРТО
з г
зсмозсо
ЗУГО
ЗХУ
ИАН
ИАНОФМН

ИБСививгоивого
ИБСО

игкижв
ИИБН
ИиР
ИИФИ

иккиико
икпвсо
или
ИнЖ
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ИОмОГО
ИОПГИ

ИОРЯС

ипд
ИРАН
ИРГО

ИРТО
ИскЖ
ИСпбЛИ
ИСпбПИ

ИСРТО
ИстСССР

Записки Классического отделения Русского археологического 
общества -
Записки Новороссийского общества естествоиспытателей 
Записки Новороссийского университета 
Записки Одесского общества истории и древностей 
Записки Одесского отделения Русского технического общества 
Записки Общества сельского хозяйства южной России 
Записки Русского археологического общества. Новая серия 
Записки Русского географического общества 
Записки Русского географического общества по общей гео
графии
Записки Русского технического общества 
Знание — сила
Записки Сибирского минералогического общества 
Записки Сибирского отдела Русского географического общест
ва
Записки Уральского геологического общества 
Записки Харьковского университета 
Известия Академии наук СССР
Известия Академии наук СССР. Отделение физико-математи
ческих наук
Известия Ботанического сада Академии наук СССР 
Исторический вестник
Известия Всесоюзного географического общества СССР 
Известия Воронежского географического общества СССР 
Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географиче
ского общества
Известия Геологического Комитета 
Исторический журнал для всех 
Из истории биологических наук 
Изобретатель и рационализатор
Известия Историко-филологического института кн. Безбород^ 
ко в Нежине
Известия Киевского коммерческого института 
Известия Кавказского отдела Русского географического об
щества
Известия Красноярского подотдела Восточно-Сибирского от
деления Русского географического общества 
Известия Ленинградского (до 1917 г. С.-Петербургского) лес
ного института 
Инженерный журнал 
Историческое обозрение
Известия Общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии при Московском университете 
Известия Омского отдела Географического общества СССР 
Известия общества преподавателей графических искусств в 
Москве
Известия Отделения русского языка и словесности Академии 
наук
Искусство и печатное дело 
Известия Российской Академии наук
Известия Русского географического общества (впоследствии 
Известия Всесоюзного географического общества)
Известия Русского технического общества 
Искусство и жизнь
Известия С.-Петербургского лесного института
Известия С.-Петербургского политехнического института
им. Петра Великого
Известия Совета имп. Русского театрального общества 
История СССР

7



ИТамбУАК Известия Тамбовской ученой архивной комиссии
ИТОИАЭ Известия Таврического общества истории, археологии и этно

графии
ИТуркОРГО Известия Туркестанского отдела Русского географического об

щества
ИФМОКУ Известия Физико-математического общества при Казанском 

университете
ИХП Искусство и художественная промышленность
КМед Клиническая медицина
кмж Казанский медицинский журнал
к н Книжки недели
КНива Красная Нива
КострС Костромская старина
КрЗ Кривое зеркало
КС Киевская старина
ЛАрм Литературная Армения
ЛВестн Литературный вестник
ЛГ Литературная Грузия
ЛЕВ Литовские епархиальные ведомости
ЛЕУАК Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии
лж Лесной журнал
ЛЗПИАК Летопись занятий постоянной историко-археологической ко

миссии за 1926 г.
ЛН Литературное наследство
ЛНВ Л1тературно-науковий в1стник
ЛпВ Лесопромышленный вестник
лс Литературный современник
МатС Математический сборник
МБ Мир божий
МВБ Московский врачебный вестник
МВИ Минские врачебные известия
МГоды Минувшие годы
ME Московский еженедельник
МедО Медицинское обозрение
МетВ Метеорологический вестник
МИ Мир искусства
МиГ Метеорология и гидрология
МпоИТО Материалы по изучению Тагильского округа
МС Морской сборник
м т о м Металловедение и термическая обработка металлов
МТр Мирный труд
МузЖ Музыкальная жизнь
МузС Музыкальный современник
МузТ Музыкальный труженик
НВест Неврологический вестник
НЖ Наука и жизнь
НиП Невропатология и психиатрия
НК (Пермь) Наш край (Пермь)
НМ Новый мир
НОб Научное обозрение
НовД Новое дело
НовС Новая студия
НовСл Новое слово
НовСл.Тс Новое слово. Товарищеский сборник
HP Наука и религия
НС Наш современник
НСл Научное слово
НСт Наша старина
ОВр Общественный врач
ож Офицерская жизнь
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0 3
ОПНР

ПВрпвспдпи
ПЕВ
ПедС
ПермЕВ
ПЗМ
ПиЛ
ПиН
ПрОх
ПрХерсЕВ
ПрШ
ПСХ
РА
РАЖ
РАртист
РБ
РВ
РВр
РЖизнь
РЗ
РИЖ
РиТ
РК
РКл
РЛ
РЛет
РМ
РМГ
РО
PC
РСц
РФВ
РХА
РХЛ
РШ
РЭО
С 6Н 0Л Д
СбОРЯС

СбХИФО

свзсдп
СЕВ
СевВ
СЗБ

СибЗ
СибСб
СибСт
СинЖ
СиО
СКА
СЛ
СлИ
СлО

Отечественные записки
Обозрение психиатрии, неврологии и рефлексологии им. В. М
Бехтерева
Практический врач
Полоцко-Витебская старина
Памятники древней письменности и искусства
Псковские епархиальные ведомости
Педагогический сборник
Пермские епархиальные ведомости
Под знаменем марксизма
Природа и люди
Поверхность и недра
Природа и охота
Прибавления к Херсонским епархиальным ведомостям
Природа в школе
Пути сельского хозяйства
Русский архив
Русский антропологический журнал
Русский артист
Русское богатство
Русский вестник
Русский врач
Рампа и жизнь
Русские записки
Рижский исторический журнал
Рабочий и театр
Родной край
Русская клиника
Русская литература
Русская летопись
Русская мысль
Русская музыкальная газета
Русское обозрение
Русская старина
Русская сцена
Русский филологический вестник 
Русский художественный архив 
Русский художественный листок 
Русская школа
Русское энтомологическое обозрение 
Сборник Новгородского общества любителей древностей 
Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Ака
демии наук
Сборник Харьковского историко-филологического общества
при Харьковском университете
Саратовский вестник здравоохранения
Светоч и дневник писателя
Саратовские епархиальные ведомости
Северный вестник
Сведения о заразных болезнях и санитарно-врачебной орга
низации в Московской губернии 
Сибирские записки 
Сибирский сборник 
Сибирский студент 
Синий журнал 
Сад и огород 
Связь Красной Армии 
Светлый луч 
Славянские известия 
Славянское обозрение
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СМСР
СовА
СовК
СовМ
СоврМ
СовС
СР
СрА
СтН
СтУ
СтудЖ
с х
СиЖ
с ч
ТБСЮУ
ТВлУАК
ТВОГБ
ТВОЕ
ТВФ
ТГ
ТЖизнь
т и
ТИИЕТ
ТИЭ
ТКДА
ТМ
тмдк
т м о с х
ТОДВ

ТОРВСпб
ТОСРТМ

ТОФХН

ТПАО
ТПКМУ
ТПЦИАО

ТрТКОПОРГО

ТРУАК
т е м
ТСпбОЕ
ТСУАК
ТТБП
ТТГК
ТЧУАК
ТЭВ
УЖ
УЗВШО
УЗКУ
УЗМГПИ

УЗМУ
УФН
ФЗ
ФЛ
ФО
хж

Сборник морских статей и рассказов
Советские архивы
Советский Крым
Советская музыка
Современный мир
Советское студенчество
Солнце России
Средняя Азия
Старина и новизна, состоящая из сочинений и переводов
Столица и усадьба
Студенческая жизнь
Свободным художествам
Сцена и жизнь
Свободный час
Труды ботанического сада Юрьевского университета 
Труды Владимирской ученой архивной комиссии 
Труды врачей Одесской городской больницы 
Труды Варшавского общества естествознания 
Техника воздушного флота 
Театральная газета 
Театральная жизнь 
Театр и искусство
Труды Института истории естествознания и техники 
Труды Института этнографии им. Миклухо-Маклая 
Труды Киевской духовной академии 
Техника молодежи
Труды Московской диалектологической комиссии 
Труды Московского общества сельского хозяйства 
Труды Общества детских врачей, состоящего при 1-м Москов
ском университете
Труды Общества русских врачей в С.-Петербурге
Труды С.-Петербургского отделения Общества для содействия
русскому торговому мореходству
Труды Общества физико-химических наук при Харьковском 
университете
Труды Псковского археологического общества v
Труды Психиатрической клиники Московского университета 
Труды Подольского церковного историко-археологического об
щества
Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского
отдела имп. Русского географического общества
Труды Рязанской ученой архивной комиссии
Труды по сельскохозяйственной метеорологии
Труды С.-Петербургского общества естествоиспытателей
Труды Саратовской ученой архивной комиссии
Телеграфия и телефония без проводов
Труды Топографо-геодезической комиссии
Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии
Технико-экономический вестник
Украинская жизнь
Ученые записки высшей школы г. Одессы 
Ученые записки Казанского университета 
Ученые записки Московского государственного педагогическо
го института
Ученые записки Московского университета 
Успехи физических наук 
Филологические записки 
Физик-любитель 
Физическое обозрение 
Художественный журнал
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ХиЖхс
ЦВчионл
ЧОИДР

чолдп
ЧОЛРС

э оэсювюлюх
ЯЕВ

Химия и жизнь 
Харьковский сборник 
Церковный вестник
Чтения в Историческом обществе Нестора-летописда 
Чтения в Обществе истории и древностей российских при 
Московском университете
Чтения в Обществе любителей духовного просвещения
Чтения в Обществе любителей русской словесности в память
А. С. Пушкина
Этнографическое обозрение
Этнографический сборник
Юридический вестник
Юридическая летопись
Юный художник
Ярославские епархиальные ведомости



НАУКА

4517. Анучин Д. Н. Из неопубликованных «Воспоминаний» Д. Н. Анучина 
об А. П. Богданове. — В кн.: Анучин Д. Н. О людях русской науки и куль
туры. М., 1950, с. 252—255.

Об авторе см. № 4760.
1863— 1867. Деятельность Московского общества испытателей природы. 

Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Москов
ском университете. Биографические сведения об одном из его основателей 
А. П. Богданове.

4518. Веселовский К. С. Воспоминания. Время президентства графа
Д. Н. Блудова в Академии Наук 1855— 1864.— PC, 1901, т. 108, № 12,
с. 495—528.

Об авторе см. № 5647.
Назначение Блудова президентом Академии наук. Деятельность автора 

в качестве непременного секретаря Академии. Конфликты в Академии. Вза
имоотношения академической администрации с Министерством народного про
свещения. А. В. Головин, С. И. Давыдов, А. Ф. Миддендорф. Обеды у Блудо
ва. Пожар в химической лаборатории Академии (1859), строительство ново
го здания. Комиссия по составлению нового закона о печати. Газета «С.-Пе
тербургские ведомости», ее передача в аренду В. Ф. Коршу. Критика деятель
ности Академии наук в периодической печати. М. Н. Катков. Смерть Блудова. 
Новый президент Академии Ф. П. Литке. В тексте — выдержки из официаль
ной переписки автора с Д. Н. Блудовым и А. В. Головиным.

4519. Каблуков И. А. Из воспоминаний о деятельности имп. Общества лю
бителей естествознания, антропологии и этнографии. — В кн.: Пятидесятиле
тие имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 
1863—1913. М., 1915, с. 24—34.

Каблуков Иван Алексеевич (1857— 1942), физико-химик, профессор Мос
ковского университета.

1875—1913. Лекции К. А. Тимирязева, А. А. Колли, В. Я. Цингера в По
литехническом музее (Москва). Поступление в Московский университет. З а
седания Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 
Президенты Общества Г. Е. Щуровский, А. П. Богданов. Деятельность физи
ческого и химического отделений Общества. В. В. Марковников, Д. И. Менде
леев и др.

4520. Фортунатов А. Ф. О восьми наставниках.— ВестнВ, 1917, № 8/9 ,
с. 140— 174 с портр.

Фортунатов Алексей Федорович (1856— 1925), статистик, профессор ряда 
высших учебных заведений.

1870—1910-е гг. Воспоминания о профессорах московских и петербургских 
высших учебных заведений: экономисте А. И. Чупрове, историке В. И. Герье,
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педагоге и физиологе П. Ф. Лесгафте, враче С. П. Боткине, естествоиспыта
теле К. А. Тимирязеве, химике Г. Г. Густавсоне, зоологе К. Э. Линдемане, 
.агрономе И. А. Стебуте. Их педагогические взгляды, методы преподавания, 
личные качества, влияние на жизненный путь автора. В тексте — стихотворе
ния автора.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
«См. также № 2906—2915, 2927, 2944, 2956, 4619, 4794—4795, 5004—5019, 

5044—5046, 5047, 5048

P E R S O N A L IA

Боргман Иван Иванович (1849—1914), 
физик, профессор Петербургского университета

4521. Боргман И. И. [Автобиография].— В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 5. Спб., 1897, с. 165— 
167.

1849—1890-е гг. Сведения о родителях. Смерть отца. Учение во Второй пе
тербургской гимназии и Петербургском университете. Чтение лекций по физике 
в Петербургском университете и других высших учебных заведениях. В текс
те — список трудов автора.

4522. Егоров Н. Г. Воспоминания университетского товарища. — ЖРФХО, 
1915, т. 47. Физ. отд., вып. 1, с. 26—35 (паг. 2-я).

Егоров Николай Григорьевич (1849— 1919), физик, профессор Варшавско
го университета и Военно-медицинской академии (Петербург), впоследствии 
управляющий Главной палатой мер и весов.

1860— 1871. Совместное с Боргманом учение во Второй петербургской гим
назии и Петербургском университете. Участие Боргмана и автора в работе 
Первого и Второго съездов русских естествоиспытателей и врачей (1867, 1869) 
« праздновании 50-летнего юбилея университета (1869).

4523. Лермантов В. В. Мои воспоминания об И. И. Боргмане. — ЖРФХО, 
1915, т. 47. Физ. отд., вып. 1, с. 24—26 (паг. 2-я).

Лермантов Владимир Владимирович (1845— 1919), физик, приват-доцент 
Петербургского университета.

1868— 1877. Научная работа Боргмана в студенческие годы и в начале его 
деятельности в Петербургском университете.

4524. Метц Г. Г. де. Памяти проф. И. И. Боргмана. — ФО, 1914, т. 15, 
№  4, с. 259—260.

Метц Георгий Георгиевич (р. 1861), физик, профессор Киевского универ
ситета.

1880— 1900-е гг. Встречи с Боргманом в физическом кабинете Петербург
ского университета и на съездах русских естествоиспытателей и врачей.

Бредихин Федор Александрович (1831—1904), 
астроном, профессор Московского университета 

и директор университетской обсерватории, академик

4525. Щетинин Б. А. Ф. А. Бредихин. (Страничка из воспоминаний).— 
ИВ, 1904, т. 97, N° 7, с. 114—120.

Щетинин Борис Александрович, журналист, литературовед.
80-е гг. Публичные лекции Бредихина в Политехническом музее в Моск

ве; его научная деятельность в обсерватории Московского университета.
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Бугаев Николай Васильевич (1837—1903), 
математик, профессор Московского университета

4526. (/гороженко Н. И. Воспоминания о студенческих годах Н. В. Бугае
в а .— НСл, 1904, кн. 2, с. 27—30.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Николай Васильевич Бугаев. {Т 2]. М., 
1905 (в статье Л. К. Лахтина «Николай Васильевич Бугаев»).— В журн.: 
МатС, 1904, т. 25, вып. 2 (в.статье Л. К. Лахтина «Николай Васильевич Бу
гаев»).

Об авторе см. № 5910—5921.
1854-—1859. Бугаев в год окончания Первой московской гимназии и в пе

риод обучения в Московском университете.

Будаев Николай Сергеевич (1833—1902), 
математик, профессор Петербургского университета и ряда 

высших военных учебных заведений

4527. Николай Сергеевич Будаев. (По личным воспоминаниям). — АЖ* 
1903, № 3, с. 1— 10 (паг. 2-я). В конце текста: Один из бывших учеников.

После 1863 г. Будаев как преподаватель математики в Михайловском ар
тиллерийском училище.

Владимирский Алексей Сергеевич (1820-е гг.— 1880), 
физик, преподаватель Московского технического училища, 

председатель Физического отделения Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии

4528. Вейнберг Я. И. А. С. Владимирский. (Некролог). — ИОЛЕАЭ, 1881,. 
т. 41, вып. 1, с. 3—5; 1 л. ил., портр.

Вейнберг Яков Игнатьевич (1826— 1896), физик, педагог, вице-президент 
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

1846— 1880. Воспоминания. Учение Владимирского в Московском универ
ситете. Его преподавание во Втором московском кадетском корпусе и Мос
ковском техническом училище. Деятельность в Обществе любителей естество
знания (с 1863 г.) и Политехническом музее. Участие в организации 1-й Мос
ковской политехнической выставки (1872). Последние дни жизни и смерть.

Глазенап Сергей Павлович (1848—1937), 
астроном, профессор Петербургского университета, академик

4529. Глазенап С. П. Некоторые эпизоды из моей жизни. — «Мироведе* 
ние», 1936, т. 25, № 1, с. 57—67.

1866— 1897. Учение в римском университете «Sapienza». Возвращение в  
Петербург. Лекции профессоров Петербургского университета: А. Н. Савичз,
А. Н. Коркина и П. Л. Чебышева. Научная работа в Пулкове (1870—1878). 
Экспедиция в Восточную Сибирь. Морское путешествие из Владивостока в 
Неаполь через Японию и Египет. Организация Русского астрономического об
щества. Астрономические экспедиции в Гурзуф и Абастуман (1890 и 1892). 
Работа над школьными учебниками по математике (с 1897 г.).

4530. Остащенко-Кудрявцев Б. П. Мои учителя [С. П. Глазенап и 
Н. А. Тачалов]. — В кн.: Историко-астрономические исследования. Вып. 3. М., 
1957, с. 624—640.

Остащенко-Кудрявцев Борис Павлович (1876— 1956), астроном и геоде
зист, профессор Харьковского университета.

1848— 1937. Биографические сведения о Глазенапе. Знакомство с ним 
(1892— 1915). Популяризаторская деятельность и лекции Глазенапа в Петер
бургском университете. Практические занятия под руководством астронома- 
наблюдателя Тачалова (1894— 1898). Его характеристика.

4531. Тер-Оганезов В. Т. Памяти С. П. Глазенапа.— «Мироведение», 1937, 
т. 26, № 3, с. 121—127.
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Тер-Оганезов Вартан Тигранович (р. 1890), астроном, ученик С. П. Гла- 
зенапа.

1900— 1910-е гг. Переписка с Глазенапом в гимназические годы автора. 
Глазенап как лектор и руководитель научных работ студентов.

Грузинцев Алексей Петрович (р. 1851), 
физик, профессор Харьковского университета

4532. Соединенное заседание Математического общества и общества фи
зико-химических наук 14 марта 1908 г. — В кн.: Тридцатилетие научно-педа
гогической и общественной деятельности профессора Алексея Петровича Гру- 
зинцева. Харьков, 1911, с. 7—29.

Из содерж.: [Речи] Д. М. Синцова, с. 7—9; И. П. Осипова, с. 9— 11; 
Д . И. Багалея, с. 11—12; А. П. Пшеборского, с. 12— 13; А. А. Дидрихсона, 
с. 13; М. А. Алфимовой, с. 15; Н. П. Дашевского, с. 16.

Синцов Дмитрий Матвеевич (1867— 1946), профессор математики Харь
ковского университета; Осипов Иван Павлович (1854— 1918), профессор хи
мии Харьковского университета; Багалей Дмитрий Иванович (1857— 1932), 
профессор русской истории Харьковского университета; Пшеборский Антон 
Павлович (р. 1871), математик, профессор Харьковского университета, ученик 
и друг П. М. Покровского; Дидрихсон Алексей Адольфович, член правления 
Харьковского общества грамотности; Алфимова Мария Авенировна, педагог; 
Дашевский Н. П., педагог.

1878— 1908. Воспоминания о Грузинцеве как ученом и педагоге. Роль 
Грузинцева в деятельности Харьковского математического общества и Харь
ковского общества физико-химических наук. Его участие в организации уни
верситетской библиотеки. Просветительская деятельность.

Давидов Август Юльевич (1823—1885), 
механик и математик, профессор Московского университета

4533. Воспоминания об Августе Юльевиче Давидове. Под ред. Я. И. Вейн- 
<5ерга. М., 1887. 55 с.; 3 л. ил., портр. (ИОЛЕАЭ. Т. 51. Прил.).

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 4534, 4535.
4534. Вейнберг Я. И. ,[А. Ю. Давидов].— В кн.: Воспоминания об Авгус

те Юльевиче Давидове. М., 1887, с. [5—9]; 1 л. портр.
Об авторе см. N° 4528.
1846— 1885. Начало деятельности Давидова под руководством Н. Д. Браш- 

мана. Давидов как ученый и педагог. Его нравственный облик. Роль Давидо
ва в организации Общества любителей естествознания, антропологии и этно
графии. Празднование 35-летнего юбилея его профессорской деятельности 
(1885). Скоропостижная смерть.

4535. Летников А. В. [Речь на торжественном обеде по поводу 35-летия 
профессорской деятельности А. Ю. Давидова]. — В кн.: Воспоминания об Ав
густе Юльевиче Давидове. М., 1887, с. 21—25.

Летников Алексей Васильевич (1837—1888), математик, член-корреспон
дент Академии наук, ученик А. Ю. Давидова.

50—60-е гг. Лекции Давидова по небесной механике и теории вероятно
стей. Давидов как основатель и президент Московского математического об
щества.

4536. Цингер В. Я. Воспоминания о А. Ю. Давидове. — В кн.: Речь и от
чет, читанные в торжественном собрании Московского университета 12-го ян
варя 1886 г. М., 1886, с. 153— 172.

Цингер Василий Яковлевич (1836—1907), профессор математики Москов
ского университета.

1823— 1885. Биографические сведения о Давидове. Его деятельность в 
Московском университете (1848— 1885). Давидов в домашней обстановке, сре
ди друзей и знакомых. Смерть и похороны.
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Долбня Иван Петрович (1853—1912), 
математик, профессор Горного института в Петербурге

4537. Иван Петрович Долбня. (Из воспоминаний воспитателя). — ПедС, 
1912, № 4, с. 513—516 (паг. 2-я). В конце текста: Е. С.

Автор — воспитатель в Нижегородском кадетском корпусе.
1880— 1897. Долбня как преподаватель математики в корпусе. Характе

ристика его личности.

Дуров Николай Павлович (1834—1879), 
профессор начертательной геометрии Института инженеров 

путей сообщения в Петербурге, библиофил

4538. Березин-Ширяев Я. Ф. Николай Павлович Дуров. (Из воспомина
ний библиофила). — «Библиограф», 1887, № 1, с. 2—7; № 3, с. 33—37.

Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1887.
Березин-Ширяев Яков Федулович (1824—1898), библиофил и библиограф.
1870—1878. Знакомство с Дуровым. Его библиотека. «Пятницы» у Дуро

ва и других библиофилов. Болезнь Дурова и последняя встреча с ним автора^
4539. Овсянников А. Н. Профессор Николай Павлович Дуров. (Страница 

из моих воспоминаний).— PC, 1900, т. 102, № 6, с. 643—659.
Овсянников Александр Николаевич, воспитатель в Петербургском техно

логическом институте.
70-е гг. Библиотека Дурова. Редкие книги из его коллекции. Петербург

ские букинисты. Болезнь Дурова и посещение его автором (1879) в лечебнице 
Фрея для душевнобольных. Смерть Дурова и гибель его библиотеки.

Имшенецкий Василий Григорьевич (1832—1892),
математик и механик, академик, один из основателей Харьковского 

и Петербургского математических обществ

4540. Износков И. А. В. Г. Имшенецкий. (Воспоминания). — ИФМОКУ, 
1893, т. 3, № 3, с. 37—44. То же. Отд. отт. Казань, 1893.

Износков Илиодор Александрович (1835— 1917), математик, этнографу 
чиновник Синода, сослуживец В. Г. Имшенецкого по гимназии.

Конец 50-х — начало 60-х гг. Имшенецкий как преподаватель математи
ки в 1-й Казанской гимназии. В тексте — письма Имшенецкого автору, при
сланные из Парижа и Берлина в 1863— 1864 гг.

Каплин-Тезиков Константин Иванович (1835—1900), 
астроном-самоучка

4541. Щербаков С. В. Памяти К. И. Каплина-Тезикова. — В кн.: Русский 
астрономический календарь на 1902 г. Нижний Новгород, 1901, с. 44—46 
(паг. 2-я).

Щербаков Сергей Васильевич (1859— 1932), председатель Нижегородско
го кружка любителей физики и астрономии и редактор «Астрономического 
календаря».

1890-е гг.— 1900. Астрономические занятия Каплина-Тезикова и его зна
комство с отечественной и французской литературой по астрономии. Популя
ризация им астрономических знаний среди крестьян.

Ковалевская (урожд. Корвин-Круковская) Софья Васильевна (1850—1891), 
математик, член-корреспондент Академии наук, писатель и публицист

4542. Ковале.вская С. В. Воспоминания и письма. Изд. [2-е], испр. Отв.
ред. М. В. Нечкина. Ред. и коммент. С. Я. Штрайха. М., 1961. 579 с. (АН
СССР). Архив, и лит. справки: с. 542—557. Указ, имен и назв.: с. 558—576* 
Список ил.: с. 577.
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Др. публ.: [Изд. 1-е]. М., 1951.-
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 

№ 4543, 4544, 4547, 4550—4556, 4557 (2).
4542а. Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. К 125-летию со дня 

рождения. Отв. ред. П. Я. Кочина. Примеч. П. Я. Кочиной и А. Р. Шкирич. 
М , «Наука», 1974. 559 с. с ил. Указ, имен.: с. 553—556.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 4544—4546, 4548, 4549.

4543. Ковалевская С. В. Автобиографическая запись (в «Альбом» 
М. И. Семевского]. [С коммент.]. — В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания 
и письма. Изд. [2-е], испр. М., 1961, с. 135— 136.

Др. публ.— В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания детства и автобиог
рафические очерки. М., 1945; Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. 
[Изд. 1-е]. М., 1951. — В журн.: PC, 1891, т. 22, № 9.

60-е гг. Посещение М. И. Семевским усадьбы Корвин-Круковских Пали- 
бино Невельского уезда Витебской губернии и впечатление, произведенное им 
на Ковалевскую и ее сестру.

4544. Ковалевская С. В. Автобиографический рассказ. — В кн.: Ковалев
ская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1974, с. 367—377.

Др. публ.— В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания детства и автобиог
рафические очерки. М., 1945; Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. 
[Изд. 1-е]. М , 1951; Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. Изд. [2-е]„ 
испр. М., 1961.— В журн.: PC, 1891, т. 22, № 11.

1850-е гг. — 1890. Детство. Брат отца — П. В. Корвин-Круковский. Лю
бовь к математике. Занятия с И. И. Малевичем. Замужество и отъезд в Гер
манию (1868). Профессор К- Вейерштрасс и его влияние на математическую 
деятельность Ковалевской. Присуждение ей докторской степени Геттингенским 
университетом. Возвращение в Россию (1874). Коммерческие предприятия
В. О. Ковалевского. Отъезд за границу (1882), научная деятельность; профес
сура в Стокгольмском университете. Впечатления от Швеции.

4545. Ковалевская С. В. Воспоминания детства. — В кн.: Ковалев
ская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1974, с. 9—89.

Сведения о др. публ.: с. 507.
Др. публ. — В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания детства. Нигилистка. 

М., 1960.
1855— 1866. Первые годы жизни в Калуге и в имении Палибино. Родители

В. В. и Е. Ф. Корвин-Круковские. Усадебный быт. Прислуга. Домашнее вос
питание. Дяди: П. В. Корвин-Круковский и Ф. Ф. Шуберт. Старшая сестра 
А. В. Корвин-Круковская (в замужестве Ж аклар), ее литературные опыты. 
Поездка в Петербург (1865), знакомство с Ф. М. Достоевским.

4546. Ковалевская С. В. Воспоминания из времени польского восстания. 
Пер. со шведск. С. В. Ковалевской (мл.). [С примеч.]. — В кн.: Ковалев
ская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1974, с. 342—358 (в разд.: «Главы, не 
вошедшие в рус. изд. „Воспоминаний детства“ 1890 г.»).

1863— 1865. Отношение к событиям в Польше в доме Корвин-Круковских. 
Инцидент с военным начальником Себежского уезда майором А. И. Яковле
вым на именинах матери 5 сент. 1865 г.

4547. Ковалевская С. В. Из дневников. [С коммент.]. — В кн.: Ковалев
ская С. В. Воспоминания и письма. Изд. [2-е], испр. М., 1961, с. 175—180.

Др. публ. (полностью).— В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и пись
ма. [Изд. 1-е]. М., 1951.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания детства 
и автобиографические очерки. М , 1945.

1881, 1884— 1885, 1890. Краткие записи о повседневных делах, переписке 
и встречах в основном в Стокгольме и Петербурге. Упоминания о математи
ках: В. Г. Имшенецком, А. А. Маркове, П. Л. Чебышеве, Г. Миттаг-Леффле- 
ре, Ш. Эрмите.
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4548. Ковалевская С. В. Кузен Мишель. [С примеч.]. — В кн.: Ковалев
ская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1974, с. 332—342 (в разд.: «Главы, не 
вошедшие в рус. изд. „Воспоминаний детства" 1890 г.»).

1865. Приезд в Палибино троюродного брата. Дружба с ним. Совместные 
занятия математикой.

4549. Ковалевская С. В. Палибино. [С примеч.]. — В кн.: Ковалев
ская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1974, с. 323—332 (в разд.: «Главы, не 
вошедшие в рус. изд. „Воспоминаний детства" 1890 г.»).

Сведения о др. публ.: с. 507, 542.
50—60-е гг. Детские впечатления от природы в усадьбе Корвин-Круковс-

ких.
4550. Кей Э. Софья Ковалевская. Пер. со шведск. С. В. Ковалевской 

(мл.). [С коммент.]. — В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. 
Изд. [2-е], испр. М., 1961, с. 406—413.

Др. публ.— В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. [Изд. 1-е]. 
М., 1951.

Кей Эллен (1848—1926), шведская писательница, друг С. В. Ковалевской.
1880-е гг.— 1891. Ковалевская в Стокгольме. Черты ее характера. Лите

ратурные планы. Болезнь и смерть Ковалевской.
4551. Ковалевская С. В. (мл.). Воспоминания о матери. [С коммент.].— 

В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. Изд. [2-е], испр. М., 1961, 
с. 358—366.

Др. публ. — В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. [Изд. 1-е]. 
М., 1951; Памяти С. В. Ковалевской. М., 1951.

Ковалевская Софья Владимировна (1878— 1952), врач, дочь С. В. Ко
валевской.

1886—1891. Жизнь с матерью в Стокгольме. Ближайшие Друзья Ковалев
ской: Леффлеры и Гюльдены. Ковалевская как профессор Стокгольмского 
университета. Отношение к ней шведского общества. Племянник Ковалевской 
Юрий Жаклар. Работа Ковалевской над «Воспоминаниями детства» (1889). 
Поездка на Ривьеру (1890). Болезнь и смерть. Брат Ковалевской — Ф. В. Кор
вин-Круковский.

4552. Ковалевский М. М. Воспоминания друга. [С коммент.]. — В кн.:
Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. Изд. [2-е], испр. М., 1961,
с. 386—393.

Др. публ. — В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. [Изд. 1-е]. 
М., 1951.

Об авторе см. № 5448а—5461.
1888—1891. Жизнь автора за границей. Приглашение в Стокгольмский 

университет (1888). Встречи с Ковалевской. Разнообразие ее научных, лите
ратурных и общественных интересов. Знакомство автора и Ковалевской с 
И. И. Мечниковым. Состояние здоровья Ковалевской. Ее болезнь и смерть.

4553. Ковалевский М. М. Действенный феминизм. [С коммент.]. — В кн.: 
Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. Изд. [2-е], испр. М., 1961, с. 393— 
405.

Др. публ. — В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. [Изд. 1-е]. 
М., 1951.

Об авторе см. № 5448а—5461.
1880-е гг.— 1891. Знакомство с Ковалевской в Париже. Приглашение ав

тора в Стокгольмский университет (1888) и встреча с Ковалевской. Совмест
ные с Ковалевской поездки по европейским странам. Мировоззрение Ковалев
ской, ее интерес к социальным вопросам, научная и литературная работа. Зна
комство с Г. Спенсером, К. Фогтом. Здоровье Ковалевской.

4554. Корвин-Круковский Ф. В. Воспоминания о сестре. [С коммент.].— 
В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. Изд. [2-е], испр. М., 1961, с. 
367—372.

Др. публ.— В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. [Изд. 1-е]. 
М., 1951. — В журн.: PC, 1891, т. 71, № 9.

Корвин-Круковский Федор Васильевич (1855—1920?).
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50-е — начало 60-х гг. Личные наблюдения и воспоминания родных и зна
комых. Детские игры сестер Корвин-Круковских. Домашнее обучение Кова
левской. Изучение ею в детстве курса физики Н. Н. Тыртова и знакомство с 
автором книги.

4555. Лекке М. Профессор С. Ковалевская. Пер. со шведск. С. В. Ковалев
ской (мл.). (С коммент.].— В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. 
[Изд. 2-е], испр. М., 1961, с. 414—416.

Пер. отрывка из кн.: Leche-Lofgren Е. М. Vara foraldrars varld. Stockholm,. 
1934.

Др. публ. — В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. [Изд. 1-е]- 
М., 1951.

Лекке Мария (1878— 1966), шведская писательница, дочь профессора зо
ологии Стокгольмского университета.

80-е гг. Воспоминания о первой встрече Ковалевской со стокгольмским, 
обществом. Ее внешность.

4556. Лермонтова Ю. В. Воспоминания о Софье Ковалевской. [С ком
мент.].— В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. Изд. [2-е], испр. 
М., 1961, с. 373—385.

Др. публ. (полностью).— В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и пись
ма. [Изд. 1-е]. М., 1951.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Леффлер-Эдгрен А. Ш. Софья Ковалев
ская. Спб., 1893.

Лермонтова Юлия Всеволодовна (1847— 1919), одна из первых русских 
женщин-химиков, ближайший друг С. В. Ковалевской.

1847— 1880. Предки автора. Домашнее воспитание в Петербурге. Пере
писка с А. М. Евреиновой и С. В. Ковалевской и знакомство с ними (1868). 
Отъезд за границу с супругами Ковалевскими (1869). Совместная жизнь с 
Ковалевской в Гейдельберге и Берлине. Экзамены автора в Геттингенском 
университете для получения докторского диплома (1874). Работа у В. В. Мар- 
ковникова и А. М. Бутлерова (с 1878 г.). Жизнь в семье Ковалевских. Ха
рактеристика супругов Ковалевских.

4557 (1). Леффлер-Эдгрен А. Ш. Софья Ковалевская. Воспоминания. 
Пер. со шведск. М. В. Лучицкой. С прил. биографии А. Ш. Леффлер, сост. 
Э. Кей, и с 2-мя портр. Спб., изд. журн. «Сев. вести.», 1893. 315 с. На тит. л.: 
А. К. Леффлер.

4557 (2). Леффлер-Эдгрен А. Ш. Воспоминания о Софье Ковалевской. 
Пер. со шведск. М. В. Лучицкой. [С коммент.]. — В кн.: Ковалевская С. В. 
Воспоминания и письма. [Изд. 2-е], испр. М., 1961, с. 417—456.

Сведения о др. публ.: с. 532.
Др. публ. — В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. [Изд. 1-е]. 

JVL, 1951.
Леффлер-Эдгрен Анна Шарлотта (Карлотта), герцогиня ди-Кайянелло 

(1849—1892), шведская писательница, друг и соавтор С. В. Ковалевской.
1866—1891. Частично по воспоминаниям других лиц. Стремление 

С. В. Корвин-Круковской к образованию. Брак с В. О. Ковалевским. Изуче
ние математики в Германии (1869— 1870). Занятия с профессором К. Вейершт- 
рассом. Возвращение в Россию (1874). Рождение дочери (1878). Коммерческие 
операции Ковалевских. Самоубийство В. О. Ковалевского (1883). С. В. Кова
левская как профессор Стокгольмского университета (1883). Ее дружба с ав
тором. Совместная работа Леффлер и Ковалевской над пьесой «Борьба за 
счастье» (1887). Болезнь и смерть сестры Ковалевской — А. В. Ж аклар 
(1887). Присуждение Ковалевской премии Парижской академии наук. Зна
комство с Ф. Нансеном. Отношения с М. М. Ковалевским. Литературная ра
бота Ковалевской. В тексте — письма Ковалевской и отрывки из воспомина
ний Ю. В. Лермонтовой.

4558. Литвинова Е. Ф. Из времен моего студенчества. Знакомство с
С. В. Ковалевской.— Ж Д, 1899, год 1, кн. 4, с. 34—63. В конце текста: Е. Ель.

Литвинова Елизавета Федоровна (1850— 1919), математик, писательница.
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Конец 1860-х гг.— 1878. Занятия на Аларчинских курсах и в частных 
кружках в Петербурге. Обучение в Цюрихском университете. Знакомство с 
Ковалевской (1873) в доме ее сестры А. В. Жаклар. Жизнь у супругов Ж ак- 

.лар. Знакомство Ковалевской с цюрихским математиком К.-Г. А. Шварцем. 
Последние встречи с Ковалевской в Петербурге (1878).

4559. Малевич И. И. Софья Васильевна Ковалевская, доктор философии 
и  профессор высшей математики в «Воспоминаниях» первого, по времени, ее 
учителя 1858—1868 гг.— PC, 1890, т. 68, № 12, с. 615—654.

Малевич Иосиф Игнатьевич (р. 1813), домашний учитель в семье Кор- 
вин-Круковских.

1858—1875. Занятия с Ковалевской математикой, русской словесностью, 
географией и историей. Ее успехи. Педагогические методы автора. Получение 
Ковалевской степени доктора философии. Смерть В. В. Корвин-Круковского 
(1875).

4560. Мендельсон М. В. Воспоминания о Софье Ковалевской. Пер. с 
польск. Л. Круковской.— СоврМ, 1912, № 2, с. 134— 176.

Др. публ. (отрывки, с изм.).— СевВ, 1897, № 8 (в предисл. к публ. 
«Письма Софьи Ковалевской»).

Мендельсон Мария Викентьевна (1850— 1909), урожд. Залесская, по пер
вому мужу Янковская, польская революционерка, друг Ковалевской.

1882—1890. Знакомство с Ковалевской в Париже у П. Л. Лаврова, друж
ба с ней. Известие о самоубийстве В. О. Ковалевского. Рассказы Ковалевской 
о своей жизни, о сестре А. В. Жаклар; сочувствие участникам польского осво
бодительного движения. События, послужившие основой для повести Ковалев
ской «Нигилистка». Черты характера Ковалевской. В тексте — письма Кова
левской автору за 1883—1890 гг.

4561. Щепкина-Куперник Т. Л. О первом представлении драмы С. Кова
левской и А. Ш. Леффлер «Борьба за счастье». — В кн.: Памяти С. В. Кова
левской. М., 1951, с. 133— 143.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874— 1952), писательница.
1894. Постановка пьесы в бенефис Л. Б. Яворской в театре Корта; со

держание драмы. Участие автора в подготовке спектакля.

Ковальский Мариан Альбертович (1821—1884),
профессор астрономии Казанского университета, директор Казанской 

обсерватории, член-корреспондент Академии наук

4562. Суворов Ф. М. Речь, [произнесенная на похоронах М. А. Коваль
ского].— В кн.: М. А. Ковальский (1821—1884). Казань, 1884, с. 22—27.

Об авторе см. № 4588.
60-е гг. Воспоминания о лекциях Ковальского.

Котельников Петр Иванович (1809— 1879), 
профессор прикладной математики Казанского университета

4563. Суворов Ф. М. Воспоминание о П. И. Котельникове. — В кн.: Соб
рание протоколов заседаний Секции физико-математических наук Общества 
естествоиспытателей при Казанском университете. Т. 5. Казань, 1887, с. 250— 
254. Прил.: Список трудов П. И. Котельникова.

Др. публ. — В кн.: П. И. Котельников (1809—1879). Казань, 1887.
Об авторе см. № 4588.
60—70-е гг. Лекции Котельникова по механике.

Ленц Эмилий Христианович (1804—1865), 
физик и электротехник, академик

4564. Лермантов В. В. [Воспоминания об Э. X. Ленце в связи с пятиде
сятилетием со дня кончины].— ЖРФХО, 1915, т. 47. Физ. отд., вып. 3,
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с. 158—160 (паг. 1-я). (Протокол 330 (380)-го заседания Отд. физики Рус. 
физ.-хим. о-ва).

Об авторе см. № 4523.
1856—1864. Лекции Ленца по физической географии (1863—1864). Исто

рия фотографического портрета Ленца, сделанного в 1856 г. фотографом
С. Л. Левицким.

Ливенцов Александр (Аркадий) Исаевич (1850—1892), 
математик

4565. Жуковский Н. Е. Воспоминания об А. И. Ливенцове. — Собр. соч. 
Т. 7. М . - Л . ,  1950, с. 164— 166.

Др. публ. — В кн.: Поли. собр. соч. Т. 9. М. — Л., 1937. — В журн.:
ИОЛЕАЭ, 1892, т. 78, вып. 1.

Об авторе см. № 5004—5019.
1870-е гг.— 1892. Научная деятельность Ливенцова в Москве. Встречи с 

ним в Париже (1877).

Лигин Валерьян Николаевич (1846—1900), 
профессор механики Новороссийского университета, 

одесский городской голова

4566. Ленц Н. И. Воспоминания о В. Н. Лигине. Одесса, тип. «Одес. лист
ка», 1900. 15 с. Перепеч. из: «Одес. листок», 1900, № 36.

Ленц Николай Иванович (1830— 1906), педагог, директор ряда учебных 
заведений Одессы.

1863— 1900. Подготовка Лигина к поступлению в Ришельевский лицей 
(1863). Его работа в области среднего образования (после 1873 г.). Д ея

тельность в качестве городского головы в области народного образования. 
Стиль работы.

4567. Ришави Л. А. Речь [на общем собрании Одесского отделения Рус
ского технического общества, посвященного памяти В. Н. Лигина].— ЗООРТО, 
1900, вып. 2, с. 4—6.

Ришави Людвиг Альбертович (1851—1915), профессор ботаники Ново
российского университета.

1877— 1900. Лигин как декан физико-математического факультета. Его 
деятельность в Одесском отделе Общества садоводства и школы садоводов. 
Нравственный облик.

Любимов Николай Алексеевич ( 1830—1897),
■физик, профессор Московского университета, редактор <гРусского вестника», 

член Совета министра народного просвещения

4568. Вакуловский Н. Н. (Энве). [Воспоминание о Н. А. Любимове].— 
В кн.: Памяти Николая Алексеевича Любимова. Спб., 1897, с. 67—68.

Вакуловский Николай Николаевич (1852— 1918), врач, журналист.
1896. Встреча с Любимовым в Публичной библиотеке в Петербурге. Ха

рактеристика Любимова.
4569. Докучаев В. В. [Воспоминания о Н. А. Любимове]. — В кн.: Па

мяти Николая Алексеевича Любимова. Спб., 1897, с. 77—80.
Об авторе см. № 5133—5139.
1884—1895. Встреча с Любимовым в связи с составлением программы 

по минералогии. Его отношение к учащейся молодежи. Участие Любимова в 
реализации университетского устава 1884 г.

4570. Еще несколько слов памяти Н. А. Любимова. — В кн.: Памяти Ни
колая Алексеевича Любимова. Спб., 1897, с. 74—75. Перед загл.: Н. К.

Автор — преподаватель истории.
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1866—1872. Любимов как преподаватель физики и инспектор Мариинского» 
женского училища Попечительства Общества бедных в Москве (б. Ермолов- 
ского).

Ляпунов Александр Михайлович (1857—1918), 
математик и механик, профессор Харьковского университета, академик

4571. Бузескул В. П. Александр Михайлович Ляпунов и Харьковский уни
верситет 80-х годов. (Страничка из личных воспоминаний).— УЗВШО. 
Отд-ние гуманит.-обществ. наук, 1922, т. 2, с. 117—120.

Бузескул Владислав Петрович (1858— 1931), профессор истории Харьков
ского университета, академик.

1885—1902. Условия университетской жизни. Профессора: Н. Н. Бекетов,. 
И. Ф. Леваковский, Л. С. Ценковский, К. А. Андреев, В. Г. Имшенецкий. Ха
рактеристика Ляпунова. Его отношения с В. А. Стекловым.

4572. Ляпунов Б. М. Краткий очерк жизни и деятельности А. М. Ляпу
нова.— ИАНОФМН, 1930, № 1, с. 1—24 с портр. То же. Отд. отт. Л., 1930.

Ляпунов Борис Михайлович (1862— 1943), ученый-славист, академик, брат 
А. М. Ляпунова.

1857—1918. Воспоминания. Предки братьев Ляпуновых. Первоначальное 
обучение под руководством отца-астронома М. В. Ляпунова. Его библиотека. 
Учение в Нижегородской гимназии и Петербургском университете. Профес
сора университета: А. М. Коркин, П. Л. Чебышев. А. М. Ляпунов как про
фессор Харьковского университета (1885—1902). Избрание его академиком и 
переезд в Петербург. Поездка в Рим на IV Международный математический 
конгресс. Научная деятельность. Поездка в Одессу (1917). Болезнь и смерть 
жены; кончина Ляпунова.

4573. Стеклов В. А. Александр Михайлович Ляпунов. 1857—1918. Некро
лог. (Речь, произнес, в публ. заседании Рос. Акад. наук 3 мая 1919 г.) — ИАН, 
1919, т. 13, № 4, с. 367—388. То же. Отд. отт. Пг., 1921.

Др. публ. — В кн.: Ляпунов А. М. Общая задача об устойчивости дви
жения. Изд. 2-е. Л. — М., 1935; Ляпунов А. М. Работы по теории потенциа
ла. М. — Л., 1949.

Стеклов Владимир Андреевич (1864—1926), математик, академик.
1885—1918. Первая лекция Ляпунова в Харьковском университете. Отно

шение к нему студентов. Научная деятельность Ляпунова, образ жизни. 
Смерть жены и самоубийство Ляпунова.

Марков Андрей Андреевич (1856—1922), 
математик, профессор Петербургского университета, академик

4574. Гюнтер Н. М. О педагогической деятельности А. А. Маркова.— 
ИАН, 1923, с. 35—44. То же. Отд. отт. Пг., 1923.

Гюнтер Николай Максимович (1871— 1941), математик, член-корреспон
дент Академии наук, ученик А. А. Маркова.

90-е гг. Лекции Маркова в Петербургском университете. Его участие в 
деятельности математического кружка.

Покровский Петр Михайлович (1857—1901), 
математик, профессор Киевского университета

4575. Пшеборский А. П. Петр Михайлович Покровский. [Некролог].— 
МатС, 1901, т. 22, вып. 2, с. I—XXXIII; 1 л. портр. Прил.: Список трудов 
М. П. Покровского. То же. Отд. отт. М., 1901.

Др. публ. — В кн.: Отчет и протоколы Физико-математического общества 
при университете Св. Владимира за 1901 г. Киев, 1901. То же. Отд. отт. 
Киев, 1901.

Об авторе см. № 4532.
1857— 1901. Биографические сведения. Лекции Покровского в Московском 

университете (80-е гг.). Его научная деятельность.
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4576. Попов А. Ф. [Автобиография].— В кн.: Собрание протоколов за
седаний Секции физико-математических наук Общества естествоиспытателей 
«ри Казанском университете. Т. 1. Казань, 1883, протокол 28, с. 13— 15 (в 
статье И. А. Износкова «Воспоминание о бывшем профессоре Казанского уни
верситета Александре Федоровиче Попове»),

Др. публ. — В кн.: Износков И. А. Воспоминание о бывшем профессоре 
Казанского университета Александре Федоровиче Попове. [Отт. из кн.: Собра
ние протоколов заседаний Секции физико-математических наук Общества 
естествоиспытателей при Казанском университете. Т. 1. Казань, 1883]. Ка
зань, 1883.

1829— 1846. Учение в Вятской гимназии. Возникновение интереса к ма
тематике. Преподавание в Казанской гимназии. Профессура в Казанском уни
верситете.

4577. Износков И. А. Воспоминание о бывшем профессоре Казанского уни
верситета Александре Федоровиче Попове. — В кн.: Собрание протоколов за
седаний Секции физико-математических наук Общества естествоиспытателей 
при Казанском университете. Т. 1. Казань, 1883, протокол 28, с. 13—24. То 
же. Отд. отт. Казань, 1883.

Об авторе см. № 4540.
1856—начало 1860-х гг. Взаимоотношения с Поповым в период студен

чества автора и службы учителем математики. Совместные загородные про
гулки.

4578. Имшенецкий В. Г. К воспоминанию об А. Ф. Попове. — В кн.: Соб
рание протоколов заседаний Секции физико-математических наук Общества 

^естествоиспытателей при Казанском университете. Т. 1. Казань, 1883, прото
кол 28, с. 25—29. То же. Отд. отт. Казань, 1883.

Об авторе см. N° 4540.
1868. О математической задаче, поставленной Поповым перед автором 

накануне защиты последним докторской диссертации.

П опов Александр Федорович (1815— 1878),
математик, профессор Казанского университета

Рощин Петр Емельянович (ум. 1910),
преподаватель высшей математики Михайловского артиллерийского училища 

и Михайловской артиллерийской академии

4579. Оберучев К. М. Петр Емельянович Рощин. (Некролог). — АЖ, 1910, 
№ 5, с. 17—25 (паг. 2-я); 1 л. портр.

Оберучев Константин Михайлович (1864— 1938), автор работ по военным 
вопросам.

1860-е гг.— 1910. Рощин как преподаватель Михайловского училища. Пе
ресказ воспоминаний его сына о занятиях с отцом. Жизнь Рощина в отставке 
(после 1892 г.). Черты характера.

Слугинов Николай Петрович (1854—1897), 
физик, профессор Казанского университета

4580. Лермантов В. В. Мои воспоминания о покойном Николае Петровиче 
Слугинове. — ЖРФХО, 1897, т. 29, вып. 6, ч. физ., отд. 1, с. 163—167. Прил.: 
Список трудов Н. П. Слугинова.

Об авторе см. N° 4523.
1881— 1884. Начало научной деятельности Слугинова в Петербургском 

университете.
Слудский Федор Алексеевич (1841— 1897), 

механик и геодезист, профессор Московского университета
4581. Некрасов П. А. Воспоминания о Ф. А. Слудском. — БюлМОИП, 

1897, т. 11, № 4, с. 87—91 (паг. 1-я).



Некрасов Павел Алексеевич (1853—1924), профессор математики Мос
ковского университета, ученик и сотрудник Ф. А. Слудского.

1870-е гг.— 1897. Слудский как лектор и экзаменатор. Временный уход его 
в отставку в связи с введением университетского устава 1884 г. Взгляды 
Слудского на формы научной полемики. Черты характера.

4582. Павлов А. П. Деятельность Ф. А. Слудского по Обществу испыта
телей природы.— БюлМОИП, 1897, т. 11, № 4, с. 84—87 (паг. 1-я).

Павлов Алексей Петрович (1854—1929), профессор геологии Московского 
университета, впоследствии академик.

1874—1897. Слудский как член Совета и президент (с 1890 г.) Московско
го общества испытателей природы. Последняя встреча с ним.

4583. Умов Н. А. Слово, произнесенное на могиле Ф. А. Слудского.—* 
БюлМОИП, 1897, т. 11, № 4, с. 72—73 (паг. 1-я).

Об авторе см. № 4589—4595.
1874— 1897. Характеристика деятельности Слудского в Обществе испыта

телей природы, основанная на личных воспоминаниях.

Столетов Александр Григорьевич (1839—1896), 
физик, профессор Московского университета

4584. Гольдгаммер Д. А. Памяти профессора А. Г. Столетова (ум. 15/27 
мая 1896). — ИФМОКУ, 1897, т. 7 № 1, отд. 2, с. 39—54. То же. Отд. отт. 
Казань, 1897.

Гольдгаммер Дмитрий Александрович (1860— 1922), профессор физики 
Казанского университета, ученик А. Г. Столетова.

1860— 1896. Научная работа автора под руководством Столетова в годы 
студенчества и службы в Московском университете (1878— 1887). Заседания 
Физического отделения Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии под председательством Столетова. Совместная научная работа 
с ним автора весной 1888 г. Встречи в 1893—1896 гг.

4585. Жуковский Н. Е. О деятельности А. Г. Столетова в Обществе лю
бителей естествознания — Собр. соч. Т. 7. М. — Л., 1950, с. 189— 191.

Др. публ. — В кн.: Поли. собр. соч. Т. 9. М.—Л., 1937. — В журн.:
ИОЛЕАЭ, 1898, т. 93, вып. 2.

Об авторе см. № 5004—5019.
1870-е гг.— 1896. Заседания физического кружка на квартире Столетова 

и в физической лаборатории Московского университета. Деятельность Столе
това в Физико-математической комиссии Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии.

4586. Михельсон В. А. Памяти учителя. — ИОЛЕАЭ, 1898, т. 93, вып. 2, 
с. 52—53.

Михельсон Владимир Александрович (1860—1927), профессор физики 
Московского университета.

Конец 1870-х гг.— 1896. Научная и педагогическая деятельность Столе
това.

4587. Тимирязев А. К. Александр Григорьевич Столетов. (Биогр. 
очерк)— В кн.: Александр Григорьевич Столетов. 1839—1896. М., 1948,
с. 3—36; 1 л. портр,

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Московский университет в воспоминаниях 
современников. М., 1956. — В журн.: УЗМУ, 1940, вып. 52. Физика; УФН, 
1939, т. 22, вып. 4.

Тимирязев Аркадий Климентович (1880—1955), физик, профессор Москов
ского университета, сын К. А. Тимирязева.

80—90-е гг. Рассказ К. А. Тимирязева об отношении части профессуры 
и министра народного просвещения И. Д. Делянова к Столетову. Его участие 
в кружке адвоката В. И. Танеева.
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4588. Ефимов М. Ф. Воспоминания о профессоре Ф. М. Суворове.— 
ИФМОКУ, 1912, т. 18, № 1, с. 33—35 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. Казань,
1912.

Ефимов Михаил Федорович (1853— 1913), математик, ученик Ф. М. Су
ворова.

1870-е гг. Первая встреча с Суворовым на вступительном экзамене в Ка
занский университет. Лекции Суворова. Его помощь автору в студенческие 
годы.

Суворов Федор Матвеевич (1845— 1911),
математик, профессор Казанского университета

Тачалов Николай Алексеевич,
астроном-наблюдатель Петербургского университета г

См. N° 4530

Умов Николай Алексеевич (1846—1915), 4 •
физик, профессор Новороссийского и Московского университетов

4589. Умов Н. А. Автобиография (по окончат, варианту). [Публ. и всту
пит. статья В. П. Зубова. С примеч.].— В кн.: Научное наследство. Естеств.- 
науч. серия. Т. 2. М., 1951, с. 363—388. Указ, имен: с. 239—256.

Др. публ. (с изм.). — В кн.: Сборник статей по вопросам физико-матема
тических наук и их преподавания. Т. 1. М., 1924 (под загл.: Автобиографиче
ский очерк); Умов Н. А. Избр. соч. М. — Л., 1950.

1846— 1913. Предки Умова. Ближайшие родственники. Детство в Симбир
ске и переезд в Москву. Библиотека отца. Домашнее образование. Библиограф 
К. И. Невоструев. Учение в Первой московской гимназии. Педагоги: 
Я. И. Вейнберг, М. И. Студеников, Н. Л. Дювернуа и др. Гимназический быт. 
Учение на физико-математическом факультете Московского университета 
(1863—1867). Участие в кружке А. И. Чупрова. Преподавание в средних учеб
ных заведениях. Женитьба. Участие в деятельности Общества распростране
ния технических знаний. Защита магистерской и докторской диссертаций. 
Профессура в Новороссийском (1871— 1893) и Московском (с 1893 г.) уни
верситетах. Филантропическая деятельность. Поездки за границу. Участие в 
работе научных обществ и журналов, в организации Физического института 
и «Общества содействия успехам опытных наук и их практических примене
ний им. X. С. Леденцова». Уход из университета. Направления научных и по
пулярных работ Умова.

4590. Каган В. Ф. Памяти Николая Алексеевича Умова. Речь, произнес, 
в заседании Новорос. о-ва естествоиспытателей 20 февр. — ВОФЭМ, 1915, 

№ 628/629, с. 75—99 с портр.
Каган Вениамин Федорович (1869—1953), математик, приват-доцент Но

вороссийского университета, впоследствии профессор Московского универси
тета.

1846—1915. Биографические сведения. Умов в Новороссийском универси
тете (1871— 1893). Его отношения с Ф. Н. Шведовым. Работа Умова в Мос
ковском университете (1893—1895).

4591. Красуская О. Н. Воспоминания о Н. А. Умове. — ФО, 1915, т. 16, 
№ 3, с. 147— 163. То же. Отд. отт. Киев, 1915.

Красуская Ольга Николаевна, дочь Н. А. Умова.
80-е гг. Жизнь семьи Умова на даче в Крыму. Отношение Умова к чле

нам семьи и прислуге.
4592. Мензбир М. А. Н. А. Умов как руководитель ученого общества.— 

БюлМОИП, 1915 (вып. дан.: 1916), т. 29, прнл. к протоколам, с. 23—29.
Др. публ.— В кн.: Протоколы Московского общества испытателей при

роды за 1915 г. М., [1916].
Мензбир Михаил Александрович (1855—1935), профессор зоологии, вице- 

президент Московского общества испытателей природы, впоследствии ака
демик
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1893—1915. Умов как президент Московского общества испытателей при
роды.

4593. Метц Г. Г. де. Памяти Н. А. Умова. — ФО, 1915. т. 16. N° 3, с. 121— 
146; 1 л. портр. То же. Отд. отт. Киев, 1915.

Об авторе см. N° 4524.
1846—1915. Биографические сведения. Умов как профессор Новороссий

ского университета (1881— 1892); его отношения с профессором того же уни
верситета Ф. Н. Шведовым. Организация Умовым лабораторных занятий. Се
мейная жизнь.

4594. Мечников И. И. Памяти Н. А. Умова.— Акад. собр. соч. Т. 14. М.г 
1959, с. 75—79.

Сведения о др. публ.: с. 369.
Об авторе см. N° 4903—4924.
1881—1900-е гг. Участие Умова и Мечникова в выборах ректора Новорос

сийского университета. Отставка Мечникова. Уход Умова из Московского уни
верситета (1911). Последние встречи с ним в Париже.

4595. Тимирязев А. К. Мои воспоминания о Николае Алексеевиче Умо
ве.— ВМУ, 1954, № 9, с. 149—151.

Об авторе см. Ко 4587.
1901— 1909. Речь Умова на XI съезде русских естествоиспытателей и вра

чей (дек. 1901), впечатление, произведенное этим выступлением на К. А. Ти
мирязева. Беседа Умова с автором по поводу пробных лекций последнего в 
Московском университете (1909). Публичные лекции Умова.

Фан-дер-Флит Петр Петрович (1839—1904), 
физик, профессор Петербургского университета

4596. Лермантов В. В. Воспоминания о Петре Петровиче Фан-дер-Флите.— 
ЖРФХО, 1904, т. 36, вып. 7, ч. физ., отд. 1, с. 159—237.

Об авторе см. № 4523.
1839—1904. Частично со слов Фан-дер-Флита. Происхождение Фан-дер- 

Флита. Его учение во Второй петербургской гимназии; возникновение интере
са к математике. Учение в Петербургском университете (1857—1862). Участие 
в студенческих сходках. «Василеостровская школа». Деятельность Фан-дер- 
Флита в качестве лаборанта, доцента и профессора (с 1880 г.) Петербургс
кого университета.

Хамонтов Николай Николаевич (1856—1893), 
физик, преподаватель Петербургского практического института

4597. Боргман И. И. Николай Николаевич Хамонтов. (Некролог).— 
ЖРФХО, 1893, т. 25, вып. 5, ч. физ., с. 196—198. То же. Отд. отт. Спб., 1893. 

Об авторе см. № 4521—4524.
1880— 1893. Хамонтов как лаборант Физической лаборатории Петербургс

кого университета. Его фотографические работы. Деятельность на Высших 
женских курсах.

Цветков Яков Яковлевич (ум. 1907), 
профессор физики и метеорологии Петровской земледельческой 

и лесной академии

4598. Васюков С. И. Яков Яковлевич Цветков. (Из моих воспомина
ний).— ИВ, 1907, т. ПО, N° 12, с. 926—935.

Васюков Семен Иванович (1854— 1908), писатель, слушатель Петровской 
академии.

1875— 1907. Встречи с Цветковым в студенческие годы. Цветков как про
фессор. Его домашняя обстановка. Помощь Цветкова неимущим. Пешеход* 
ные путешествия за границей. Эпизоды из жизни.
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Шведов Федор Никифорович (1840—1905), 
физик, профессор Новороссийского университета

4599. Метц Г. Г. де. Памяти Ф. Н. Шведова. [Некролог].— ФО, 1906, т. 7, 
№  1, с. 1—9.

Об авторе см. № 4524.
1840—1905. Биографические сведения. Лекции Шведова (с 1881 г.). Его 

деятельность в качестве ректора Новороссийского университета (1896— 
1903); внимание к молодым ученым, в частности, к автору воспоминаний. 
Смерть жены Шведова. Черты его характера.

Шиллер Николай Николаевич (1848—1911), 
физик, профессор Киевского университета, член Совета министра 

народного просвещения

4600. Косоногов И. И. Николай Николаевич Шиллер. (Некролог).— 
ЖРФХО, 1911, т. 43. Физ. отд., вып. 9, с. 445—483; 1 л. портр. То же. Отд. 

ютт. Спб., 1911.
Др. публ.— ФО, 1911, т. 12, № 6.
Косоногов Иосиф Иосифович (1866—1922), профессор физики Киевского 

университета, ученик Н. Н. Шиллера.
1848—1910. Биографические сведения. Шиллер как лектор и руководи

тель молодых ученых (1886—1903). Его деятельность по устройству и ор
ганизации университетской физической лаборатории.

Энгельгардт Василий Павлович (1828—1915), 
музыкант, астроном

4601. Памяти В. П. Энгельгардта (ум. 6 мая 1915 г.).— PC, 1915, т. 162,
№  6, с. 596—598. В конце текста: Е. Н.

Автор — сотрудница журнала «Русская старина».
1906—1913. Посещение Энгельгардта в его загородном доме под Дрез

деном. Описание его коллекций.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
P E R S O N A L IA

См. также № 5729

Бекетов Николай Николаевич (1827—1911), 
профессор Харьковского университета, академик

4602. Чернай Н. А. Воспоминания о профессоре Николае Николаевиче 
Бекетове.— ЖРФХО, 1913, т. 45. Хим. отд., вып. 3, с. 423—429.

Др. публ. — В кн.: Памяти Николая Николаевича Бекетова. Спбм 1913-
Чернай Николай Александрович (1849— 1912), профессор Харьковского 

технологического института
1860-е гг.— 1911. Посещения Бекетовым дома отца автора. Учение Чер

ная на физико-математическом факультете Харьковского университета. Лек
ции Бекетова, практические занятия в химической лаборатории под его руко
водством. Личность Бекетова, его научная и общественная деятельность.

Бородин Александр Порфирьевич (1833— 1887), 
композитор и химик, профессор Медико-хирургической академии,

академик

См. № 6426—6432
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4603. Бунге Н. А. [Воспоминания].— ЖРФХО, 1916, т. 48. Хим. отд., 
вып. 3, с. 375—386 (в статье С. Реформатского «Николай Андреевич Бунге»). 
Прил.: Перечень всего напечатанного Н. А. Бунге.

40—70-е гг. В отрывках. Детство. Жизнь в доме дяди Н. X. Бунге. Учение 
в Первой киевской гимназии, на физико-математическом факультете Киевско
го университета. Занятия химией, проведение опытов в лаборатории. Профес
сора, преподаватели (И. А. Тютчев, Г. А. Чугаевич). Окончание университе
та, научная командировка за границу. Защита докторской диссертации.

4604. Памяти дорогого учителя профессора Н. А. Бунге. [М.], тип. Т-ва 
И. Н. Кушнерев и К°, 1915. 1 с. В конце текста: Последние ученики.

1890-е гг.— 1914. Личность Бунге, его преподавательская деятельность, 
взаимоотношения со студентами.

Бунге Н иколай Андреевич (1842— 1914),
профессор Киевского университета

Бутлеров Александр Михайлович (1828—1886), 
профессор Казанского и Петербургского университетов, 

ректор Казанского университета, академик

4605. Бутлеров А. М. Девять дней между Европой и Африкой — В кн.г 
Муравей. Лит. сборник. Спб., 1875, с. 183—217.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Бутлеров А. М. Статьи по медиумизму. 
Спб., 1889 (в статье Н. П. Вагнера «Воспоминание о Бутлерове»).

1867— 1868. Жизнь за границей (Ницца). Морское путешествие из Мар
селя в Алжир (янв. — февр. 1868). Борьба со штормом экипажа парохода и 
пассажиров, в том числе и автора. Пребывание в Алжире.

4606. Боборыкин П. Д. Жестокая утрата. (Памяти А. М. Бутлерова).— 
«Ребус», 1886, № 36, с. 341—343; № 37, с. 349—351.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836— 1921), писатель.
1853—1886. Учение автора в Казанском университете. Личность Бутлеро

ва, его преподавательская деятельность. Занятия Боборыкина в химической 
лаборатории под руководством Бутлерова. Переход Боборыкина в Дерптский 
университет. Встречи и беседы с Бутлеровым в Петербурге, посещение его 
дома. Отношение Бутлерова к женскому образованию.

4607. Вагнер Н. П. Воспоминание о Бутлерове. — В кн.: Бутлеров А. М. 
Статьи по медиумизму. Спб., 1889, с. I—LXVII. То же. Отд. отт. Спб., 1889.

Об авторе см. № 4865—4866.
1840-е гг.— 1886. Учение автора и Бутлерова на физико-математическом 

факультете Казанского университета. Профессора К. К. Клаус, Н. Н. Зинин 
и др. Студенчество. Поездка с Бутлеровым в Москву, знакомство с семьей 
С. Т. Аксакова. Жизнь в имении Бутлерова (Бутлеровка Спасского уезда Ка
занской губернии). Преподавание Вагнера и Бутлерова в Казанском универси
тете. Бутлеров как ректор университета, его переход в Петербургский универ
ситет. Медиумические сеансы на квартире Бутлерова. Комиссия для исследо
вания медиумических явлений. Д. И. Менделеев. Болезнь и смерть Бутлерова. 
В тексте — описание Бутлеровым путешествия по Средиземному морю.

4608. Глинка С. Ф. Александр Михайлович Бутлеров в частной и домаш
ней жизни. (По личным воспоминаниям). [С предисл. А. Е. Арбузова].— 
ТИИЕТ, 1956, т. 12, с. 182— 199.

Глинка Сергей Федорович (1855— 1933), минералог, профессор Москов
ского университета.

1873— 1886. Частично по рассказам Бутлерова. Биографические сведения 
о Бутлерове. Его научная и общественная деятельность. Проживание автора 
в имении Бутлерова. Личность Бутлерова, его интересы. Болезнь и смерть. 
Д. И. Менделеев.

4609. Густавсон Г. Г. Александр Михайлович, как представитель шко
лы .— ЖРФХО, 1887, т. 19, вып. 1, ч. хим., отд. 1, с. 58—68.
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Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1887.
Густавсон Гавриил Гавриилович (1842— 1908), химик, профессор Петров

ской земледельческой и лесной академии, член-корреспондент Академии наук.
1869— 1886. Биографические сведения о Бутлерове. Его преподаватель

ская деятельность и занятия в химической лаборатории Петербургского уни
верситета. Знакомство и совместная работа с ним автора. Характеристика- 
личности Бутлерова. В тексте — отзыв Д. И. Менделеева о А. М. Бутлерове.

4610. Коновалов Д. П. А. М. Бутлеров в своей лаборатории Петербург
ского университета (1878— 1881). — В кн.: А. М. Бутлеров. 1828— 1928. Л.. 
1929, с. 55—72.

Др. публ. (с сокр.) — В кн.: Ленинградский университет в воспоминани
ях современников. Т. 1. Л., 1963.— В журн.: ХиЖ, 1976, № 8.

Коновалов Дмитрий Петрович (1856— 1929), химик, профессор Петербург
ского университета, академик, товарищ министра торговли и промышленно
сти.

1878— 1886. Знакомство с Бутлеровым, работа в его лаборатории- 
М. Д. Львов, Е. Е. Вагнер, Д. П. Павлов. Личность Бутлерова, его научная 
деятельность. Медиумические сеансы на квартире Бутлерова. Поездка Бутле
рова в научную командировку за границу. Возвращение в Россию. Смерть 
Бутлерова.

4611. Марковников В. В. Московская речь о Бутлерове. {Под ред. и с  
примеч. Ю. С. Мусабекова].— ТИИЕТ, 1956, т. 12, с. 135—181.

Др. публ. (с сокр.). — ЖРФХО, 1887, т. 19, вып. 1, ч. хим. То же. Отд. 
отт. Спб., 1889; ХиЖ, 1968, К? 8.

Об авторе см. № 4634.
1857— 1886. Учение автора в Казанском университете. Деятельность 

А. М. Бутлерова как преподавателя, исследователя и ректора университета. 
Его взаимоотношения со студентами. Химическая лаборатория университета. 
Научная командировка Марковникова за границу. Отношение Бутлерова к ме
диумизму. В тексте — биографические сведения о Бутлерове, материалы о его 
научных открытиях.

•4612. Россоловский В. С. Александр Михайлович Бутлеров. По рассказам 
и личным воспоминаниям. — В кн.: Бутлеров А. М. Статьи по пчеловодству. 
Спб., 1891, с. I l l—XXXI.

Россоловский Вячеслав Сильвестрович (1849— 1908), журналист, родствен
ник Бутлерова.

1828— 1886. Биографические сведения о Бутлерове. Его научная и обще* 
ственная деятельность. Проживание автора в имении Бутлерова. Общение с 
Бутлеровым, характеристика его интересов и занятий. Болезнь Бутлерова,, 
смерть и похороны. В тексте — письма Бутлерова к отцу, к автору.

Вагнер Егор Егорович (1849—1903), 
профессор Новоалександрийского института сельского хозяйства 

и лесоводства, Варшавского университета

4613. Кувшинов И. Е. [Е. Е. Вагнер]. — В кн.: Лавров В. В. Егор Егоро* 
вич Вагнер. Его жизнь и деятельность. Спб., 1904, с. 15— 19.

Кувшинов Иван Егорович, лаборант химической лаборатории Новоалек
сандрийского института сельского хозяйства и лесоводства.

1882— 1886. Чтение Вагнером лекций в институте, руководство практиче
скими работами в химической лаборатории, его взаимоотношения со студен
тами и учениками.

Вериго Александр Андреевич (1837— 1905), 
профессор Новороссийского университета, заведующий 

центральной химической лабораторией Министерства финансов

4614. Кржижановский В. Ю. А. А. Вериго (1837— 1905). Тверь, типолит. 
Н. М. Родионова, 1905. 19 с. с портр.
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Кршижановский Владимир Юльевич, сотрудник центральной химической 
лаборатории (Одесса).

Биографические сведения о Вериго. Его преподавательская, служебная 
и общественная деятельность. Вериго как заведующий центральной химиче
ской лабораторией. Совместные служебные поездки с ним автора (1890— 
1905). В тексте — отрывок из воспоминаний профессора химии Новороссийс
кого университета В. М. Петриева о А. А. Вериго.

Гольдштейн Михаил Юльевич (1853—1905), 
приват-доцент Петербургского университета, публицист

4615. Дрентельн Н. С. Памяти Михаила Юльевича Гольдштейна (1853— 
1905 гг.).— РМ, 1915, Я° 10, с. 53—59 (паг. 2-я).

Дрентельн Николай Сергеевич (1855—=1919), педагог.
1877— 1905. Занятия Гольдштейна в химической лаборатории Медико-хи

рургической академии под руководством А. П. Бородина. Знакомство и дру
жеские отношения с ним автора. Личность Гольдштейна, его' научная и педа
гогическая деятельность. Высылка по политическим мотивам в Новгород, 
Архангельск. В тексте — отрывок из письма Гольдштейна к автору.

Зайцев Александр Михайлович (1841— 1910), 
профессор Казанского университета, член-корреспондент Академии наук

4616. Лосев И.. П. Любимый учитель. — ЗС, 1950, Кя 11, с. 15—16.
Лосев Иван Платонович (1878—4963), профессор .Московского химико

технологического института им. Д. И. Менделеева.
1900-е гг. Учение в Казанском университете. Занятия в химической ла

боратории под руководством А. М. Зайцева. Заступничество Зайцева в связи 
с арестом автора за революционную деятельность. В тексте — биографические 
сведения о Зайцеве.

4617. Никольский В. И. Воспоминания о проф. А. М. Зайцеве как о лабо
раторном руководителе. — В кн.: Памяти Александра Михайловича Зайцева 
(1841— 1910). Варшава, 1911, с. 61—64.

Никольский Владимир Иванович (р. 1850), профессор фармакологии Вар
шавского университета.

70—80-е гг. Учение в Казанском университете. Работа в химической ла
боратории под руководством Зайцева.

4618. Реформатский С. Н. Памяти проф. А. М. Зайцева. — В кн.: Отчет 
о  деятельности Физико-химического общества при имп. университете св. Вла
димира за 1910 год. Киев, 1911, с. 1—7.

Реформатский Сергей Николаевич (1860—1934), химик, профессор Киев
ского университета.

70—80-е гг. Учение автора в Казанском университете, работа в химиче
ской лаборатории под руководством Зайцева. Черты его характера. В текс
т е — биографические сведения о Зайцеве и другие материалы.

Кирпичев Михаил Львович (1847—1875), 
преподаватель химии и физики Михайловского артиллерийского училища

4619. Менделеев Д. И. [Памяти М. Л. Кирпичева]. — Соч. Т. 15. М., 
1949, с. 321—322.

Др. публ. — ЖРФХО, 1875, т. 7, вып. 4, ч. хим.
Об авторе см. № 4635—4673.
1847—1875. Биографические сведения о Кирпичеве. Совместные научные 

исследования. Болезнь Кирпичева, его смерть.
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Коновалов Михаил Иванович (1858—1906), 
профессор Московского сельскохозяйственного 

и Киевского политехнического институтов

4620. Коновалов М. И. Очерк истории преподавания химии на «Коллек
тивных уроках Общ. Восп. и Учит.» в Москве. (За 10 лет их существова
ния).— В кн.: Ломоносовский сборник. Материалы для истории развития хи
мии в России. М., 1901, с. 1—8 (паг. 21-я).

1890— 1899. Преподавание на «Коллективных уроках» Общества воспита
тельниц и учительниц, проведение практических работ в химической лабора
тории. Взаимоотношения со слушательницами. Устройство химической лабо
ратории. Преподаватели химии и ассистенты: А. Н. Реформатский, А. А. Кол
ли, П. П. Орлов и др. В тексте — сведения о количестве слушательниц, о те
мах практических работ и лекционного курса, о средствах, затраченных на ла
бораторные занятия, и другие материалы.

4621. Беркенгейм А. М. М. И. Коновалов в химической лаборатории 
Московского университета. — В кн.: Памяти Михаила Ивановича Коновало
ва. М., 1908, с. 32—37.

Др. публ.— ЖРФХО, 1910, т. 42. Хим. отд., вып. 1 (прил.).
Беркенгейм Абрам Моисеевич (1867— 1938), химик, преподаватель Мо

сковских Высших женских курсов, впоследствии профессор Московского ин
ститута тонкой химической технологии.

1884—1890. Характеристика внутриполитической обстановки в стране. 
Лабораторная и преподавательская деятельность Коновалова. Взаимоотно
шения со студентами и сотрудниками лаборатории (в том числе и с авто
ром). Вечера на квартире Коновалова. В. В. Марковников.

4622. Войнич-Сяноженцкий С. Л. Профессор Михаил Иванович Конова
лов, как руководитель студентов. — В кн.: Профессор Михаил Иванович Ко
новалов. Чествование памяти в первую годовщину его смерти. 1858—1906. 
Киев, 1908, с. 61—67.

Войнич-Сяноженцкий Сигизмунд Леонидович, преподаватель химии в 
Киевском политехническом институте.

1890-е гг.— 1906. Практические занятия в химической лаборатории ин
ститута под руководством Коновалова. Коновалов как преподаватель, его 
взаимоотношения со студентами.

4623. Кикипа 3. В. Воспоминания о М. И. Коновалове его ученицы. — 
В кн.: Памяти Михаила Ивановича Коновалова. М., 1908, с. 52—57.

Др. публ.— ЖРФХО, 1910, т. 42. Хим. отд., вып. 1 (прил.).
Автор — лаборант химической лаборатории «Коллективных уроков» 

Общества воспитательниц и учительниц.
1890-е гг. Чтение Коноваловым лекций и проведение практических работ 

в химической лаборатории при женских курсах («Коллективные уроки»). 
Личность Коновалова, его взаимоотношения с автором, слушательницами 
курсов.

4624. Тимофеев В. Ф. О деятельности проф. М. И. Коновалова в Киев
ском политехническом институте. — В кн.: Профессор Михаил Иванович Ко
новалов. Чествование памяти в первую годовщину его смерти. 1858—1906. 
Киев, 1908, с. 7— И.

Тимофеев Владимир Федорович (1858—1923), химик, профессор Киев
ского политехнического института.

1890-е гг.— 1906. Организация Киевского политехнического института. 
Деятельность Коновалова как исследователя, декана химического отделения 
и директора института. Его болезнь и смерть.

4625. Шереметевская А. Н. М. И. Коновалов и Коллективные уроки. — 
В кн.: Памяти Михаила Ивановича Коновалова. М., 1908, с. 44—51.

Др. публ — ЖРФХО, 1910, т. 42. Хим. отд., вып. 1 (прил.).
Автор — член Совета «Коллективных уроков» Общества воспитательниц 

и учительниц.
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1880—1899. Женское образование в Москве. Организация «Коллектив
ных уроков». Преподавательская деятельность Коновалова на женских кур
сах («Коллективные уроки»), его участие в заседаниях Совета курсов. 
Устройство под руководством Коновалова химической лаборатории, взаимо
отношения со слушательницами, участие в курсовых вечерах.

Кучеров Михаил Григорьевич (1850—1911), 
профессор Лесного института, заведующий центральной химической 

лабораторией Министерства финансов

4626. Витмер А. Н. «Что видел, слышал, кого знал». Михаил Григорь
евич Кучеров.— ИВ, 1914, т. 137, № 9, с. 837—854 с портр.

Витмер Александр Николаевич (1838—1916), военный историк, журна
лист, драматург.

1908—1911. Знакомство и дружеские отношения с Кучеровым. Характе
ристика его личности. Смерть Кучерова.

Лачинов Павел Александрович (1837—1891), 
профессор Лесного института

4627. Кучеров М. Г. Памяти П. А. Лачинова. — ЖРФХО, 1892, т. 24, 
вып. 8, ч. хим., отд. 1, с. 567—614. То же. Отд. отт. Спб., 1892; Спб., 1893.

Др. публ.— ИСпбПИ, 1900, вып. 4.
Об авторе см. № 4626.
1837— 1891. Биографические сведения о П. А. Лачинове, А. Н. Энгель

гардте; их совместная деятельность в Земледельческом (позже Лесном) ин
ституте. Учение автора в институте, работа в химической лаборатории под 
руководством Н. Н. Соколова и П. А. Лачинова. Черты характера Лачинова, 
взгляды, интересы. Его болезнь и смерть. В тексте — сведения о научных 
исследованиях Лачинова, список его трудов.

Лисенко Конон Иванович (1836—1903), 
профессор Горного института, химик-технолог

4628. Коновалов Д. П. (Воспоминания о К. И. Лисенко). — ЖРФХО, 
1903, т. 35, вып. 7, ч. хим., отд. 1, с. 705—706 (в публ. «Протокол заседания 
отделения химии Р. Ф. Химического общества 11 сентября 1903 г.»).

Др. публ. (полностью).— ГЖ, 1903, т. 4, № 10.
Др. публ. (с сокр.). — ЗРТО, 1907, № 2.
Об авторе см. № 4610.
1870-е гг. Учение автора в Горном институте. Лисенко как преподаватель 

химии.
4629. Степанов А. И. К. И. Лисенко как заведывающий И.Р.Т.О.— 

ЗРТО, 1907, № 2, с. 14—17.
Степанов Александр Иванович, ассистент Петербургской лаборатории 

Русского технического общества.
1900-е гг. Работа автора в лаборатории. Взаимоотношения с Лисенко. 

Лисенко как исследователь нефтяного дела. В тексте — отрывок из письма 
Лисенко к Степанову.

Ломан (Гуго-Ломан) Александр Иванович (ум. 1883), 
лаборант химической лаборатории Казанского университета

4630. Бутлеров А. М. [А. И. Ломан]. — ЖРФХО, 1884, т. 16, вып. 1, 
ч. хим., отд. 1, с. 85—86 (в публ. «Протокол заседания отделения химии 
Р. Ф. Химического общества 5 января 1884 г.»).

Об авторе см. № 4605—4612.
50—60-е гг. Ломан как сотрудник лаборатории.
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Лугинин, Владимир Федорович (1834—1911), 
профессор Московского университета

4631. Осипов И. П. Владимир Федорович Лугинин. (По личным воспо
минаниям).— В к н : Памяти Владимира Федоровича Лугинина. Харьков, 
1913, с. 3—14; 1 л. портр.

Осипов Иван Павлович (1855—1918), химик, профессор Харьковского 
университета.

1886— 1893. Поездка автора в Париж. Знакомство там с Лугнниным, 
работа в его лаборатории, позже в лаборатории французского химика 
Ш. Фриделя. Встреча с Лугининым в Москве. В тексте — сведения о науч
ных работах Лугинина.

4632. Щукарев А. Н. Частная инициатива в деле создания русской нау
ки.— В кн.: Памяти Владимира Федоровича Лугинина. Харьков, 1913. 
с. 15—32; 1 л. портр.

Щукарев Александр Николаевич (1864—1936), физико-химик, профес
сор Харьковского технологического института.

1891 —1911. Устройство В. Ф. Лугининым термохимической лаборатории 
при Московском университете. Знакомство автора с Лугининым, проведение 
лабораторных работ под его руководством. Передача лаборатории в дар 
университету. Сотрудник лаборатории П. В. Зубов и др. В тексте — биогра
фические сведения о Лугинпне.

Мариуца Николай Николаевич (1863—1896), 
преподаватель Варшавского университета

4633. Вагнер Е. Е. Памяти Н. Н. Мариуцы. — ЖРФХО, 1897, т. 29, вып. 
1, ч. хим., отд. 1, с. 1—3.

Об авторе см. № 4613.
1880-е гг.— 1896. Биографические сведения о Мариуце. Его работа в 

химической лаборатории Варшавского университета, научные исследования. 
Болезнь и смерть Мариуцы.

Марковников Владимир Васильевич (1837—1904), 
профессор Казанского, Новороссийского, Московского университетов

4634. Марковников В. В. Ответное слово. [Автобиография]. Из протоко
ла соединенного заседания О-ва любителей естествознания, антропологии и 
этнографии и его Отд-ния химии, происходившего 25 февраля 1901 г. [При
мем. А. Ф. Платэ и Г. В. Быкова]. — Избр. труды. М., 1955, с. 708—716. 
Имен, указ.: с. 892—897; Предм. указ.: с. 898—923.

Др. публ.— ЖРФХО, 1901, т. 33, вып. 9. ч. хим., отд. 2.
1873—1901. Преподавательская деятельность в Московском университе

те, практические работы в химической лаборатории. Исследование кавказ
ской нефти по предложению предпринимателя В. И. Рагозина. В тексте — 
сведения о результатах исследования нефти.

Менделеев Дмитрий Ивинович (1834—1907), 
профессор Петербургского технологического института 

и Петербургского университета, член-корреспондент Академии наук, ' 
управляющий Главной палатой мер и весов

4635. Менделеев Д. И. Биографические заметки о Д. И. Менделееве.— 
Соч. Т. 25. Л.—М., 1952, с. 667—685.

Др. публ. — В кн.: Менделеев Д. И. Литературное наследство. Т. 1. Л., 
1938; Архив Д. И. Менделеева. Т. 1. Л., 1951.

1834—1906. Отрывочные записи автобиографического характера. Сведе
ния о родителях, родственниках. Учение в Тобольской гимназии, Главном
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педагогическом институте. Женитьба, семья. Научная, педагогическая, госу- 
дарственная и общественная деятельность. Поездки за границу. Внешне- и 
внутриполитические события.

4636. Менделеев Д. И. Воздушный полет из Клина во время затме
ния.— Соч. Т. 7. Л. — М., 1946, с. 471—546.

Сведения о др. публ.: с. 471.
Др. публ. (с сокр.). — «Природа», 1969, N° 2.
1887. Подготовка к полету. Полет 7 августа. Научные наблюдения во 

время полета. Приземление (вблизи деревни Ольгино Ногорской волости Ка- 
лязннского уезда Тверской губернии). Встреча автора местным населением. 
Аэронавт А. М. Кованько и другие лица. В тексте — сведения о научных 
наблюдениях во время солнечного затмения, другие материалы.

4637. Менделеев Д. И. [Дневник 1861— 1862 гг. Публ. М. Д. Менделеевой. 
Ред. Н. А. Фигуровского. Вступит, статьи М. Д. Менделеевой «Новые мате
риалы о жизни и творчестве Д. И. Менделеева в начале 60-х годов» и 
Н. А. Фигуровского «Дневники Д. И. Менделеева 1861 и 1862 гг.»].—1 В кн.: 
Научное наследство. Естеств.-науч. серия. Т. 2. Мм 1951, с. 83—256 с портр. 
Указ, имен: с. 239—256.

Дневник 1861 г. Расшифровка М. Д. Менделеевой, с. 111—212.
Дневник 1862 г. Расшифровка М. Н. Младенцева, с. 213—238.
Сведения о др. публ.: с. 95.
Янв. 1861 — апр. 1862. Подневные дневниковые записи. Жизнь в Гей

дельберге (Германия). Научные занятия. Возвращение в Россию. Приезд в 
Петербург. Петербургские знакомые. Преподавательская деятельность, науч
ные исследования, сотрудничество в журналах. Путешествие по Финляндии. 
Студенческие волнения в Петербургском университете. Профессора. Студен
ты. Внешне- и внутриполитические события. Поездка вместе с химиком 
А. К. Рейхелем на его завод (Боровичский уезд Новгородской губернии). 
Опыты по перегонке дегтя. Местные крестьяне. Возвращение в Петербург. 
Химики: А. А. Воскресенский и др.

4638. Менделеев Д. И. Дневниковая запись 10 июня 1905 г. — В кн.: 
Архив Д. И. Менделеева. Автобиогр. материалы. Сборник документов. Т. 1. 
Л., 1951, с. 34—36.

Др. публ. — ТЭВ, 1925, № 12 (в статье В. Е. Тищенко «Памяти 
Д. И. Менделеева»).

Семья. Оценка своей научной, педагогической, государственной дея
тельности.

4639. Менделеев Д. И. Список моих сочинений. — Соч. Т. 25. Л.—М., 
1952, с. 686—776.

Др. публ. — В кн.: Менделеев Д. И. Литературное наследство. Т. 1. Л., 
1938; Архив Д. И. Менделеева. Т. 1. Л., 1951. — В журн.: «Природа», 1937, 
№ 3.

1854—1903. Заметки к списку сочинений, носящие автобиографический 
характер. Научная, педагогическая, государственная деятельность. Поездки 
за границу. Семья.

4640. Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Сост. А. А. Ма- 
кареня, И. Н. Филимонова, Н. Г. Карпило. [Предисл. С. А. Погодина. 
С коммент.]. Изд. 2-е. М., Атомиздат, 1973. 271 с. Прил.: Краткая библио
графия; Основные даты жизни и деятельности Д. И. Менделеева. Имен, 
указ.: с. 266—269.

Др. публ. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. 
М., 1969.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 4641—4647, 4649, 4650, 4652, 4653, 4655—4663, 4665—4673/

4641. Байков А. А. Периодический закон Д. И. Менделеева и его тво
р е ц .— В кн.: 75 лет периодического закона Д. И. Менделеева и Русского 
химического общества. М.—Л., 1974, с. И —30.
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Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд.
2-е. М., 1973.

Байков Александр Александрович (1870—1947), металлург и химик, 
впоследствии академик.

1886— 1907. Учение автора в Курской гимназии. Увлечение химией. По
ступление на физико-математический факультет Петербургского университе
та. Лекции Менделеева. Его личность. Студенческие волнения в Петербург
ском университете (1890). Передача Менделеевым студенческой петиции ми
нистру народного просвещения И. Д. Делянову. Уход Менделеева из универ
ситета. Доклады Менделеева на заседаниях Русского химического общества 
Встречи и беседы Менделеева и Байкова. Смерть и похороны Менделеева. 
В тексте — отрывки из научных трудов Менделеева.

4642. Вейнберг Б. П. Из воспоминаний о Дмитрии Ивановиче Менделееве 
как лекторе. Томск, тип. Губерн. правления, 1910. 42 с.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Ленинградский университет в воспомина
ниях современников. Т. 1. Л., 1963; Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 
2-е. М., 1973.

Вейнберг Борис Петрович (1871—1942), геофизик, профессор Томского 
технологического института.

1889—1890. Учение автора в Петербургском университете. Чтение Мен
делеевым лекций по неорганической химии студентам математического и 
естественного отделений. Студенческие волнения в университете в 1890 г. 
Взаимоотношения Менделеева и студентов. В тексте — отрывки из лекций 
Менделеева.

4643. Гиляровский В. А. Солнечное затмение под Москвой. [С ком- 
мент.]. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. 
М., 1973, с. 222—224.

Сведения о др. публ.: с. 224.
Гиляровский Владимир Алексеевич (1853—1935), журналист, писатель.
8 авг. 1887. Запуск воздушного шара (г. Клин Московской губернии) 

в связи с солнечным затмением. Полет на шаре Д. И. Менделеева. Возду
хоплаватель А. М. Кованько.

4644. Глинка С. Ф. Личные воспоминания о Менделееве. Почему 
Д . И. Менделеев не был избран в Академию наук. — ЖХП, 1925, т. 2, № 1 
(7), с. 25—27.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. 
Изд. 2-е. М., 1973.

Об авторе см. № 4608.
1880—1907. Взаимоотношения А. М. Бутлерова и Д. И. Менделеева. 

Забаллотирование Менделеева в члены Академии наук. Встреча автора и 
Менделеева. Оценка его деятельности.

4645. Густавсон Г. Г. Менделеев и органическая химия.— ЖРФХО, 
1909, т. 41. Хим. отд., вып. 2, с. 50—57.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Труды первого Менделеевского съезда 
по общей и прикладной химии. Спб., 1909.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников'. Изд. 
2-е. М., 1973.

Об авторе см. № 4609.
1860-е гг. Учение автора в Петербургском университете. Слушание лек

ций Менделеева. Работа Густавсона лаборантом у Менделеева в химической 
лаборатории университета. В тексте — отзыв Густавсона о книге Менделеева 
«Органическая химия».

4646. Егоров Н. Г. Д. И. Менделеев. [С коммент.]. — В кн.: Д. И. Мен
делеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973, с. 171—173.
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Сведения о др. публ.: с. 173.
Др. публ. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. 

М., 1969.
Об авторе см. № 4522.
1907. Последние дни жизни и смерть Менделеева.
4647. Иностранцев А. А. Воспоминания. [С коммент.]. — В кн.: Д. И. Мен

делеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973, с. 26—33.
Др. публ. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. 

М., 1969.
Иностранцев Александр Александрович (1843—1919), геолог, профессор 

Петербургского университета, член-корреспондент Академии наук.
1864—1869. Учение в Петербургском университете. Лекции Д. И. Менде

леева. Работа лаборантом в частной лаборатории П. П. Демидова. Совмест
ная поездка с Менделеевым в Орловскую губернию для осмотра рудных 
месторождений. Рассказ Менделеева об обстоятельствах открытия им перио
дического закона химических элементов.

4648. Капустина Е. И. Отрывки из журнала Екатерины Ивановны Ка
пустиной. урожденной Менделеевой, сестры Дмитрия Ивановича Менделее
ва.— В кн.: Семейная хроника в письмах матери, отца, брата, сестер, дяди 
Д. И. Менделеева. Воспоминания о Д. И. Менделееве его племянницы 
Н. Я. Губкиной (урожд. Капустиной). Спб., 1908, с. 150—161.

Капустина Екатерина Ивановна (1816—1901).
1837—1838, 1867, 1869, 1870, 1873. Отрывочные дневниковые записи. 

Семья. Родители И. П. и М. Д. Менделеевы. Дед Д. В. Корнильев. Брат 
Д. И. Менделеев. Прислуга в доме родителей. Поездка в Москву (1837), 
Жизнь в доме дяди В. Д. Корнильева. Посетители его вечеров: Ф. Н, Глин
ка, С. Л. Пушкин (отец А. С. Пушкина) и др.

4649. Капустина-Губкина Н. Я. Воспоминания о Дмитрии Ивановиче 
Менделееве племянницы его Надежды Яковлевны Капустиной-Губкиной,— 
В кн.: Семейная хроника в письмах матери, отца, брата, сестер, дяди 
Д. И, Менделеева. Воспоминания о Д. И. Менделееве его племянницы 
Н. Я. Губкиной (урожд. Капустиной). Спб., 1908, с. 162—233.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 
2-е. М , 1973.

Автор (1855—1922), писательница.
1867—1907. Жизнь семьи Капустиных в Боблово (имение Менделеева в 

Клинском уезде Московской губернии) и Петербурге. Менделеев и его первая 
жена Ф. Н. Менделеева, их дети. Увлечение Менделеева сельским хозяйством. 
Учение автора в Академии художеств (Петербург). Дружба с А. И. Поповой. 
Второй брак Менделеева (с А. И. Поповой). Вечера'у профессора А. В. Пра- 
хова. Менделеевские среды. Личность Менделеева, черты характера, образ 
жизни, привычки. Полет Менделеева на воздушном шаре (1887). Выход из 
Петербургского университета. Деятельность в качестве управляющего Глав
ной палатой мер и весов. Смерть сына В. Д. Менделеева. Смерть и похоро
ны Д. И. Менделеева. В тексте — мысли Менделеева о религии и социальном 
устройстве, науке и т. д.

4650. Карпинский А. П. Мои встречи с Менделеевым. [С коммент.]. — 
Б кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973. 
с. 72—73.

Сведения о др. публ.: с. 73.
Др. публ. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. 

М., 1969.
Об авторе см. № 4/77—4787.
1898—1900-е гг. Знакомство с Менделеевым, взаимоотношения с ним.
4651. Каш С. М. Страничка из жизни профессора Д. И. Менделеева. 

Спб., Изд. В. И. Дмитриева, 1908. 24 с.
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Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Младенцев М. Н., Тищенко В. Е. Дмитрий
Иванович Менделеев, его жизнь и деятельность. Т. 1. М.—Л„ 1938.

Каш Софья Марковна (1841— после 1908), дочь тобольского врача.
1840-е гг. — 1857. Воспоминания в записи В. И. Дмитриева. Детство в 

Тобольске. Знакомство с Менделеевым. Встречи в Петербурге. Посещения 
Менделеевым семьи Каш. Его сватовство. Приготовления к свадьбе. Отказ 
С. М. Каш от брака с Д. И. Менделеевым.

4652. Кистяковский В. А. Менделеев как лектор. [С коммент.]. — В кн.:
Д . И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973,
с . 65—67.

Сведения о др. публ.: с. 237.
Др. публ. (полностью). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре

менников. М., 1969.
Др. публ. (отрывки). — ХиЖ, 1968, № 11.
Кистяковский Владимир Александрович (1865—1952), физико-химик, 

академик.
1886—1907. Учение в Петербургском университете. Лекции Менделеева. 

Знакомство Кистяковского с Менделеевым, игра с ним в шахматы.
4653. Ковалевский В. И. Д. И. Менделеев по воспоминаниям В. И. Ко- 

гвалевского. [Публ. и предисл. С. М. Шпицера]. — ВИЕТ, 1962, вып. 13, 
с . 103—105.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 
2-е. М., 1973.

Ковалевский Владимир Иванович (1844—1934), директор департамента 
торговли и мануфактур, товарищ министра финансов.

1893—1907. Взаимоотношения с Менделеевым. Менделеев как организа
тор Главной палаты мер и весов и ее управляющий. Проект Менделеева об 
организации научной экспедиции к Северному полюсу. Экономические взгля
ды  Менделеева. Составление автором записки об экономическом развитии 
страны. Николай II, С. Ю. Витте и др.

4654. Кузнецов И. Д. Из воспоминаний о Д. И. Менделееве его родствен
ника 'Иннокентия Дмитриевича Кузнецова. — В кн.: Семейная хроника в 
ашсьмах матери, отца, брата, сестер, дяди Д. И. Менделеева. Воспоминания 
о  Д. И. Менделееве его племянницы Н. Я. Губкиной (урожд. Капустиной). 
Спб., 1908, с. 234—237.

Автор (1863 — после 1913), ихтиолог, редактор журнала «Вестник ры
бопромышленности».

Окт. 1901. Встреча с Менделеевым на похоронах его сестры Е. И. Капу
стиной (Петербург).

4655. Курбатов В. Я. Воспоминания о Д. И. Менделееве. [С коммент.].— 
В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973, 
с . 111 — 115.

Др. публ.— В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников, 
М., 1969.

Курбатов Владимир Яковлевич (1878—1957), физико-химик.
1890-е гг. Слушание автором лекций Менделеева (Петербург). Их со

держание.
4656. Курнаков Н. С. Ученый и человек. [С коммент.]. — В кн.: Д. И. Мен

делеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973, с. 68.
Сведения о др. публ.: с. 68.
Др. п\бл.— В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников.

М., 1969.
Курнаков Николай Семенович (1860—1941), физико-химик, академик,
1880-е гг.— 1907. Личность Менделеева. Его взаимоотношения с автором.
4657. Ладенбург А. Д. И. Менделеев. [С коммент.]. — В кн.: Д. И. Мен

делеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973, с. 52—54.
Сведения о др. публ.: с. 54.
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Др публ.— В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. M.v 
1969.

Ладенбург Альберт (1842—1911), немецкий химик, профессор ряда уни
верситетов.

1870—1880-е гг. Знакомство с Менделеевым в Гейдельберге (Германия). 
Беседа с ним. Последующие встречи в Германии и Англии.

4658. Макаров А. К. К биографии Менделеева. [С коммент.]. — В кн.: 
Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973, с. 134—  
136.

Сведения о др. публ.: с. 136.
Др. публ. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. М^. 

1969.
Макаров Александр Константинович (р. 1852), издатель-редактор «Шах

матного журнала».
1890-е гг.— 1907. Знакомство с Менделеевым, дружеские отношения с: 

ним. Увлечение Менделеева шахматами.
4659. Мальцев Л. Воспоминания о знаменитом земляке. [С коммент.].—- 

В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973,. 
с. 141— 142.

Сведения о др. публ.: с. 142.
Др. публ. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. 

М., 1969.
Автор — историк и краевед.
1899. Воспоминания детства. Приезд Менделеева в село Аремзяны То

больской губернии. Его встреча жителями села.
4660. Марголин Д. М. Памяти Д. И. Менделеева. (Из личных воспоми

наний). [С коммент.]. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современ
ников. Изд. 2-е. М., 1973, с. 145—147.

Сведения о др. публ.: с. 147.
Др. публ. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. 

М., 1969.
Марголин Давид Михайлович, химик-технолог.
1903. Знакомство и беседа с Менделеевым (во время его приезда в Киев).
4661. Менделеев И. Д. Воспоминания об отце Дмитрии Ивановиче Мен

делееве. [С коммент.]. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современ
ников. Изд. 2-е. М , 1973, с. 204—211.

Др. публ. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников- 
М., 1969.

Менделеев Иван Дмитриевич (1883—1936), метролог, впоследствии про
фессор Всесоюзного научно-исследовательского института метрологш» 
им. Д. И. Менделеева.

1880-е гг. — 1907. Менделеев, его интересы, взгляды на литературу, ис
кусство. Отношение к детям. Оценка Д. И. Менделеевым творчества 
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского.

4662. Менделеева А. И. Менделеев в жизни. Вступит, статья и примеч. 
М. Я- Цявловского. М., Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928. 184 с. Алф.. 
указ, имен и примеч.: с. 168—183.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. Изд. 2-е. М., 1973.

Менделеева (урожд. Попова) Анна Ивановна (1860— 1942), жена 
Д. И. Менделеева.

1876— 1909. Приезд в Петербург. Жизнь в семье Е. И. Капустиной (сест
ры Д. И. Менделеева). Учение в Академии художеств. Профессора: П. П. Чис
тяков, А. В. Прахов и др. «Среды» у Менделеева. Знакомство с Менделее
вым. Поездка за границу. Русская колония в Риме. Встреча с Менделеевым в  
Риме. Замужество. Семейная жизнь. «Субботы» у художника Н. А. Ярошенко, 
Еечера у И. Е. Репина, А. И. Куинджи и др. Полет Менделеева на воздуш
ном шаре в связи с солнечным затмением (1887). Поездка Д. И. и А. И. Мен
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делеевых в Англию. Чтение Менделеевым лекций, присуждение ему степени 
доктора Кембриджским и Оксфордским университетами. Уход Менделеева 
из Петербургского университета, деятельность в качестве управляющего 
Главной палатой мер и весов. Семья Бекетовых (А. Н. Бекетов и др.), ее 
взаимоотношения с Менделеевыми. А. А. Блок. Женитьба А. А. Блока на 
Л . Д. Менделеевой. Отношение Менделеева к различным внешне- и внутри
политическим событиям. Его болезнь, смерть и похороны. Судьба кабинета 
Менделеева. В тексте — рассказ А. И. Куинджи о себе, Д. И. Менделеева о 
своем первом браке и другие материалы.

4663. Младенцев М. Н. Воспоминания о Д. И. Менделееве. [С коммент.].— 
В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973, 

с. 75—84.
Др. публ. — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. 

М., 1969.
Младенцев Михаил Николаевич (1872—1941), лаборант, секретарь Глав

ной палаты мер и весов, впоследствии организатор музея Д. И. Менделеева.
1903—1907. Менделеев как управляющий Главной палатой мер и весов 

Распорядок его дня, привычки, черты характера. Взаимоотношения Менде
леева и служащих палаты.

4664. Некрасов В. Я. [Д. И. Менделеев].— ЖРФХО, 1907, т. 39, ч. 1. 
Ким. отд., вып. 2, отд. 1, с. 245—246.

Некрасов Виссарион Яковлевич — протоиерей.
1890-е гг.— 1907. Знакомство с Менделеевым. Характеристика его лич

ности.
4665. Озаровская О. 3. Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Оза- 

ровской. М., Изд-во «Федерация», 1929. 164 с. с портр. и ил.
Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Озаровская О. Э. Великий химик. М.— Л., 

1932.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре

менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 
2-е. М., 1973. — В журн.: КНива, 1926, № 42, 51.

Озаровская Ольга Эрастовна (1874—1935), лаборант Главной палаты 
мер и весов, писательница, театральный деятель.

1834—1907. Биографические сведения о Менделееве. Учение автора на 
Высших женских курсах в Петербурге (1890-е гг.). Знакомство с Менделее
вым и его семьей. А. И. Менделеева (жена Д. И. Менделеева). Дети: В. Д. 
Менделеев, О. Д. Менделеева и др. А. А. Блок. Служба Озаровской в 
Главной палате мер и весов. Взаимоотношения с Менделеевым. Ведение его 
переписки. Менделеев как управляющий Главной палатой. Посещение Глав
ной палаты вел. кн. Михаилом Александровичем. Празднование 70-летия 
Менделеева. Его смерть и похороны. В тексте — отрывки из воспоминаний 
Б. П. Вейнберга и другие материалы.

4666. Патрухин В. А. Сорок семь лет барахтания в канцелярском болоте. 
Клочки и отрывки воспоминаний. [С коммент.]. — В кн.: Д. И. Менделеев в 
воспоминаниях современников. Изд. 2-е. М., 1973, с. 155—163.

Патрухин Василий Андреевич (1865—1942), сотрудник Главной палаты 
мер и весов.

1900—1911. Служба в Главной палате мер и весов. Взаимоотношения 
Менделеева и автора. Посещения палаты вел. кн. Михаилом Александрови
чем, киевским, подольским и волынским генерал-губернатором М. И. Драго- 
мировым. Смерть и похороны Менделеева (1907).

4667. Протопопов В. В. Д. И. Менделеев о войне (из беседы). [С ком
мент.].— В кн.: Д. И Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. 
М., 1973, с. 227—228.

Сведения о др. публ.: с. 228.
Протопопов Виктор Викторович (1866—1916), театральный критик, дра

матург.
1904. Беседа с Менделеевым о русско-японской войне (1904—1905).
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4668. Роговский Е. А. Из личных воспоминаний о Д. И. Менделееве.— 
ТОФХН, 1908, т. 35. Отчеты о заседаниях в 1907 г., № 1, с. 1—5.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 
2-е. М., 1973.

Роговский Евгений Александрович (1855—1912), физик, профессор Харь
ковского университета.

1876—1907. Учение в Петербургском университете. Лекции А. М. Бутле
рова и Д. И. Менделеева. Полет Менделеева на воздушном шаре в 1887 г. 
(частично по рассказам очевидцев). Встречи и беседы с Менделеевым в быт
ность его управляющим Главной палатой мер и весов.

4639. Рюмин В. В. Из воспоминаний о Д. И. Менделееве. (К десятиле
тию кончины). — ВЗ, 1917, Xb 1, с. 58—61.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 
2-е. М., 1973.

Рюмин Владимир Владимирович (1848—1921), инженер-технолог.
1863—1907. Учение в Петербургском технологическом институте. Лекций 

Менделеева. Руководство Менделеева лабораторными работами студентов, 
взаимоотношения с ними. Встречи Менделеева и Рюмина.

4670. Скворцов А. В. Пять лет с Менделеевым. [Предисл. ред.]. — ЗС, 
1952, № 12, с. 12—17 с портр. и ил.

Др. публ. (с сокр.). — В ки.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 
2-е. М., 1973.

Скворцов Алексей Васильевич (1885— 1961), личный секретарь Д. И. Мен
делеева, впоследствии хранитель Менделеевского музея при Всесоюзном на
учно-исследовательском институте метрологии им. Д. И. Менделеева.

1902—1907. Устройство автора в Главную палату мер и весов. Предлс^ 
жение Менделеева Скворцову быть его личным секретарем. Деятельность 
Скворцова. Взаимоотношения Менделеева со служащими палаты. Празднова
ние его 70-лстнего юбилея (1904). Болезнь и смерть Менделеева. В тексте — 
отрывки из произведений Менделеева, юбилейный адрес 1904 г.

4671. Тищенко В. Е. Воспоминания о Д. И. Менделееве.— «Природа», 
1937, № 3, с. 126—136.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Ленинградский университет в воспомина
ниях современников. Т. 1. Л., 1963; Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд.. 
2-е. М., 1973.

Тищенко Вячеслав Евгеньевич (1861 —1941), химик, ассистент Менделее
ва, впоследствии академик.

1870-е гг.— 1907. Учение автора в Пятой петербургской гимназии, на 
физико-математическом факультете Петербургского университета. Лекции; 
Менделеева. Практические работы в химической лаборатории под руководст
вом А. М. Бутлерова и Д И. Менделеева. Работа ассистентом. Взаимоотно
шения с Менделеевым. Позиция Менделеева и нефтепромышленников 
(В. И. Рогозин и др.) при обсуждении вопроса о налоге на сырую нефть в 
комиссии при Министерстве государственных имушеств. Разработка Менде
леевым бездымного пороха. Отношения Менделеева с иностранными хими
ками.

4672. Трирогова-Менделеева О. Д. Менделеев и его семья. М., Изд-вс 
АН СССР, 1947. 102 с. с портр. и ил. (АН СССР. Науч.-попул. серия. Ме
муары).

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 
2-е. М., 1973.

Трирогова-Менделеева Ольга Дмитриевна (1868—1950), старшая дочь. 
Д. И. Менделеева.

40



1870-е гг.— 1907. Детство. Семья. Родственники со стороны отца и ма
тери (Ф. Н. Менделеевой, урожд. Лещовой). Прислуга, учителя. Жизнь в 
Петербурге, Боблово. Взаимоотношения отца и матери, их развод. Поездка 
с отцом на Кавказ. Художник Н. А. Ярошенко. Брат В. Д. Менделеев, его 
смерть. Замужество О. Д. Менделеевой. Семейная жизнь. Болезнь и смерть 
мужа (А. В. Трирогова). Отношение Д. И. Менделеева к русско-японской 
войне (1904—1905 гг.). Поездка к С. Ю. Витте 9 янв. 1905 г. Смерть и похо
роны Менделеева. В тексте — письма Менделеева и другие материалы.

4673. Яковлев В. А. Памяти Д. И. Менделеева. — ПрШ, 1907, № 3, 
с. 156—168.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Д. И. Менделеев в воспоминаниях совре
менников. М., 1969; Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. Изд. 
2-е. М., 1973.

Яковлев Владимир Анатольевич (1865—1924), химик.
1880-е гг. Биографические сведения о Менделееве. Учение автора в Пе

тербургском университете. Менделеев как лектор. В тексте — отрывки из 
воспоминаний Менделеева и другие материалы.

Меншуткин Николай Александрович (1842—1907), 
профессор Петербургского университета и Петербургского 

политехнического института
4674. Меншуткин Б. Н. [Воспоминания об отце Н. А. Меншуткине]. — 

ЖРФХО, 1907, т. 39. Хим. отд., вып. 2, отд. 1, с. 278—280. То же. Отд. отт. 
Спб., 1907.

Меншуткин Борис Николаевич (1874— 1938), химик, историк химии, про
фессор Петербургского политехнического института.

1906—1907. Болезнь и смерть Меншуткина.

Пономарев Иван Михайлович (1848—1905), 
профессор, директор Харьковского технологического института

4675. Чернай Н. А. Биография И. М. Пономарева. — ЖРФХО, 1912, 
т. 44. Хим. отд., вып. 3, с. 485—492; 1 л. портр.

Об авторе см. № 4602.
1848—1905. Биографические сведения о Пономареве. Дружеские отноше

ния с ним автора, совместная деятельность в Харьковском технологическом 
институте. Пономарев как преподаватель химии и помощник директора ин
ститута. Его взаимоотношения со студентами. В тексте — список научных 
трудов Пономарева и другие материалы.

Поршнев Георгий Иванович (1868—1895), 
лаборант Петербургского технологического института, 

доктор философии Цюрихского университета

4676. Лунге Г. Памяти доктора Георгия Поршнева (ум. 4(16) октября 
1895 г.).— ЖРФХО, 1896, т. 28, вып. 2, ч. хим., с. 119—120. То же. Отд. отт.

Спб., [1896].
Лунге Георг (1839—1923), химик, профессор Цюрихского политехнику

ма (Швейцария).
1891 — 1895. Научные исследования Поршнева под руководством автора. 

Личность Поршнева.

Соколов Николай Николаевич (1826—1877), 
профессор Новороссийского университета, Петербургского 

земледельческого института
4677. Лачинов П. А. Мои воспоминания об Н. Н. Соколове. — ЖРФХО, 

1878, т. 10, вып. 1, ч. хим., с. 15—19.
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Об авторе см. № 4627.
1871 — 1877. Соколов как ученый и педагог.
4678. Меншуткин Н. А. Памяти Н. Н. Соколова. — ЖРФХО, 1878, т. 10, 

вып. 1, ч. хим., с. 8—15.
Об авторе см. № 4674.
Биографический очерк и воспоминания о преподавательской деятельно

сти Соколова в Петербургском университете в 1860 г. Его отношение к  
студентам.

Хрущов Павел Дмитриевич (1849—1909), 
доктор химии, преподаватель Харьковского университета

4679. Хрущов П. Д. [Автобиографический очерк]. — В кн.: Памяти Павла 
Дмитриевича Хрущова, почетного члена Общества физико-химических наук. 
Харьков, 1912, с. 1—3 с портр. В конце текста: Список печатных трудов 
П. Д. Хрущова.

Сведения о др. публ.: с. 1 (подстроч. примеч.).
1849—1897. Семья. Учение в Петербургском и Дерптском университе

тах. Поездка за границу. Научная деятельность. Чтение лекций в Харьков
ском университете.

4680. Тимофеев Г. Е. Памяти Павла Дмитриевича Хрущова. — В кн.г 
Памяти Павла Дмитриевича Хрущова, почетного члена Общества физико
химических наук. Харьков, 1912, с. 30—34 с ил.

Тимофеев Гавриил Ефимович (1881—1926), химик, преподаватель ряда 
высших учебных заведений.

1903—1909. Совместная работа с Хрущовым в имении Карасевка (Харь
ковской губернии и уезда). Личность ученого.

4681. Федоров А. С. Из личных воспоминаний о Павле Дмитриевиче 
Хрущове. — В кн.: Памяти Павла Дмитриевича Хрущова, почетного члена 
Общества физико-химических наук. Харьков, 1912, с. 35—38 с ил.

Федоров Александр Семенович (р. 1880), химик, лаборант Харьковско
го технологического института.

1906— 1909. Работа в лаборатории Хрущова. Разработка им курса 
электрохимии.

Шуляченко Алексей Романович (1841—1903), 
генерал-майор, профессор Николаевской инженерной академии

4682. Бейльштейн Ф. Ф. [Воспоминания о А. Р. Шуляченко]. — ИнЖ* 
1904, № 1, с. 8— 15 (паг. 1-я).

Бейльштейн Федор Федорович (1838—1906), химик, профессор Петер
бургского технологического института, академик.

1867— 1903. Преподавание в Николаевской инженерной академии. Зна
комство и дружеские отношения с Шуляченко. Характеристика его научной 
и преподавательской деятельности.

4683. Чарномский В. И. Деятельность А. Р. Шуляченки по исследованию 
состояния бетонных сооружений в заграничных портах. — ЗРТО, 1904, № П 
с. 15—19.

Др. публ. — В кн.: Чествование памяти Алексея Романовича Шуляченко 
в общем собрании императорского Русского технического общества 8 ноября 
1903 года. [Отт. из: ЗРТО, 1904, № 1]. Спб., 1904.

Чарномский Вацлав Ипполитович (р. 1846), инженер-гидротехник.
1902. Поездка с научными целями автора и Шуляченко за границу^ 

Личность Шуляченко.
4684. Чернов Д. К. Личные воспоминания об А. Р. Шуляченке. — ЗРТО,. 

1904, № 1, с. 29—33.
Др. публ. — В кн.: Чествование памяти Алексея Романовича Шуляченко 

е общем собрании императорского Русского технического общества 8 нояб
ря 1903 года. [Отт. из: ЗРТО, 1904, № 1]. Спб., 1904.
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Об авторе см. № 5114—5116.
1867—1903. Знакомство и дружеские отношения с Шуляченко. Его бо

лезнь и смерть.

Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893), 
профессор Петербургского земледельческого института, агрохимик,

публицист

4685. Анзимиров В. А. Мое знакомство с А. Н. Энгельгардтом. — «Хо
зяин», 1894, № 3, с. 41—46 с ил.

Анзимиров Владимир Александрович (1859—1920), журналист, публи
цист, деятель сельского хозяйства.

1886—1889. Организация Анзимировым добычи фосфоритной муки в Ря
занской губернии. Переписка по этому вопросу с Энгельгардтом. Поездка 
в его имение Батищево (Дорогобужский уезд Смоленской губернии). Беседа 
с  Энгельгардтом. В тексте — письма Энгельгардта к автору.

4686. Фаресов А. И. Воспоминания об А. Н. Энгельгардте. — BE, 1893, 
кн. 7, с. 59—99; кн. 8, с. 552—601.

Др. публ. — В кн.: Фаресов А. И. Семидесятники. Спб., 1905 (в очерке 
•«Александр Николаевич Энгельгардт»).

Фаресов Анатолий Иванович (1852—1928), участник народнического
.движения, публицист.

1878—1893. Встречи и переписка с Энгельгардтом. Характеристика его 
.научной и общественной деятельности, политических воззрений.

4687. Фаресов А. И. К годовщине смерти А. Н. Энгельгардта. (Послед
ние дни его жизни). — СевВ, 1894, № 2, отд. 2, с. 13—18.

Др. публ. — В кн.: Фаресов А. И. Семидесятники. Спб., 1905 (в очерке 
«Александр Николаевич Энгельгардт»).

Об авторе см. № 4686.
1893. Изложение рассказа А. П. Мертваго о болезни и смерти Энгель

гардта.

Яцукович Николай Климентьевич (1840 — после 1905), 
профессор Харьковского университета

4688. Чернай Н. А. Биография Николая Климентьевича Яцуковича. — 
ЖРФХО, 1912, т. 44. Хим. отд., вып. 3, отд. 1, с. 493—497 с портр. То же. 
Отд. отт. Спб., 1912.

Об авторе см. № 4602.
1840—1900-е гг. Биографические сведения о Януковиче. Учение автора 

в  Харьковском университете. Яцукович как преподаватель химии. В тек
сте — сведения о научных трудах Яцуковича.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
(геодезические, геофизические, 

геологические и географические)

НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА
4689. Вагин В. И. Старое время Сибирского географического отдела. — 

СибСб, 1896, вьгп. 1, с. 1—8.
Вагин Всеволод Иванович (1823—1900), сибирский публицист.
1861 — 1870-е гг. Выборы Б. К. Кукеля председателем Сибирского отдела 

Русского географического общества и автора — членом распорядительного 
комитета. Другие члены комитета. Его заседания. Председательство 
Л . П. Софьяно.
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НАУЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 1

4690. Адрианов А. В. Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное 
летом 1883 г., по поручению императорского Русского географического Об
щества и его Западно-Сибирского отдела... Предварит, отчет.— ЗЗСО, 1888„ 
кн. 8, вып. 2, с. I—VI, 1 — 144; I—IX, 1—6 с черт. То же. Отд. отт. Омск, 
1888.

Адрианов Александр Васильевич (р. 1854), сибирский этнограф, пуб
лицист.

Май — авг. Дневниковые записи. Экспедиция в Кузнецкий Алатау для 
геологического исследования края. Путь из Томска в Минусинск. Раскопки 
курганов под Минусинском. Долины рек Немир, Неня. Путешествие вдоль 
рек Томь, Мрасса и их притоков. Восхождение на гору Крлыган. Река Аба
кан и ее притоки. Абаканский железоделательный завод. Переход через 
Саяны. Озеро Каракуль. Характеристика местности, растительный и живот
ный мир.

4691. Алфераки С. Н. Кульджа и Тянь-Шань. Путевые заметки. Спб.„ 
тип. Акад. наук, 1891. 192 с.

Об авторе см. N° 4856.
1879. Подготовка экспедиции. Путь из Оренбурга в Кульджу. Зоологи

ческие исследования в долинах Или и других рек Восточного Тянь-Шаня.. 
Охота. Походный быт.

4692. Альбов Н. М. В заброшенных углах Кавказа. (Воспоминания о пу
тешествии по Кавказу в 1894 г.). [Пер. с франц. Ф. К- Гинкулова]. — «Зем
леведение», 1899, кн. 1/2, с. 17—38. То же. Отд. отт. [М., 1899].

Альбов Николай Михайлович (1866—1897), ботаник, географ, путеше
ственник.

Путешествия с географическими и ботаническими целями в горах Вос
точной Абхазии. Абхазские пастухи. Природа Кавказа.

4693. Бутаков А. И. Дельта и устья реки Аму-Дарьи. — 0 3 , 1866, т. 164,. 
ч. 1, кн. 1, с. 128—138 с карт.

Бутаков Алексей Иванович (1816— 1869), моряк и путешественник, капи
тан-лейтенант, впоследствии контр-адмирал.

1858—1859. Плавание в дельте Аму-Дарьи. Гидрографические и астро
номические наблюдения. Плавание из Улокун-Дарьи в Аму-Дарью.

4694. Валиханов Ч. Ч. Дневник поездки на Иссык-Куль. [Варианты к 
разночтения: с. 566—569. С коммент.]. — Собр. соч. в 5-ти т. Т. 1. Алма-Ата,. 
1961, с. 228—288 с ил.

Др. публ. — В кн.: Избр. произведения. Алма-Ата, 1959.
Об авторе см. № 5370—5376.
18 апр. — июль 1856. Участие в научной экспедиции. Путь экспедиции по» 

долине реки Чилик через перевалы Заилийского Алатау к Иссык-Кулю» 
Обратная дорога. Быт и нравы киргизов. Окружающий ландшафт. Живот
ный и растительный мир.

4695. Валиханов Ч. Ч. Западный край Китайской империи и город 
Кульджа. (Дневник поездки в Кульджу 1856 г.). [Варианты и разночте
ния: с. 603—610. С коммент.]. — Собр. соч. в 5-ти т. Т. 2. Алма-Ата, 1962,. 
с. 11 — 104.

Сведения о др. публ.: с. 697.
Об авторе см. N° 5370—5376.
1 авг.— 15 окт. 1856. Путешествие от китайского пограничного пункта» 

Борохуджир до Кульджи. Географические и этнографические наблюдения.. 
Встречи с китайскими чиновниками, офицерами и купцами. Совещание с ки
тайскими сановниками.

' В раздел включены воспоминания и дневники, написанные также в форме 
путевых очерков и отчетов.
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4696. Валиханов Ч. Ч. Кашгарский дневник. 1. [Варианты и разночтения: 
с. 618—625. С коммент.]. — Собр. соч. в 5-ти т. Т. 2. Алма-Ата, 1962, с. 176— 
205.

Об авторе см. № 5370—5376.
14—27 сент. 1858; 12 марта—12 аир. 1859. Записи о путешествии с тор

говым караваном от Заукинског® перевала по нагорью Сырт Центрального 
Тянь-Шаня к перевалу Теректы-Даван на китайской границе. Обратный 
путь от Кашгара через Южную Киргизию до укрепления Верное (Алма-Ата). 
Кокандское укрепление Куртка. Характер местности.

4697. Валиханов Ч. Ч. Кашгарский дневник. 2. [Варианты и разночтения: 
с. 625—626. С коммент.]. — Собр. соч. в 5-ти т. Т. 2. Алма-Ата, 1962, с. 206— 
223.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Соч. Спб., 1904.
Об авторе см. № 5370—5376.
28 июня 1858 — 25 ноября 1859. Нерегулярные записи. Состав кашгар

ского каравана. Переход китайской границы. Пребывание в Кашгаре. Ко- 
кандские аксакалы. Китайские чиновники. Торговые операции каравана.

4698. Валиханов Ч. Ч. Описание пути в Кашгар и обратно в Алатавскин 
округ. [Варианты и разночтения: с. 626—632. С коммент.]. — Собр. соч. в 
5-ти т. Т. 2. Алма-Ата, 1962, с. 224—264 с ил.

Сведения о др. публ.: с. 715.
Об авторе см. № 5370—5376.
1858—1859. Поездка автора в составе торгового каравана. Стычки с 

вооруженными киргизами. Переговоры с чиновниками в Кашгаре. Покрови
тельство кокандского аксакала. Кокандское укрепление Куртка.

4699. Валиханов Ч. Ч. [Путевой дневник. Варианты и разночтения: 
с. 601—603. С коммент.]. — Собр. соч. в 5-ти т. Т. 1. Алма-Ата, 1961, с. 404— 
424 (в статье «Очерки Джунгарии»).

Сведения о др. публ.: с. 689.
Об авторе см. № 5370—5376.
Июль — август 1858. Путешествие с торговым караваном от урочища 

Каракамуле до киргизских улусов Семиречья. Быт, нравы и народное твор
чество киргизов.

4700. Венюков М. И. Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее 
до моря.— ВРГО, 1859, ч. 25, вып. 4, с. 185—242 (паг. 2-я). Прил.: Карты 
путешествия Венюкова на вклейках в конце жури.

Др. публ. (с изм. и сокр.). — В кн.: Венюков М. И. Путешествия по 
окраинам Русской Азии и записки о них. Спб., 1868; Венюков М. И. Путе
шествия по Приамурью, Китаю и Японии. Хабаровск, 1952.

Об авторе см. № 4766.
Июнь — июль 1858. Плавание по реке Уссури. Гидрографические иссле

дования и топографическая съемка берегов. Географическое описание мест
ности. Растительный и животный мир. Занятия местного населения. План
тации жень-шеня. Озеро Ханка.

4701. Венюков М. И. Очерки Заилийского края и причуйской страны.— 
ЗРГО, 1861, кн. 4, с. 79—130. Прил.: Маршруты некоторых путей.

Др. публ. — В кн.: Венюков М. И. Путешествия по окраинам Русской 
Азии и записки о них. Спб., 1868.

Об авторе см. № 4766.
1859. Путешествие из укрепления Верного (Алма-Ата) в долину реки Чу. 

История укрепления. Его окрестности. Голодная степь. Киргизы, их история, 
политическое положение, быт, занятия.

4702. Вилькицкий А. И. Обзор работ гидрографической экспедиции в 
устьях рек Енисея и Оби в 1894—95 гг. — МС, 1896, т. 273, № 5, с. 153—176 
(паг. 5-я) с карт.

Об авторе см. № 4767.
Июль— авг. 1894; июнь — сент. 1895. Астрономические и гидрографиче

ские наблюдения. Местное население: самоеды-юраки (ненцы), тунгусы
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(эвенки), остяки (ханты). Их быт и хозяйство, взаимоотношения с русски
ми купцами и чиновниками. Село Обдорск.

4703. Гамов. Из путевых заметок астронома, капитана Гамова, опреде
лявшего в 1859 году местность рек Амура и Уссури. — ЗРГО, 1862, кн. 1, 
с. 106—171; кн. 2, с. 39—92.

Автор — штабс-капитан корпуса топографов.
Апр. — ноябрь 1859. Дневник экспедиции, снаряженной генерал-губер

натором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым. Географические исследования 
бассейна рек Амура, Уссури, Улаха-бир, Сингач-бир, озера Ханка. Казаки- 
переселенцы. Занятия местного населения. Станица Хабаровка и г. Чита. 
Возвращение в Москву через Иркутск.

4704. Даль X. Описание двух экспедиций в реку Обь, снаряженных чле
нами имп. Общества для содействия русскому торговому мореходству ... 
в 1876 и 1877 гг. [Предисл. с отзывом Ф. А. Бредихина]. М., тип. Н. И. Ку- 
манина, 1877. XV, 117 с. с карт.

Автор — преподаватель навигационного училища, начальник экспедиции.
Экспедиции к устью реки Оби с целью изучения морских путей в Европу. 

Плавание из Тюмени к Обской губе и от Обдорска до устья реки Надым. 
Астрономические, гидрографические и метеорологические наблюдения. Рас
тительный и животный мир побережья.

4705. Каульбарс А. В. От урочища Даукара до форта Перовского. (От 
9-го до 25 сент.). — В кн.: Каульбарс А. В. Низовья Аму-Дарьи, описанные 
по собственным исследованиям в 1873 г. {Спб., 1881], с. 266—364. (ЗРГООГ, 
1881, т. 9).

Каульбарс Александр Васильевич (р. 1844), барон, офицер Генерального 
штаба, исследователь Средней Азии.

1873. Дневник военно-топографической экспедиции в дельте Аму-Дарьи. 
Сбор географических сведений. Походный быт.

4706. Кириллов Н. В. Поездка в Нижнеангарск Баргузинского округа на 
Байкал в 1885 году. — ИВСО, 1886, т. 17, N° 1/2, с. 1—83. В конце текста: 
Врач Кирилов. Прил.: Карты и чертежи на вклейке в конце журн.

Кириллов Николай Васильевич (1860—1921), врач, этнограф и клима
толог.

Авг. Сухопутное путешествие из Баргузина в Нижнеангарск. Географи
ческие, этнографические, хозяйственно-экономические наблюдения. Долины 
рек Баргузин и Верхняя Ангара. Буряты и тунгусы (эвенки), их быт и за
нятия. Торговля пушниной. Русские крестьяне-колонисты на Верхней Ангаре. 
Судоходство и рыбный промысел на Байкале. Рыбопромышленники. Зара
ботная плата и условия жизни рабочих рыболовецких артелей.

4707. Киттлиц. Морская экскурсия в Ситхинскую губу в июле 1858 года.— 
ВЕН, 1859, № 7, стб. 875—890; N° 8, стб. 978—999.

Биологические наблюдения в Ситхинском заливе (Аляска) и его окре
стностях. Местные жители-алеуты. Встречи с губернатором Аляски П. Е. Чис
тяковым.

4708. Козлов П. К. Отчет помощника начальника экспедиции по Цент
ральной Азии. Спб., Изд. Рус. геогр. о-ва, 1899. 296 с.; 15 л. ил. (Труды экс
педиции Имп. Рус. геогр. о-ва по Центр. Азии, соверш. в 1893—1895 гг. под 
начальством В. И. Роборовского. Ч. 2). Алф. указ, геогр. имен: с. 287—291.

Др. публ. — В кн.: Козлов П. К. Русский путешественник в Центральной 
Азии. Избр. труды. М., 1963 (под загл.: Тянь-Шань, Лобнор и Нань-шань. 
Отчет помощника начальника экспедиции 1893—1895 гг., опубл. 1899).

Козлов Петр Кузьмич (1863— 1935), полковник, исследователь Цент
ральной Азии, ученик Н. М. Пржевальского.

Описание поездок автора в сторону от основного маршрута экспеди
ции. Долина реки Текеса и хребет Большой Юлдус. Поездка в Северную 
Кашгарию. Оазисы Кызыл-Сыныр, Са-чжоу и их окрестности. Экскурсии в 
Нань-Шане и в районе Южно-Кукнорского хребта. Встречи с кашгарцами и
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дунганами. Охота на диких верблюдов. Животный и растительный мир. 
Болезнь В. И. Роборовского. Обратный путь до Зайсанского поста.

4709. Козлов П. К. Экспедиция в Среднюю Азию. (Из писем П. К. Коз
лова). — «Разведчик», 1894, № 175, с. 149—151; № 176, с. 178—181; № 177, 
с. 198—199; № 178, с. 221—222; № 179, с. 237—239.

Об авторе см. № 4708.
Июль — окт. 1893. Путевые заметки в форме писем о военно-топографи

ческой экспедиции В. И. Роборовского в горах Тянь-Шаня. Зоологические 
наблюдения. Селения Бугур и Кызыл-Сыныр: Походный быт.

4710. Кривошея Н. В. Новая Земля. Путевые заметки из полярной экс
педиции 1882—83 гг. — BE, 1886, кн. 7, с. 75—125; кн. 8, с. 469—514.

Автор — студент Петербургского университета, этнограф и натуралист.
Морское путешествие от Петербурга до Архангельска. Архангельск. Под

готовка экспедиции. Создание полярной станции на Новой Земле. География 
островов, растительный и животный мир. Условия жизни и работы членов 
экспедиции. Плавание вдоль берегов Новой Земли, через пролив Маточкии 
Шар и по реке Маточке. Встречи с местным населением: поморами, ненцами, 
переселенцами с материка. Их жилища и занятия. Этнографические наблю
дения. Г. Каргополь. Возвращение в Петербург по Мариинской водной 
системе.

4711. Крылов П. Н. Путевые заметки об Урянхайской земле. Спб., тип. 
Акад. наук, 1903. 167 с. с карт, и табл. (ЗРГООГ, 1903, т. 34, № 2). Алф. 
указ, геогр. назв.: с. 163— 167.

Крылов Порфирий Никитич (1850—1931), ботаник, хранитель Ботаниче
ского музея в Томске, впоследствии профессор Томского университета.

Май — сент. 1892. Дневник путешествия из Минусинска через Саянские 
горы. Переход через хребет Тану-Ола. Поездка к озеру Убса. Долины рек 
Улуг-кхем, Ха-кхем, Бей-кхем, Хамсара, Ситыг-кхем. Озера Таджи-куль, 
Нойон-куль. Геодезическая съемка, ботанические и географические исследо
вания. Урянхайцы (тувинцы). Их поселения и занятия, нравы и обычаи, ре
лигия. Русские поселенцы. Торговые фактории.

4712. Кушелевский Ю. И. Северный полюс и земля Ялмал. Путевые за
писки. Веденные ... во время экспедиций 1862, 1863, 1864 и 1865 г. ... [Изд. 
2-е]. Спб., тип. М. В. Д., 1868. 4, II, 157 с. с ил. и карт.

Др. публ. (с сокр.).— Тобольск, 1864 (под загл.: Путевые записки ...).
Кушелевский Юрий Иванович.
1862—1865. Сведения по истории освоения севера Сибири. Плавание по 

Енисею, Иртышу, Оби, Обской губе, реке Таз. Переход через Урал. Река Уса. 
Природные богатства Урала. Животный и растительный мир лесов и тундры. 
Население севера Сибири. Этнографические наблюдения.

4713(1). Лопатин И. А. Дневник Витимской экспедиции 1865 года, обра
ботанный Б. К. Поленовым. [Предисл. И. А. Лопатина и Б. К- Поленова].— 
ЗРГООГ, 1895, т. 28, № 1, с. I—XIV, 1—283 с ил. и карт.

4713(2). Лопатин И. А. Краткий отчет о действиях Витимской экспеди
ции.— ЗСО, 1867, кн. 9/10, с. 508—526 (паг. 2-я).

Лопатин Иннокентий Александрович (1839—1909), геолог и географ.
Апр. — окт. Нерегулярные записи. Путешествие по Забайкалью с целью 

топографической и геологической съемки верховьев реки Витим и его прито
ков. Окрестности г. Баргузина. Баргузинский и Икатский хребты. Почвы. 
Горные породы. Реки Икат, Чина, Кндимит, Джилинда. Озеро Баунт. Ми
неральные источники.

4714. Лопатин И. А. Дневник во время поездки моей из Енисейска к 
Ледовитому морю в 1866 году. [Публ. и предисл. И. Л. Клеопова]. — В кн.: 
Клеопов И. Л. И. А. Лопатин. Иркутск, 1964, с. 61— 126.

Об авторе см. № 4713.
11 июля — 28 авг.; 7 сент.— 14 окт. Ежедневные записи во время Туру- 

ханской экспедиции. Путь на лодках по Енисею и на оленях по тайге. 
Встречи с местным населением. Проводники долгане. Эпизоды в пути.
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4715. Майдель Г. Л. Путешествие по северо-восточной части Якутской 
области в 1868—1870 годах. Пер. с нем. В. Л. Бианки. Спб., 1894. 599 с. 
(ЗАН, 1894, т. 74, прил. № 3).

Майдель Гергард Людвигович, чиновник особых поручений Якутского 
областного правления.

Ноябрь 1868 — ноябрь 1870. Описание Чукотской экспедиции Русского 
географического общества. Исследование Верхоянского, Алазейского и Ко
лымского хребтов, Янского плоскогорья, Индигирской и Колымской низмен
ностей, Анадырского залива. Реки Лена, Витим, Колыма, Анадырь, Малый 
Анюй, Индигирка. Озера. Рельеф местности. Животный и растительный мир. 
Почвы. Население Колымского округа. Чукчи, их образ жизни, жилища, 
обычаи, занятия. Чукотская ярмарка на Анюе. Города и селения: Якутск, 
Среднеколымск, Марково, Гижигинск, Нижнеколымск.

4716. Мейер Л. М. Устье реки Эмбы. — МС, 1862, т. 63, № 11, отд. 
«Смесь», с. 1—II.

Автор — председатель Оренбургского отдела Русского географического 
общества.

Июнь 1862. Плавание по реке Эмбе. Исследование ее дельты, берегов. 
Местное население. Рыболовство.

4717. Носилов К. Д. С Оби на Печору. — ИРГО, 1884, т. 20, вып. 2, 
с. 173—181 с карт.

Носилов Константин Дмитриевич (1858—1923), географ и этнограф, пи
сатель.

Июль 1883— янв. 1884. Экспедиция на восточный склон полярного Ура
ла. Географические исследования в долинах рек Сосьва и Шокурья. Насе
ление края: зыряне (коми), самоеды (ненцы), остяки (ханты).

4718. Ошанин В. Ф. На верховьях Мук-су. — ИРГО, 1880, т. 16, вып. 1, 
с. 34—59 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 4928.
Сент. 1878. Заключительный этап возглавлявшейся автором экспедиции 

на Памир. Перевал Терсагар в Заалайском хребте. Алтынмазарские вершины. 
Открытие ледника Федченко.

4719(1). Певцов М. В. Очерк путешествия по Монголии и северным про
винциям Внутреннего Китая. С картой Монголии. Омск, 1883. IV, 354 с.;
I л. карт. (ЗЗСО, 1883, кн. 5). Прил.: Описание путей; Краткая объяснитель
ная записка к карте Монголии.

4719(2). Певцов М. В. Очерк путешествия по Монголии и северным про
винциям Внутреннего Китая. [Коммент. Я. А. Марголина]. — В кн.: Пев
цов М. В. Путешествия по Китаю и Монголии. М., 1951, с. 65—213.

Об авторе см. № 4801—4802.
1878—1879. Задачи экспедиции, организованной Русским географическим 

обществом. Путь от г. Кобдо (Западная Монголия) в г. Гуй-хуа-чен. Пу
стыня Гоби, переход через хребет Инышаньи. Этнографические наблюдения, 
экономические сведения.

4720. Певцов М. В. Путевые очерки Джунгарии. [Коммент. Я. А. Марго
лина].— В кн.: Певцов М. В. Путешествия по Китаю и Монголии. М., 1951, 
с. 15-64.

Др. публ. — ЗЗСО, 1879, кн. I. То же. Отд. отт. Омск, 1879.
Об авторе см. М? 4801—4802.
1876. Поездка автора от Зайсанского пограничного поста до китайского 

города Гучена в качестве начальника конвоя хлебного каравана. Путь кара
вана. Население Джунгарии: торгоуты, дунгане и китайцы. Животный и рас
тительный мир.

4721(1). Певцов М. В. Путешествие по Восточному Туркестану, Кун- 
Луню, северной окраине Тибетского нагорья и Чжунгарии в 1889 и 1890 го
дах. Отчет бывш. начальника Тибетской экспедиции. Спб., Изд. Рус. геогр. 
о-ва, 1895. VIII, 423 с.; 1 л. портр.; 40 л. ил. (Труды Тибетской экспедиции 
1889—1890 гг. под начальством М. В. Певцова, снаряж. на средства, высочай-
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lue дарованные Рус. геогр. о-ву. Ч. 1). Алф. указ, имен личных и геогр. назв.:
с. 417—423.

4721(2). Певцов М. В. Путешествие в Кашгарию и Кун-Лунь. Под ред., 
со вступит, статьей и коммент. Я. А. Марголина. М., Географгиз, 1949. 
325 с. с ил., 1 л. портр., 22 л. ил.

Об авторе см. № 4801—4802.
Члены экспедиции: В. И. Роборовский, П. К. Козлов, К. И. Богданович. 

Путь экспедиции. Населенные пункты. Местное население: кашгарцы, дунга
не. Географические и этнографические наблюдения.

4722. Плавание шхуны «Восток» в 1874 году с топографической экспе
дицией для исследования матерого берега Татарского пролива. — МС, 1875,
т. 149, № 7, с. 1—34 (паг. 3-я). В конце текста: А. М.

Автор — морской офицер.
Июнь — окт. Подготовка экспедиции Иркутского топографического от

дела для гидрографического и топографического исследования побережья Та
тарского пролива. Личный состав экспедиции. Плавание из Владивостока 
вдоль побережья до Николаевска. Залив Посьет и история его освоения. 
Гавани: св. Ольги, Императорская, Де-Кастри, Военный пост Александров

ский, Николаевск. Деревни русских переселенцев.
4723. Поляков И. С. Письма и отчеты о путешествии в долину р. Оби, 

исполненном по поручению имп. Академии Наук. — ЗАН, 1877, т. 30, кн. 1/2, 
прил. № 2, с. 1 —187.

Др. публ. — «Природа», 1877, кн. 3; ПрОх, 1878, т. 1, кн. 2/3.
Поляков Иван Семенович (1847—1887), зоолог, антрополог, этнограф. 
Апр. — ноябрь 1876. Описание путешествия. Воспоминания. Путь от Пе

тербурга до Тобольска. Плавание по рекам Иртыш, Обь, Надым и Обсксй 
губе. Характеристика берегов, течения рек, почв, растительности, животного- 
мира. Остяки (ханты), условия их жизни, занятия, верования, обряды. 
Рыбный промысел на Оби. Обдорск и его окрестности.

4724. Поляков И. С. Путешествие на остров Сахалин в 1881 —1882 гг. 
(Письма к секр. о-ва). Спб., 1883. 112 с., с карт. (Прил. к ИРГО, 1883, т. 19).

Об авторе см. № 4723.
Июнь 1881. Путешествие по Александровской и Тымовским долинам. 

Переход через Большой Сахалинский хребет. Плавание по реке Тыми и 
вдоль берегов Охотского моря. Местное население: гиляки (нивхи), орочи, 
японцы. Их быт и занятия. Географические наблюдения. Обратный зимний 
путь.

4725(1). Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. (Дневник 
путешествия 1876—1877 гг.).—В кн.: Очерки Северо-Западной Монголии. 
Результаты путешествия, исполн. в 1876—1877 гг. по поручению Pvc. геогр. 
о-ва. Вып. 1. Спб., 1883, с. I l l—XVI, 1—326.

4725(2). Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Дневник пу
тешествия 1876—1877 гг. [Коммент. В. В. Обручева]. — В кн.: Потанин Г. Н. 
Путешествия по Монголии. М., 1948, с. 19—196 с ил.

Об авторе см. ХЬ 4803—4817.
20 июля 1876 — 24 дек. 1877. Состав экспедиции. Путь от Зайсанского 

поста через Алтайские горы и пустыню Гоби. Города Кобдо, Хами, Уляссу- 
тай. Занятия местного населения. Этнографические наблюдения. Экономиче
ские сведения. Животный и растительный мир. Топография местности. Воз
вращение в урочище Кош-Агач.

4726(1). Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. (Дневник 
путешествия 1879—1880 гг.). — В кн.: Очерки Северо-Западной Монголии. 
Результаты путешествия, исполн. в 1879—1880 гг. по поручению Рус. геогр. 
о-ва. Вып. 3. Спб., 1883, с. 1 —180.

4726(2). Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Дневник пу
тешествия 1879— 1880 гг. [Коммент. В. В. Обручева]. — В кн.: Потанин Г. Н. 
Путешествия по Монголии. М., 1948, с. 197—384 с ил.
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Об авторе см. № 4803—4817.
28 мая — 29 ноября 1879; 9 мая — 9 июня 1880. Описание пути от уро

чища Кош-Агач, через урочище Улангом в г. Кобдо и обратно. Озера: 
Киргиз-нор, Тер-нор. Долины рек Харкиры и Селенги. Поездка в Дархатскую 
землю и к озеру Дод-нор. Топография местности. Местное население. Живот
ный и растительный мир.

4727(1). Потанин Г. Н. Тангутско-Тибетская окраина Китая и Централь
ная Монголия. Путешествие Г. Н. Потанина. 1884— 1886. Т. 1. [Предисл. 
П. П. Семенова]. Спб., Изд. Рус. геогр. о-ва, 1893. XVIII, 568, XVIII с. с ил.; 
3 л. карт., ил. Указ, собств. имен: с. I—XV. Предм. указ.: с. XVI—XVIII.

4727(2). Потанин Г. Н. Тангутско-Тибетская окраина Китая и Централь
ная Монголия. Сокр. изд. под ред., [с предисл. и коммент.] В. В. Обручева. 
М., Географгиз, 1950. 439 с. с ил.; 2 л. портр.; 1 л. карт.

Об авторе см. № 4803—4817.
15 мая 1884—22 окт. 1886. Экспедиция, организованная Русским геогра

фическим обществом. Ее состав. Ганьсуйская и Сычунская провинции Ки
тая. Восточный склон Тибета. Ордосские монголы и широнгол-монголы. Их 
быт и обычаи. Путь по горам Нанышаня, Гобийского Алтая и Хангая. Насе
ленные пункты. Животный и растительный мир.

4728. Потанина А. В. Из странствия по Урянхайской земле. — В кн.: 
Потанина А. В. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и 
Китаю. М., 1895, с. 48—71.

Др. публ. — СибСб, 1891, вып. 2.
Об авторе см. № 4818—4822.
Сент. — дек. 1879. Переход через хребет Таннуола. Исследование мест

ности в верховьях Енисея. Долина реки Джибет. Озеро Косагол. Урянхайцы 
и тувинцы. Этнографические наблюдения.

4729. Пржевальский Н. М. Дневник № 1. — ИВГО, 1940, т. 72, вып. 4/5, 
с. 636—640 с ил., факс, (в публ. П. Померанцева «Дневник последнего путе
шествия Н. М. Пржевальского в 1888 г.»).

Об авторе см. № 4824—4833.
1 авг. — 5 окт. 1888. Дорога из Центральной России до Пишпека. Под

готовка экспедиции в Пишпеке и Верном.
4730(1). Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на вер

ховья Желтой реки. Спб., Изд. Рус. геогр. о-ва, 1883. 473 с. с ил., карт.
4730 (2). Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на вер

ховья Желтой реки. [Под ред., с предисл. и примеч. Э. М. Мурзаева]. М., 
Гослитиздат, 1948. 406 с. с ил., карт.

Об авторе см. № 4824—4833.
Февр. 1879 — окт. 1880. Приготовления к экспедиции в Зайсанском посту. 

Путешествие в Северный Тибет через оазис Хами. Стычка с тибетцами-тан- 
гутами. Неудачная попытка проникнуть в Лхасу. Обратный путь в Россию 
через верховья Хуанхэ и пустыню Гоби. Исследование озера Куку-нор. Труд
ности похода.

4731(1). Пржевальский Н. М. Монголия и страна тангутов. Трехлетнее 
путешествие в Восточной нагорной Азии. Т. 1. Спб., Изд. Рус. геогр. о-ва, 
1875. IX, 381 с., 2 л. карт.

4731 (2). Пржевальский Н. М. Монголия и страна тангутов. Трехлетнее 
путешествие в Восточной нагорной Азии. Под ред., [с примеч., предисл. и 
вступит, статьей Э. М. Мурзаева]. М., ОГИЗ, 1946. 333 с. с портр., ил., карт. 
Прил.: Список печ. работ Н. М. Пржевальского.

Об авторе см. № 4824—4833.
Ноябрь 1870—сент. 1873. Дорога от Кяхты до Пекина. Снаряжение эк

спедиции. Географические, зоологические, этнографические исследования в 
пустыне Гоби, горах Нань-Шаня и Кунь-Луня. Взаимоотношения с местным 
населением и администрацией. Монголы, дунгане, тангуты, тибетцы.
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4732. Пржевальский Н. М. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-нор. [Под 
ред., со вступит, статьей и примеч. Э. М. Мурзаева]. М., Географгиз, 1947. 155 
с. с ил., портр., карт.

Сведения о др. публ.: с. 21—22.
Об авторе см. № 4824—4833.
Авг. 1876 — март 1878. Отчет о путешествии, дополненный выдержками 

из походного дневника. Географические исследования в Восточном Тянь-Шане 
и долине реки Тарим, описание горной цепи Алтын-таг, определение положения 
кочующего озера Лоб-нор. Этнографические наблюдения.

4733. Пржевальский Н. М. От Кульджи через Тянь-Шань на Лоб-нор и по 
Джунгарии до Гучена. — ИВГО, 1940, т. 72, вып. 4/5, с. 505—606 с карт., 
факс., ил. (в публ. П. Померанцева «Дневник второго путешествия 
Н. М. Пржевальского в Центральную Азию»).

Об авторе см. № 4824—4833.
1 авг. 1876—31 марта 1878. Ход экспедиции. Ее участники. Походный 

быт. Зимовка в Заисанском посту. Болезнь, душевное состояние автора. Из
вестие о смерти матери.

4734(1). Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой реки, иссле
дование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима. 
Спб., Изд. Рус. геогр. о-ва, 1888. 536 с. с ил., карт.

4734(2). Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой реки. Иссле
дование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима. 
Под ред., со вступит, статьей и примеч. Э. М. Мурзаева. М., Географгиз, 1948. 
365 с. с ил.

Об авторе см. N° 4824—4833.
Окт. 1883 — окт. 1885. Состав и снаряжение экспедиции. Путешествия в 

верховьях Хуанхэ, предгорьях Тибета, Восточном Туркестане. Открытие не
известных горных систем, в том числе хребта Пржевальского. Исследование 
озера Лоб-нор. Население Восточного Туркестана.

4735 (1). Пржевальский Н. М. Путешествие в Уссурийском крае, 1867— 
1869 гг. Спб., изд. авт., 1870. III, 365 с. разд. паг. с карт.

4735(2). Пржевальский Н. М. Путешествие в Уссурийском крае. 1867— 
1869 гг. [Под ред., с предисл. и подстроч. примеч. М. А. Тенснна]. М., Гео
графгиз, 1947. 310 с. с ил., 2 л. портр., карт.

Др. публ. (с сокр. и изм.).— Отд. изд.: М., 1937; Владивосток, 1949.
Др. публ. (отрывки).— В журн.: ИРГО, 1869, т. 5, № 5 (подзагл.: Инород

ческое население в южной части Приморской области); BE, 1870, кн. 5/6 (под 
загл.: Уссурийский край).

Об авторе см. N° 4824—4833.
Май 1867—авг. 1869. Путешествия по Уссури, в окрестностях озера Хан

ка, по тихоокеанскому побережью от Новгородской гавани до Владивостока. 
Географические, биологические, климатологические исследования. История и 
население края. Быт уссурийского казачества. Крестьяне-переселенцы. Сель
ское хозяйство, торговля, промыслы, пути сообщения. Археологические па
мятники на реке Суйфун.

4736. Радде Г. И. Донесение натуралиста г. Радде о ходе экспедиции его 
на Амуре с 1 августа 1857 по 1 февраля 1858 года. — ВРГО, 1858, ч. 23, N° 5, 
отд. 1, с. 29—36.

Об авторе см. ЛЬ 4930.
Описание путешествия. Пребывание в горах Хингана на левом берегу 

Амура. Растительный и животный мир. Почвы. Климат. Наблюдения. Поезд
ка по Амуру. Подготовка к экспедиции вглубь Хингана. Постройка дома. 
Взаимоотношения с тунгусами.

4737. Радде Г. И. Из путевых заметок. — ИКО, 1872/1873, т. 1, N° 1, с. 
1—6; N° 5, с. 181 — 186.

Об авторе см. ЛЬ 4930.
Июнь, авг. 1871. Рельеф местности, растительный и животный мир южной 

части Армянского нагорья. Долина реки Аракса. Горы Капуджих (Капутд-
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жух, Капытджик) и Большой Арарат. Земледелие в долинах рек Аракса и 
Аргаджи.

4738. Радде Г. И. Предварительный отчет о путешествии д-ра Г. Радде 
по Кавказу летом 1865 года.— ЗКОГО, 1873, кн. 8, отд. «Исследования и 
материалы», с. 34—46.

Об авторе см. № 4930.
Дневниковые записи. Верхняя Карталиния, Абхазия, Мингрелия. Переход 

через Пахарский перевал. Учкуланская долина. Путь к Эльбрусу с запада и 
попытка восхождения. Рельеф местности. Климат. Почвы. Реки. Путешествие 
к истокам реки Куры. Растительный и животный мир. Города.

4739. Радде Г. И. Предварительный отчет о путешествии д-ра Г. Радде и 
д-ра Г. Сиверса по Кавказу и Армянскому плоскогорью в 1875 г. — ИКО, 
1876, т. 4, № 4, с. 193—223.

Об авторе см. № 4930.
Лето 1875. Дневник путешествия из г. Боржоми к горе Алагёз (Арагац) 

и в долину реки Аракса. Рельеф местности, климатические условия, почва, ра
стительный и животный мир. Реки: Храми, Ахалкалаки-чай, Арпа-чай. Озера: 
Табицкур, Гокча (Севан). Состояние дорог. Курды. Сельское хозяйство в рус
ских поселениях секты духоборов. Города и селения: Ахалкалаки, Александ- 
рополь, Эчмиадзин, Эривань и др.

4740. Радде Г. И. Путешествие в Мингрельских Альпах и в трех их верх
них продольных долинах (Рион, Цхенис-Цкали и Ингур). Пер. с нем. по ру
кописи авт.— ЗКОГО, 1866, кн. 7, вып. 1, отд. «Исследования и материалы», 
с. I—X, 1—222 с ил. и карт. То же. Отд. отт. Тифлис, 1866.

Об авторе см. № 4930.
Июнь — сент. 1864. Биолого-географические и этнографические наблюде

ния в Западной Грузии (Мегрелии, Сванетии). Рельеф местности. Перевалы, 
ледники, ущелья, горные дороги. Истоки рек Риони, Цхенисцкали, Ингури. Ме
теорологические наблюдения. Растительный и животный мир. Местное населе
ние. Земледелие. Скотоводство. Общественное устройство, быт, нравы, заня
тия сванов.

4741. Радде Г. И. Путешествие [в Хевсурию]. — В кн.: Радде Г. И. Хев- 
сурия и хевсуры. (Опыт монографии). Описание путешествия, совершенного 
летом 1876 г. Пер. с нем. Тифлис, 1881, с. 155—321 с ил. (ЗКОГО, 1881, кн. 11, 
вып. 2).

Др. публ. (с сокр.)— Отд. изд.: Тифлис, 1877 (под загл.: Заметки о Хев- 
сурии).

Об авторе см. № 4930.
Путешествие из Тифлиса к истокам реки Арагви, верховьям рек Иори, 

Аргуна и Алазани. Переход через перевалы Большого Кавказа. Долина 
р. Гядани. Сабадурский хребет. Тионетская равнина. Хребет Ацунта. Рельеф 
местности. Климат, погода. Почвы. Животный и растительный мир. Местное 
население: пшавы, хевсуры, тушины. Этнографические наблюдения.

4742(1). Роборовский В. И. Отчет начальника экспедиции [по Центральной 
Азии]. Спб., Изд. Рус. геогр. о-ва, 1900— 1901. 613 с.; 7 карт, 21 л. ил. (Труды 
экспедиции Имп. Рус. геогр. о-ва по Центр. Азии, соверш. в 1893—1895 гг. под 
начальством В. И. Роборовского. Ч. 1. Вып. 1—3). Указ, геогр. имен: с. 602— 
610.

4742 (2). Роборовский В. И. Путешествие в Восточный Тянь-Шань и Нань- 
Шань. Труды экспедиции Рус. геогр. о-ва по Центр. Азии в 1893— 1895 гг. 
[Изд. 2-е, сокр. С предисл. авт., под ред., со вступит, статьей и коммент. 
Б. В. Юсова]. М., Географгиз, 1949. 492 с.; 13 л. ил.; 1 л. карт.

Об авторе см. Х° 4835.
Снаряжение экспедиции. Ее участники: П. К. Козлов, В. Ф. Ладыгин, 

Г. Иванов, Н. Шестаков, Б. Байнов, С. Жаркой. Проводники. Путь из Прже- 
вальска к реке Текес и долине Большого Юлдуса в Восточном Тянь-Шане. 
Исследование люкчунской котловины, оазиса Са-Чжоу и горной системы Нань- 
Шань. Местное население: китайцы, торгоуты, тангуты. Географические и эт
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нографические наблюдения. Животный и растительный мир. Охота. Коллек
ции. Болезнь автора и обратный путь от хребта Аминэ-Мачин до Зайсанского 
поста.

4743. Роборовский В. И., Козлов П. К. Экскурсии в сторону от путей Ти- 
бетской экспедиции В. И. Роборовского и П. К. Козлова. Спб., Изд. Рус. 
геогр. о-ва, 1896. 126 с.; 6 л. табл. (Труды Тибетской экспедиции 1889— 
1890 гг. под начальством М. В. Певцова, снаряж. на средства, высочайше 
дарованные Рус. геогр. о-ву. Ч. 3). Алф. указ, геогр. назв.: с. 123—126.

Роборовский В. И. — о нем см. № 4835; Козлов П. К- — о нем см. № 4708.
Февр.—ноябрь 1890. Экскурсии от оазиса Ния по Тибетскому нагорью к 

реке Конче-Дарья,' озерам Баграшкуль и Лоб-нор. Проводники. Быт и заня
тия местного населения. Животный и растительный мир. Населенные пункты.

4744(1). Северцов Н. А. Путешествие на Нарын и Аксай и исследование 
высоких сыртов Тянь-Шаньской системы.— В кн.: Северцов Н. А. Путешест
вия по Туркестанскому краю и исследование горной страны Тянь-Шаня, со
вершенные по поручению имп. Русского географического общества. Ч. 2. Спб., 
1873, с. 109—430.

4744(2). Северцов Н. А. Путешествие на Нарын и Аксай и исследование 
высоких сыртов Тянь-Шанской системы.— В кн.: Северцов Н. А. Путешествия 
по Туркестанскому краю. [Изд. 2-е]. М., 1947, с. 121—280 с ил., карт.

Об авторе см. № 4933—4934.
Сент.— ноябрь 1867. Экспедиция в Центральный Тянь-Шань. Географиче

ские и- зоологические исследования в окрестностях Иссык-Куля и в долине 
Нарына. Семиреченские казаки в Заилийском крае. Местное киргизское насе
ление, его торговля с Кашгаром.

4745. Сельский И. С. Путь до Культука по направлению в Тункинский 
край. — ЗСО, 1867, кн. 9/10, с. 527—555.

Сельский Илларион Сергеевич (1808— 1861), сибирский краевед, член Со
вета Главного управления Восточной Сибири.

60-е гг. Путешествие из Иркутска по Кругобайкальскому тракту. Долина 
реки Иркут. Селение Култук и его окревтности. Плавание по Байкалу. Ре
ка Слюдянка. Природные богатства края.

4746. Словцов И. Я. Дневник и маршрут пути. [Примеч. Г. Катанаева].— 
В кн.: Словцов И. Я. Путевые записки, веденные во время поездки в Кокче- 
тавский уезд Акмолинской области, в 1878 году. Омск, 1897, с. 11—78. (ЗЗСО, 
1897, кн. 21).

Др. публ. (с сокр. и изм.).— ЗЗСО, 1881, кн. 3.
Словцов Иван Яковлевич, географ, директор Тюменского реального учи

лища.
Июнь — июль 1878, Дневник экспедиции в междуречье Ишима и Иртыша. 

Характер местности, растительность, животный мир. Казахи-скотоводы, их хо
зяйство и образ жизни. Русское, мордовское, татарское земледельческое насе
ление. Урожаи. Цены. Петропавловск и Кокчетав. Сельскохозяйственная вы
ставка и казахский праздник байга в Кокчетаве.

4747. Сорокин Н. В. В горах и долинах русского Тянь-Шаня.— ИВ, 1886, 
т. 24, № 5, с. 360—386; № 6, с. 628—655.

Сорокин Николай Васильевич (1846—1909), ботаник, профессор Казанс
кого университета.

1884. Поездка из Казани в Семипалатинск и Верный. Путешествие в горы 
Тянь-Шаня. Характер местности. Реки Асы, Кара-Булак, Чплик. Иссык-Куль 
и Сон-Куль. Растительный и животный мир в районе Сон-Куля. Долина ре
ки Нарын. Города Каракол и Наманган.

4748. Сорокин Н. В. Очерки из путешествия по Средней Азми. Публ. лек
ция, чит. 14-го февр. 1881 г. Казань, У нив. тип., 1882. II, 43 с.

Об авторе см. № 4747.
Сент.— окт. 1878; апр.— сент. 1879. Воспоминания о двух экспедициях, 

изучавших возхможности проведения Среднеазиатской железной дороги. При- 
аральские Каракумы. Города Туркестана и Бухары. Встречи с афганским ха
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ном Абдуррахманом в Ташкенте, с бухарским эмиром в Карши. Плавание 
вниз по Аму-Дарье, нападение на экспедицию туркменов-текинцев близ Чард
жоу. Природа Средней Азии.

4749. Степанов П. В. Путевые записки, веденные во время поездки ле
том 1885 г. в верховья рек Тартаса и Тары.— ЗЗСО, 1886, кн. 8, вып. 1, 
с. 1—24 (паг. 5-я).

Июнь — июль. Описание путешествия по долинам рек бассейна Оми и 
Иртыша. Характеристика местности, почв, растительности. Русские деревни 
и поселения остяков (селькупов). Лесной промысел. Подробные сведения о 
земледелии русских переселенцев в Томской губернии.

4750. Усольцев А. Ф. Заханкайский край Приморской области Восточной 
Сибири.— МС, 1864, т. 72, № 6, с. 179—205 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 4841.
Янв.— июль 1859. Участие автора в Уссурийской экспедиции в качестве 

астронома. Путь по рекам Уссури и Сунгача до озера Ханка. Переход через 
Сихотэ-Алинь. Побережье Японского моря. Местное население. Географиче
ские наблюдения. Растительный и животный мир. Посещение экспедиции ге
нерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым-Амурским. Откры
тие залежей каменного угля.

4751. Фаусек В. А. На далеком Севере. Из поездки на Белое море и на 
Океан.— BE, 1891, кн. 8, с. 665—714.

Фаусек Виктор Андреевич (1861—1910), профессор зоологии.
1889. Путешествие по берегам Белого моря и Мурманскому побережью. 

Онежский и Кандалакшский заливы. Остров Килдан. Природные условия. 
Морская фауна. Рыбный и китовый промыслы. Китобойный завод. Быт и нра
вы поморов.

4571а. Федченко А. П. В Кокандском ханстве. [Коммент. Б. В. Ю сова].— 
В кн.: Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. М., 1950, с. 185—384.

Др. публ. — В кн.: Федченко А. П. В Кокандском ханстве. Спб., 1875. 
(ИРГО, 1875, т. 11, вып. 7).

Федченко Алексей Павлович (1844—1873), натуралист.
Лето 1871. Приготовление к экспедиции. Ее состав. Г. Коканд. Обследо

вание ледника Щуровского. Орографические наблюдения. Открытие Заалай- 
ского хребта. Поездки по Алайской долине. Животный и растительный мир. 
Занятия местного населения.

47516. Федченко А. П. Путешествие по долине Зеравшана (с 24 апр. по 4 
июня 1869 г.). [Коммент. Б. В. Юсова].— В кн.: Федченко А. П. Путешест
вие в Туркестан. М., 1950, с. 74—96.

Об авторе см. № 4571а.
Подготовка экспедиции в Самарканде. Ландшафт долины и характер 

сельской местности. Животный и растительный мир. Города: Катты-Курган, 
Пейшамбе, Ургут, Джам.

4752. Хондажевский Н. К. Зимнее исследование нагорного берега Ирты
ша от Тобольска до Самарова и северных тундр между Обскою губою и Су
ргутом.— ЗЗСО, 1880, кн. 2, с. 1—32 (паг. 3-я).

Хондажевский Никанор Капитонович.
1879. Путешествие с целью изучения дороги вдоль Иртыша и тундры от 

Обской губы до Сургута. Путь из Березова в Обдорск по рекам Полуй, Н а
дым, Ныда. Характер местности вдоль Иртыша. Остяки (ханты) и самоеды 
(ненцы), их быт и нравы.

4753. Черская М. П. Воспоминания о Колымской экспедиции 1892 г. 
[Публ., введ. С. В. Обручева].— В кн.: И. Д. Черский. Иркутск, 1956, 
с. 300—309.

Черская Мавра (Марфа) Павловна (1857— 1940), жена И. Д. Черского.
24 июня 1892 г.— 1925. Болезнь и смерть И. Д. Черского. Путь экспеди

ции по р. Колыме и по зимнему пути до Якутска. Переезд автора в Петер
бург. Сын Черских А. И. Черский.
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4754. Черский И. Д. Отрывки из Саянских дневников 1873 г. [Публ., введ. 
С. В. Обручева]. — В кн.: И. Д. Черский. Иркутск, 1956, с. 102—114.

Об авторе см. № 4845—4850.
15—23 июня. Условия передвижения по горным дорогам по бере

гу реки Китой и вверх по реке Оспе. Разговоры с проводниками. Этнографи
ческие и ландшафтные зарисовки Черского.

4755. Шваненберг Д. И. В полярных льдах. Записка капитана Д. Шванен- 
берга.— СМСР, 1877, № 12, с. 507—518 с ил. В послесловии редакции— биог
рафические данные о членах экипажа судна «Утренняя заря».

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Плавание шхуны «Утренняя заря». [Спб., 
1877].— В журн.: ИРГО, 1877, т. 16, вып. 6 (под загл.: Рассказ капитана 
Д. И. Шваненберга о плавании шхун «Северное сияние» и «Утренняя заря» в 
низовьях Енисея, в Карском море и в Северном Ледовитом океане).

Шваненберг Давид Иванович (р. около 1832).
1876—1877. Организация промышленником М. К. Сидоровым экспедиции 

для поисков морского пути из устья Енисея в Европу. Неудача экспедиции 
1876 г. Зимовка в устье Енисея. Плавание шхуны «Утренняя заря» в 1877 г. 
Прибытие в Петербург.

4756. Шваненберг Д. И. Сообщение Д. И. Шваненберга о плавании его 
к Енисейскому заливу в 1876 г. на клипере «Северное сияние». (Читано в за
седании Правления [Спб. отд. О-ва для содействия рус. торг, мореходству] 
4 янв. 1877 г.). — ТОСРТМ [за 1876 г.], 1877, с. 252—262.

Об авторе см. № 4755.
Организация плавания и оснащение судна. Встреча с английским капи

таном И. Виггинсом. Поездка с ним в Туруханск и Енисейск.
4757. Юргенс Н. Д. Экспедиция к устью реки Лены с 1881 г. по 1885 г. 

Предварит, отчет нач. экспедиции. (Читан в общ. собр. РГО 6 марта 1885 г .) .— 
ИРГО, 1885, т. 21, вып. 4, с. 249—302. То же. Отд. отт. Спб., 1885.

Юргенс Николай Данилович.
Организация Русским географическим обществом полярной станции. При

готовления к экспедиции. Ее участники: А. А. Бунге и А. Г. Эйгнер. Путь по 
Лене до деревни Кетах. Постройка помещений для жилья и научных наб
людений. Геодезические съемки и метеорологические наблюдения. Поездки к 
устью реки Оленек, на о-ва Дугай и др. Взаимоотношения с якутами.

4758. Яворский И. Л. Краткий отчет о научной командировке в Среднюю 
Азию, исполненной летом 1894 г. I. Поездка в горную часть Бухарского хан
ства и Самаркандскую область. Одесса, тип. штаба округа, 1895. 114 с.

Др. публ.— ЗНУ, 1896, т. 67, ч. 3 (в статье И. Л. Яворского «Отчет о 
географической и антропологической поездке в Туркестан летом 1894 г.»).

Яворский Иван Лаврович (р. 1853), профессор географии Новороссийско
го университета.

Подготовка к путешествию. Спутники Яворского: студент А. А. Вейнберг 
и капитан Борщевский. Проводники. Природа юго-западного 1янь-Шаня. Лед
ник Северцова. Озеро Искандер-куль. Горные пещеры. Местное население и 
администрация.

P E R S O N A L IA

См. также № 4581—4583, 4901, 4925, 4928, 4930, 4933—4934, 5308, 5357, 
5534—5541, 5646, 5647

Агафонов Валерьян Константинович (р. 1863), 
геолог, публицист, приват-доцент Петербургского университета

4759. Агафонов В. К. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 6. Спб., 1897— 1904, 
с. 310—314. Прил.: Список трудов.

1863—1902. Учение во Второй петербургской гимназии. Смерть матери и 
болезнь отца. Частные уроки. Поступление на естественный факультет Петер
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бургского университета (1885). Женитьба. Работа на кафедре минералогии у 
В. В. Докучаева (с 1889 г.). Занятия журналистикой. Командировка за гра
ницу (1893—1895). Участие в демонстрации на Казанской площади (1901). 
Защита магистерской диссертации (1902).

Анучин Дмитрий Николаевич (1843L—1923), 
географ, антрополог, этнограф и археолог, 

профессор Московского университета, академик

4760. Бороздин И. Н. Из воспоминаний о Д. Н. Анучине.— ИВОГО, 1959, 
вып. 2. с. 113—117.

Бороздин Илья Николаевич (1873— 1959), историк и литературный кри
тик, впоследствии профессор Воронежского университета.

1890-е гг.— 1923. Лекции Анучина в Московском университете и его док
лады в научных обществах. Анучин как организатор Всероссийского съезда 
естествоиспытателей и врачей (1909).

Близнин Гавриил Яковлевич (1838—1901), 
заведующий Елизаветградской метеорологической станцией, 

преподаватель Елизаветерадского земского реального училища

4761. Марков Н. Ф. Гавриил Яковлевич Близнин. Некролог, помещ. в Ве
домостях Елисаветградского гор. обществ, управления. — В кн.: Памяти 
Г. Я. Близнина. Елизаветград, 1902, с. 33—38.

Марков Николай Федосеевич (р. 1854), инспектор Елизаветградского 
реального училища.

1901. Воспоминание о смерти Близнина в селе Дахновка Черкасского уез
да Киевской губернии.

4762. Марков Н. Ф. Г. Я. Близнин как преподаватель.— В кн.: Памяти 
Г. Я- Близнина. Елизаветград, 1902, с. 41—47.

Об авторе см. № 4761.
1870—1901. Близнин как педагог. Созданные им коллекции естественно- 

исторического кабинета Елизаветградского реального училища.
4763. Слободской А. Несколько часов с Г. Я. Близниным. Воспоминания 

ученика дополнительного класса.— В кн.: Памяти Г. Я. Близнина. Елизавет
град, 1902, с. 54—56.

90-е гг. Первый урок Близнина в 3-м классе реального училища по естест
венной истории. Его занятия с учениками на Метеорологической станции.

4764. Чухрей И. Г. Я. Близнин среди учащихся. Воспоминания ученика до
полнительного класса.— В кн.: Памяти Г. Я. Близнина. Елизаветград, 1902, 
с. 51—53.

90-е гг. Рассказы Близнина об экскурсиях в районе Кривого Рога и осмот
ре пещеры в Крыму. Его прогулки с учениками.

Броунов Петр Иванович (1852—1927), 
метеоролог, член-корреспондент Академии наук

4765. Броунов П. И. Петр Иванович Броунов. (Автобиография). — ТСМ, 
1928, вып. 20, с. 7—20. Прил.: Список науч. трудов.

1864—1917. Учение в Ларинской гимназии (Петербург) и Петербургском 
университете. Защита диссертации. Научные исследования. Лекции по метео
рологии в Петербургском и Киевском университетах.

Венюков Михаил Иванович (1832—1901), 
генерал-майор, географ, этнограф, путешественник

4766. Венюков М. И. Из воспоминаний. Амстердам, 1895—1901.
Описание кн. 1 см. в т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 12).
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Кн. 2. 1867— 1876. 1896. 285 с. Прил.: Письмо к Н. Н. Обручеву.
Кн. 3. 1877— 1884. 1901. 161 с.
Сведения о др. публ. см. в т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 12).
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Венюков М. И. Путешествия по Приа

мурью, Китаю и Японии. Хабаровск, 1952; Венюков М. И. Путешествия по 
Приамурью, Китаю и Японии. [Изд. 2-е]. Хабаровск, 1970. — В жури.: РА, 
1880, вып. 1; PC, 1891, т. 72, кн. 11; ГМ, 1922, № 2.

1867— 1884. Отъезд за границу. Встреча в Женеве с А. И. Герценом и 
Н. П. Огаревым. Возвращение в Петербург. Участие в Первом съезде русских 
естествоиспытателей (1867). Служба в Главном штабе. Д. А. Милютин. Ра
бота над военным описанием азиатских окраин России. Деятельность в Рус
ском географическом обществе. Встречи с русскими эмигрантами в Женеве — 
И. И. Мечниковым, М. П. Драгомановым, П. А. Кропоткиным. Русская коло
ния в Париже. Смерть И. С. Тургенева. А. А. Краевский, Н. Н. Муравьев- 
Амурский.

Вилькицкий Андрей Ипполитович (1858—1913), 
генерал-лейтенант, гидрограф-геодезист, начальник Главного 

географического управления

4767. Мордовии К. П. Памяти А. И. Вилькицкого. Ум. 26 февр. 1913 г 
(Воспоминания и впечатления).— ЗГг, 1913, вып. 36, с. VII—XXXIX.

Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1913.
Мордовии Константин Павлович (р. 1870), полковник, гидрограф-геоде

зист, начальник Геодезической части Главного гидрографического управления.
1890-е гг.— 1913. Вилькицкий как руководитель практических занятий 

по астрономии в Николаевской морской академии. Экспедиция Вилькицкого по 
изучению устьев Енисея и Оби (1896). Участие в ней автора. Научная, админи
стративная и общественная деятельность Вилькицкого. Его внешность, ду
шевные качества, отношение к подчиненным. Семья Вилькицкого. «Среды» в. 
его доме. Последние годы жизни.

Витковский Василий Васильевич (1856—1924), 
генерал-лейтенант, геодезист, профессор Академии Генерального штаба

4768. Витковский В. В. Пережитое. В 3-х вып. Л., 1927— 1930. (Топогр.- 
геодез. кружок по увековечению памяти В. В. Витковского).

Вып. Г 1927. 30 с.
Вып. 2. 1928, с. 31 — 185.
Вып. 3. 1930, с. 186—375, VIII. Указ, имен.: с. III—VIII.
1860—1915. Детство в Петербурге. Занятия музыкой. Учение в 1-й част

ной гимназии Келлера и в Николаевском инженерном училище. Служба в 
инженерных частях и поход в Европейскую Турцию (1877). Учение в Петер
бургском университете и геодезическом отделении Академии Генерального 
штаба. Профессора А. Н. Савич и В. К. Деллен. А. И. Вилькицкий. Служба в 
Корпусе военных топографов. Финляндская, Петербургская и Рижская съем
ки. А. С. Бонсдорф. Путешествия по России. Преподавание в Военно топог
рафическом училище (1889—1907). Начальник училища И. И. Померанцев. 
Военный министр П. С. Ванновский. Литературные труды автора. Преподава
ние в Академии Генерального штаба. Назначение исправляющим должность 
начальника Академии (1914).

Воейков Александр Иванович (1842—1916), 
климатолог и географ, профессор Петербургского университета, 

член-корреспондент Академии наук

4769. Воейков И. Д. Александр Иванович Воейков. (Личные воспомина
ния). — МиГ, 1958, № 12, с. 15—22.

Воейков Иван Дмитриевич (р. 1889), племянник А. И. Воейкова.
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1896— 1915. Биографические сведения. Имущественное положение Воей
кова. Черты характера. Воспитание Воейковым детей покойного брата. До
машняя обстановка и гости в его доме. Собрание революционной молодежи 
в квартире Воейкова в 1905 г.

4770. Шокальский Ю. М. Александр Иванович Воейков. (Личные воспо
минания).— МетВ, 1926, № 4, с. 65—68.

Шокальский Юлий Михайлович (1856— 1940),* океанограф, географ, почет
ный член Академии наук.

1882—1916. Нравственный облик Воейкова. Стиль его научной работы# 
А. И. Воейков и Г. И. Вильд как ученые.

Головкинский Николай Алексеевич (1834—1897), 
профессор минералогии Новороссийского университета

4771. Браунер А. А. Николай Алексеевич Головкинский. — В кн.: Очерки 
по истории геологических знаний. Вып. 15. Геологи высших учебных заведе
ний южной России. М., 1972, с. 5—7 с портр. (в статье А. А. Браунера «Гео
логи Новороссийского университета (из студенч. воспоминаний)»).

Браунер Александр Александрович (1857— 1941), профессор зоологии.
1876— 1881. Головкинский как профессор и ректор Новороссийского уни

верситета. Его отношение к студенческим волнениям. Увлечение живописью и 
поэзией.

Елисеев Александр Васильевич (1858—1895), 
путешественник, врач

4772. Елисеев А. В. [Автобиография]. — ВСв, 1895, № 27, с. 430—431 (в 
статье «А. В. Елисеев (некролог)»).

1858—1894. Начальное образование под руководством военных учите
лей. Окончание Медико-хирургической академии (1882). Работа военным вра
чом и частная практика. Краткий обзор путешествий и литературно-публици
стической деятельности.

4773. Елисеев А. В. В тайге. Из воспоминаний о Далеком Востоке. Изд.
3-е. Спб., кн. изд-во П. П. Сойкина, 1910. 111 с. с ил., портр.

Др. публ. — Изд. 1-е. Спб., 1891; Изд. 2-е. Спб., 1902.
Осень 1889. Путешествие по Уссурийской тайге. Ее природа. Охота на 

тигров. Проводник Тунли.
4774. Елисеев А. В. Из записок лесного бродяги.— ПиЛ, 1896, № 1, с. 

14—16; 1897, № 9, с. 140—141; Кя 10, с. 164— 166; № 11, с. 181 — 183; № 12, 
с. 192—195.

1858— 1880-е гг. Детство в семье офицера. Походы с военной частью и са
мостоятельные экскурсии. Учение в Кронштадтской гимназии и Медико-хи
рургической академии. Описание лесной природы.

4775. Мамин-Сибиряк Д. Н. А. В Елисеев. Страничка из воспоминаний.— 
МБ, 1895, № 7, с. 37—48.

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852—1913), писатель.
1858— 1895. Биографические сведения о Елисееве. Знакомство с ним ав

тора в Лесном, под Петербургом (1891). Внешность Елисеева. Домашняя об
становка. Образ жизни. Подготовка Елисеева к путешествию в Судан. Бо
лезнь и смерть.

Карелин Григорий Силыч (1801—1872), 
путешественник и натуралист

4776. Карелина С. Г. Дополнение к биографии Григория Силыча Карели
на. [Воспоминания]. — В кн.: Липский В. И. Григорий Силыч Карелин (1801— 
1872). Его жизнь и путешествия. Спб., 1905, с. 49—63.

Карелина Софья Григорьевна, дочь Карелина.
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1830-е гг.— 1852. Жизнь семьи Карелиных в Оренбурге. Спутники Каре
лина по экспедициям: Г. А. Масленников, И. Г1. Кирилов. Экспедиции в Си
бирь (1840— 1846). Болезнь матери и переезд в подмосковное имение. Каре
лин в семейном кругу. Отъезд его в Гурьев (1852).

Карпинский Александр Петрович (1847—1936), 
геолог, профессор Горного института в Петербурге, академик

4777. Клер М. О. Александр Петрович Карпинский. (Личные воспомина
ния М. О. Клера). — ЗУГО, 1948, вып. 2, с. 7— 11.

Клер Модест Онисимович (1879— 1966), геолог и палеонтолог.
1888— 1916. Встречи Карпинского с отцом автора О. В. Клером в Екате

ринбурге (1888, 1890). Карпинский как руководитель уральской экскурсии уча
стников VII Международного геологического конгресса. Переписка с ним ав
тора и посещение его в Петербурге. Интерес Карпинского к геологии Урала.

4778. Крыжановский В. И. Великий образ. — ВАН, 1936, № 7, с. 169— 
170.

Др. публ. — В кн.: А. П. Карпинский. М., 1937.
Крыжановский Владимир Ильич (1881—1947), директор Минералогическо

го музея Академии наук СССР.
1904—1936. Карпинский как ученый. Семейная обстановка в его доме. 

Увлечение Карпинского музыкой.
4779. Крылов А. Н. Памяти А. П. Карпинского. — Собр. трудов. Т.1. Ч. 2. 

М.—Л., 1951, с. 183— 186.
Др. публ. — В кн.: А. П. Карпинский. М., 1937; Крылов А. Н. Мои воспо

минания. М., 1945. — В журн.: «Природа», 1936, № 10.
Крылов Алексей Николаевич (1863—1945), кораблестроитель, механик » 

математик, академик.
1916. Карпинский как президент Академии наук. Личные встречи с ним 

автора.
4780. Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Памяти друга. — ВАН, 1936, № 7, с. 44.
Левинсон-Лессинг Франц Юльевич (1861— 1939), минералог, профессор- 

Юрьевского и Петербургского университетов.
1884— 1936. Дружба автора с Карпинским. Характеристика его как уче

ного.
4781. Мушкетов Д. И. Выдающийся ученый. — ВАН, 1936, № 7, с. 71.
Мушкетов Дмитрий Иванович (1882—1938), профессор геологии Горного*

института.
1890-е гг.— 1936. Научные и дружеские связи Карпинского с автором’ 

и его отцом, И. В. Мушкетовым. Известность Карпинского в международных 
геологических кругах.

4782. Надсон Г. А. Великий ученый и обаятельный человек. — ВАН, 1936, 
№ 7, с. 42—43.

Надсон Георгий Адамович (1867—1940), микробиолог и ботаник, акаде
мик.

Эпизоды из жизни Карпинского. Его взаимоотношения с окружающими.
4783. Терпигорев А. М. Памяти учителя. — ВАН, 1936, № 7, с. 45—46.
Терпигорев Александр Митрофанович (1873— 1959), ученый в области

горного дела, академик.
1892—1927. Карпинский как профессор Горного института. Его встречи 

с учениками.
4784. Толмачева-Карпинская Е. А. Александр Петрович Карпинский.— 

В кн.: Фейдер В. А. Александр Петрович Карпинский. 1846— 1936. М. — Л., 
1938, с. VII—XXIII.

Толмачева-Карпинская Евгения Александровна, сейсмолог, дочь Карпин
ского.

1846— 1936. Частично по неопубликованным воспоминаниям Карпинско
го. Биографические сведения. Учение в Горном институте в Петербурге
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(1858-' 1866). Педагогическая деятельность (1869— 1896). Научные труды. 
Образ жизни. Музыка в семье Карпинских.

4785. Толмачева-Карпинская Е. А. Карпинский в жизни. — В кн.: 
А. П. Карпинский. М., 1937, с. 41—48 с фотогр.

Об авторе см. № 4784.
1870-е гг.— 1936. Жизнь и деятельность Карпинского. Его увлечение 

искусством.
4786. Толмачева-Карпинская Е. А. Отец и товарищ.— ВАН, 1936, № 7, 

с. 60—62. Перед загл.: Е. А. Толмачева.
Об авторе см. КЬ 4784.
1870-е гг.— 1936. Карпинский как ученый и человек. Отношение к своим 

детям.
4787. Щербаков Д. И. А. П. Карпинский и геологическая молодежь.— 

ВАН, 1936, № 7, с. 66—67.
Щербаков Дмитрий Иванович (1893—1966), геолог и геохимик, акаде

мик.
1916. Карпинский на научном совещании.

Кейзерлинг Александр Андреевич (1815—1891), 
геолог и палеонтолог, общественный деятель

4788. Штейн В. И. фон. Царедворец-ученый [А. А. Кейзерлинг].— ИВ, 
1903, т. 91, Д|Ь 3, с. 936—956; т. 92, № 4> с. 155— 184 с портр. (везде — паг. 
1-я).

Перелож. нем. изд.: Keyserling A. Ein Lebensbild aus seinen Briefen und 
Tagebuchern zusammengestets von seiner Tochter H. von Taube von des Issen. 
Bd. 1—2. Berlin, 1902.

Штейн Владимир Иванович, фон (р. 1852), публицист, цензор.
1815—1891. Частично по воспоминаниям дочери Кейзерлинга. Его пред

ки. Домашнее воспитание. Учение в Берлинском университете. Геологические 
экскурсии по России и научные труды. Женитьба на 3. Е. Канкриной. Прид
ворные обязанности и поездки за границу. Жизнь в эстляндском имении Рай- 
кюлле. Служба попечителем Дерптского учебного округа. Общественная де
ятельность. Последние годы жизни, болезнь и смерть.

Клоссовский Александр Викентьевич (1846—1917), 
метеоролог, профессор Новороссийского и Петербургского университетов 

и Бестужевских Высших женских курсов, член-корреспондент Академии наук

4789. Клоссовская В. П. Воспоминания.— «Природа», 1917, № 11/12, 
стб. 1135—1140 (в публ. «Александр Викентьевич Клоссовский»).

Автор — жена А. В. Клоссовского.
1852— 1917. Частично по рассказам Клоссовского. Учение в гимназии и 

Киевском университете. Частные уроки. Преподавание в Киевской военной 
гимназии, Киевском, Новороссийском и Петербургском университетах. Соз
дание Юго-западной метеорологической сети и магнитно-метеорологической 
обсерватории в Одессе. Черты характера Клоссовского.

Ковалевский Владимир Онуфриевич (1842—1883), 
палеонтолог, доцент Московского университета

4790. Ковалевский В. О. Заметка о моем магистерском экзамене. — Собр. 
науч. трудов. Т. 1. М., 1950, с. 281—284.

Др. публ. — Отд. изд.: Киев, 1874.
1872—1873. Конфликт с профессором Новороссийского университета 

И. Ф. Синцовым. Разговор с И. М. Сеченовым.
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Кокшаров Николай Иванович (1818— 1892), 
минералог-кристаллограф, профессор и директор Горного института,

академик

4791. Кокшаров Н. И. Воспоминания Николая Ивановича Кокшарова. 
1818—1859. [Вступит, статья Н. А. Б.]. — PC, 1890, т. 65, № 3, с. 601—628; 
т. 66, № 4, с. 1—23; № 5, с. 249—270, 466; № 6, с. 500—575. Прил.: Письма, 
адресованные Кокшарову. То же. Отд. отт. Спб., 1890.

Детство на уральском Березовском заводе. Учение в Горном кадетском 
корпусе в Петербурге. Посещения корпуса Николаем I. К. В. Чевкин. Служба, 
преподавательская и научная деятельность в Екатеринбурге и Петербурге. 
Иностранные ученые в России. Командировки за границу.

Кривощеков Иван Яковлевич (1854— 1916), 
географ, историк, уральский краевед

4792. Кривощеков И. Я. Автобиография инородца — коми П. Я. К- [Публ. 
В. П. Светланова. Предисл. ред.].— НК (Пермь), 1964, вып. 2, с. 72—79.

1854— начало 1870-х гг. Предки. Детство в селе Кудымкаре Соликамско
го уезда Пермской губернии. Учение в усодьской школе Соликамского уезда 
и в Московской земледельческой школе (1868—1872). Работа в лесохозяйст- 
ве пермского имения Строгановых (с 1872 г.).

Лемберг Иван Иванович (1842— 1902), 
профессор минералогии Юрьевского университета

4793. Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Профессор Ив. Ив. Лемберг. Некролог.— 
ЕГМР, 1903, т. 6, вып. 4/5, с. 114— 117. Прил.: Список учен, трудов.

Пер. с нем. изд.: «Zentralblatt fur Mineralogfe, Geologie und Paleontolo- 
gie», 1903, N 8.

Об авторе см. № 4780.
1842—1902. Биографические сведения. Педагогическая и научная деятель

ность. Внешность и черты характера. Бытовые условия.

Любославский Геннадий Андреевич (1860— 1915), 
физик и метеоролог, профессор Лесного института в Петербурге

4794. Советов С. А. Деятельность Г. А. Любославского в университете.— 
ИЛИ, 1916, вып. 29, с. 32—34.

То же. — В кн.: Сборник в память профессора Геннадия Андреевича Лю
бославского. [Отт. из: ИЛИ, 1916, вып. 29]. 11г., 1916.

Советов Сергей Александрович (1872— 1942), метеоролог и гидролог, ас
систент Любославского.

1898— 1902. Любославский как преподаватель физической географии Пе
тербургского университета.

4795. Тольский А. П. Памяти учителя. — ИЛИ, 1916. вып. 29, с. 45—52.
Др. публ.— В кн.: Сборник в память профессора Геннадия Андреевича

Любославского. [Отт. из: ИЛИ, 1916, вып. 29]. Иг., 1916.
Тольский Андрей Петрович (1874— 1942), профессор-лесовод, ученик Лю

бославского.
1894— 1915. Любославский как педагог. Его деятельность по расширению 

физической лаборатории и метеорологической обсерватории Петербургского 
лесного института.

Мушкетов Иван Васильевич (1850— 1902), 
геолог и географ, профессор Горного института в Петербурге

4796. Богданович А. И. [Воспоминания о И. В. Мушкетове].— МБ, 1902, 
№ 2, отд. 2, с. 14—15 (в публ. «Критические заметки»). В конце текста: А. Б.
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Богданович Ангел Иванович (1860— 1907), литературный критик и пуб
лицист.

1893—1902. Мушкетов как общественный деятель.
4797. Богданович К. И. [Памяти И. В. Мушкетова]. — ЕГМР, 1902, т. 6» 

вып. 1, с. 26—37. То же. Отд. отт. Варшава, 1902.
Др. публ.— МБ, 1902, № 3 (под загл.: И. В. Мушкетов как учитель); 

ЗСМО, 1903, ч. 40.
Богданович Карл Иванович (1864— 1947), профессор геологии Горного ин

ститута, ученик Мушкетова.
1880-е гг.— 1902. Настроение студенчества 80-х гг. Руководство Мушке

това работой молодых геологов. Краткий обзор его научных работ.
4798. Криштафович Н. И. Памяти И. В. Мушкетова. — ЕГМР, 1902, т. 6» 

вып. 1, с. 45—47.
Криштафович Николай Иосифович (1866— 1941), профессор геологии, ре

дактор «Ежегодника по геологии и минералогии России».
1890-е гг.— 1902. Роль Мушкетова в издании «Ежегодника...» Его внеш

ность и нравственный облик.
4799. Обручев В. А. Воспоминания о проф. И. В. Мушкетове. — ЕГМР» 

1902, т. 6, вып. 1, с. 37—40. То же. Отд. отт. Варшава, 1902.
Др. публ. — Избр. труды. Т. 6. М., 1964.
Обручев Владимир Афанасьевич (1863— 1956), профессор геологии, впос

ледствии академик.
1884— 1901. Геологическая экскурсия студентов под руководством Муш

кетова. Его отношение к автору. Гости в доме Мушкетова.
4800. Тутковский П. А. Воспоминания об И. В. Мушкетове. — ЕГМР, 1902» 

т. 6, вып. 1, с. 43—44.
Тутковский Павел Аполлонович (1858— 1930), преподаватель геологии.
1898— 1900. Отношение Мушкетова к научной работе автора. Ученика 

Мушкетова.

Певцов Михаил Васильевич (1843—1902), 
генерал-майор, путешественник

4801. Катанаев Г. Е. [Воспоминания о М. В. Певцове].— В кн.: Юбилей
ный сборник Западно-Сибирского отделения Русского географического обще
ства 1877— 1902. XXV. Омск, 1902, с. 44—47 (паг. 3-я) (в статье К. П. Линды. 
«М. В. Певцов и его путешествия»).

Др. публ.— В кн.: Линда К. П. М. В. Певцов и его путешествия. [Отт. из:. 
«Юбилейный сборник Западно-Сибирского отделения Русского географическо
го общества»]. Омск, 1902.

Катанаев Георгий Ефремович (1848— 1922), генерал-майор, в 70-е гг. пре
подаватель Сибирского кадетского корпуса.

1875— 1886. Певцов как преподаватель географии в Сибирском кадетском: 
корпусе. Его служба в Окружном штабе Западно-Сибирского военного округа 
и деятельность в Западно-Сибирском отделении Русского географического 
общества.

4802. Киенский И. А. [Воспоминания о М. В. Певцове]. — В кн.: Юбилей
ный сборник Западно-Сибирского отделения Русского географического общест
ва. 1877—1902. XXV. Омск, 1902, с. 1—3 (паг. 3-я) (в статье К. П. Линды. 
«М. В. Певцов н его путешествия»),

Др. публ.— В кн.: Линда К. П. М. В. Певцов и его путешествия. [Отт. 
из: «Юбилейный сборник Западно-Сибирского отделения Русского географиче
ского общества»]. Омск, 1902.

Автор — полковник в отставке, друг Певцова.
1861 — 1863. Учение Певцова в Воронеже в юнкерском училище при Штабе

4-го армейского корпуса. Черты его характера.
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Потанин Григорий Николаевич (1835—1920), 
географ, этнограф, публицист

4803. Потанин Г. Н. Автобиографические беседы Г. Н. Потанина. (Запи
саны с его слов в 1905 г. в Москве М. X. Свентицкой). [Ч. 1]. — СрА, 1927, 
кн. 5/6, с. 123— 132. Публ. не окончена.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 4. 
Алма-Ата, 1968 (под загл.: Из воспоминания Г. Н. Потанина).

1835— 1858. Происхождение. Детство в станице Янышевской Павлодар
ского уезда Семипалатинской области. Учение в Омском кадетском корпусе 
Служба в казачьем полку и Омском войсковом управлении. Дружба с Ч. Ва- 
лихановым. Политические взгляды. Отставка. Золотопромышленник Гильзен.

4804. Потанин Г. Н. Европа и Азия в кадетском корпусе.— В кн.: Вали
ханов Ч. Ч. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 4. Алма-Ата, 1968, с. 537—542. (Воспомина
ния о Ч. Ч. Валиханове).

1845—1852. Учение в Сибирском кадетском корпусе. Быт кадет. Инспек
тор классов Ждан-Пушкин. Преподаватели: Я. И. Кучковский, Н. Ф. Костинец- 
кий. Дружба с Ч. Валихановым.

4805. Потанин Г. Н. Наши мечты. — В кн.: Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. в
5-ти т. Т. 4. Алма-Ата. 1968, с. 542—549. (Воспоминания о Ч. Ч. Валиханове).

1845— 1858. Годы учения в Сибирском кадетском корпусе. Ч. Валиханов. 
Мечты автора о путешествиях. Служба казачьим офицером. Знакомство с 
П. П. Семеновым-Тян-Шанским. Отставка Потанина.

4806. Потанин Г. Н. Омский кружок и новые веяния. — В кн.: Валиха
нов Ч. Ч. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 4. Алма-Ата, 1968, с. 649—652. (Воспомина
ния о Ч. Ч. Валиханове).

1857— 1858. Участие автора в омском казачьем кружке. Его увлечение 
идеями сибирского областничества. Е. И. Капустина и приемы в ее доме.

4807. Потанин Г. Н. Программа сибирского кружка. (Колония и метропо
лия).— В кн.: Валиханов Ч. Ч, Собр. соч. в 5-ти т. Т. 4. Алма-Ата, 1968, 
с. 652—654. (Воспоминания о Ч. Ч. Валиханове).

1858—  1861. Кружок сибиряков в Петербурге. Ч. Валиханов и И. Пирож
ков. Знакомство автора с литературой по сибирскому вопросу и взгляды на 
свою будущую деятельность.

4808. Анучин Д. Н. К юбилею Г. Н. Потанина. — «Землеведение», 1916, 
кн. 1/2, с. 104— 111.

Об авторе см. № 4760.
1835— 1916. Биографические сведения. Встречи и переписка автора с По

таниным (1880— 1915). Работа над сборником, посвященным памяти А. В. По
таниной. Труды Потанина по этнографии и фольклористике.

4809. Базаров Ш. Б. [Воспоминания о Потанине]. — СибСт, 1915, № 1/2, 
стб. 129—134. (Гр. Н. Потанин среди бурят. 1). В конце текста: Бурят, спут
ник.

Автор-— учитель, переводчик при экспедиции Потанина.
15 мая — конец августа 1899. Потанин и буряты — участники экспедиции 

к хребту Большой Хинган в Монголии. Будни экспедиции.
4810. [Воспоминания о Г. Н. Потанине]. — СибСт, 1915, № 1/2, стб. 133— 

134. (Гр. Н. Потанин среди бурят. 2). В конце текста: «Бывший» 'учитель.
Автор — учитель бурятской школы в улусе Агинском Забайкальской об

ласти.
1899— 1900-е гг. Интерес Потанина к народному образованию среди 

бурят. Его помощь автору в преподавательской деятельности.
4811. Гребенщиков Г. Д. Большой сибирский дедушка. Из личных встреч 

с Г. Н. Потаниным. (Предисл. А. Изотова). — «Простор» (Алма-Ата), 1967, 
№ 7, с. 74—85.

Др. публ. — ЕЖ, 1915, № 9/10.
Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883—1964), писатель, сотрудник си

бирских газет и журналов.
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1908— 1914. Внешность и нравственный облик Потанина. Его рассказы о 
своей жизни, дружба с Ч. Валихановым. Второй брак Потанина. Ухудшение 
его зрения. Эпизоды из жизни.

4812. Мендельсон Н. М. [Г. Н. Потанин]. — ГМ, 1922, № 1, с. 149—157. 
(Из воспоминаний о Г. Н. Потанине. 2).

Мендельсон Николай Михайлович (1872—1934), историк литературы.
1890-е гг.— 1914. Работы Потанина по фольклористике. Его общение с 

местным населением во время путешествий. Потанин как идеолог сибирского 
областничества. Его отношение к молодежи. Лето 1894 г. в именин Л. П. и 
В. В. Лесевнчей в Полтавской губернии. Последние годы жизни Потанина.

4813. Овчинников М. П. Из жизни Гр. Н. Потанина. — СибСт, 1915, № 1/2, 
с. 95—101.

Овчинников Михаил Павлович (1844—1921), народоволец, археолог и 
этнограф.

1892— 1901. Потанин в Иркутске. Его отношения с политическими ссыль
ными. Деятельность в Восточно-Сибирском отделении Русскою географическо
го общества. Интерес Потанина к археологическим и этнографическим за
нятиям автора.

4814. Пантелеев Л. Ф. Из личных воспоминаний о Г. Н. Потанине.— 
В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1974, с. 367— 
369.

Сведения о др. публ.: с. 369.
Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), революционер-шестидесят

ник, издатель.
1859—1915. Потанин в студенческие годы. Его поездка в землю Ураль

ского казачьего войска и организация там отдела общества «Земля и воля» 
(1862). Потанин в Петербурге (1875). Его рассказы о свеаборгской каторге.

4815. Попов И. И. [Г. Н. Потанин]. — ГМ, 1922, № 1, с. 138—149. (И:? 
воспоминаний о Г. Н. Потанине. 1).

Попов Иван Иванович (1862—1942), народоволец, писатель.
1883— 1914. Встречи с Потаниным в Петербурге, Кяхте и Томске. Его 

общественно-политическая, научная и издательская деятельность. Черты ха
рактера. Путешествие в Китай и Тибет. Смерть и похороны А. В. Потаниной. 
Участие Потанина в революции 1905 г. Последние годы жизни.

4816. Свенгицкая М. X. Воспоминания о Г. Н. Потанине. — СрА, 1927, 
кн. 5/6, с. 114— 122.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Валихянов Ч. Ч. Собр. соч. в 5-ти т. 
Т. 4. Алма-Ата, 1968.

Свентпикая Мария Хрисанфовна (1855—1932), педагог.
1873—1920. Переписка с Потаниным и знакомство с ним в Нижнем Нов

городе. Его рассказы о жизни па поселении в г. Пнкольске Вологодской гу
бернии. К. В. Лаврский и Н. М. Ядршшев. Кружок сибиряков в Петербурге. 
«Потанинские воскресники». Поездка Потанина в Париж (1886). Встреча е 
автором в Москве (1905). Последние годы жизни.

4817. Фарафонтова Т. М. Черты из жизни сибирского патриота. К 80-лет
нему юбилею Г. Н. Потанина.— РМ, 1915, Л1> 9, с. 144—155 (паг. 2-я).

Фарафонтова Таисия Михайловна, детская писательница.
1914. Потанин на даче в деревне Петухоно под Томском. Его работа над 

«Воспоминаниями». Г. М. Потанин о Н. Л1. Ядринцеве.

Потанина Александра Викторовна (1843— 1893), 
путешественница, этнограф, жена Г. Н. Потанина

4818. Потанина А. В. [Записки о моих родных и моем детстве]. — В кн.: 
Потанина А. В. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и 
Китаю. М., 1895, с. II—XVI11 (в статье «Александра Викторовна Потанина»).
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1843—1850-е гг. Родственники. Родители: В. Н. и Е. В. Лаврские. Дет
ство в г. Горбатове Нижегородской губернии и Нижнем Новгороде. Расска
зы няньки. Обучение грамоте.

4819. [Воспоминания курсистки об А. В. Потаниной].— В кн.: Потани
на А. В. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю. 
М., 1895, с. XXX—XXXVIII (в статье «Александра Викторовна Потанина»).

1886 — начало 1890-х гг. Встречи с Потаниными в Иркутске и Петербур
ге. Гости в их доме. Публицистическая и научная деятельность Потаниной. 
Ее нравственный облик.

4820. Лесевич В. В. Подвижница науки. (Александра Викторовна Пота
нина в ее путешествиях и лит. трудах).— РБ, 1895, № 4, с. 30—43 (паг. 
2 - я ) .

Об авторе см. № 5741—5743.
1881—1895. Переписка автора с Потаниной. Ее путешествия. Отношение 

к местному нерусскому населению. Чествование ее памяти в Петербурге.
4821. Обручев В. А. Воспоминания об А. В. Потаниной. — Избр. труды. 

Т. 6. М., 1964, с. 105—107.
Др. публ. — В кн.: Зарин В. М., Зарина Е. А. Путешествия А. В. Пота

ниной. М., 1950.
Об авторе см. № 4799.
1889—1893. Знакомство с А. В. Потаниной в Иркутске и встречи в Пеки

не. Последнее путешествие, болезнь и смерть Потаниной.
4822. Стасов В. В. Мои воспоминания об Александре Викторовне Пота

ниной. (Читано на лит.-муз. вечере в память А. В. Потаниной, в зале Гор. 
думы 8 марта 1895 г.). — СевВ, 1895, № 4, с. 138—250.

Об авторе см. № 5984—6003.
1883—1887. Знакомство с Потаниной в Публичной библиотеке в Петер

бурге. Ее этнографические работы.

Прендель Ромул Александрович (1851—1904), 
минералог, профессор Новороссийского университета

4823. Браунер А. А. Ромул Александрович Прендель. — В кн.: Очерки по 
истории геологических знаний. Вып. 15. Геологи высших учебных заведений 
южной России. М., 1972, с. 7—9 с портр. (в статье А. А. Браунера «Геологи 
Новороссийского университета (из студенч. воспоминаний)»).

Об авторе см. № 4771.
1867—1886. Поступление в 1-ю Одесскую частную классическую гимна

зию и знакомство с Пренделем — учеником 7-го класса. Прендель как руко
водитель научной работы автора в Новороссийском университете.

Пржевалъский Николай Михайлович (1839—1888), 
генерал-майор, географ, путешественник

4824. Пржевальский Н. М. Автобиографический рассказ. [С послесл. 
П. П. Померанцева]. — ИВГО, 1940, т. 72, вып. 4/5, с. 477—487 с -ил.

Др. публ. — PC, 1888, т. 60, № 11 (под загл.: Автобиография
Н. М. Пржевальского).

1839—1881. Предки. Домашнее воспитание в усадьбе Отрадное Смолен
ского уезда Смоленской губернии. Учение в Смоленской гимназии. Военная 
служба. Учение в Академии Генерального штаба. Назначение в Восточно- 
Сибирский военный округ. Командировка в Уссурийский край и путешест
вия в Монголию, Китай и Тибет.

4825. Пржевальский Н. М. Воспоминания охотника. [С послесл. П. П. По
меранцева].— ИВГО, 1940, т. 72, вып. 4/5, с. 488—500 с ил.

Др. публ. — ЖКиО, 1862, № 6/8.
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1855, 1862. Любовь к охоте в юности. Отъезд на военную службу в Ря
занский пехотный полк. Весенняя охота в окрестностях г. Кременца Волын
ской губернии.

4826. Громов Ф. В. Из рассказов Ф. В. Громова о Н. М. Пржевальском. 
[В записи 1962 г. А. Ф. Палашенкова]. — ИОмОГО, 1964, вып. 6(13), с. 132— 
134.

Громов Федор Васильевич, крестьянин д. Боровки, расположенной вблизи 
имения Слобода.

80-е гг. Описание имения Пржевальского Слобода Поречского уезда 
Смоленской губернии. Эпизоды из его жизни в деревне. Отношение к кресть
янам. Племянник Пржевальского — В. В. Пржевальский.

4827. Козлов П. К. Личные воспоминания о Н. М. Пржевальском. — 
ИРГО, 1929, т. 61, вып. 2, с. 379—394. (Сорокалетие со дня смерти 
Н. М. Пржевальского).

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Козлов П. К- Николай Михайлович 
Пржевальский, первый исследователь природы Центральной Азии. Спб., 1913 
(в гл. 4—5); Козлов П. К. Великий русский путешественник Н. М. Прже
вальский. Л., 1929 (в гл. 5—6); Козлов П. К. В азиатских просторах. М., 
1947 (в гл. 4—5) Козлов П. К. В азиатских просторах. [Изд. 2-е]. Хабаровск, 
1971. — В журнл.: PC, 1912, т. 150, кн. 4 (в статье П. К. Козлова «Николай 
Михайлович Пржевальский»).

Об авторе см. № 4708.
1881—1888. Знакомство с Пржевальским и жизнь в его имении Слобода. 

Болезнь и смерть няни Пржевальского Ольги Макарьевны. Участие автора 
в 4-й экспедиции Пржевальского в Центральную Азию (1883— 1885). 5-я 
экспедиция в Центральную Азию. Болезнь и смерть Пржевальского в г. Ка
раколе Семиреченской области (ныне Пржевальск).

4828. Козлов П. К. У дорогой могилы. [Речь, произнес, на заседании 
Туркестан, отд. Рус. геогр. о-ва 16 ноября 1913 г.]. — ИТуркОРГО, 1914, 
т. 10, вып. 1, с. 5—10.

Об авторе см. № 4708.
Окт. 1913. О путешествии автора к могиле Пржевальского. Чествование 

его памяти в г. Пржевальске в связи с 25-летием со дня кончины. Характе
ристика личности Пржевальского.

4829. Роборовский В. И. Николай Михайлович Пржевальский в 1878— 
1888 г. Воспоминания. — PC, 1892, т. 73, № 1, с. 217—238; № 3, с. 653—674.

Об авторе см. № 4835.
1878—1888. Участие в 3-й и 4-й экспедициях Пржевальского в Цент

ральную Азию. Маршруты экспедиций, научные исследования, каждодневный 
быт. Отношение китайских и тибетских властей к участникам экспедиции. 
Нападение тангутов. Жизнь Пржевальского в Петербурге и имении Слобода. 
Его литературные труды. Начало 5-й экспедиции. Охота Пржевальского в 
окрестностях Пишпска и переезд в Каракол. Болезнь Пржевальского. 
Смерть и похороны.

4830. Роборовский В. И. Последние часы жизни Николай Михайловича 
Пржевальского. (Перепеч. из «Русского инвалида»). — ИРГО, 1888, т. 24, 
вып. 4, с. 277—280.

Др. публ. — В кн.: Памяти Николая Михайловича Пржевальского. Спб., 
1889; Памяти Николая Михайловича Пржевальского. Изд. 2-е. Спб., 1890.

Об авторе см. 4835.
4 окт. — 20 окт. 1888. Охота Пржевальского в окрестностях Пишпека. 

Переезд в Каракол. Болезнь и смерть Пржевальского.
4831. Семенов-Тянь-Шанский П. П. Речь вице-председателя Русского гео

графического общества [произнес, в чрезвычайном собрании ИРГО 9 ноября 
1888 г., поевящ. памяти Н. М. Пржевальского]. — ИРГО, 1888, т. 24, вып. 4, 
с. 233—257. Перед загл.: П. П. Семенов.

i66



Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1889. — В кн.: Памяти Николая Михаиловича 
Пржевальского. Спб., 1889; Памяти Николая Михайловича Пржевальского. 
Изд. 2-е. Спб., 1890.

Об авторе см. N° 4837—4839.
1839—1888. Краткие биографические сведения о Пржевальском. Личное 

знакомство с ним автора (с 1867 г.). Пржевальский и Русское географическое 
общество. Отзывы иностранных ученых о Пржевальском.

4832. Шокальский Ю. М. Воспоминания о Николае Михайловиче Прже
вальском. (К 50-летию со дня смерти). — «Природа», 1938, N° 11/12, с. 154— 
157.

Об авторе см. N° 4770.
1883— 1888. Знакомство с Пржевальским в период подготовки 4-й экспе

диции Пржевальского в Тибет (1883). Обсуждение программы 5-й экспедиции 
в Географическом обществе.

4833. Якоби П. Н. Николай Михайлович Пржевальский (сентябрь 
1888 г.). — PC, 1889, т. 62, N° 5, с. 482—484.

Автор — соученик Пржевальского по Смоленской гимназии.
Встреча с Пржевальским в вагоне во время поездки на станцию Голи- 

цыно Московско-Брестской ж. д.

Рашков Дмитрий Петрович (ум. 1916), 
геодезист, преподаватель Константиновского межевого института

4834. Хавский Б. Н. Д. П. Рашков и И. А. Иверонов. — ЗемлемерД, 1916, 
№ 6, с. 3—6, 1 л. ил.

Хавский Борис Николаевич, межевой инженер, ученик Рашкова.
1888—1916. Рашков как наставник студентов Константиновского меже

вого института и председатель Топографо-геодезической комиссии (с 1893 г.). 
Встречи Рашкова с бывшими учениками.

Роборовский Всеволод Иванович (1856—1910), 
путешественник

4835. Козлов П. К. Всеволод Иванович Роборовский. (Род. 26 апр. 
1856 г., сконч. 23 июня 1910 г.). — ИРГО, 1910, т. 46, вып. 8/10, с. 357—367 
(паг. 1-я); 1 л. портр. То же. Отд. отт. Спб., 1911.

Др. публ. — «Землеведение», 1911, кн. 1/2.
Об авторе см. N° 4708.
1856—1910. Биографические сведения. Воспоминания о совместной дея

тельности. Участие Роборовского в экспедициях в Центральную Азию, воз
главляемых Н. М. Пржевальским и М. В. Певцовым (1883—1890). Экспеди
ция в нагорную Азию под руководством Роборовского (1893—1895). Участие 
в ней автора. Болезнь Роборовского и досрочное окончание экспедиции.

Рыкачев Михаил Александрович (1840—1919), 
метеоролог, директор Главной физической обсерватории, акадёмик

4835а. Рыкачев М. А. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биогра
фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Ч. 2. Пг., 
1917, с. 142—157. Прил.: Список трудов автора.

1840—1913. Предки и родственники Рыкачева. Детство в усадьбе Ни
кольское Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Учение в 
Морском кадетском корпусе и Морском академическом курсе. Служба в 
Главной физической обсерватории. Научная деятельность. Заграничные ко
мандировки.
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Сапальский Викентий Федорович,
горный инженер, геолог

4836. Глинка С. Ф. Воспоминания о В. Ф. Сапальском. — МпоИТО, 
1929, вып. 3, полутом 1, с. 28—30.

Об авторе см. JV« 4608.
1881—1882. Встречи с Сапальским на Урале. Его работа по рудно-геоло

гическому описанию Тагильской дачи.

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827—1914), 
географt статистик, вице-председатель Русского географического общества,

почетный академик

4837. Семенов-Тян-Шанский А. П. [Образ жизни П. П. Семенова-Тян- 
Шанского в Петербурге].— В кн.: Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Л., 
1928, с. 88—90 (в статье А. А. Достоевского «Петр Петрович Семенов-Тян- 
Шанский»).

Семенов-Тян-Шанский Андрей Петрович (1866—1942), энтомолог, сын 
П. П. Семенова-Тян-Шанского.

60—70-е гг. Распорядок дня Семенова-Тян-Шанского. Прием им посети
телей и деловые визиты. Воспитание детей в семье.

4838. Семенов-Тян-Шанский В. П. П. П. Семенов-Тян-Шанский летом в де
ревне.— В кн.: Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Л., 1928, с. 141— 160. 
То же. Отд. отт. Л., 1928.

Семенов-Тян-Шанский Вениамин Петрович (1870—1942), географ и ста
тистик, сын П. П. Семенова-Тян-Шанского.

70—90-е гг. Ежегодные переезды семьи Семеновых-Тян-Шанских из 
Москвы в имение Гремячка Данковского уезда Рязанской губернии. Гремячка 
и ее окрестности. Геологические и энтомологические экскурсии Семенова-Тян- 
Шанского с детьми; его экономико-статистические обследования. Отношения 
с крестьянами.

4839. Шнейдер А. П. [Воспоминания о П. П. Семенове-Тян-Шанском].— 
В кн.: Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Л., 1928, с. 107—109 (в статье
A. А. Достоевского «Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский»),

Шнейдер Александра Петровна (1863—1941), художница, подруга доче
ри Семенова-Тян-Шанского.

1884—1914. Отношение Семенова-Тян-Шанского к автору и ее сестре
B. П. Шнейдер. Сестры Шнейдер в имении Гремячка (1885); их заграничное 
путешествие с семьей Семенова-Тян-Шанского (1892).

Синцов Иван Федорович (1845—1914), 
геолог и минералог, профессор Новороссийского университета

4840. Браунер А. А. Иван Федорович Синцов. — В кн.: Очерки по исто
рии геологических знаний. Вып. 15. Геологи высших учебных заведений 
южной России. М., 1972, с. 9—10 (в статье А. А. Браунера «Геологи Ново
российского университета (из студенч. воспоминаний»). Библиогр.: с. 11.

Об авторе см. № 4771.
1874— 1881. Синцов как лектор. Отношение к нему студентов. Сдача 

магистерского экзамена В. О. Ковалевским.

Усольцев Арсений Федорович, 
геодезист, член Совета Главного управления 

Восточной Сибири
4841. Усольцев А. Ф. Памятка Арсения Федоровича Усольцева. [Авто- 

биогр.]. — ТТГК, 1907, вып. 21, с. 124— 134.
1851 — 1884. Астрономические и геодезические работы автора в Сибири 

и на Дальнем Востоке (1851—1864). Научная и организационная деятель
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ность в Восточно-Сибирском отделе Русского географического общества. 
Пожар в Иркутске (1879). Служба в Совете Главного управления Восточ
ной Сибири.

Чекановский Александр Лаврентьевич (1833— 1876), 
географ

4842. Дыбовский Б. Я. Александр Чекановский. [Пер. с польск. Ю. Г. Б а
лахнина и В. Ф. Касьяновой. Введ. и примеч. С. В. Обручева]. — В кн.: 
А. Л. Чекановский. Иркутск, 1962, с. 257—277 с портр.

Пер. отрывка из кн.: Dybowski В. О. Sybcrii i Kamczatce. Т. 1. Warszawa — 
Krakow, 1912.

Об авторе см. № 4868.
1830—1876. Чекановский — студент Дерптского университета. Его уча

стие в студенческом кружке естествоиспытателей. Арест в Киеве (1863) и 
ссылка в Сибирь. Встречи с ним автора в сибирских селах, Иркутске и на 
Байкале (1865—1875). Отношение к А. Л. Чекановскому местного населения 
и участие академика Ф. Б. Шмидта в его судьбе. Работы Чекановского по 
геологии Сибири.

4843. Дыбовский Б. Я. О Сибири и Камчатке. Ч. 1. Путешествие из Вар
шавы на Камчатку. Краков, 1912 г. [Пер. с польск., введ. и примеч. С. В. Об
ручева].— В кн.: А. Л. Чекановский. Иркутск, 1962, с. 314.

Пер. отрывка из кн.: Dybowski В. О. Syberii i Kalmczatce. Т. 1. Warsza
wa — Krakow, 1912.

Об авторе см. № 4868.
1912. Отрывки из дневниковых записей. Посещение автором Академии 

наук с просьбой о сооружении памятника Чекановскому на его могиле в 
Петербурге. Посещение мест, связанных с его жизнью.

Чернышев Феодосий Николаевич (1856— 1914), 
геолог и палеонтолог, академик

4844. Герасимов А. П. [Речь, прочитанная на заседании Геологического 
комитета 10 января 1914 г.].— ИГК, 1914, т. 33, № 1, с. 17—23. (Памяти 
Феодосия Николаевича Чернышева. 3).

Др. публ. — В кн.: Феодосий Николаевич Чернышев. Спб., 1914.
Герасимов Александр Павлович (1869—1942) геолог, ученый секретарь 

Минералогического общества.
1893—1914. Руководство Чернышевым работой молодых геологов Гео

логического комитета. Его научные интересы.

Черский Иван Дементьевич (Ян Доминикович) (1845— 1892), 
геолог, палеонтолог и географ, исследователь Сибири

4845. Черский И. Д. Скорбный лист автора всех этих заметок и днев
ников.— В кн.: И. Д. Черский. Иркутск, 1956, с. 296—298. (Документы, от
носящиеся к болезни и смерти И. Д. Черского).

Сведения о др. публ.: с. 236.
5 апр.— 14 мая 1892. Дневниковые записи о состоянии здоровья.
4846. Дыбовский Б. Я. Выдержки из дневника. (Пребывание в Иркутске 

и приготовления к дальнейшему путешествию). Сокр. пер. с польск. 
Е. А. Преснякова. — В кн.: П. Д. Черский. Иркутск, 1956, с. 337—342.

Пер. отрывка из кн.: Dybowski В. О. Syberii i Kamczatce. Т. 1. Warza- 
\va — Krakow, 1912.

06  авторе см. К° 4868.
7 февр.— 27 марта 1879. Женитьба Черского. Совместная работа с ним 

автора в музее Восточно-Сибирского отдела Русского Географического об
щества. Беседы о геологических исследованиях Сибири.
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4847. Дыбовский Б. Я. Ян Черский. (Биография). Сокр. пер. с польск. 
Е. А. Преснякова. — В кн.: И. Д. Черский. Иркутск, 1956, с. 327—336.

Пер. из журн. «Tydzien» (Lwow), 1899, N 8—11.
Об авторе см. № 4868.
1845—1892. Знакомство автора с Черским в Иркутске (1871). Его внеш

ность, черты характера, состояние здоровья. Работа в музее Восточно-Си 
бирского отдела Русского географического общества и научные экспедиции. 
М. П. Черская.

4848. Обручев В. А. Моя встреча с И. Д. Черским.— Избр. труды. Т. 6. 
М., 1964, с. 156—157.

Др. публ. — В кн.: И. Д. Черский. Иркутск, 1956.
Об авторе см. № 4799.
Весна 1891. Посещение Черским автора в Иркутске. Его внешность. Бе

седа на научные темы.
4849. Шаргородский С. М. О последних днях путешествия по Сибири 

Ивана Дементьевича Черского. (Читано в заседании Физ-мат. отд-ния 
[Акад. наук] 16 дек. 1892 г.). — В кн.: И. Д. Черский. Иркутск, 1956, с. 343— 
348.

Др. публ. — ЗАН, 1893, т. 72, кн. 1. То же. Отд. отт. Спб., 1893.
Шаргородский С. (Шулим-Лейзер) Моисеевич (ум. 1922), в 90-х гг. 

политический ссыльный.
М ай— 1 июля 1892. Болезнь Черского. Беседа со священником В. Е. Суч- 

ковским. Путь экспедиции под руководством Черского по реке Колыме. Со
стояние здоровья Черского, его работа в пути. Смерть и похороны в заимке 
Колымская.

4850. Ядринцев Н. М. Памяти И. Д. Черского. — В кн.: И. Д. Черский. 
Иркутск, 1956, с. 349—353.

Ядринцев Николай Михайлович (1842—1894), публицист, историк 
Сибири.

1865—1880-е гг. Черский в период его ссылки и службы рядовым в 1-м 
Западно-Сибирском линейном батальоне. Г. Н. Потанин и его руководство 
занятиями Черского. Встреча автора с Черским в Петербурге (80-е гг.). Науч
ная работа Черского и его домашняя обстановка.

Шмидт Фридрих (Федор) Богданович (1832—1908), 
геолог и палеонтолог, академик

4851. Шмидт Ф. Б. Академик Ф. Б. Шмидт как ботаник. (Автобиогра
фия). По поводу 70-летия со дня рождения. — ТБСЮУ, 1902, т. 3, вып. I, 
с. 53—61.

1832—1902. Детство. Знакомство с эстляндской флорой. Учение в Дерпт- 
ском университете. Исследования по геологии и ботанике. Научное путеше
ствие по Сибири и о. Сахалину (1859— 1860).

Штукенберг Александр Антонович (1844—1905), 
геолог и палеонтолог, профессор Казанского университета

4852. Павлова М. В. Памяти профессора Ал. Ант. Штукенберга.— 
ЕГМР, 1905, т. 8, вып. 1, с. 22—23.

Павлова Мария Васильевна (1854—1938), палеозоолог, профессор Мо
сковского университета, академик.

1890- е гг.— 1903. Характеристика Штукенберга.
4853. Янишевский М. Э. Памяти А. А. Штукенберга. — ЕГМР, 1905, 

т. 8, вып. 1, с. 19—22.
Янишевский Михаил Эрастович (1871—1949), палеонтолог, профессор 

Томского университета, ученик Штукенберга.
1891— 1902. Штукенберг как педагог и ученый. Его геологические эк

скурсии.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
4854(1). Мечников И. И. К истории биологии в России за истекающее 

пятидесятилетие. (По личным воспоминаниям). [Примеч. А. Е. Гайсинови- 
ча]. — В кн.: Мечников И. И. Страницы воспоминаний. М., 1946, с. 6—13.

Сведения о др. публ.: с. 188.
4854(2). Мечников И. И. К истории биологии в России за истекающее 

пятидесятилетие. По личным воспоминаниям. [Примеч. Р. Н. Белкина и 
И. Д. Страшуна]. — Акад. собр. соч. Т. 14. М., 1959, с. 50—57 с портр.

Сведения о др. публ.: с. 358.
Об авторе см. № 4903—4924.
50—70-е гг. Состояние биологической науки в России. К* М. Бэр, 

Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов, Л. С. Ценковский, И. Ф. Цион, И. П. Щел
ков и др.

4855. Никольский А. М. Из воспоминаний зоолога Александра Михайло
вича Никольского. [Публ. и примеч. Б. Е. Райкова]. — ИИБН, 1966, вып. 1, 
с. 79—104.

Никольский Александр Михайлович (1858— 1942).
1858—1890-е гг. Детство. Учение в Астраханской гимназии и Петербург

ском университете. Профессора: А. Н. Бекетов, М. Н. Богданов, Н. П. Ваг
нер, А. А. Иностранцев, К. Ф. Кесслер, Д. И. Менделеев, Н. А. Меншуткин, 
И. М. Сеченов и др. Студент А. И. Ульянов. Служба в Петербургском уни
верситете, Министерстве государственных имуществ, Зоологическом музее 
Академии наук. Знакомство с биологами и географами, эпизоды из их жиз
ни. В. Д. Аленицын, С. М. Герценштейн, Г. Е. Грум-Гржимайло, Н. А. За- 
рудный, К. С. Мережковский, И. С. Поляков, Г. Н. Потанин, М. Н. Прже
вальский, Н. А. Северцов, И. Д. Черский, А. А. Штраух, В. Е. Яковлев и др. 
Генерал А. В. Комаров.

P E R S O N A L I A
См. также № 5147, 5277—5279, 5534—5441

Алфераки Сергей Николаевич (1850—1918), 
зоолог

4856. Алфераки С. Н. Автобиография натуралиста-охотника.— ПрОх, 
1909, кн. 1, с. 1—16 (паг. 3-я), 1 л. ил.; кн. 2/3, с. 17—80 (паг. 3-я), 6 л. 
ил.; кн. 6, с. 81—112 (паг. 2-я); кн. 7, с. ИЗ—128 (паг. 2-я); кн. 8, с. 129—142 
(паг. 3-я). То же. Отд. отт. М., 1909.

1850—1898. Предки. Детство в Таганроге. Обстановка и быт богатого 
помещичьего дома. Слуги, гувернеры, домашние учителя. Культурная жизнь 
Таганрога. Занятия музыкой. Увлечение охотой и зоологией. Учение в Мо
сковском университете. Профессор А. П. Богданов. Поездка в Западную 
Европу (1870—1872), знакомство с графом Ф. Л. Соллогубом. Служба 
хранителем коллекции бабочек вел. кн. Николая Михайловича. Поездка с 
ним на Канарские острова, жизнь в Петербурге и на Кавказе. Энтомологи 
Г. И. Сивере, Г. Ф. Христоф и др. Директор Кавказского музея Г. И. Радде.

Бабухин Александр Иванович (1835—1891), 
физиолог, бактериолог, профессор Московского университета

4857. Митрофанов П. И. Памяти А. И. Бабухина. — ТВОЕ. Протоколы 
отд-ния биологии. Год 3-й (1891), № 4/5, с. 3—7.

Митрофанов Павел Ильич (1857— 1920), физиолог, анатом, профессор 
Варшавского университета, ученик и ассистент Бабухина.

1835—1891. Краткие биографические сведения о Бабухине и личные 
воспоминания о нем (с 1880 г.). Бабухин как лектор и руководитель физио
логической лаборатории в Московском университете.
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4858. Кауфман М. С. Речь женщины-врача М. С. Кауфман. Воспомина
ния о покойном как о педагоге. — В кн.: Речи, произнесенные в публичном 
собрании Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев в 
России 21-го декабря 1908 года, посвященном памяти Николая Игнатьевича 
Бакста. Спб., 1909, с. 31—34.

Кауфман Мария Семеновна (р. 1861).
1884— 1886. Бакст как профессор физиологии на Высших женских ме

дицинских курсах в Петербурге.

Бакст Н иколай Игнатьевич (1842— 1904),
физиолог, приват-доцент Петербургского университета

Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902), 
ботаник, профессор Петербургского университета

4859. Бекетов А. Н. Мои военные годы. Отрывок из автобиографии. — 
МБ, 1894, № I, с. 105—115 (паг. 1-я).

1843—1845. Учение на восточном факультете Петербургского универси
тета. Выход из университета, поступление юнкером в л.-гв. Егерский полк. 
Командиры и сослуживцы. Подготовка к офицерским экзаменам в частном 
заведении Александрова. Отставка.

4860. Бородин И. П. Биографический очерк жизни А. Н. Бекетова.— 
ТСпбОЕ, 1902, т. 33, вып. 1, № 7, с. 231—238. То же. Отд. отт. Спб., 1902.

Об авторе см. № 4864.
1825—1902. Биографические сведения о Бекетове и воспоминания автора 

о нем. Внешность Бекетова, его личные качества, образ жизни.

Беляев Владимир Иванович (1855—1911), 
ботаник, профессор Петербургского университета

4861. Беляев В. И. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 6. Спб., 1897— 1904, 
с. 109— 115. Прил.: Список науч. работ автора.

1855 — конец 1890-х гг. Предки. Учение в частной гимназии Ф. И. Крей- 
мана в Москве. Преподаватель истории П. П. Мельгунов. Поступление на 
естественное отделение физико-математического факультета Московского 
университета. Научная деятельность.

Богданов Анатолий Петрович (1834—1896), 
зоолог, антрополог, профессор Московского университета, 

член-корреспондент Академии наук

4862. Зограф Н. Ю. Отрадная страница из истории русской науки. Ана
толий Петрович Богданов. — ЖМНП, 1899, ч. 325, N° 9, с. 21—46; ЛЬ 10, 
с. 207—230 (паг. 2-я).

Зограф Николай Юрьевич (1851 — 1919), зоолог и антрополог, профес
сор Московского университета, ученик Богданова.

1834— 1896. Биография, составленная частично по рассказам Богданова, 
и личные воспоминания о нем (с 1868 г.). Воспитание Богданова в семье 
воронежской помещицы княгини Г. Н. Кейкуатовой. Студенческие годы в 
Московском универститете, продолжение образования за границей. Богданов 
как профессор Московского университета. Университетская зоологическая ла
боратория. Н. К. Зенгер. Ученики Богданова. Основание им Московского 
общества любителей естествознания. Личные качества Богданова, характе
ристика его научной деятельности.
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4863. Усов С  А. Яков Андреевич Борзенков. (Некролог). — Соч. Т. 1. 
М., 1888, с. 408—411.

Об авторе см. № 4955—4962.
1852—1883. Сведения о научной карьере Борзенкова и воспоминания о 

нем как профессоре Московского университета.

Борзенков Яков Андреевич (ум. 1883),
зоолог, профессор сравнительной анатомии Московского университета

Бородин Иван Парфеньевич (1847—1930), 
ботаник, академик, профессор ряда высших учебных заведений

4864. Бородин И. П. [Автобиографический очерк].— В кн.: Венгеров С. А. 
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 5. Спб., 
1897, с. 274—278. Прил.: Список ученых трудов автора.

1847— 1890-е гг. Родители. Детство в Петербурге, учение в Пятой пе
тербургской гимназии и Петербургском университете. Преподавательская и 
научная деятельность.

Вагнер Николай Петрович (1829—1907), 
зоолог, профессор Казанского и Петербургского университетов, писатель

4865. Вагнер Н. П. Как я сделался писателем? (Нечто вроде испове
д и ) .— РШ, 1892, No 1, с. 26—38.

30—70-е гг. Детство. Няня, Н. С. Аксенова. Воспитание в частном пан
сионе и Второй казанской гимназии. Круг детского и юношеского чтения, 
художественные и литературные вкусы. Увлечение энтомологией. Начало 
.литературной деятельности.

4866. Шимкевич В. М. Н. П. Вагнер и Н. Н. Полежаев. (Из воспомина
ний зоолога). — ЖМНП, 1908, ч. 16, № 5, с. 1 —18 (паг. 4-я).

Шимкевич Владимир Михайлович (1858— 1923), зоолог, профессор Пе
тербургского университета.

1885—1907. Приезд из Москвы в Петербург, сдача магистерских экза
менов у Н. П. Вагнера и М. Н. Богданова. Служба в Петербургском универ
ситете. Поездка с Вагнером на Соловецкую биологическую станцию (1886). 
Вагнер как человек и ученый, сто увлечение спиритизмом. Дружба автора 
с Н. Н. Полежаевым, черты его характера, образ жизни, смерть.

Вобст Г устав Федорович (1831—1895), 
главный садовник Ботанического сада Московского университета

4867. Петунников А. Н. [Густав Федорович Вобст]. — В кн.: Памяти 
Густава Федоровича Вобст. М., 1896, с. 3—7; 1 л. портр.

Др. публ. — СиО, 1895, № 20.
Петунников Алексей Николаевич (1842—1918), ботаник, заведующий 

городскими насаждениями Москвы.
1870-е гг.— 1894. Воспоминания. Вобст как садовник-энтузиаст.

Дыбовский Бенедикт Янович (Венедикт Иванович) (1833—1930), 
зоолог, зоогеограф, исследователь Восточной Сибири

4868. Дыбовский Б. Я. Автобиография. (Профессора Львовского уни
верситета).— В кн.: Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Рус
ского географического общества. Киев, 1901, с. 1— 12 с ил.; 1 л. портр.

1833—1883. Краткие автобиографические сведения и воспоминания о 
научной деятельности в Восточной Сибири (с 1865 г.). Исследование фауны 
Байкала, Забайкалья, Приморского края. Отношение местных властей к 
этим исследованиям.
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Зейдлиц Николай Карлович (1831—1907), 
ботаник, статистик, исследователь Кавказа, член Медицинского совета 

Министерства внутренних дел

4869. Зейдлиц Н. К. Н. К. Зейдлиц как ботаник. (Автобиогр.). — 
ТБСЮУ, 1903, т. 4, вып. 1, с. 55—74 с портр. То же. Отд. отт. Юрьев, 1903.

1831—1880-е гг. Детство в Эстляндской губернии. Изучение ботаники в 
Дерптском университете. Научное путешествие по Восточному Закавказью 
и персидскому Азербайджану (1855—1856). Разведение чая на Кавказе.

Зенгер Николай Карлович (ум. 1877), 
зоолог, хранитель Зоологического музея при Московском университете, 

секретарь Общества любителей естествознания и Политехнического музея

4870. Богданов А. П. Воспоминания о Николае Карловиче Зенгере. — 
ИОЛЕАЭ, 1881, т. 37, вып. 1, с. 69—71.

Об авторе см. № 4862.
1860-е гг.— 1877. Занятия Зенгера зоологией в Московском университе

те под руководством автора. Научно-административная деятельность в Мо
скве по окончании университета. Устройство Этнографической (1867) и По
литехнической (1872) выставок.

Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846—1924), 
ботаник, лесовод, профессор Лесного института

4871. Кайгородов Д. Н. Кое-что автобиографическое. — ЕвШ, 1924, № 1, 
с. 59—63.

Др. публ. — В кн.: Памяти Дмитрия Никифоровича Кайгооодова. Л., 
1925, с. 12—16.

1846—1875. Детство. Служба на Охтенском пороховом заводе. Поступле
ние вольным слушателем в Земледельческий (впоследствии Лесной) институт. 
Занятия орнитологией.

Карельщиков Сергей Петрович (1834—1869), 
ботаник

4872. Розанов С. М. Сергей Петрович Карельщиков. Некролог.— 
ТСпбОЕ, 1871, т. 2, вып. 2, с. 190—196. То же. Отд. отт. Спб., 1871.

Розанов Сергей Матвеевич (1840—1870), ботаник, близкий знакомый 
Карелыцикова.

1834—1869. Биография, составленная по рассказам Карелыцикова, и во
споминания о нем. Гимназические годы Карелыцикова, увлечение ботаникой. 
Учение в Петербургском университете. Преподавание естественных наук в 
различных учебных заведениях Москвы и Петербурга, научные занятия. 
Болезнь и смерть.

Кауфман Николай Николаевич (1834—1870), 
ботаник, профессор Московского университета

4873. Петунников А. Н. Воспоминания о Николае Николаевиче Кауфма
не. М., тип. А. И. Мамонтова и К°. 1871. 8 с.

Др. публ. — РЛет, 1870, № 51.
Об авторе см. Хе 4867.
1834— 1870. Биографические сведения о Кауфмане и воспоминания о 

нем (с 1856 г). Черты характера, духовный облик Кауфмана, его лекции по 
ботанике в Московском университете.
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4874. Бекетов А. Н. [Воспоминания о К. Ф. Кесслере]. — ТСпбОЕ, 1882, 
т. 12, вып. 2, с. 302—303 (в примечании к статье М. Н. Богданова «Карл 
Федорович Кесслер»).

Др. публ.— В кн.: Богданов М. Н. Карл Федорович Кесслер. [Отт. из: 
ТСпбОЕ, 1882, т. 12, вып. 2]. Спб., 1882.

Об авторе см. № 4859—4860.
Конец 30-х — начало 40-х гг. Кесслер как учитель математики и физики 

Первой петербургской гимназии.

Кесслер Карл Федорович (1815— 1881),
зоолог,, профессор Киевского и Петербургского университетов

Кирпотенко Александр Потапович (1842—1896), 
биолог, педагог

4875. Михневич А. П. А. П. Кирпотенко. (Некролог). — ПедС, 1896, 
№  3, с. 275—280 (паг. 2-я). В конце текста: А. Михеевич.

Михневич Александр Петрович (1853—1912), военный педагог.
1877—1896. Воспоминания. Кирпотенко как преподаватель естествозна

ния в Александровском кадетском корпусе в Петербурге.

Ковалевский Александр Онуфриевич (1840— 1901), 
физиолог, академик, профессор Киевского, Новороссийского, 

Петербургского университетов

4876. Давыдов К. Н. А. О. Ковалевский как человек и как ученый. 
(Воспоминания ученика). — ТИИЕТ, 1960, т. 31, вып. 6, с. 326—363.

Давыдов Константин Николаевич (1877—1960), зоолог, член-корреспон
дент Парижской Академии наук.

1840-е гг.— 1901. Биография, составленная по рассказам А. О. Ковалев
ского и его жены Т. К. Ковалевской, и воспоминания автора о семье Кова
левских (с 80-х гг.). Детство Ковалевского. Петербургский университет. 
Продолжение образования за границей. Дружба с Н. Д. Ножиным и 
И. И. Мечниковым. Встреча с М. А. Бакуниным. Магистерский диспут 
(1865). Биологические исследования в Неаполе, Алжире, на Синайском по
луострове. Внешность, характер, манеры, образ жизни Ковалевского. Состоя
ние биологической науки второй половины XIX в.

4877. Догель А. С. Александр Онуфриевич Ковалевский (ум. 9-го нояб
ря 1901 г.). (Некролог). — ЖМНП, 1902, ч. 343, № 10, с. 41—49 (паг. 4-я).

Догель Александр Станиславович (1852—1922), гистолог и эмбриолог.
1840—1901. Биографические сведения о Ковалевском и воспоминания о 

встречах с ним в 90-е гг. Личные качества ученого.
4878. Заболотный Д. К. Академик А. О. Ковалевский. (К 25-летию со 

дня его кончины). — «Природа», 1926, № 7/8, стб. 20—26.
Заболотный Даниил Кириллович (1866—1929), микробиолог, академик, 

ученик Ковалевского по Новороссийскому университету.
Вторая половина 1880-х гг.— 1901. Воспоминания о Ковалевском как 

профессоре Новороссийского университета. Лекции и практические занятия по 
зоологии и эмбриологии, биологические экскурсии. 25-летний юбилей научной 
деятельности Ковалевского (1888). Его встречи с автором после переезда в 
Петербург.

4879. Ковалевская-Чистович В. А. Александр Онуфриевич Ковалевский. 
(Воспоминания дочери). — «Природа», 1926, № 7/8, стб. 5—20 с портр.

Ковалевская-Чистович Вера Александровна (1870— 1928).
1874—1901. Жизнь семьи Ковалевских в Одессе. Домашний быт, круг 

знакомств. Празднование 25-летнего юбилея научной деятельности А. О. Ко
валевского (1888). Переезд в Петербург. Путешествия семьи Ковалевских за 
границу. Смерть Ковалевского. В тексте — его письма к родным.
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4880. Метальников С. И. Памяти А. О. Ковалевского. — «Природа», 1926„ 
N° 7/8, стб. 27—30.

Метальников Сергей Иванович (р. 1870), физиолог и бактериолог, уче
ник Ковалевского по Петербургскому университету.

1890-е гг.— 1901. Научные занятия под руководством Ковалевского. 
Временное исключение автора из университета, участие Ковалевского в его 
судьбе. Позднейшие встречи с Ковалевским. Его характеристика как лектора 
и ученого-экспериментатора.

4881 (1). Мечников И. И. Александр Онуфриевич Ковалевский. (Очерк из 
истории науки в России). [Примеч. А. Е. Гайсиновича]. — В кн.: Мечни
ков И. И. Страницы воспоминаний. М., 1946, с. 14—44; 1 л. портр.

Сведения о др. публ.: с. 193.
4881 (2). Мечников И. И. Александр Онуфриевич Ковалевский. Очерк из 

истории науки в России. [Примеч. Р. И. Белкина и И. Л. Страшуна]. — Акад. 
собр. соч. Т. 14. М., 1959, с. 9—32 с факс.; 1 л. портр.

Сведения о др. публ.: с. 335.
Др. публ. — Избр. произв. М., 1956.
Об авторе см. № 4903—4924.
1840—1901. Биография Ковалевского и воспоминания автора о нем 

(с 1864 г.). Биологические исследования Ковалевского в Неаполе, дальней
шая научная деятельность. Черты его характера, семейная жизнь.

Коку ев Никита Рафаилович (1848—1914), 
энтомолог

4882. Семенов-Тян-Шанский А. П. Жизнь и деятельность Никиты Ра
фаиловича Кокуева (1848—1914). — РЭО, 1916, т. 16, N° 1/2, с. LV—LXX; 
1 л. портр. Прил.: список науч. трудов Кокуева. То же. Отд. отт. Спб., 1916^

Об авторе см. N° 4837.
Биография с использованием воспоминаний Кокуева и личные впечатле

ния автора о нем. Кокуев как ученый и издатель журнала «Энтомологиче
ское обозрение». Его роль в научной жизни Ярославля.

Лесгафт Петр Францевич (1837—1909), 
физиолог, врач, педагог, общественный деятель

4883. Гандин С. Б. П. Ф. Лесгафт. — В кн.: Памяти Петра Францевича 
Лесгафта. Спб., 1912, с. 231—236 с ил.

Гандин Соломон Борисович (р. 1874), биолог, врач, ученик Лесгафта.
90-е гг. Воспоминания о Лесгафте как человеке и преподавателе анато

мии в Петербургском университете. Его популярность среди студентов.
4884. Григорович Л. Воспоминания о П. Ф. Лесгафте. — В кн.: Памяти 

Петра Францевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 227—230 с ил.
1890—1900-е гг. Личные качества Лесгафта. Его лекции по анатомии.
4885. Гуревич Я. Я. Петр Францевич Лесгафт. — В кн.: Памяти Петра 

Францевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 219—221.
Гуревич Яков Яковлевич (р. 1869), педагог, писатель.

90-е гг. Занятия анатомией в Петербургском университете под руковод
ством Лесгафта. Лесгафт как педагог. Его влияние на студентов.

4886. Долбня И. П. Страничка из жизни П. Ф. Лесгафта. — В кн.: Па
мяти Петра Францевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 205—206.

Об авторе см. N° 4537.
1896—1911. Знакомство с Лесгафтом в Петербурге. Студенческая демон

страция на Казанской площади 4 марта 1901 г. Сбор Лесгафтом подписей 
под протестом против разгона демонстрации.

4887. Зайцевский И. Воспоминания о П. Ф. Лесгафте. — В кн.: Памяти 
Петра Францевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 166— 173 с ил.

Автор — ученик Лесгафта по Петербургскому университету.
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1891—1895. Лекции и практические занятия Лесгафта по анатомии в 
университете. Чтения по психологии на его квартире.

4888. Ковалевская С. В. Педагогические взгляды П. Ф. Лесгафта. — 
В кн.: Памяти П. Ф. Лесгафта. М., 1924, с. 145—153.

Об авторе см. № 4542—4561.
1890—1900-е гг. Характеристика педагогических взглядов Лесгафта и вос

поминания о его частных курсах для учениц петербургских женских гим
назий.

4889. Ковалевский М. М. П. Ф. Лесгафт. — В кн.: Памяти Петра Фран
цевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 201—204.

Об авторе см. № 5448а — 5461.
1905— 1909. Встреча с Лесгафтом в Петербурге. Преподавание автора в 

Вольной высшей школе.
4890. Крогиус А. А. П. Ф. Лесгафт как учитель жизни. — В кн.: Памяти 

Петра Францевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 213—218 с ил.
Крогиус Август Адольфович (1871 — 1933), психолог, ученик Лесгафта 

по Петербургскому университету.
1890—1900-е гг. Личность Лесгафта, его мировоззрение и жизненные 

идеалы.
4891. Листов С. Памяти Петра Францевича Лесгафта. — В кн.: Памяти 

Петра Францевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 207—212 с портр.
Вторая половина 80-х гг. Учение на естественном факультете Петербург

ского университета. Лекции Лесгафта по анатомии. Личность Лесгафта, его 
отношение к детям.

4892. Метальников С. И. Петр Францевич Лесгафт. Биогр. очерк. 1837— 
1909. — В кн.: Памяти Петра Францевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 35—56 
с ил.

Об авторе см. Mb 4880.
Биография Лесгафта и воспоминания автора о нем как преподавателе 

анатомии в Петербургском университете и на частных курсах Лесгафта. 
В тексте — статья Лесгафта «Что творится в Казанском университете» 
(1871), адрес студентов Петербургского университета Лесгафту (1897).

4893. Морозов Н. А. Воспоминания шлиссельбуржца Н. А. Морозова о 
П. Ф. Лесгафте. [Публ. и предисл. М. А. Тордина]. — СовА, 1966, № 2, 
с. 77—80.

Морозов Николай Александрович (1854—1946), революционер, ученый.
1907— 1909. Знакомство с Лесгафтом. Преподавание автором химии в 

Вольной высшей школе при Биологической лаборатории Лесгафта в Пе
тербурге. Студенческие сходки. Закрытие школы в мае 1907 г. Возобновле
ние занятий с осени 1909 г. Судьба школы после смерти Лесгафта.

4894. Морозов Н. А. Памяти заботливого друга (П. Ф. Лесгафт).— 
В кн.: Морозов Н. А. Повести моей жизни. Т. 3. М., 1947, с. 323—332.

Сведения о др. публ.: с. 379.
Об авторе см. ЛЬ 4893.
1907— 1909. Знакомство и дружба с Лесгафтом. Лесгафт как директор 

Вольной высшей школы в Петербурге и редактор «Известий С.-Петербургской 
биологической лаборатории». Его болезнь и смерть.

4895. Новорусский М. В. И мой лепесток.. — В кн.: Памяти Петра Фран
цевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 222—226 с ил.

Новорусский Михаил Васильевич (1861 — 1925), революционер-народово
лец, естествоиспытатель.

1906— 1907. Знакомство с Лесгафтом, служба заведующим хозяйством 
его Биологической лаборатории. Студенческая сходка в здании лаборатории. 
Обыск в лаборатории и закрытие Вольной высшей школы Лесгафта.

4896. Памяти учителя.— В ки.: Памяти Петра Францевича Лесгафта. 
Спб., 1912, с. 239—241 с ил.
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Авторы — ученики Лесгафта по Вольной высшей школе в Петербурге.
1906—1907. Воспоминания о Лесгафте как преподавателе.
4897. Познер С. М. Из воспоминаний о Петре Францевиче Лесгафте.— 

В кн.: Памяти Петра Францевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 242—298 с ил.
Познер Селина Марковна, сотрудница Лесгафта по Вольной высшей 

школе.
1890-е гг. — 1909. Жизнь Лесгафта летом на Волге, врачебная практика 

среди крестьян. Основание им Биологической лаборатории в Петербурге, 
преподавание на Высших женских курсах Лесгафта и в Вольной высшей 
школе, общественная деятельность. Болезнь и смерть.

4898. Стрельников И. Д. Воспоминания о П. Ф. Лесгафте (1906—1909). 
Высшие курсы Лесгафта. (Вольная высшая школа, 1906—1907). — В кн.: 
Памяти П. Ф. Лесгафта. М., 1947, с. 53—64.

Приезд в Петербург, занятия в Вольной высшей школе. Лекции Лесгаф
та по анатомии. Организация им Коломенских курсов для рабочих.

4899. Фигнер В. Н. Две встречи с П. Ф. Лесгафтом (1871 —1907).— 
В кн.: Памяти Петра Францевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 143—154 с портр.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942), участница народнического дви
жения.

1869—1872, 1907. Выпуск из Казанского Родионовского института бла
городных девиц. Решение продолжать образование. Слушание лекций Лес
гафта по анатомии в Казанском университете. Увольнение Лесгафта из уни
верситета. Встреча с ним в Петербурге (1907).

4900. Эрасси Н. И. Научные и педагогические идеи П. Ф. Лесгафта. — 
В кн.: Памяти Петра Францевича Лесгафта. Спб., 1912, с. 57—59 с ил.

Эрасси Николай Иванович, преподаватель геодезии Горного института, 
ученик Лесгафта.

1890—1900-е гг. Характеристика научного мировоззрения Лесгафта и 
воспоминания о нем как человеке, ученом, педагоге. Влияние Лесгафта на 
учеников.

Мартьянов Николай Михайлович (1844—1904), 
ботаник, краевед, основатель Минусинского местного музея

4901. Адрианов А. В. Памяти Н. М. Мартьянова. [Речь на панихиде 
2 дек. 1904 г.]. — ИКПВСО, 1906, т. 2, вып. 1, с. 13—16.

Об авторе см. № 4690.
1870-е гг.— 1904. Воспоминания. Личность Мартьянова. Последние дни 

его жизни.
4902. Кон Ф. Я. Н. М. Мартьянов. — РАЖ, 1904, кн. 19/20, № 3/4, с. 206—

209.
Кон Феликс Яковлевич (1864—1941), деятель революционного движения, 

этнограф, сотрудник Мартьянова по Минусинскому музею.
1850-е гг.— 1904. Биографические сведения о Мартьянове и воспомина

ния о последних годах его жизни в Минусинске.

Мечников Илья Ильич (1845—1916), 
биолог и патолог, профессор Новороссийского университета

4903(1). Мечников И. И. Воспоминания о Кохе. [Примеч. А. Е. Гайсинови- 
ча]. — В кн.: Мечников И. И. Страницы воспоминаний. М., 1946, с. 116—120. 

Сведения о др. публ.: с. 236.
4903(2). Мечников И. И. Воспоминания о Кохе. [Примеч. Р. И. Белкина и 

И. Д. Страшуна]. — Акад. собр. соч. Т. 14. М., 1959, с. 227—230.
Сведения о др. публ.: с. 382, 417.
1887— 1909. Встречи с Р. Кохом. Его отношение к фагоцитарной теории 

Мечникова.

78



4904(1). Мечников И. И. Воспоминания о последних годах жизни Пасте
ра. [Примеч. А. Е. Гайсиновича].— В кн.; Мечников И. И. Страницы воспо
минаний. М., 1946, с. 87—98.

Сведения о др. публ.: с. 233.
4904(2). Мечников И. И. Воспоминания о последних годах жизни Пасте

ра. [Примеч. Р. И. Белкина и И. Д. Страшуна].— Акад. собр. соч. Т. 14. М.э 
1959, с. 208—218; 1 л. портр. (В работе: Мечников И. И. Основатели совре
менной медицины. Пастер — Листер — Кох).

Сведения о др. публ.: с. 397, 414.
1887—1895. Совместная работа с Пастером в Пастеровском институте в 

Париже.
4905. Мечников И. И. День у Толстого в Ясной Поляне. [Примеч. М. X. Р а

биновича].— Акад. собр. соч. Т. 13. М., 1954, с. 215—224.
Сведения о др. публ.: с. 237.
31 мая 1909. Приезд с женой в Ясную Поляну. Беседы с Л. И. Толстым 

на мировоззренческие и нравственные темы.

4906 (1). Мечников И. И. Записи самонаблюдений. (1913—1916). [Примеч. 
А. Е. Гайсиновича]. — В кн.: Мечников И. И. Страницы воспоминаний. М., 
1946, с. 169—179; 1 л. ил.

Сведения о др. публ.: с. 251.
4906 (2). Мечников И. И. Выдержки из дневника с записями самонаблю

дений. [Примеч. Р. И. Белкина]. — Акад. собр. соч. Т. 16. М., 1964, с. 301— 
309.

Сведения о др. публ.: с. 439.
28 сент. (10 окт.) 1913—6 (18) июня 1916. Нерегулярные записи. Состоя

ние здоровья, самочувствие, мысли о старости и смерти.
4907 (1). Мечников И. И. Из записной тетради. [Примеч. А. Е. Гайсинови

ча]. — В кн.: Мечников И. И. Страницы воспоминаний. М., 1946, с. 161; 1 л. 
факс.

Сведения о др. публ.: с. 248.
4907(2). Мечников И. И. Выдержка из записной тетради. [Примеч. 

Р. И. Белкина]. — Акад. собр. соч. Т. 16. М., 1964, с. 291.
Сведения о др. публ.: с. 433.
22 аир. 1868. Душевное состояние автора в период пребывания в Месси

не. Рассуждения о семейном счастье.

4908. Мечников И. И. История ученого, бывшего пессимистом в молодо
сти и ставшего впоследствии оптимистом. [Примеч. А. Е. Гайсиновича].— 
В кн.: Мечников И. И. Страницы воспоминаний. М., 1946, с. 148—153.

Сведения о др. публ.: с. 242.
Др. публ. — Акад. собр. соч. Т. 12. М., 1956 (в работе: Этюды оптимиз

ма. (Пессимизм и оптимизм)); Мечников И. И. Этюды оптимизма. М., 1964 
(Пессимизм и оптимизм).

1850—1900-е гг. Автобиографические заметки и самонаблюдения, изло
женные в третьем лице. Повышенная физическая и духовная' восприимчи
вость, переживания молодости, попытки самоубийства. Изменение личности 
с возрастом.

4909 (1). Мечников И. И. Мое пребывание в Мессине. (Из воспоминаний 
прошлого). [Примеч. А. Е. Гайсиновича].— В кн.: Мечников И. И. Страницы 
воспоминаний. М., 1946, с. 70—76.

Сведения о др. публ.: с. 219.
4909(2). Мечников И. И. Мое пребывание в Мессине. Из воспоминаний 

прошлого. [Примеч. Р. И. Белкина и И. Д. Страшуна]. — Акад. собр. соч. Т. 14. 
М., 1959, с. 33—37.

Сведения о др. публ.: с. 347.
1868, 1880, 1882—1883. Жизнь в Мессине, биологические исследования.
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4910(1). Мечников И. И. Рассказ о том, как и почему я поселился за гра
ницей. [Примеч. А. Е. Гайсиновича]. — В кн.: Мечников И. И. Страницы воспо
минаний. М., 1946, с. 77—86.

Сведения о др. публ.: с. 222.
4910(2). Мечников И. И. Рассказ о том, как и почему я поселился за гра

ницей. [Примеч. Р. И. Белкина и И. Д. Страшуна]. — Акад. собр. соч, Т. 14. 
М., 1959, с. 38—45.

Сведения о др. публ.: с. 349.
50—80-е гг. Начало научной деятельности. Отношение к революционному 

движению 60-х гг. Обстоятельства ухода автора из Новороссийского универ
ситета и отъезда из России во Францию.

4911. Бардах Я. Ю. Воспоминания об И. И. Мечникове. — ВрД, 1925, 
№ 15/17, стб. 1195—1201.

Бардах Яков Юрьевич (1857—1929), микробиолог, ученик и сотрудник 
Мечникова.

1876—1910-е гг. Лекции Мечникова по зоологии в Новороссийском уни
верситете, его участие в студенческих спорах о роли науки в жизни общест
ва. Выступление Мечникова на Всероссийском съезде естествоиспытателей в 
Одессе (1883), доклады в Обществе одесских врачей. Создание Одесской био
логической станции. Жизнь и научная деятельность Мечникова за границей, 
знакомство с П. Л. Лавровым, Г. И. Успенским, Н. Н. Миклухо-Маклаем.

4912. Безредка А. М. Воспоминания об И. И. Мечникове. (Последний пе
риод жизни в Париже). — «Природа», 1926, № 7/8, стб. 37—42.

- Др. публ. (с сокр.)— «Огонек», 1926, № 36(180) (под загл.: Великий 
русский ученый).

Безредка Александр Михайлович (1870—1940), микробиолог, ученик и со
служивец Мечникова по Пастеровскому институту.

Конец 1890-х гг.— 1916. Мечников как сотрудник Пастеровского институ
та. Черты его характера, привычки, образ жизни.

4913. Бунин И. А. Из воспоминаний об Илье Ильиче Мечникове. — ТМ, 
1966, № 1, с. 10 с портр.

Бунин Иван Андреевич (р. 1881), врач.
1906. Встречи и беседы с Мечниковым в Париже.
4914. Горовиц-Власова Л. М. Личные воспоминания об И. И. Мечнико

ве. — BE, 1916, кн. 11, с. 153—160.
Горовиц (по мужу Власова) Любовь Моисеевна (Михайловна) (р. 1879), 

врач.
1896— 1909. Поступление в Парижский университет по рекомендации Меч

никова. Работа над диссертацией под его руководством. Встреча с Мечни
ковым в Петербурге (1909). Личность ученого, его отношение к движению за 
женскую эмансипацию, отзыв о Л. Н. Толстом.

4915. Клейн Б. И. Воспоминания об И. И. Мечникове. (К сорокалетию со 
дня смерти). — ВрД, 1956, № 12, стб. 1327—1328.

Клейн Борис Ильич (р. 1874), микробиолог.
1892—1911. Встречи с Мечниковым в Киеве и Париже.
4916. Клейн Б. И. Основоположники русской микробиологии. (Воспоми

нания).— НЖ, 1944, № 9, с. 32—35.
Об авторе см. № 4915.
1892—1912. Встречи с И. И. Мечниковым в Киеве. Командировка в его 

лабораторию в Пастеровском институте (Париж). В. К. Высокович как ру
ководитель Киевского бактериологического института.

4917. Манухин И. И. Памяти Ильи Ильича Мечникова. — «Летопись», 
1916, № 9, с. 186—191.

Манухин Иван Иванович (р. 1882), врач.
1913. Работа в Пастеровском институте. Мечников как человек и ученый, 

его отношение к детям. Состояние здоровья Мечникова в последние годы 
жизни.
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4918. Мечникова О. Н. Дружба между А. О. Ковалевским и Ил. Ил. Меч
никовым.— «Природа», 1926, № 7/8, стб. 31—38.

Др. публ. — В кн.: Борьба за науку в царской России. М.—Л., 1931.
Мечникова (урожд. Белокопытова) Ольга Николаевна (1858—1944), вто

рая жена Мечникова.
1865—1901. Черты характера Ковалевского и Мечникова. Их встреча в 

Неаполе, дальнейшие взаимоотношения.

4919. Мечникова О. Н. Жизнь Ильи Ильича Мечникова. М.—Л., Госиз
дат, 1926. VIII, 232 с. с ил., портр.

4920. Мечникова О. Н. Краткий очерк жизни Ильи Ильича Мечникова. — 
В кн.: Музей памяти И. И. Мечникова. М.—Л., 1930, с. 5—32 с портр.

Др. публ. — В кн.: Мечников И. И. Лекции о сравнительной патологии 
воспаления. Изд. 2-е. М.— Пг., 1923; Борьба за науку в царской России. М.— 
Л., 1931.

[К № 4919—4920]. Об авторе см. № 4918.
1845—1916. Биография, написанная по рассказам мужа и личным воспо

минаниям. Предки и родственники Мечникова. Детство в поместье отца в 
Харьковской губернии. Увлечение наукой. Годы учения в Харьковской гимна
зии и университете, продолжение образования за границей. Преподавание в 
Петербургском и Новороссийском университетах. Женитьба на Л. В. Федоро
вич. Попытка самоубийства после смерти жены (1873). Знакомство и брак с 
О. II. Белокопытовой. Переезд во Францию, работа в Пастеровском институ
те. Поездка в Россию после присуждения Нобелевской премии, встреча с 
Л. Н. Толстым (1909). Научная экспедиция в Калмыцкие степи (1911). По
следние годы жизни, болезнь и смерть. Черты характера, привычки, художе
ственные вкусы Мечникова. Характеристика его научной деятельности и об
щественно-политических взглядов. В тексте — выдержки из писем Мечнико
ва к матери, его дневниковые записи за 1913—1916 гг.

4921. Недригайлов В. И. Илья Ильич Мечников (1845—1916 гг.). Речь, 
произнес. 16/VII—1916 г. в Минске на общем науч. Совещ. воен. врачей ар
мий Западного фронта. — РВр, 1916, № 39, с. 913—915. То же. Отд. отт. Пг., 
1916.

Недригайлов Виктор Иванович (1865—1923), врач-бактериолог.
1903. Характеристика научной деятельности Мечникова и воспоминания 

•о встречах с ним в Париже.

4922. Тарасевич Л. А. Памяти И. И. Мечникова. — В кн.: Борьба за нау
ку в царской России. М. — Л., 1931, с. 23—26.

Др. публ.— ОВр, 1916, № 6.
Тарасевич Лев Александрович (1868—1927), микробиолог и патолог, уче

ник Мечникова.
1900-е гг. — 1916. Состояние здоровья Мечникова. Его болезнь и смерть.

4923. Циклинская П. В. И. И. Мечников по личным воспоминаниям.— 
ТОДВ, 1916/1920, т. 25/28, с. 18. (Протокол очеред. заседания 21 сецт. 1916 г.).

Циклинская Прасковья Васильевна (1859—1923), микробиолог.
1889—1911. Воспоминания даны в изложении. Мечников в кругу друзей. 

Его деятельность в Пастеровском институте, чтение лекций на бактериологи
ческих курсах для врачей, приезды в Москву (1909 и 1911). О. И. Мечникова.

4924. Шиллер И. Г. В лаборатории Мечникова.— ЗС, 1951, № 4, с. 9— 
11 с портр.

Шиллер Игнатий Горациевич (р. 1880), микробиолог.
1910—1913. Приезд в Париж, встреча с И. И. Мечниковым. Работа в Па

стеровском институте под его руководством. Мечников как лектор и ученый- 
исследователь.
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Млокосевич Людвиг Францевич (1831— 1909), 
зоолог, ботаник, исследователь Кавказа

4925. Млокосевич Л. Ф. [Автобиография].— В кн.: Богданов А. П. Мате- 
риалы для истории научной и прикладной деятельности в России по зооло
гии... Т. 3. М., 1891, с. [237—238].

1831—1878. Детство в Варшаве. Увлечение зоологией. Военная служба 
на Кавказе. Научное путешествие в Персию.

Моллесон Владислав Степанович (1853—1899), 
зоолог, консерватор и библиотекарь музея 

Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела 
Русского географического общества, учитель в Троицкосавске

4926. Талько-Грынцевич Ю. Д. Памяти Владислава Степановича Молле- 
сона. (Реч. правителя дел, сказан, в общем собр. членов Отд-ния 28 янв. 
1899 г.) — ТрТКОПОРГО, 1900 (вып. дан.: 1899). Т. 2, вып. 1/2, с. 1—4. Авт. 
в статье не указан.

Талько-Грынцевич Юлиан Доминикович (р. 1850), врач, антрополог, близ
кий знакомый Моллесона.

1853—1899. Биографические сведения о Моллесоне и воспоминания о нем. 
Личность Моллесона, его увлечение орнитологией, последние годы жизни.

Огнев Иван Флорович (1855—1928), 
гистолог, профессор Московского университета

4927. Огнев С. И. Заслуженный профессор Иван Флорович Огнев (1855— 
1928). Страницы из жизни мед. фак. Моек, ун-та конца XIX и начала XX ве
ка. М., 1944. 72 с. (Моек, о-во испытателей природы). Прил.: Список науч. 
работ И. Ф. Огнева. Резюме на англ, языке.

Огнев Сергей Иванович (1886—1951), сын И. Ф. Огнева.
Биография, составленная на основании рукописных мемуаров И. Ф. Огне

ва, его жены С. И. Огневой, а также по личным воспоминаниям. Предки и 
родственники И. Ф. Огнева. Детство в Москве в семье врача. Учение в Чет
вертой гимназии и Московском университете. Декан медицинского факульте
та А. И. Полунин. Помощник инспектора А. М. Богословский. Профессора: 
В. А. Басов, А. П. Богданов, Г. А. Захарьин, Д. Н. Зернов, Ф. И, Синицын 
и др. Университетская клиника. Характер преподавания на факультете. Сту
денческий быт. Научная работа на кафедре гистологии под руководством 
А. И. Бабухина. Защита докторской диссертации. Женитьба. Введение уни
верситетского устава 1884 г. Смерть Бабухина, назначение И. Ф. Огнева эк
страординарным профессором по кафедре гистологии (1891). Научная и пре
подавательская деятельность. Столкновение с министром народного просве
щения Л. А. Кассо, временный уход из университета (1914). Последние годы 
жизни.

Ошанин Василий Федорович (1844— 1917), 
энтомолог, зоогеограф, педагог, исследователь Средней Азии

4928. Ошанин Л. В. Жизненный путь В. Ф. Ошанина. — В кн.: Оша
нин Л. В., Азатьян А. А. Василий Федорович Ошанин. М., 1961, с. 5—39 с 
портр., ил.

Ошанин Лев Васильевич (1884—1961), сын В. Ф. Ошанина.
1844— 1917. Биография, составленная по рассказам отца, и личные воспо

минания о нем. Юность В. Ф. Ошанина. Московский университет. Переезд в 
Ташкент (1872), женитьба. Научная деятельность. Ташкентский кружок по
литических ссыльных. Д. И. Иванов, Г. А. Лопатин, П. И. Хомутов, Ё. Л. Хо
мутова. Последние годы жизни В. Ф. Ошанина в Петербурге (1906—1917), 
работа в Зоологическом музее Академии наук. Дружба с В. В. Бартольдом 
и Л. С. Бергом. Внешний облик, черты характера, литературные вкусы 
В. Ф. Ошанина. '
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Переяславцева Софья Михайловна (1849?—1903),
зоолог, заведующая Севастопольской биологической станцией

4929. Кожевникова М. А. Софья Михайловна Переяславцева. — В кн.: 
Первый женский календарь на 1905 год. Спб., 1905, с. 383—390 с портр.

Кожевникова (урожд. Российская) Мария Александровна, зоолог, учени
ца Переяславцевой.

1849—1903. Биография, составленная по рассказам Переяславцевой и 
личным воспоминаниям. Детство, годы учения, научная деятельность в Сева
стополе, Париже, Москве. Смерть в Одессе. Черты характера, нравственный 
облик Переяславцевой.

Полежаев Николай Николаевич (1857—1903),
зоолог, приват-доцент Киевского университета, переводчик Г. Гейне

См. № 4866

Радде Густав Иванович (1831—1903),
зоолог, ботаник, этнограф, путешественник, директор Кавказского музея 

и Тифлисской публичной библиотеки

4930. Радде Г. И. Автобиография. [Пер. с нем. А. Г. Валлинга. Примеч. 
Е. Г. Вейденбаума]. — В кн.: Коллекции Кавказского музея. Т. 6. Ч. 1. Тиф
лис, 1912, с. 1—64 (паг. 1-я), 1—61 (паг. 2-я). Текст также на нем. яз.

1852—1860. Переезд из Данцига в Россию. Научные путешествия по Кры
му. Знакомство с помещиком и натуралистом-любителем О. Н. Шатиловым. 
Крымская война. Научная экспедиция в Восточную Сибирь по поручению Рус
ского географического общества. Путешествия по Байкалу, Забайкалью и 
Приамурью. Быт местного населения. Граф Н. Н. Муравьев-Амурский. Встре
чи с ссыльными декабристами, петрашевцами, польскими революционерами. 
М. А. Бакунин. Возвращение в Петербург, работа над книгами о флоре и фау
не Восточной Сибири.

Ренар Карл Иванович (1809—1886), 
врач, зоолог, музеевед, президент Московского общества 

испытателей природы

4931. Вейнберг Я. И. Памяти Карла Ивановича Ренара. Речь, произнес. 
Я. И. Вейнбергом в годичном заседании О-ва 3 окт. 1886 г. — БюлМОИП, 
1886, т. 62, № 3, с. 219—231.

Об авторе см. № 4528.
1830-е гг. — 1886. Биографические сведения о Ренаре и воспоминания о 

его деятельности в качестве секретаря, вице-президента, президента Москов
ского общества испытателей природы.

4932. Несколько слов о последних днях жизни Карла Ивановича Ренара. 
По сведениям, сообщ. И. К. Ренаром. — БюлМОИП, 1886, т. 62, № 3, с. 232— 
237.

1885— 1 сент. 1886. Описание последних месяцев жизни ученого со слов 
его сына. Поездка К. И. Ренара на лечение в Германию, смерть в Висбадене.

Северцов Николай Алексеевич (1827—1885), 
зоолог, зоогеограф, путешественник

4933. Северцов А. Н. Отрывки из воспоминаний сына Николая Алексе
евича Северцова — академика Алексея Николаевича Северцова (24/IX— 
1866 — 20/X1I—1936). (Из книги Л. В. Северцовой «Алексей Николаевич Се
верцов», изд. Акад. наук СССР. М.—Л., 1946).— В кн.: Дементьев Г. П. Ни
колаи Алексеевич Северцов, зоолог и путешественник (1827—1885). Изд. 
2-е, доп. М., 1948, с. 60—62.
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70—80-е гг. Дружба между отцом и сыном Северцовыми. Внешность, об
раз жизни Н. А. Северцова, его рассказы о своем детстве.

4934. Семснов-Тян-Шанский А. П. [Воспоминания о Н. А. Северцове!.— 
В кн.: Райков Б. Е. Русские биологи-эволюционисты до.Дарвина. Т. 4. М.—Л., 
1959, с. 65—68 (в гл. «Николай Алексеевич Северцов»).

Об авторе см. № 4837.
1870-е гг.— 1884. Северцов в доме Семеновых-Тян-Шанских в Петербур

ге. Его внешность и манеры. Дискуссия с Н. Я. Данилевским о дарвинизме 
(1879).

Сеченов Иван Михайлович (1829— 1905), 
физиолог, профессор ряда высших учебных заведений

4935. Сеченов И. М. Автобиографические записки Ивана Михайловича 
Сеченова. Ред. и предисл. X. С. Коштоянца. М., Изд-во АН СССР, 1945. 179 с> 
с факс.; 5 л. ил., портр., черт. (АН СССР. Науч.-попул. серия. Мемуары).

Др. публ. (полностью). — М., 1952.
Др. публ. (с сокр.). — М., 1907.
1829—1904. Детство в семье помещика Курмышевского уезда Симбир

ской губернии. Домашнее воспитание, круг чтения. Учение в Главном инже
нерном училище в Петербурге. Училищный режим, преподаватели, летние ла
геря. Служба в 6-м саперном батальоне в Киеве. Выход в отставку, поступле
ние в Московский университет. Профессора медицинского факультета 
Дружба с М. Н. Владыкиным, А. А. Григорьевым, семьей Визаров. Завершение 
образования за границей. Встречи с художником А. А. Ивановым. Гейдель
бергский кружок русских ученых. Женитьба на М. А. Боковой. Преподавание 
в Медико-хирургической академии, Новороссийском, Петербургском, Москов
ском университетах. Бестужевских женских курсах в Петербурге, Пречистен
ских курсах для рабочих в Москве. Научная деятельность, экспериментальные 
исследования в области физиологии. Друзья и знакомые: С. Г1. Боткин, 
В. Л. Грубер, А. О. и В. О. Ковалевские, И. И. Мечников, Л. 3. Мороховец, 
Е. В. Пеликан, Н. В. Стасова, Н. А. Умов, М. Н. Шатерников, Ф. Ф. Эрис- 
ман и др.

4936. Житков Б. М. И. М. Сеченов в жизни. — В кн.: Житков Б. М. Иван 
Михайлович Сеченов в жизни. М., 1944, с. 9—32.

Житков Борис Михайлович (1872—1943), зоолог, сын близкого друга Се
ченова М. И. Житкова.

1840-е гг.— 1905. Биографические сведения о Сеченове и личные воспоми
нания о нем. Жизнь Сеченова летом в имении Теплый Стан (Курмышевский 
уезд Симбирской губернии). Семья и соседи Сеченовых. Учение автора на 
естественном факультете Московского университета (первая половина 90-х гг.). 
Сравнительная характеристика Сеченова и А. Г. Столетова как лекторов и 
экзаменаторов. Внешность, черты характера, особенности языка Сеченова. 
В тексте — воспоминания о Сеченове А. Н. Крылова и М. М. Тизеигаузена.

4937. Ляпунов Б. М. Воспоминания об И. М. Сеченове. — В кн.: Жит
ков Б. М. Иван Михайлович Сеченов в жизни. М., 1944, с. 36—38.

Об авторе см. К° 4572.
70—90-е гг. Дружба между семьями Сеченовых и Ляпуновых. Биографи

ческие сведения о родственниках И. М. Сеченова.
4938(1). Мечников И. И. Воспоминания о Сеченове. (К истории науки в 

России). [Примеч. А. Е. Гансиновича]. — В кн.: Мечников И. И. Страницы 
воспоминаний. М., 1946, с. 45—64.

Сведения о др. публ.: с. 201.
4938 (2). Мечников И. И. Воспоминания о И. М. Сеченове. К истории нау

ки в России. [Примеч. Р. И. Белкина и И. Д. Страшуна]. — Акад. собр. соч. 
Т. 14. М., 1959, с. 58—74 с факс..; 1 л. портр.

Сведения о др. публ.: с. 362.
Об авторе см. ХЬ 4903—4924.
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1850-е гг.— 1905. Краткие биографические сведения о Сеченове и воспоми
нания о нем. Визит автора к М. А. Бакунину в Неаполе (1865). Знакомство с 
Сеченовым. Встречи с ним в Петербурге (1867), совместная деятельность в Но
вороссийском университете. Участие автора и Сеченова в заседаниях Одес
ского окружного суда в качестве присяжных заседателей. Внешность, черты 
характера, образ жизни Сеченова. Встречи и переписка с ним после отъезда 
автора из России. Профессор Медико-хирургической академии И. Ф. Цнон.

4939. Пыпина-Ляцкая В. А. Из воспоминаний о Сеченовых, Иване Михай
ловиче и Марии Александровне. — В кн.: Богданович Т. А. Любовь людей 
шестидесятых годов. Л., 1929, с. 426—432. Перед загл. авт.: В. А. Пыпина.

Пыпина-Ляцкая Вера Александровна, дочь А. Н. Пыпина.
Вторая половина 1870-х — начало 1900-х гг. Знакомство с И. М. и. 

М. А. Сеченовыми. Их взаимоотношения, образ жизни, черты характера.

4940. Самойлов А. Ф. И. М. Сеченов и его мысли о роли мышцы в на
шем познании природы. — Избр. статьи и речи. М., 1946, с. 43—69.

Сведения о др. публ.: с. 43.
Самойлов Александр Филиппович (1867— 1930), физиолог, ассистент Се

ченова.
1896. Характеристика научных взглядов Сеченова и воспоминания о нем 

как профессоре и руководителе физиологической лаборатории Московского 
университета. Внешность Сеченова, его лекторский талант. Лекция, посвящен
ная памяти Г. Гельмгольца.

4941. Тарханов И. Р. Памяти проф. Ивана Михайловича Сеченова.—  
ТОРВСпб, 1906, Хя 9/12, с. 69—75.

Об авторе см. Ня 4944.
1860-е гг. — 1905. Биографические сведения о Сеченове и воспоминания о 

нем как профессоре и ученом-экспериментаторе.

4942. Филатов В. П. Странички из воспоминаний. — В кн.: Житков Б. М. 
Иван Михаилович Сеченов в жизни. М., 1944, с. 34—36.

Филатов Владимир Петрович (1875— 1956), офтальмолог и хирург.
1893—1898. Лекции Сеченова в Московском университете. Встречи с ним 

в семье, дяди автора, профессора Н. Ф. Филатова.

4943. Филатов Д. П. Что я помню о Сеченове. — В кн.: Житков Б. М. 
Иван Михайлович Сеченов в жизни. М., 1944, с. 33—34.

Филатов Дмитрий Петрович (1876— 1943), эмбриолог.
1880-е гг.— 1897. Детские воспоминания о приездах Сеченова на отдых* 

в имение Теплый Стан. Поступление в Московский университет (1895), встре
чи с Сеченовым.

Тарханов (Тархнишвили) Иван Рамазович (1846— 1908), 
физиолог, профессор Медико-хирургической академии

4944. Вартанов В. И. О профессоре Тарханове (Тархнишвили).— В кн.: 
Саакашвили М. Г. Иван Рамазович Тархнишвили (Тарханов). Тбилиси, 
1963, с. 94—102.

Др. публ. — ТОРВСпб, 1908, Хя 5.
Вартанов Вартан Иванович (1853—1919), физиолог, ученик И. Р. Тар

ханова.
1846—1908. Биографические сведения о Тарханове и воспоминания автора 

о нем. Тарханов как профессор и руководитель Физиологической лаборатории 
Медико-хирургической академии. Его отношение к студентам, педагогиче
ские приемы, научно-просветительская деятельность.
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Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920),
биолог, профессор Петровской земледельческой и лесной академии 

и Московского университета

4945. Алехин В. В. О К. А. Тимирязеве. (Воспоминания студента).— 
ВМУ. Серия биологии.., 1956, № 1, с. 193—196.

Алехин Василий Васильевич (1882—1946), ботаник, студент, затем про
фессор Московского университета.

1901— 1904. Лекции Тимирязева. Студенческие сходки. Выступления Ти
мирязева перед студентами 27 ноября и 1 дек. 1904 г.

4946. Еленевский С. С. Из воспоминаний о К. А. Тимирязеве. — В кн.: 
Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956, с. 421— 
422.

Еленевский Сергей Семенович (р. 1881), агроном.
1901—1902. Лекции Тимирязева по физиологии растений в Московском 

университете.
4947. Касаткин. Речь [памяти К. А. Тимирязева]. — ПСХ, 1929, № 4,

с. 126—128 (в публ. «Речи, произнесенные на торжественном собрании 4 фе
враля 1929 г., посвященном открытию памятника К. А. Тимирязеву»).

1893—1920. Тимирязев как лектор. Поездки с ним за границу. Отношение 
Тимирязева к Первой мировой войне, последние годы жизни.

4948. Лисицын П. И. Воспоминания о Клименте Аркадьевиче Тимирязе
ве. — Избр. соч. Т. 2. М., 1953, с. 554—558.

Лисицын Петр Иванович (1877—1948), агроном.
Начало 1900-х гг. Учение в Московском университете. Тимирязев как лек

тор, педагог, ученый-исследователь. Чествование Тимирязева студентами 
18 окт. 1901 г.

4949. Некрасов С. А. К. А. Тимирязев как преподаватель. (Воспоминания 
ученика).— В кн.: Памяти К. А. Тимирязева. М.—Л., 1936, с. 35—43.

Некрасов Сергей Александрович, агроном.
Первая половина 90-х гг. Лекции и практические занятия Тимирязева по 

анатомии и физиологии растений в Московском университете. Тимирязев как 
оратор.

4949а. Процеров П. И. Учитель и друг. — В кн.: Забытым быть не может. 
М., 1963, с. 117—122 с портр.

Процеров Павел Иванович, агрохимик, в 1899 г. студент.
1899, 1919. Лекции К. А. Тимирязева в Московском университете. Тими

рязев как экзаменатор. Его отношение к студенческому движению.
4950. Прянишников Д. Н. Жизнь и деятельность К. А. Тимирязева.— 

ПЗМ, 1943, № 6, с. 41—52.
Прянишников Дмитрий Николаевич (1865—1948), агрохимик и биохимик, 

академик, ученик Тимирязева.
1860-е гг. — 1920. Очерк научной деятельности Тимирязева и личные вос

поминания о нем (с 1883 г.). Тимирязев как профессор Петровской земледель
ческой и лесной академии и Московского университета. Общественное значение 
его лекций. Празднование 30-летия научной деятельности ученого (1898).

4951. Строганов А. Н. [Из воспоминаний ученика]. — ВВШ, 1951, № 11, 
с. 52—53 (в публ. «К. А. Тимирязев как профессор в оценке учеников»).

Автор — ученик и ассистент Тимирязева.
1894—1920. Личность Тимирязева. Его характеристика как ученого.
4952. Танеев П. В. Воспоминания о Клименте Аркадьевиче Тимирязеве.— 

В кн.: Климент Аркадьевич Тимирязев. Сборник. М., 1940, с. 108— 124.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Московский университет в воспоминаниях 

современников. М., 1956.
Танеев Павел Владимирович (1889—1961), почвовед, сын В. И. Танеева.
1877—1920. Детство в Москве, встречи с Тимирязевым, слушание его лек

ций в Политехническом музее. Учение в Московском университете. Тимирязев 
как профессор, отношение к нему студентов и университетской администра
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ции. «Академические» обеды в ресторане «Эрмитаж», организованные В. И. Та
неевым. Летний отдых Тимирязева на даче Танеевых в Демьянове под Мос
квой. Публичные доклады и лекции в Демьянове. М. А. Эртель. Болезнь Ти
мирязева, последние годы жизни.

4953. Тимирязев А. К. Борец и мыслитель.— ЗС, 1950, № 4, с. 13— \Ъ 
с портр., ил..

Об авторе см. № 4587.
1890-е—1910-е гг. Характеристика научных взглядов К. А. Тимирязева и 

воспоминания об отдельных эпизодах его жизни.

Тихомиров Александр Андреевич (1850—1931), 
зоолог, профессор и ректор Московского университета

4954. Тихомиров А. А. Воспоминания ученого. История одного откры
тия.— СДП, 1913, № И , с. 47—57 с портр. То же. Отд. отт. М., 1913.

Др. публ. — Отд. изд.: М., 1914.
1856—1868, 1884—1885. Формирование мировоззрения автора в детские 

и гимназические годы. Научная командировка в Австро-Венгрию и Германию 
(1884— 1885), открытие искусственного партеногенеза у животных.

Усов Сергей Алексеевич (1827—1886),
зоолог, археолог, искусствовед, профессор Московского университета

4955. Анучин Д. Н. Из неопубликованных «Воспоминаний» Д. Н. Анучи
на о С. А. Усове. — В кн.: Анучин Д. Н. О людях русской науки и культуры. 
М , 1950, с. 226—230.

Об авторе см. N° 4760.
1860-е гг.— 1886. Лекции Усова по зоологии в Московском университете, 

его участие в научной жизни Москвы. Увлечение археологией и историей ис
кусства. Женитьба на А. П. Савиной. Образ жизни, домашний быт Усова.

4956. Бугаев Н. В. Сергей Алексеевич Усов. — В кн.: Речь и отчет, чи
танные в торжественном собрании ими. Московского университета 12-го янва
ря 1887 года. М., 1887, с. 209—232.

Др. публ. — Отд. изд.: М., 1886.
Об авторе см. № 4526.
1863—1886. Знакомство и дружба с Усовым. Его личность, характер науч

ного мышления, разносторонность интересов. Усов как рассказчик и оратор.
4957. Иванцов-Платонов А. М. В память доброго товарища и приятеля — 

С. А. Усова, профессора Московского университета. — В кн.: Иванцов-Плато
нов А. М. За третье десятилетие священства (1883—1893 гг.). Сергиев Посад, 
1894, с. 64—65.

Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835—1894), историк церкви, 
профессор Московского университета.

1872— 1886. Личность Усова. Дружба с ним автора.
4958. История искусств в чтениях С. А. Усова. — В кн.: В намять Сергея 

Алексеевича Усова. М., 1887, с. 18—23. В конце текста: Бывший слушатель. 
Перепеч. из: «Рус. ведомости», 1887, N° 27.

Автор — выпускник гимназии Л. И. Поливанова в Москве.
Середина 80-х гг. Субботние чтения Усова по истории искусства в гимна

зии Поливанова.
4959. Ключевский В. О. Речь. — В кн.: Речи, читанные на заседании имп. 

Московского археологического общества 15 ноября 1886 г., посвященном па
мяти д. чл. Сергея Алексеевича Усова. М., 1887, с. 12—17.

Об авторе см. N° 5419—5446.
1870-е гг.— 1886. Оценка научных работ Усова в области археологии и 

его характеристика как ученого и человека, основанная на личных воспоми
наниях.
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4960. Львов К- [Воспоминания]. — В кн.: В память Сергея Алексеевича 
Усова. М., 1887, с. 12—17. (Воспоминания о С. А. Усове. 2). Перепеч. из: 
«Рус. ведомости», 1886, № 306.

Автор — ученик Усова по Московскому университету.
80-е гг. (?). Лекции Усова по зоологии в университете. -
4961. Мензбир М. А. Сергей Алексеевич Усов.— В кн.: Речь и отчет, чи

танные в торжественном собрании имп. Московского университета 12-го янва
ря 1887 года. М., 1887, с. 232—247. То же. Отд. отт. М., 1887.

Др. публ. — В кн.: Усов С. А. Соч. Т. 1. М., 1888.
Об авторе см. № 4593.
1849—1886. Биография, составленная частично по рассказам Усова, и лич

ные воспоминания о нем. Роль К. Ф. Рулье в жизни Усова. Усов как человек, 
ученый, общественный деятель. Последние месяцы его жизни.

4962. Поливанов Л. И. Воспоминания о Сергее Алексеевиче Усове. М., 
тип. М. Г. Волчанинова (бывш. М. Н. Лаврова и К°), 1886. 16 с. с портр.

Др. публ.— Отд. изд.: М., 1887.— В кн.: В память Сергея Алексеевича 
Усова. М., 1887.

Поливанов Лев Иванович (1838—1899), литературовед, директор частной 
гимназии в Москве.

1881—1886. Лекции Усова по истории искусства в гимназии Поливанова. 
Его художественные вкусы.

Фаминицын Андрей Сергеевич (1835— 1918), 
ботаник, академик

4963. Бородин И. П. Андрей Сергеевич Фаминицын (1835—1918). (Не
кролог).— Ж РБО, 1919, т. 4, № 1/4, с. 132—151. Прил.: список печ. работ 
Фаминицына.

Др. публ.— ИРАН, 1919, т. 13, ч. 2, № 12/15. То же. Отд. отт. Спб., 1919.
Об авторе см. № 4864.
Биография с использованием воспоминаний Фаминицына и воспоминания 

автора о нем как ученом и человеке.

Федченко Ольга Александровна (1845—1921), 
ботаник

4964. Иванов Д. Л. Из личных воспоминаний об Ольге Александровне 
Федченко.— ИБС, 1924, т. 23, вып. 2, с. 99—105. Резюме на нем. яз.

Иванов Дмитрий Львович (1846—1924), торный инженер, путешественник, 
писатель.

1869—1884. Знакомство с супругами О. А. и А. П. Федченко в Самаркан
де. Их участие в научно-военной экспедиции генерала А. К. Абрамова к озеру 
Искандеркуль (1870), в устройстве Туркестанского отдела Этнографической 
выставки в Москве (1872). Жизнь семьи Федченко в Ташкенте и Петербурге. 
Встречи с О. А. Федченко после смерти А. П. Федченко.

Ценковский Лев Семенович (1822—1887),
бактериолог, ботаник, профессор Петербургского, Новороссийского, 

Харьковского университетов
4965. Ценковский Л. С. [Воспоминания. Речь в актовом зале Харьковско

го университета на праздновании 35-летнего юбилея научной деятельности].— 
БотЗ, 1887, т. 2, вып. 1, с. 4—8 (паг. 3-я) (в статье «Л. С. Ценковский. Не
кролог») .

Др. публ. — ХС, 1888, вып. 2 (в статье Р. Павловского «Лев Семенович 
Ценковский»).

Первая половина 40-х гг. Занятия на естественном факультете Петербург
ского университета. Лекции С. С. Куторги и их влияние на формирование 
научных интересов автора. Академик К. Э. Бэр. Кружок ученых-натуралистов.

88



4966. Карвацкий И. В. Речь И. В. Карвацкого, произнесенная им Ш окт 
1887 г. в экстренном заседании Новорос. Общ. естествоиспытателей, посвящен
ном памяти Л. С. Ценковского.— ЗНОЕ, 1888, т. 13, вып. 1, с. LXXX— 
LXXXIV.

Др. публ. — В кн.: Лев Семенович Ценковский. [Отт. из: ЗНОЕ, 1888, т. 13, 
вып. 1]. Одесса, 1888.

Автор — биолог, ученик Ценковского.
Вторая половина 60-х гг. Воспоминания о Ценковском как профессоре 

Новороссийского университета. Его личные качества, отношение к студентам.
4967. Скадовский Г. Л. Речь Г. Л. Скадовского, произнесенная им 10 окт. 

1887 г. в экстренном заседании Новорос. Общ. естествоиспытателей, посвящен
ном памяти Л. С. Ценковского. — ЗНОЕ, 1888, т. 13, вып. 1, с. LXIX—LXXIX.

Др. публ.— В кн.: Лев Семенович Ценковский. [Отт. из: ЗНОЕ, 1888, 
т. 13, вып. 1]. Одесса, 1888.

Скадовский Георгий Львович, херсонский помещик, земский деятель.
1883— 1887. Воспоминания. Опыты Ценковского по вакцинированию овец 

в Херсонской губернии при содействии местного земства. Последние месяцы 
жизни ученого.

Чермак Николай Карлович (1856—1903), 
гистолог, врач, профессор Дерптского (Юрьевского) университета

4968. Корнилович Н. П. Жизнь и деятельность профессора Юрьевского 
университета Николая Карловича Чермака. Речь, читанная 18-го дек. 1903 г. 
прозектором гистологии Николаем Корниловичем в заседании О-ва естество
испытателей, посвящ. памяти покойного. — В кн.: Протоколы Общества естест
воиспытателей при Юрьевском университете. Т. 13. Вып. 3. Юрьев, 1903, 
с. 345—364. То же. Отд. отт. Юрьев, 1903.

Корнилович Николай Павлович (1865—1932), ассистент Чермака.
1856— 1903. Биография, составленная по личным воспоминаниям, воспоми

наниям жены Чермака А. А. Чермак и его сестры Л. К. Чермак. Детство 
Н. К. Чермака в Баку. Его отец, директор Бакинской реальней гимназии 
К. Л. Чермак. Студенческие годы Н. К. Чермака, служба врачом Петербург
ского земства, научная и преподавательская деятельность, семейная жизнь. 
Черты характера, нравственный облик ученого. Болезнь и смерть. В тексте —  
выдержки из воспоминаний А. А. Чермак, письмо Н. К. Чермака.

Шмальгаузен Иван Федорович (1849— 1894), 
ботаник, профессор Киевского университета

4969. Григорьев Н. В. О педагогической деятельности И. Ф. Шмальгау 
зена. — В кн.: Торжественное собрание Киевского общества естествоиспытате
лей 14 мая 1894 года... Киев, 1896, с. 24—29.

Григорьев Николай Васильевич (1865— 1899), палеоботаник.
1879—1894. Воспоминания. Лекции и практические занятия Шмальгаузе- 

на по ботанике в Киевском университете. Последние дни его жизни.

Щелков Иван Петрович (1833—1909), 
физиолог, профессор и ректор Харьковского университета

4970. Данилевский В. Я. Профессор Иван Петрович Щелков. Ум. 14 мая 
1909 года. (Биогр. очерк). Харьков, тип. газ. «Утро», [1909]. 11 с. Отд. отт. 
из: «Утро», 1909, № 747, 748.

Данилевский Василий Яковлевич (1852—1939), физиолог, философ, про
фессор Харьковского университета, ученик Щелкова.

1833— 1909. Биография Щелкова и воспоминания автора о нем (с 1871 г.). 
Годы учения Щелкова во Второй харьковской гимназии и Харьковском уни
верситете. Преподавание физиологии в университете, служба проректором и



ректором, общественная деятельность. Личные качества Щелкова. Универси
тетская физиологическая лаборатория. В тексте — выдержки из автобиографи
ческого письма Щелкова к автору.

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
P E R S O N A L I A

См. также № 4564, 4598, 4628

Адрианов Григорий Васильевич (р. 1859), 
инженер путей сообщения

4971. Адрианов Г. В. Автобиография. — В кн.: Юбилейный сборник [ин
женеров путей сообщения выпуска 1883 года]. XXV. 1883 — 15.V.1908 г. Спб., 
1908, с. 19—26; 1 л. портр.

1859— 1908. Детство. Семья. Учение во 2-м реальном училище и Институ
те инженеров путей сообщения в Петербурге. Профессор Н. А. Белелюбский. 
Основание цементных заводов на Урале и в Забайкалье для проектируемой 
Сибирской железной дороги. Деятельность по организации школ. В тексте — 
приветственный адрес автору от сотрудников по случаю 25-летия его инженер
ной деятельности.

Бабицкий Евгений Фаддеевич (р. 1858), 
инженер путей сообщения

4972. Бабицкий Е. Ф. Автобиография. — В кн.: Юбилейный сборник [ин
женеров путей сообщения выпуска 1883 года]. XXV. 1883 — 15.V.1908 г. Спб., 
1908, с. 27—30; 1 л. портр.

1858—1908. Детство и юность. Реальное училище в Ростове-на-Дону. Ди
ректор, учителя. Пребывание в Институте инженеров путей сообщения в Пе
тербурге. Участие в строительстве ряда железных дорог. В тексте — перечень 
наиболее крупных сооружений, постройкой которых руководил автор.

Бородин Александр Парфеньевич (1848— 1898), 
инженер-технолог, инженер путей сообщения, редактор-издатель 

журнала «Инженер»

4973. Леви А. М. Александр Парфеньевич Бородин — «Инженер», 1898, 
Кя 4/5, с. 147— 152.

Др. публ. — В кн.: Памяти Александра Парфеньевича Бородина. Киев, 
1898.

Леви Людовик Маврикиевич (1853—1927), инженер, сотрудник А. П. Бо
родина по работе на Юго-Западных железных дорогах.

80-е гг. Участие в технических опытах Бородина по усовершенствованию 
железных дорог. Характеристика личности, подвижнической деятельности 
Бородина.

4974. Леви Л. М. [Речь на проводах]. — В кн.: Проводы управляющего 
(впоследствии начальника) Юго-Западными железными дорогами Александра 
Парфеньевича Бородина. Киев, 1896, с. 60—64.

Об авторе см. № 4973.
80-е гг. Воспоминания о деятельности А. П. Бородина в качестве главно

го инженера. Характеристика его личности, отношения с сослуживцами, под
чиненными.

4975. Кирпичев В. Л. Речь В. Л. Кирпичева [памяти А. П. Бородина].— 
«Инженер», 1898, № 4/5, с. 145—146.
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Др. публ. — В кн.: Памяти Александра Парфеньевича Бородина. Киевг 
1898.

Кирпичев Виктор Львович (1845—1913), ученый в области теоретической! 
и прикладной механики и сопротивления материалов.

Начало 70-х гг. Знакомство и совместная работа с Бородиным в органи
зованном профессором И. А. Вышнеградским самодеятельном обществе взаи
мопомощи в научной разработке вопросов прикладной механики в Петербурге. 
Приоритет Бородина в исследовании ряда научных проблем. Характеристика 
его личности.

Важеевский Виктор Феликсович (р. 1857), 
инженер-гидротехник, начальник Барабинской гидротехнической партии

4976. Важеевский В. Ф. Автобиография. — В кн.: Юбилейный сборник 
[инженеров путей сообщения выпуска 1883 года]. XXV. 1883 — 15.V.1908 г. 
Спб., 1908, с. 31—34. В конце кн. на отд. л. портр.

1857—1908. Работа в студенческие годы в экспедиции генерала И. И. Жи- 
линского по осушению болот Полесья. Начало самостоятельной работы по 
ирригации и мелиорации. Строительство плотин на реках Иргизского бассейна. 
Командировка в Западную Сибирь для изысканий в Ишимской и Барабинской 
степях. Прокладка под руководством автора в Томской губернии каналов для 
нужд переселенцев.

Вентцель Александр Николаевич (р. 1854), 
инженер путей сообщения, товарищ председателя правления 

Общества Китайско-Восточной железной дороги

4977. Вентцель А. Н. Автобиография. — В кн.: Юбилейный сборник инже
неров путей сообщения выпуска 1878 года. Спб., 1913, с. 33—42; 1 л. портр.

1854— 1912. Начало инженерной деятельности. Окончание Института ин
женеров путей сообщения в Петербурге и работа на Курско-Киевской, Мос
ковско-Казанской и других железных дорогах. Участие в строительстве и по
следующая служба на Китайско-Восточной железной дороге. Роль дороги к  
русско-японской войне 1904—1905 гг.

Виллер Николай Иосифович (1860—1928), 
инженер путей сообщения

4978. Виллер Н. И. Автобиография. Спб., тип. Ю. Н. Эрлих, 1911. 5 с.; 
1 л. портр. (Биогр. материалы, собр. инженерами путей сообщения выпуска 
1886 г. по случаю 25-летия окончания курса).

1860—1910. Учение в Изюмском уездном училище, частном пансионе, 
Третьей харьковской гимназии. Поступление на 3-й курс Института инженеров 
путей сообщения в Петербурге после окончания Харьковского университета. 
Строительство моста через реку Бык Бессарабской губернии во время прак
тики. Деятельность по сооружению железных дорог, туннелей и других объ
ектов.

Гавриленко Александр Павлович (1861—1914),
инженер-механик, директор и профессор Московского высшего 

технического училища, председатель Политехнического общества при училище

4979. Бершадский Л. Я. Памяти Александра Павловича Гавриленко.— 
В кн.: Памяти Александра Павловича Гавриленко. М., 1915, с. 58—61; 1 л. ил.

Бершадский Лев Яковлевич (1856— 1927), инженер-механик, однокурсник 
А. П. Гавриленко.

1874—1914. Студенческие годы Гавриленко в Московском высшем техни
ческом училище. Его взаимоотношения с товарищами, увлечения. Встречи с 
Гавриленко в разные годы, его помощь автору. Характеристика личности 
Гавриленко.
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4980. Бочаров П. Н. Памяти А. П. Гавриленко. — В кн.: Памяти Александ
ра Павловича Гавриленко. М., 1915, с. 62—66; 1 л. ял.

Бочаров Павел Николаевич, инженер-механик, сослуживец А. П. Гаври
ленко.

1882—1914. Поездка автора в Северную Америку на стажировку (1887). 
Встречи с американцами, знавшими Гавриленко в 1882—1885 гг. Совместная 
с Гавриленко экспертиза котлов в Туле. Гавриленко как директор Московско
го высшего технического училища. Его участие в судьбе одного из студентов 
училища. Личность, служебная деятельность Гавриленко.

4981. Виноградов Д. И. Четыре дня моей жизни. — В кн.: Памяти Алек
сандра Павловича Гавриленко. М., 1915, с. 103—111; 4 л. ил.

Виноградов Дмитрий Иванович, сослуживец А. П. Гавриленко по Москов
скому высшему техническому училищу, инженер.

Май 1914. Обстоятельства болезни и смерти А. П. Гавриленко. Участие 
автора в организации похорон Гавриленко на кладбище Донского монастыря. 
Траурная церемония.

4982. Жуковский Н. Е. А. П. Гавриленко как ученый инженер и конст
руктор.— В кн.: Памяти Александра Павловича Гавриленко. М., 1915, с. 199— 
200.

Др. публ. — Собр. соч. Т. 7. М.—Л., 1950.
Об авторе см. № 5004—5019.
1900-е гг. Круг научных интересов Гавриленко, его деятельность в Поли

техническом обществе при Московском высшем техническом училище.

4983. Лазарев П. П. [Памяти А. П. Гавриленко]. — В кн.: Памяти Алек
сандра Павловича Гавриленко. М., 1915, с. 157.

Лазарев Петр Петрович (1878—1942), физик, профессор Московского 
.высшего технического училища, академик.

Начало 1900-х гг. Деятельность Гавриленко в качестве директора Мос
ковского высшего технического училища, его отношение к подчиненным.

4984. Лист В. Ф. Тридцать два года под обаянием личности А. П. Гаври
ленко.— В кн.: Памяти Александра Павловича Гавриленко. М., 1915, с. 44— 
51; 1 л. ил.

Лист Виктор Федорович, инженер-механик, близкий друг А. П. Гаври
ленко.

1882—1914. Учение автора в Московском высшем техническом училище. 
Знакомство с Гавриленко, его рассказы о жизни в Америке во время стажи
ровки. Совместная с Гавриленко, а также с крестьянином-самоучкой М. И. Ка
заковым работа над проектом керосинового двигателя (1887). Попытки Гав
риленко создать общество для отливки чугунных труб для московского 
водопровода. Участие его в юбилее Общества вспомоществования нуждаю
щимся студентам.

4985. Мастрюков А. В. А. П. Гавриленко и его отношение к людям.— 
В кн.: Памяти Александра Павловича Гавриленко. М., 1915, с. 72—81; 1 л. ил.

Мастрюков Александр Васильевич, инженер-технолог.
1906— 1914. Учение в Московском высшем техническом училище. Студен

ческая жизнь во время директорства Гавриленко. Его взаимоотношения с 
окружающими. 25-летний юбилей педагогической деятельности Гавриленко. 
Характеристика его личности, взглядов. В тексте — отрывки из речи Гаври
ленко на юбилее.

4986. Розенблюм А. Г. [Памяти А. П. Гавриленко]. — В кн.: Памяти 
Александра Павловича Гавриленко. М., 1915, с. 164—165.

Автор — инженер-механик, однокурсник А. П. Гавриленко.
Середина 1870-х гг.— 1885. Совместная с Гавриленко поездкз в Север

ную Америку на стажировку. Работа на машиностроительных заводах. Усло
вия жизни в Америке.
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4987 (1). Сидоров А. И. Александр Павлович Гавриленко, как преподава
тел ь— В кн.: Памяти Александра Павловича Гавриленко. М„ 1915, с. 22—30; 
3 л. ил.

4987 (2). Сидоров А. И. А. П. Гавриленко, как преподаватель. Речь проф. 
А. И. Сидорова. — В кн.: Памяти Александра Павловича Гавриленко. М., 
1915, с. 201—206.

Сидоров Анатолий Иванович (1866—1931), профессор Московского выс
шего технического училища, ученик и сослуживец А. П. Гавриленко.

1888—1900-е гг. Педагогическая и научная деятельность Гавриленко в 
Московском высшем техническом училище. Его личность, взаимоотношения 
с  окружающими. Влияние на судьбу автора. Совместная работа в училище.

4988. Ставровский А. И. Мелочи директора. — В кн.: Памяти Александра 
Павловича Гавриленко. М., 1915, с. 86—88; 2 л. ил.

Ставровский Александр Иванович (р. 1880), сотрудник А. П. Гавриленко 
в Московском высшем техническом училище, впоследствии профессор.

Вторая половина 1900-х гг.— 1914. Отрывочные воспоминания об отно
шении А. П. Гавриленко к служебному персоналу училища, о его помощи 
нуждающимся.

4989. Угримрв Б. И. Светлой памяти Александра Павловича Гавриленко.— 
В кн.: Памяти Александра Павловича Гавриленко. М., 1915, с. 52—57; Зл. ил.

Угримов Борис Иванович (1872—1941), инженер, впоследствии профессор, 
сослуживец А. П. Гавриленко.

1879—1914. Случайные встречи с Гавриленко до поступления в Москов
ское высшее техническое училище. Лекции Гавриленко в училище, его взаи
моотношения со студентами. Совместная работа на силовых станциях. Учас
тие Гавриленко в студенческой жизни, его педагогическая, административная, 
общественно-политическая деятельность. Характеристика личности, взглядов 
Гавриленко.

Герсеванов (Гарсеванишвили) Михаил Николаевич (1830—1907), 
инженер-строитель, ученый в области гидротехники, директор 

Института инженеров путей сообщения в Петербурге, вице-председатель 
Русского технического общества

4990. Герсеванов М. Н. Воспоминания о моем детстве. [Публ., предисл., 
вступит, статьи Ф. П. Рерберга]. Харьков, тип. штаба 10-го армейск. корпуса,
1914. LX, 125 с. с ил.

1830-е гг.— 1903. По личным воспоминаниям, рассказам родителей. Дет
ские годы автора, его жизнь в имениях Бахмутского уезда Екатеринославской 
губернии и Изюмского уезда Харьковской губернии. Родители, родственники, 
соседи. Провинциальный быт. Домашнее воспитание и образование. Поездка 
с родителями в Петербург и решение о поступлении автора в Главное инже
нерное училище. Заграничные командировки автора после окончания училища 
л Николаевской инженерной академии. Воспоминания об отдельных эпизодах 
из жизни автора.

4991. Рерберг Ф. П. Михаил Николаевич Герсеванов. — В кн.: Герсева
нов М. Н. Воспоминания о моем детстве. Харьков, 1914, с. XXVIII—LX с ил.

Рерберг Федор Петрович (р. 1868), племянник М. Н. Герсеванова.
1868—1907. По личным воспоминаниям, а также рассказам Герсеванова 

и лиц, знавших его. Жизнь Герсеванова в Тифлисе, его знакомство со своей 
будущей женой Е. В. Шенгардт. Назначение Герсеванова директором Инсти
тута инженеров путей сообщения в Петербурге и переезд туда его, а также 
семьи автора. Деятельность на посту директора, взаимоотношения со студен
тами. Главные черты характера Герсеванова. Его личность. Герсеванов в кру
гу семьи, в домашней обстановке. Его работа в Министерстве путей сообще
ния, научные связи с зарубежными учеными, поездки за границу. Болезнь 
Герсеванова, его смерть и похороны.
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Гинцбург Борис Яковлевич (р. около 1860), 
инженер путей сообщения

4992. Гинцбург Б. Я. Автобиография. Спб., тип. Ю. Н. Эрлих 1911. 7 с.; 
1 л. портр. (Биогр. материалы, собранные инженерами путец сообщения вы
пуска 1886 г. по случаю 25-летия окончания курса).

1860- е гг.— 1906. Детство в Вильне. Учение в Раввинском училище в Ж и
томире и Институте инженеров путей сообщения в Петербурге. Служба на 
строительстве Закаспийской военной железной дороги.

Голиневич Николай Иустинович (р. 1861), 
инженер путей сообщения

4993. Голиневич Н. И. Автобиография. Спб., тип. Ю. Н. Эрлих. 1911. 31 с. 
с ил.; 1 л. портр. (Биогр. материалы, собранные инженерами путей сообщения 
выпуска 1886 г. по случаю 25-летия окончания курса).

1861— 1911. Родословная автора. Домашнее воспитание в Пскове. Учение 
в Петербургском университете и Институте инженеров путей сообщения в Пе
тербурге. Работа инженером на строительстве Рязанско-Казанской железной 
дороги. Частная деятельность автора в области мостостроения. Сооружение 
моста через реку Сейм Московско-Киевско-Воронежской железной дороги. 
Подавление забастовочного движения среди строителей. Семейная жизнь. 
В тексте — фотографии сооруженных автором мостов и сведения об опублико
ванных им трудах.

Грум-Гржимайло Владимир Ефимович (1864—1928), 
металлург, профессор Петербургского политехнического института

4994. Грум-Гржимайло В. Е. Автобиография. [Под ред. и с примеч. 
И. П. Бардина].— Собр. трудов. М.— Л., 1949, с. 5—9; 2 л. портр.

Др. публ.— ЖРМО, 1929, № 1.
1864—1921. Раннее детство. Смерть отца. Домашнее образование. Учение 

в Третьей Петербургской военной гимназии. Инспектор гимназии П. И. Рогов. 
Окончание Петербургского горного института. Начало служебной деятель
ности. Управляющий металлургическим заводом в Нижней Салде К. П. По
ленов, его влияние на автора. Создание автором гидравлической теории печей. 
Его размышления о воспитании молодежи.

4995. Грум-Гржимайло В. Е. Каковы должны быть молодые инженеры.. 
[Под ред. и с примеч. И. П. Бардина].— Собр. трудов. М.—Л., 1949, с. 220— 
227.

Др. публ.— «Металлург», 1926, № 4; ПиН, 1926, № 7—9.
1880— 1900-е гг. В тексте — воспоминания. Студенческие годы автора. То

варищи по Горному институту в Петербурге. Лекции профессора института 
К. Д. Сушина и профессора Петербургского университета Д. И. Менделеева. 
Педагогическая деятельность автора в бытность профессором Петербургского 
политехнического института. Приводятся размышления и предложения автора 
о путях улучшения подготовки инженеров.

4996. Грум-Гржимайло В. Е. Терпение мысли. Из воспоминаний. [Предисл. 
от ред.].— «Урал», 1970, № 12, с. 86— 116 с ил.

1885—1894. Автобиография. Служба на металлургических заводах: ин- 
женером-практикантом в Нижнем Тагиле (1885—1886) и техническим помощ
ником управляющего в Нижней Салде (1886— 1893). Управляющие заводами. 
В. А. Грамматчиков и К. П. Поленов. Рабочие и служащие. Взаимоотношения 
автора с окружающими. Характеристика провинциального общества. Владелец 
заводов П. П. Демидов и его наследники. Условия жизни и быта автора, его- 
деятельность по усовершенствованию производства. Поездка за границу для 
знакомства с заводами Западной Европы.

4997. Павлов М. А. Речь, произнесенная проф. М. А. Павловым на собра
нии Р.М.О., посвященном памяти В. Е. Грум-Гржимайло.— ЖРМО, 1929,Mol., 
с. XVII—XX (паг. 1-я).
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Павлов Михаил Александрович (1863— 1958), металлург, впоследствии 
академик, товарищ В. Е. Грум-Гржимайло по Горному институту в Петер
бурге.

1885—1907. Служба Грум-Гржимайло на металлургических заводах Ура
ла, его практическая и научная деятельность. Встречи с ним автора в разные 
годы. Обстоятельства избрания Грум-Гржимайло профессором металлургии 
Петербургского политехнического института.

Дезен Алексей Робертович, фон (р. 1859), 
инженер путей сообщения, председатель Правления нефтепромышленного 

общества «Кавказская звезда»

4998. Дезен А. Р., фон. Автобиография.— В кн.: Юбилейный сборник 
[инженеров путей сообщения выпуска 1883 года]. XXV. 1883 — 15.V. 1908 г. 
Спб., 1908, с. 35—47. В конце кн. на отд. л. портр.

1859—1908. Семья. Детские годы. Учение в частной гимназии Келлера 
(перешедшей затем к М. А. Лялину) в Петербурге. Характеристика гимнази
ческого воспитания и образования. Поступление в Институт инженеров путей 
сообщения в Петербурге. Студенческие годы. Товарищи по институту. Начало 
служебной деятельности. Назначение секретарем начальника Управления 
железных дорог В. В. Салова, характеристика его личности. Встречи 
с С. Ю. Витте. Витте как начальник эксплуатации, а затем управляющий 
Юго-Западными железными дорогами, министр путей сообщения и министр 
финансов. Эволюция его взаимоотношений с окружающими. Обстоятельства 
личной жизни автора, причина его увольнения из Министерства путей сооб
щения. Работа автора директором Правления Двинско-Витебской железной 
дороги, его дальнейшая служба, избрание председателем Правления нефте
промышленного общества «Кавказская звезда».

Делла-Вос Виктор Карлович (1829—1890), 
первый директор Московского высшего технического училища, 

основатель и первый председатель Политехнического общества при училище, 
профессор Петровской земледельческой и лесной академии

4999. Зимин Н. П. Воспоминания о Викторе Карловиче Делла-Вос, как 
человеке.— В кн.: Памяти Виктора Карловича Делла-Вос. М., 1891, с. 49—55.

Об авторе см. № 5021—5023.
Середина 1860-х гг.— 1890. Деятельность Делла-Воса на посту директора 

Московского высшего технического училища. Его взаимоотношения с сослу
живцами, персоналом, студентами, помощь бывшим воспитанникам. Органи
зация Делла-Восом воскресной школы для рабочего персонала училища. 
В тексте — отрывки из писем бывших воспитанников, содержащие воспоми
нания о Делла-Восе.

Дельвиг Андрей Иванович (1813—1887), 
инженер путей сообщения, главный инспектор и начальник железных дорог, 

первый председатель Русского технического общества

5000. Зуев П. П. [Речь на юбилее].— В кн.: Юбилей пятидесятилетней 
службы в офицерских чинах сенатора, инженер-генерал-лейтенанта барона 
А. И. Дельвига. Спб., 1880, с. 15—18.

Автор — инженер, сотрудник А. И. Дельвига.
40—70-е гг. В речи — отрывочные воспоминания о разных периодах служ

бы А. И. Дельвига. Деятельность Дельвига по строительству и управлению 
железными дорогами. Взаимоотношения с сослуживцами (в том числе с ав
тором). Характеристика личности.
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Дорошенко Алексей Семенович (1850—1894), 
горный инженерt деятель Бакинского отделения Русского технического

общества

5001. «Паткин В. М. Воспоминания об А. С. Дорошенко — В кн.: Памяти 
Алексея Семеновича Дорошенко. Баку, 1894, с. 11—27.

Автор — горный инженер, сослуживец А. С. Дорошенко. .
1874—1882, 1890—1894. Учение Дорошенко в Горном институте в Петер

бурге. Совместная с Дорошенко работа на Сураханском заводе Бакинского- 
нефтяного общества. Состав рабочих, их взаимоотношения. Местные традиции,, 
нравы. Создание Дорошенко школы для рабочих, его общественная, служеб
ная (как управляющего заводом) деятельность. Личность, черты характера, 
взаимоотношения Дорошенко с окружающими. Обстоятельства его смерти.

5002. Харичков К. В. Последние годы деятельности А. С. Дорошенко.— 
В кн.: Памяти Алексея Семеновича Дорошенко. Баку, 1894, с. 28—35.

Харичков Константин Васильевич (1865— 1921), химик, сослуживец 
А. С. Дорошенко, впоследствии профессор.

1891 —1894. Работа Дорошенко в Бакинском техническом комитете в каче
стве техника. Черты характера, взаимоотношения с окружающими. Приоритет 
Дорошенко в ряде научных изобретений.

Жеан Станислав Мартынович (р. 1853), 
инженер путей сообщения

5003. Жван С. М. Автобиография.— В кн.: Юбилейный сборник инженеров 
путей сообщения выпуска 1878 года. Спб., 1913, с. 51—57; 1 л. портр.

1853— 1911. Начало служебной деятельности после окончания Института 
инженеров путей сообщения в Петербурге; Работы по исследованию озера 
Ильмень и проект автора по улучшению судоходства по озеру. Заграничные 
командировки. Отстранение от должности члена Учебного комитета при Учеб
ном отделе Министерства путей сообщения и решение о предании суду по 
обвинению в финансовых злоупотреблениях. Прекращение дела за отсутствием 
улик. В тексте — письмо автора министру путей сообщения С. В. Рухлову 
с просьбой оставить на должности до окончания следствия.

Жуковский Николай Егорович (1847—1921), 
ученый в области механики и воздухоплавания, 

профессор Московского университета и Московского высшего технического 
училища, член-корреспондент Академии наук

5004. Жуковский Н. Е. Биография Н. Е. Жуковского. [Запись со слов ав
тора осенью 1920 г. и публ. В. А. Жуковской].— В кн.: Памяти профессора 
Николая Егоровича Жуковского. М., 1922, с. 3—9; 3 л. ил.

1847— 1920. Родители автора, его детство. Учение в Четвертой Московской 
гимназии. Поступление на математический факультет Московского универ
ситета. Круг друзей, знакомых, родственников. Назначение учителем во Вто
рую московскую женскую гимназию. Обстоятельства личной жизни, семей
ные традиции, праздники.

5005. Александров В. Л. [Воспоминания о Н. Е. Жуковском].— ТВФ, 
1947, № 1, с. 47—48.

Александров Владимир Леонтьевич (р. 1894), ученик Н. Е. Жуковского, 
профессор.

1914—1917. Знакомство с Жуковским и его семьей. Помощь Жуковского 
автору. Эпизоды из жизни, быта, научной деятельности Жуковского.

5006. Архангельский А. А. [Воспоминания о Н. Е. Жуковском].— ТВФ, 
1947, № 1, с. 45—47.

Архангельский Александр Александрович (1892—1978), авиаконструктор, 
ученик Н. Е. Жуковского.
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1912—1921. Характеристика личности Жуковского. Его деятельность в ка
честве профессора Московского высшего технического училища. Отношение 
Жуковского к природе, искусству, литературе. Черты его характера, эпизоды 
из жизни.

5007. Архангельский А. А. Годы рядом с Н. Е. Ж\жовским.— АиК, 1975, 
№ 4, с. 2*6—27; № 5, с. 46—47.

Об авторе см. № 5006.
1912—1921. Учение в Московском высшем техническом училище. Лекции 

Жуковского. Характеристика его взглядов, привычек, черт характера. Семей
ная жизнь Жуковского. Работа автора в аэродинамической лаборатории учи
лища под руководством Жуковского. Эпизоды из жизни Жуковского.

5008. Ветчинкин В. П. Николай Егорович Жуковский. (Ум. 17/4 марта 
1921 года). Некролог и биогр. очерк.— В кн.: Памяти профессора Николая 
Егоровича Жуковского. М., 1922, с. 25—45; 4 л. ил.

Ветчинкин Владимир Петрович (1888—1950), специалист в области аэро
динамики, профессор, ближайший ученик и продолжатель работ Н. Е. Ж у
ковского.

1847— 1921. По воспоминаниям автора, родственников, учеников Жуков
ского с привлечением биографических сведений. Родители, родственники 
Жуковского. Детство в родовом имении Орехово Владимирской губернии. 
Годы учения в Москве. Командировка за границу. Начало научной деятель
ности. Влияние поездок в Орехово на деятельность Жуковского. Работа 
Жуковского в области создания летательного аппарата тяжелее воздуха, его 
приоритет в решении ряда проблем воздухоплавания. 40-летний юбилей науч
ной деятельности. Работа Жуковского в годы первой мировой войны. Лич
ность, черты характера, взаимоотношения с окружающими, помощь Жуков
ского своим ученикам. Отношение Жуковского к природе, его увлечение ли
тературой, глубокое знание биологии. Встречи автора с Жуковским в разные 
годы.

5009. Домбровская Е. А. Николай Егорович Жуковский. 1847—1921 гг. 
Воспоминания и материалы к биографии. Науч. часть под ред. проф. 
В. П. Ветчинкина и проф. А. П. Котельникова. [Предисл. В. В. Голубева]. 
М.— Л., Оборонгиз, 1939. 248 с. с ил., портр., факс.; 1 л. портр. Прил.: Семе
нова Н. М. Даты научной и общественной деятельности проф. Жуковского 
1847—1921.

Домбровская (урожд. Микулина) Екатерина Александровна, племянница 
Н. Е. Жуковского.

По восшжинаниям автора и ее сестры В. А. Жуковской, а также ближай
ших учеников Н. Е. Жуковского с привлечением биографических сведений. 
Родители, семья, детские годы Жуковского. Домашний учитель А. X. Репман 
Учение Жуковского в Четвертой московской гимназии и в Московском уни
верситете. Начало его педагогической деятельности в Московском высшем 
техническом училище (1871). Защита магистерской, затем докторской диссер
тации. Поездка за границу. Гражданская жена Н. Е. Жуковского Н. С. Анти
пова. Эпизоды его личной, семейной жизни, служебной, научной, обществен
ной деятельности. Характер, привычки, внешний облик Жуковского, его вза
имоотношения с окружающими, круг научных интересов. Деятельность 
Жуковского по развитию авиации в России, разработке проблем воздухопла
вания. Отражение судеб страны в жизни Жуковского. 40-летнпй юбилей науч
ной деятельности (1910). Работа Жуковского в годы первой мировой войны, 
организация нм Центрального аэрогидродинамического института. В тексте — 
письма, а также стихотворения Жуковского, отдельные документы, выдержки 
из сообщений печати. В конце текста — список его трудов.

5010. Зворыкин В. В. О некоторых инженерных работах Николая Егоро
вича Жуковского.— В кн.: Памяти профессора Николая Егоровича Жуков
ского. М.. 1922. с. 99—106.

Зворыкин Владимир Васильевич, ученик, затем сослуживец Н. Е. Жуков
ского по Московскому высшему техническому училищу, профессор.
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1888—1917. Учение в Московском высшем техническом училище. Посеще
ние докладов Жуковского в Политехническом обществе при училище. Орга
низация Жуковским своих научных сообщений с привлечением разнообразных 
наглядных пособий. Деятельность Жуковского в области авиации, гидравлики 
и гидродинамики, решение им вопроса о качке морских судов, других инже
нерных проблем. Работа Жуковского в годы первой мировой войны.

5011. Крылов. А. Н. Некоторые воспоминания о Н. Е. Жуковском. [Ком- 
мент. С. Я. Штрайха].— В кн.: Крылов А. Н. Воспоминания и очерки. М., 
1956, с. 336—342 (в статье: «Н. Е. Жуковский» [2]).

Об авторе см. № 4779.
1878—1910. Встречи с Жуковским в разные годы. Жуковский как доклад

чик, его деятельность по развитию кораблестроения в России. Меценат 
В. В. Захаров, его помощь Н. Е. Жуковскому в создании большой аэродина
мической трубы.

5012. Кудрин Б. Н. Незабываемое.— АиК, 1964, № 3, с. 86—89.
Кудрин Борис Николаевич, летчик-испытатель.
Между 1914— 1917 гг. Поступление автора на Краткие теоретические кур

сы авиации при Московском высшем техническом училище. Деятельность 
Н. Е. Жуковского в качестве профессора и начальника курсов. Его лич
ность, черты характера, взаимоотношения со слушателями. Жуковский на вы
пускных экзаменах.

5013. Мусинянц Г. М. [Воспоминания о Н. Е. Жуковском].— ТВФ, 1947, 
№ 1, с. 41—43.

Др. публ.— В кн.: Дружба. Изд. 4-е. Кн. 2. Ереван, 1960.
Мусинянц Гурген Мкртичевич (ум. 1967), специалист в области авиаци

онной промышленности, ученик Н. Е. Жуковского.
1907—1917. Учение в Московском высшем техническом училище. Педаго

гическая деятельность Жуковского в училище, его помощь студентам, взаимо
отношения с молодежью. Студенческие собрания на квартире Жуковского.

5014. Российский Б. И. [Воспоминания о Н. Е. Ж у к о в с к о м ] . — ТВФ, 1947, 
№ 1, с. 43—45.

Российский Борис Илиодорович (1884— 1977), авиатор, ученик Н. Е. Ж у
ковского.

1890—1918. Первые встречи с Жуковским, жившим по соседству с домом 
семьи автора. Влияние детских увлечений на дальнейшую судьбу автора. Уче
ние в Московском высшем техническом училище. Лекции Жуковского. По
ездка за границу по его рекомендации. Деятельность Жуковского в годы пер
вой мировой войны, эпизоды из его жизни.

5015. Сабинин Г. X. [Воспоминания о Н. Е. Жуковском].— ТВФ, 1947, 
№ 1, с. 38—41.

Сабинин Григорий Харлампиевич (р. 1884), специалист в области аэро
динамики, ученик Н. Е. Жуковского.

1904—1917. Лекции Жуковского в Московском высшем техническом учи
лище. Внешний вид, личность, взаимоотношения с окружающими. Организа
ция при участии Жуковского студенческого Воздухоплавательного кружка. 
Научная работа автора совместно с Б. Н. Юрьевым под руководством 
Н. Е. Жуковского. Участие Жуковского в подготовке 2-го Всероссийского 
воздухоплавательного съезда.

5016. Туполев А. Н. Из личных воспоминаний.— ТВФ, 1947, № 1, с. 37—38.
Туполев Андрей Николаевич (1888— 1972), ученик Н. Е. Жуковского,

авиаконструктор, академик.
1909—1918. Учение автора в Московском высшем техническом училище. 

Характеристика Н. Е. Жуковского как профессора и наставника. Его взаимо
отношения с автором, другими студентами. События, связанные с организа
цией Центрального аэрогидродинамического института.

5017. Худяков П. К. Памяти Николая Егоровича Жуковского.— ВИнж, 
1926, № 4, с. 198— 199.

Об авторе см. 5112.
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70-е гг. Учение автора в Московском высшем техническом училище. На
чало научно-педагогической деятельности Жуковского. Его лекции в учили
ще, доклады в Политехническом обществе, участие в собраниях членов об
щества — бывших выпускников училища. Личность Жуковского, черты его 
характера, влияние на окружающих.

5018'. Чаплыгин С. А. Речь на юбилее десятилетия ЦАГИ.— Собр. соч. 
Т. 3. М.— Л., 1950, с. 338—345.

Чаплыгин Сергей Александрович (1869—1942), один из основоположников 
современной гидроаэродииамики, ученик и соратник Н. Е. Жуковского, ака
демик.

1886—1921. Совместная с Н. Е. Жуковским работа в Московском уни
верситете и Московском высшем техническом училище. Личность Жуковского, 
круг его научных интересов, отношения с окружающими.

5019. Юрьев Б. Н. Из истории возникновения Аэродинамической лабора
тории имени профессора Н. Е. Жуковского.— ТВФ, 1940, № 9, с. 20—36.

Юрьев Борис Николаевич (1889—1957), ученик Н. Е. Жуковского, специ
алист в области аэродинамики, впоследствии профессор, академик.

Около 1908—1930. В тексте — воспоминания. Учение в Московском выс
шем техническом училище. Чтение Н. Е. Жуковским курса «Теория воздухо
плавания». Возникновение в училище воздухоплавательного кружка во гла
ве с Жуковским. Полеты студентов на планерах. Создание аэродинамической 
лаборатории в училище. Жуковский как заведующий лабораторией. 
Б. И. Российский, С. А. Чаплыгин, Г. И. Лукьянов, Г. С. Саблин, В. П. Вет- 
чинкин. Отношение Жуковского к работам автора и других студентов. Его 
приоритет в исследовании ряда проблем воздухоплавания. Деятельность 
в годы первой мировой войны.

Зарубин Павел Алексеевич (1816—1886), 
механик, изобретатель-самоучка, редактор «Петербургского листка»

5020. Павел Алексеевич Зарубин. (Человек труда и науки). Спб., изд. ред. 
жури. «Чтение для солдат», 1886. 16 с.

Автор — очевидно родственник Зарубина.
1816— 1886. Родители Зарубина. Детские годы в посаде Пучеж Юрьев

ского уезда Костромской губернии. Самообразование. Поступление Зару
бина в Костромскую чертежную мастерскую. Нравы в среде чиновниче
ства. Работа уездным землемером. Изобретения Зарубина: «планиметр-само
кат» и др. Взаимоотношения Зарубина с окружающими. Характеристика его 
личности, взглядов. Выход в отставку. Начало литературной деятельности. 
Болезнь и смерть Зарубина.

Зимин Николай Петрович (1849—1909), 
инженер-механик, главный инженер московских водопроводов, 

почетный член Политехнического общества при Московском высшем
техническом училище

5021. Александров Л. П. Памяти Николая Петровича Зимина.— ВПО, 
1910, Кя 2. В память Николая Петровича Зимина, с. 30—32.

Александров Леонтий Петрович (1858— 1929), хирург, главный врач и ди
ректор детской больницы Св. Ольги в Москве.

1885—1909. Участие Зимина в строительстве больницы в качестве сотруд
ника по разработке технических вопросов. Его последующая деятельность 
как члена Совета больницы. Взгляды Зимина на благотворительность. В тек
сте — письмо Зимина автору.

5022. Биографический очерк Николая Петровича Зимина, составленный по 
данным, полученным от семьи покойного. (Публ. В. А. Дроздова].— ВПО, 
1910, Кя 2. В память Николая Петровича Зимина, с. 3—9.
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1849—1909. Родители Зимина, его детство в г. Кириллове Новгородской 
губернии. Учение Зимина в Вологодской гимназии. Поступление в Московское 
высшее техническое училище. Служебная и общественная деятельность Зими
на, его участие в работе Русских водопроводных съездов. Командировка 
в Северную Америку. Обстоятельства смерти.

5023. Худяков П. К. Н. П. Зимин как один из представителей деятель- 
ного ядра Политехнического общества.— ВПО, 1910, № 2. В память Николая 
Петровича Зимина, с. 9— 14.

Об авторе см. № 5112.
1877— 1909. Личность Зимина, его взаимоотношения с окружающими, дея

тельность в Обществе. Руководство Зиминым бюро помощи безработным ин
женерам, его взгляды на благотворительность.

И мшеник-Кондратович Адам Игнатьевич (р. I860), 
инженер путей сообщения

5024. Имшеник-Кондратович А. И. Автобиография.— В кн.: Юбилейный 
сборник [инженеров путей сообщения выпуска 1883 года]. XXV. 1883 — 
15.V.1908 г. Спб., 1908, с. 55—60; 1 л. портр.

1860—1908. Детство в Омске. Первые пароходы на Иртыше. Учение в 
Сибирской военной гимназии и Институте инженеров путей сообщения в Пе
тербурге. Профессор Л. Ф. Николаи. Участие в первых изысканиях по строи
тельству Забайкальской железной дороги. Условия работы. Командировка 
в Северную Америку. Перемены в жизни населения Сибири в связи со строи
тельством железной дороги.

Иосса Александр Андреевич (1810—1894),
горный инженер

5024а. Котляревский И. П. Александр Андреевич Иосса. (Биогр. очерк).— 
ГЖ, 1894, № 7, с. 33—74 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Спб., 1894.

Котляревский Иван Петрович (1821—1903), горный инженер, сослуживец 
и родственник А. А. Иоссы.

1849—1894. Назначение Иоссы управляющим, затем горным начальником 
Боткинского завода на Урале. Совместная с ним работа. Изготовление под 
руководством Иоссы шпиля Петропавловского собора. Иностранцы на русской 
службе. Поездка Иоссы за границу, его деятельность по внедрению бессеме
ровского процесса. Личность Иоссы, его домашняя жизнь, черты характера* 
распорядок дня, привычки. Взаимоотношения Иоссы с окружающими. Уст
ройство на Боткинском заводе любительских спектаклей в пользу бедных 
рабочих. Последние годы жизни. Посещение автором Иоссы во время болезни. 
В тексте — речи на 50-ти и 60-ти летних юбилеях служебной деятельности 
Иоссы, а также посвященное ему стихотворение А. П. Кавадерова.

Иосса Григорий Николаевич (1852—1913), 
инженер путей сообщения, член правления Китайско-Восточной 

железной дороги

5025. Иосса Г. Н. Автобиография.— В кн.: Юбилейный сборник инженеров 
путей сообщения выпуска 1878 года. Спб., 1913, с. ИЗ— 124; 1 л. портр.

1852— 1905. Начало служебной деятельности в качестве инженера. Работа 
на Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороге. Постройка Баскунчак- 
ской железной дороги. Участие местных жителей в ее строительстве. Условия 
их жизни, работы. Инженеры Б. А. Риппас и П. Э. Гетте. Деятельность автора 
по сооружению ряда железных дорог. Назначение на Китайско-Восточную 
железную дорогу. Ее роль в русско-японской войне 1904—1905 гг. Героизм 
служащих дороги. Встреча с генералом А. Н. Куропаткиным в Ляояне.

100



Казанфаров Гасан Казанфароеич (р. I860), 
инженер путей сообщения

5026. Казанфаров Г. К. Автобиография. Спб., тип. Ю. Н. Эрлих, !9П. 
6 с., 1 л. портр. (Биогр. материалы, собранные инженерами путей сообщения 
выпуска 1886 г. по случаю 25-летия окончания курса).

1860—1911. Детство в лезгинском селе Мамраш Кюринского округа Д а
гестанской области. Изучение отцом автора местных наречий. Изучение авто
ром арабской грамоты и древне-персидского языка. Учение в Ставропольской 
гимназии и Институте инженеров путей сообщения в Петербурге. Работа 
в войсковых шоссейно-строительных комиссиях.

Калашников Василий Иванович (1849—1908), 
механик-изобретатель, судостроитель, теплотехник

5027. Василий Иванович Калашников, как человек. (Личные воспомина
ния). Ред. [и предисл.] А. А. Калашниковой. Н. Новгород, изд. автора, 1909. 
81 с.; 1 л. портр.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 5028—5030, 5032.
5028. Калашников А. В. Памяти отца.— В кн.: Василий Иванович Калаш

ников, как человек. Н. Новгород, 1909, с. 25—31.
Калашников Александр Васильевич.
1880-е гг.— 1908. Личность В. И. Калашникова. Эволюция его политиче

ских взглядов, отношение к идеям социализма.
5029. Калашников Вас. В., Калашников Вл. В. Памяти Василия Ивано

вича Калашникова «Неунывающего Россиянина».— В кн.: Василий Иванович 
Калашников, как человек. Н. Новгород, 1909, с. 17—24.

Калашников Василий Васильевич и Калашников Владимир Васильевич — 
сыновья В. И. Калашникова.

1880-е гг.— 1908. Борьба В. И. Калашникова против рутины в обществен
ной жизни, его увлечение произведениями М. Е. Салтыкова-Щедрина. Взаимо
отношения Калашникова с рабочими в период его службы главным механи
ком завода Курбатова в Нижнем Новгороде. Политические взгляды Калаш
никова, его реакция на события внутриполитической жизни.

5030. Калашников Вяч. В. Отцу от сына. Памяти Василия Ивановича 
Калашникова.— В кн.: Василий Иванович Калашников, как человек. Н. Нов
город, 1909, с. 5—16.

Калашников Вячеслав Васильевич (р. 1882), сын В. И. Калашникова.
1849—1908. По личным воспоминаниям и рассказам отца. Учение 

В. И. Калашникова в Угличском уездном училище. Его личность, черты харак
тера, семейная жизнь, отношение к детям. Политические взгляды Калашнико
ва, его религиозные убеждения, увлечение литературой. Последние годы жиз
ни, болезнь и смерть Калашникова.

5031. Калашников Вяч. В. Страницы жизни. Воспоминания об отце. Горь
кий, Кн. изд-во, 1960. 139 с. с ил. и портр.

Об авторе см. № 5030.
1849—1908. Детские годы В. И. Калашникова. Работа на судостроитель

ном заводе Курбатова в Нижнем Новгороде. Изобретение Калашниковым усо
вершенствованной форсунки. Поездка за границу. Назначение главным меха
ником Курбатовского, затем Сормовского заводов. Черты характера, образ 
жизни Калашникова, его новаторская деятельность в области судостроения. 
Семейная жизнь Калашникова, круг его родных, друзей, знакомых. Встреча 
с А. М. Горьким, дружба с В. Г. Короленко. Участие Калашникова в нижего
родских ярмарках, а также во Всероссийской промышленной и художествен
ной выставке 1896 г. Деловой мир Нижнего Новгорода. Характеристика дея
тельности В. И. Калашникова в качестве главного механика завода Курбато
ва, данная в речи П. А. Заломова на суде. Организация Калашниковым 
собственной верфи. Последние годы жизни. В тексте — письма Калашникова 
автору.
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5032. Логутов П. И. Из воспоминаний о Василии Ивановиче Калашнико
ве. (Материалы для биографии его).— В кн.: Василий Иванович Калашников, 
как человек. Н. Новгород, 1909, с. 36—74.

Логутов Павел Иванович, близкий друг и компаньон В. И. Калашникова.
1871— 1908. По воспоминаниям автора и рассказам Калашникова. Жизнь 

автора на квартире Калашникова зимой 1878—1879 г. Личность Калашникова, 
его взаимоотношения с окружающими, взгляды на жизнь. Изобретение им 
усовершенствованной форсунки и деятельность автора по ее изготовлению 
в мастерской. Последняя встреча.

Кочубей Петр Аркадьевич (1825—1892), 
техник, один из учредителей, впоследствии председатель 

Русского технического общества

5033. Кочубей П. А. Воспоминания Петра Аркадьевича Кочубея о данной 
ему имп. Александром II командировке в зиму 1856-го года. Ч. I. Спб., тип. 
бр. Пантелеевых, 1890. 31 с.

1855-—1857. Деятельность автора по расследованию злоупотреблений 
в крепости Нарва во время Крымской войны. Его доклад Александру И 
о результатах следствия. Отклонение предложенных автором преобразований, 
его отставка.

Кругликов Николай Сергеевич (р. 1861), 
инженер путей сообщения

5034. Кругликов Н. С. Автобиография.— В кн.: Юбилейный сборник [ин
женеров путей сообщения выпуска 1883 года]. XXV. 1883—15.V.1908 г. Спб., 
1908, с. 61—70; 1 л. портр.

1861—1908. Семья. Детские годы. Поступление в Институт инженеров 
путей сообщения в Петербурге. Студенческие сходки. Участие в сооружении 
Екатерининской, а также «Полесских» железных дорог. Изыскания на участках 
строительства Сибирской железной дороги. Инженер О. П. Вяземский. Работа 
автора в Уссурийском крае. Строительство Китайско-Восточной железной до
роги. Служба в правлении этой дороги.

Кузьминский Павел Дмитриевич (1840— 1900),
инженер, специалист в области механики корабля, 
теплотехники, гидромеханики и воздухоплавания

5035. Крылов А. Н. Павел Дмитриевич Кузьминский и сэр В. В. Захаров. 
[Коммент. С. Я. Штрайха].— В кн.: Крылов А. Н. Воспоминания и очерки. 
М., 1956, с. 94—99 (в статье «Знакомства и встречи»).

Сведения о др. публ.: с. 799.
Др. публ.— В кн.: Крылов А. Н. Мои воспоминания. Изд. 2-е. М., 1943, 

а также в след. изд. этой кн.:М., 1945; М., 1963.
Об авторе см. № 4779.
1886—1900. Личность Кузьминского. Его конфликт с секретарем Русского 

технического общества В. И. Срезневским. Лишение Кузьминского русского 
подданства и последующее восстановление в нем. Научная деятельность Кузь
минского. Попутно — о меценате В. В. Захарове.

Лихачев Иван Алексеевич (р. 1860), 
инженер путей сообщения

5036. Лихачев И. А. Автобиография.— В кн.: Юбилейный сборник [инже
неров путей сообщения выпуска 1883 года]. XXV. 1883— 15.V.1908 г. Спб., 
1908, с. 71—79; 1 л. портр.

1860—1908. Семья. Домашнее обучение. Поступление в Институт инжене
ров путей сообщения в Петербурге. Товарищи по институту. Студенческая
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практика. Начало инженерной деятельности. Строительство железных и кон
но-железных дорог в Москве и других городах. Участие в различных акцио
нерных промышленных обществах. Инженерная и общественно-политическая 
деятельность.

Лихонин Александр Григорьевич (р. 1859), 
инженер путей сообщения

5037. Лихонин А. Г. Автобиография.— В кн.: Юбилейный сборник [инже
неров путей сообщения выпуска 1883 года]. XXV. 1883 — 15.V. 1908 г. Спб., 
1908 с. 81—98; 1 л. портр.

1859—1899. Предки и родители. Детство в Петербурге. Домашнее воспи
тание и образование. Учение во 2-й военной гимназии. Учителя, воспитатели. 
Гимназист С. Я. Надсон. Подготовка и поступление в Институт инженеров 
путей сообщения в Петербурге. Товарищи по институту. Служба в Государ
ственном контроле. Поездки по России. Инженер Д. С. Сумароков. Инженер
ная деятельность по строительству железных дорог. Обстоятельства личной 
жизни.

Лодыгин Александр Николаевич (1847—1923), 
электротехник

5038. Попов Н. В. Памяти А. Н. Лодыгина. (Речь Н. В. Попова на общем 
собрании Русского технического общества (Петроград), 2 ноября 1923 года).— 
«Электричество», 1923, № 12, с. 644—646 с ил.

Попов Николай Васильевич, электротехник.
1873. Воспоминания о демонстрации в Петербурге лампы накаливания, 

изобретенной А. Н. Лодыгиным.

Любимов Лев Николаевич (р. 1857), 
инженер путей сообщения, заведующий мобилизационным отделом 

Управления Николаевской железной дороги

5039. Любимов Л. Н. Автобиография.— В кн.: Юбилейный сборник [ин
женеров путей сообщения выпуска 1883 года]. XXV. 1883— 15.V.1908 г. Спб., 
1908, с. 99— 155; 1 л. портр.

1857— 1907. Детство в подмосковном имении. Учение в немецком училище 
в Москве. Переход в Третью московскую гимназию. Директор В. И. Малинов
ский. Учение на физико-математическом факультете Московского университе
та. События культурной жизни начала 80-х гг. Министр путей сообщения 
К. Н. Посьет, директор Института инженеров путей сообщения в Петербурге 
В. П. Соболевский. Поступление на 3-й курс этого института. Обстоятельства 
личной жизни. Ф. М. Достоевский в Старой Руссе. Служба в Московском ок
руге путей сообщения. Командировка в Область Войска Донского. Работа на 
Курско-Харьковско-Азовской железной дороге. Подробное описание обстоя
тельств и технических причин крушения царского поезда 17 окт. 1888 г. 
близ станции Борки. Снежные заносы на железных дорогах юга России 
в 1890— 1891 гг. и связанные с этим выступления рабочих. Забастовки шахте
ров. Эпизоды служебной деятельности. Участие в изысканиях по строитель
ству Московской окружной железной дороги. Служба на Николаевской желез
ной дороге. События Первой русской революции. В тексте — список работ 
автора.

Малаховский Адам Сигизмундович, 
архитектор, действительный член воздухоплавательного отдела 

Русского технического общества

5040. Малаховский А. С. На воздушном корабле. (Воспоминания воздухо
плавателя). Астрахань, тип. В. Л. Егорова, 1902. 82 с.

1889—1891. Полеты автора на воздушном шаре 4 сект. 1889 г. (совмест
но с Н. А. Козловым и С. Ф. Вроблевским), 6 сент. 1890 г. (совместно с Коз
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ловым), 13 сент. 1891 г. (без спутников). Ощущения во время полетов, при
родные явления в заоблачной высоте, проведение научных экспериментов 
с помощью почтовых голубей. Вид с воздушного шара на Петербург и его 
окрестности. Размышления автора о возможности путешествия к Северному 
полюсу на воздушном шаре.

Николаи Отто Федорович (1855—1888), 
горный инженер, управляющий Омутнинским заводом 

Г лазовского уезда Вятской губернии

5041. Анисимов В. Т. Копия с рапорта г. Анисимова, помощника Отто 
Федоровича Николаи, к владельцу завода Леониду Николаевичу Пастухову.— 
В кн.: Памяти Отто Федоровича Николаи. 1855—1888. Спб., 1891, с. 19—22.

Анисимов Василий Терентьевич.
15 дек. 1888. Пожар в доме Николаи, попытки служащих спасти его. 

Последние часы жизни и смерть Николаи от ожогов.
5042. Новиков В. И. Извлечение из частного письма В. И. Н-ва к [брату 

О. Ф. Николаи профессору] Л[еопольду] Федоровичу] Н[икола]-и.— В кн.: 
Памяти Отто Федоровича Николаи. 1855— 1888. Спб., 1891, с. 23—27.

Автор — зять О. Ф. Николаи.
14— 19 дек. 1888. Со слов В. Т. Анисимова и других очевидцев гибели 

О. Ф. Николаи. Николаи накануне и во время пожара, его попытки спасти 
сына. Исповедь и последние слова Николаи перед смертью, его похороны.

5043. Рума Р. Н. Отто Федорович Николаи. (Некролог).— В кн.: Памяти 
Отто Федоровича Николаи. 1855—1888. Спб., 1891, с. 40—45.

Др. публ.— Отд. изд.: Чернигов, 1889.
Рума Рауль Николаевич (1855—1909), директор Санитарной станции 

в Перми, друг О. Ф. Николаи.
1870-е гг.— 1888. Гимназические и студенческие годы Николаи, его по

мощь малообеспеченным студентам. Черты характера, взаимоотношения Ни
колаи с окружающими. Деятельность его в качестве земского гласного.

Орлов Федор Евплович (1848—1892), 
ученый в области механики, профессор Московского университета 
и Московского высшего технического училища, вице-председатель 

Политехнического общества при училище

5044. Орлов Ф. Е. Дневник заграничной командировки. 1869— 1872 гг. 
С тремя портр. и материалами для биогр. {Вместо предисл.: «Из письма ироф. 
Н. Е. Жуковского к вице-председателю Политехнического общества»]. М., тип. 
Г. Лисснера и А. Гемеля, преемники Э. Лиссиера и Ю. Романа, 1898. X, 346 с.; 
3 л. портр. В прил.: Жуковский Н. Е. Некролог и очерк деятельности Федора 
Евпловича Орлова, как профессора Московского университета (см. № 5045); 
Румянцев В. А. Об отношении Ф. Е. Орлова к своим ученикам (см. № 5046).

16 сент. 1869 — 3 мая 1872. Дневниковые записи во время поездки за 
границу для подготовки к занятию кафедры практической механики Москов
ского университета. Последние дни в Петербурге перед отъездом. И. А. Выш
неградский, М. В. Окатов, В. Г. Орлов, П. Л. Чебышев. Приезд автора в Цю
рих, его занятия в Политехнической школе (1869—1870). Переезд в Берлин 
Поступление слушателем Ремесленной академии и посещение лекций в Берлин
ском университете (1870—1871). Последующее учение автора в Льежском 
университете, Центральной школе в Париже и в других учебных заведениях 
(1871 — 1872). События франко-прусской войны. Многочисленные поездки авто
ра по зарубежным городам для осмотра фабрик и заводов. Наблюдения 
за жизнью европейских народов. Осмотр архитектурных и других достопри
мечательностей. Встречи, знакомства, впечатления. Русские студенты за грани
цей. Окончание командировки. Возвращение домой. Дорога до Москвы. 
В тексте — отрывки из переписки автора с разными лицами.
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5045. Жуковский Н. Е. Некролог и очерк деятельности Федора Евпловичз 
Орлова, как профессора Московского университета.— Собр. соч. Т. 7. М.— Л., 
1950, с. 150—163.

Др. публ.— Поли. собр. соч. Т. 9. М.— Л., 1937; Памяти Федора Евплови- 
ча Орлова. М., 1892; Орлов Ф. Е. Дневник заграничной командировки. 1869— 
1872 гг. М., 1898.

Об авторе см. № 5004—5019.
1872—1892. Лекции Орлова в Московском высшем техническом училиш* 

и Московском университете, черты его характера, отношение к религии. Круг 
родных и знакомых Орлова, его взаимоотношения с окружающими. Болезнь 
и смерть.

5046. Румянцев В. А. Об отношении покойного к своим ученикам.— 
В кн.: Памяти Федора Евпловича Орлова. М., 1892, с. 33—37.

Др. публ.— В кн.: Орлов Ф. Е. Дневник заграничной командировки.
1869—1879 гг. М., 1898.

Румянцев Василий Алексеевич (1862—1929), инженер-механик, ассистент 
Ф. Е. Орлова.

1886—1892. Ф. Е. Орлов как лектор, экзаменатор и руководитель молодых 
педагогов.

Петров Николай Павлович (1836—1920), 
ученый в области прикладной механики, профессор Петербургского 

практического технологического института и Николаевской инженерной 
академии, председатель Русского технического общества

5047(1). Петров М. Н. Николай Павлович Петров. Очерк жизни и идей. 
Идеи Н. П. Петрова в области техники, экономики и просвещения. Л., типолит. 
Ин-та гражд. инженеров, 1925. 46 с.; 1 л. портр. Прил.: Список сочинений 
Н. П. Петрова.

5047 (2). Петров М. Н. Творец гидродинамической теории трения — Нико
лай Павлович Петров.— В кн.: Петров Н. П. Гидродинамическая теория смаз
ки. Избр. работы. М., 1948, с. 506—537; 2 л. портр. Прил.: Список сочинений 
Н. П. Петрова.

Петров Михаил Николаевич (р. 1892), сын Н. П. Петрова, инженер пу
тей сообщения.

1836— 1920. По личным воспоминаниям и рассказам отца. Детстве 
Н. П. Петрова. Его школьные и студенческие годы. Научная, педагогическая-, 
административная деятельность Петрова, создание им гидродинамической тео
рии трения, круг его научных интересов. Чествование Петрова по случаю 
40-летия его деятельности.

Попов Александр Степанович (1859—1905), 
физик и электротехник, профессор и директор Электротехнического 

института в Петербурге

5048. Попов А. С. [Записная книжка]. [Публ. и коммент. внучки А. С. По
пова Е. Г. Поповой-Кьяндской].— ИиР, 1966, № 7, с. 26—27 с ил. (под загл.г 
Найдена записная книжка А. С. Попова).

Сент. 1880 — окт. 1881. Отрывки из студенческого дневника Попова. Лек
ции профессора П. Л. Чебышева в Петербургском университете. Философ
ские заметки. Творческие замыслы. Посещение Малого театра.

5049. Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях 
современников. Сост. М. И. Радовский. Отв. ред. К. К- Баумгарт. Предисл. 
и примеч. сост. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1958. 454 с. с ил. (АН СССР. Ин-т 
истории естествознания и техники). Указ, имен: с. 444—448.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см № 5051—5054, 5057—5058. 5060, 5062, 5064—5065. 5067—5078, 5080— 
5081, 5083—5085, 5087—5088, 5094—5095, 5097—5101, 5103.
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5050. Азбукин П. А. [Воспоминания об А. С. Попове].— «Радио. Бюл
летень», 1925, № 2, с. 3—4 с ил. (в публ. «Из воспоминаний учеников 
А. С. Попова»).

Азбукин Павел Андреевич (1882— 1970), специалист в области высокочас
тотной связи, профессор, ученик А. С. Попова.

1901— 1905. Поступление автора в Электротехнический институт в Петер
бурге. Попов как экзаменатор. Лекции Попова по физике, иллюстрация их 
опытами. Попов незадолго до смерти.

5051. Баумгарт К. К. Воспоминания К. К. Баумгарта об А. С. Попове.— 
В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях со
временников. М.— Л., 1958, с. 323—325 с ил.

Баумгарт Карл Карлович (1880— 1963), физик, профессор.
1901—1905. Доклад Попова о волномерах в Электротехническом инсти

туте в Петербурге. Роль и деятельность Попова в Русском физико-химиче
ском обществе.

5052. Берлинский А. И. Воспоминания А. И. Берлинского об опытах 
А. С. Попова по беспроволочной телеграфии.— В кн.: Александр Степанович 
Попов в характеристиках и воспоминаниях современников. М.— Л., 1958, 
с. 156— 157 с ил.

Др. публ.— ДР, 1925, № 5/6 (под загл.: Воспоминания командира яхты 
«Рыбка» б. военмора А. И. Берлинского, на которой 30 лет тому назад про
изводил первоначальные опыты изобретатель беспроволочного телеграфирова
ния А. С. Попов).

Лето 1896. Попов во время опытов.
5053. Гейне Ф. К. Воспоминания Ф. К. Гейне об А. С. Попове.— В кн.: 

Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях современ
ников. М.— Л., 1958, с. 204—206.

Др. публ.— ЖиТС, 1925, № 6 (под загл.: К юбилею изобретателя радио 
(Из воспоминаний об А. С. Попове)).

Гейне Фридрих Карлович (1871—1926), инженер-электрик.
1895, 1904. Демонстрация Поповым грозоотметчика на заседании Русского 

физико-химического общества. Обстановка заседания. Встречи с Поповым 
в 1904 г. в помещении радиостанции на Крестовском острове в Петербурге.

5054. Георгиевский Н. Н. Н. Н. Георгиевский о работах А. С. Попова, 
предшествовавших изобретению радио.— В кн.: Александр Степанович Попов 
в характеристиках и воспоминаниях современников. М.— Л., 1958, с. 171— 
179 с ил.

Др. публ.— «Электричество», 1925, № 4 (под загл.: Работы А. С. Попова, 
предшествовавшие открытию беспроволочного телеграфа).

Георгиевский Николай Николаевич (1864—1940), профессор, один из ор
ганизаторов электротехнических съездов, сотрудник и друг А. С. Попова.

Конец 1870-х гг.— 1897. Работа Попова монтером на одной из электро
станций Петербурга в студенческие годы. Педагогическая и научная деятель
ность Попова в Минном офицерском классе в Кронштадте. Лекции Попова 
для моряков, их тематика. Работы Попова по созданию радио, его приоритет 
в этой области. Личность Попова, отличительные черты его характера. В тек
сте— извлечение из черновика письма Попова на имя Е. Дюкрете.

5055. Глущук А. А. С. Попов. [Воспоминания].— «Связь», 1925, № 9,
с. 22—23.

Автор — матрос броненосца Черноморского флота «Синоп», на котором 
производил опыты А. С. Попов.

1901. Попов в обращении с матросами. Его личность, черты характера.
5056(1). Два опыта профессора А. С. Попова.— В кн.: Вопросы истории 

естествознания и техники. Вып. 2. М., 1956, с. 191— 193 (в статье Е. А. По- 
повой-Кьяндской «А. С. Попов на Всероссийских съездах естествоиспытателей 
и врачей. (Из неопубл. материалов)»).
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5056(2). Торжество русского изобретателя . . .  Из воспоминаний и докумен
тов. [Примеч. ред.] — ИиР, 1959, № 3, с. 25.

27 дек. 1901. Выступление Попова на Всероссийском съезде естествоиспы
тателей и врачей с докладом о телеграфировании без проводов. Демонстрация 
им соответствующих опытов.

5057. Дерябин А. П. Воспоминание доктора Дерябина об А. С. Попове.— 
В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях со
временников. М.— Л., 1958, с. 148— 149.

Др. публ.— ТТБГТ, 1923, № 20 (под загл.: Воспоминания об А. С. По
пове) .

Дерябин Александр Полиевктович (р. I860), врач, товарищ детских лет 
А. С. Попова.

Около 1866—1900. Детские годы Попова, его дружба с автором, совмест
ные игры, увлечения. Учение Попова в Пермской духовной семинарии. Встре
чи автора с Поповым в разные годы.

5058. Елизаров И. П. Воспоминания И. Елизарова о работах А. С. Попо
ва.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях 
современников. М.— Л., 1958, с. 157— 159.

Др. публ.— ДР, 1925, № 5/6 (под загл.: Воспоминание об Александре Сте
пановиче Попове и о первых опытах телеграфирования без проводов).

Елизаров Иван Павлович — бывший заведующий и мастер опытной меха
нической мастерской Е. В. Колбасьева.

1898—1900. Изготовление автором под руководством А. С. Попова первых 
приборов по телеграфированию без проводов в механической мастерской 
Е. В. Колбасьева. Личность Попова.

5059. Елизаров И. П. [Воспоминания об А. С. Попове].— «Радио. Бюл
летень», 1925, № 2, с. 4 с ил. (в публ. «Из воспоминаний учеников А. С. По
пова»).

Об авторе см. № 5058.
1898—1899. Опыты Попова по телеграфированию без проводов в опыт

ной механической мастерской Е. В. Колбасьева.
5060. Зубарев Б. И. Б. И. Зубарев о деятельности А. С. Попова в Элек

тротехническом институте.— В кн.: Александр Степанович Попов в характе
ристиках и воспоминаниях современников. М.— Л., 1958, с. 112—117 с ил.

Др. публ. (полностью).— В журн.: ЖРФХО, 1906, т. 38, вып. 1, ч. фиэ. 
(под загл.: Несколько слов о деятельности Александра Степановича Попова 
в Электротехническом институте).

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: А. С. Попов. Сборник документов. [Л.}, 
1945 (под загл.: Из воспоминаний Б. И. Зубарева о научной деятельности 
А. С. Попова в Электротехническом институте).

Зубарев Борис Иннокентьевич (1875— 1952), физик, профессор, в 1901 — 
1905 гг.— ассистент (лаборант) А. С. Попова.

1901 —1905. Круг научных интересов Попова, его лекции, практические 
занятия со студентами. Совместные с Поповым исследования некоторых 
вибрирующих связных систем. Опыты Попова по созданию изображения на 
облаках при помощи морского прожектора.

5061. Коваленков В. И. Александр Степанович Попов — изобретатель 
радио — ВоенС, 1948, № 5, с. 25—27 с ил.

Коваленков Валентин Иванович (1884—1960), ученый в области проводной 
связи, автоматики и телемеханики, ученик А. С. Попова по Электротехниче
скому институту в Петербурге.

1902— 1903. Приоритет Попова в изобретении радио, взгляды на перспек
тивы его развития.

5062. Коваленков В. И. Воспоминания В. И. Коваленкова об А. С. Попо
ве.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях 
современников. М.— Л., 1958, с. 261—264 с ил.

Др. публ.— ВестнС, 1945, № 5 (под загл.: Наш великий соотечественник).
Об авторе см. № 5061.
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1903. Попов в домашней обстановке. Его взгляды на свою роль в изобре
тении радио. Черты характера. Круг научных интересов.

5063. Коваленков В. И. Памяти изобретателя радиотелеграфа А. С. Попо
ва. (К 80-летию со дня рождения).— «Природа», 1939, № 9, с. 106—110 с ил.

Об авторе см. № 5061.
1903. Черты характера Попова, оценка им своей роли в изобретении радио. 

В тексте— описание первой радиотелеграфной станции.
5064. Коринфский Е. Л. Воспоминания Е. Л. Коринфского — университет

ского товарища и сотрудника А. С. Попова.— В кн.: Александр Степанович 
Попов в характеристиках и воспоминаниях современников. М,— Л., 1958, 
с. 88—93 с ил.

Сведения о др. публ.: с. 418.
Коринфский Евгений Львович (р. 1858), специалист в области радиопро

мышленности, товарищ А. С. Попова по Петербургскому университету.
Конец 70-х — конец 90-х гг. Студенческие годы Попова, его деятельность 

по созданию грозоотметчика. Характеристика Попова как человека и ученого.

5065. Кравец Т. П. Воспоминания Т. П. Кравца об А. С. Попове. Воспо
минание об XI съезде естествоиспытателей и врачей и о выступлении на нем 
А. С. Попова — В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и вос
поминаниях современников. М.— Л., 1958, с. 318—321 с ил.

Др. публ.— В кн.: Кравец Т. П. От Ньютона до Вавилова. Очерки и вос
поминания. Л., 1967.

Кравец Торичан Павлович (1876—1955), физик.
1901. Состав участников съезда. Выступления делегатов. Доклад Попова 

и демонстрация им физических опытов.

5066. Кракау Е. А. Изобретатель радио Александр Степанович Попов.— 
«Электроника», 1959, № 3, с. 15—20 с ил.

Автор — дочь профессора А. А. Кракау (сослуживца А. С. Попова по 
Электротехническому институту в Петербурге).

1890-е гг.— 1903. Попов в кругу семьи. Его деятельность как лектора 
и ученого-экспериментатора. В тексте — «Характерные данные из биографии 
А. С. Попова».

5067. Лебедев В. Воспоминания В. Лебедева об А. С. Попове.— В кн.: 
Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях современ
ников. М.— Л., 1958, с. 242—248 с черт.

Др. публ — «Говорит СССР», 1935, № ю  (под загл.: Мои встречи
с А. С. Поповым).

Автор — инженер, офицер, участник опытов А. С. Попова по беспроволоч
ному телеграфированию.

1901 — 1903. Встречи с Поповым в Севастополе и Одессе. Технические опы
ты Попова на судах Черноморской эскадры. Последняя встреча в Элек’фотех- 
ническом институте в Петербурге. В тексте — много технических сведений.

5068. Лебединский В. К., Скобельцын В. В., Хвольсон О. Д. Воспомина
ния В. К. Лебединского, О. Д. Хвольсона и В. В. Скобельцына о первой радио
передаче.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспо
минаниях современников. М.— Л., 1958, с. 211—215 с ил.

Др. публ. (полностью).— В кн.: Изобретение радио А. С. Поповым. 
М.— Л., 1945 — В журн.: ТТБП, 1926, т. 7, № 3(36) (под загл.: Материалы 
к истории изобретения радиотелеграфа).

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: А. С. Попов. Сборник документов. [Л.], 1945 
(под загл.: Свидетельства участников заседания Физико-химического общества 
12 марта 1896 г., на котором А. С. Попов передал первую в мире радио
грамму).

Лебединский Владимир Константинович (1868—1937), профессор физики, 
Скобельцын Владимир Владимирович (1863—1947), профессор физики, Хволь
сон Орест Данилович (1852—1934), профессор физики.
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12 марта 1896. Демонстрация А. С. Поповым передачи сигналов при по
мощи волн Герца.

5069. Лифшиц С. Я. Воспоминания С. Я. Лифшица о работе с А. С. По
повым.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоми
наниях современников. М.— Л., 1958, с. 265—270 с черт.

Др. публ. (полностью).— В кн.: Изобретение радио А. С. Поповым. 
М.— Л., 1945 (под загл.: Моя работа с А. С. Поповым).

Др. публ. (с сокр.).— ВестнС, 1945, № 5 (под загл.: Первые шаги радио
телеграфирования).

Лифшиц Семен Яковлевич (р. 1881), доктор физико-математических на
ук, профессор.

1903—1904. Помощь Попова автору в научной деятельности. Опыты ав
тора по радиотелефонированию под руководством Попова в Электротехниче
ском институте в Петербурге. Попов как ученый. Его личность, характер, 
взаимоотношения с окружающими. III Всероссийский электротехнический 
съезд.

5070. Любопытные данные [1].— В кн.: Александр Степанович Попов 
в характеристиках и воспоминаниях современников. М.— Л., 1958, с. 203 
(в разд.: «Биографические сведения об А. С. Попове, напечатанные в журна
ле „Телеграфия и телефония без проводов44. Материалы к биографии Попова»).

Сведения о др. публ.: с. 433.
70-е — середина 90-х гг. По рассказам В. П. Словцова, близкого друга 

и родственника А. С. Попова. Детские годы изобретателя радио, его поступ
ление в Далматовское духовное училище, дружба со Словцовым. Работа По
пова на Нижегородской ярмарке, вознаграждение за изобретение беспрово
лочного телеграфа.

5071. Любопытные данные [2].— В кн.: Александр Степанович Попов 
в характеристиках и воспоминаниях современников. М.— Л., 1958, с. 203—204 
(в разд.: «Биографические сведения об А. С. Попове, напечатанные в журна

ле „Телеграфия и телефония без проводов44. Материалы к биографии По
пова»).

Сведения о др. публ.: с. 433.
70-е гг. По рассказам Ф. Я. Капустина (1854— 1936), профессора Томско

го университета. Юношеские опыты А. С. Попова, их влияние на его последу
ющую научную деятельность.

5072. Миткевич В. Ф. Воспоминания В. Ф. Миткевича о первой радиограм
ме.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях 
современников. М., 1958, с. 259—261 с ил.

Др. публ.— ВестнС, 1945, № 5 (под загл.: Демонстрация первой радио
телеграфной установки. Воспоминания очевидца).

Миткевич Владимир Федорович (1872—1951), электротехник, академик.
12 марта 1896. Демонстрация А. С. Поповым радиотелеграфной передачи 

текста на заседании Русского физико-химического общества. Состав присут
ствовавших. Обстановка заседания.

5073. Петровский А. А. А. А. Петровский о педагогической деятельности 
А. С. Попова.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и вос
поминаниях современников. М.— Л., 1958, с. 185— 187 с ил.

Др. публ,— «Электричество», 1925, JV? 4 (под загл.: Александр Степано
вич Попов перед своей аудиторией).

Петровский Алексей Алексеевич (1873—1942), первый профессор радио
техники в России, ученик А. С. Попова.

1902. Лекции Попова в Минном офицерском классе в Кронштадте, описа
ние отдельных опытов.

5074. Петровский А. А. Из воспоминаний А. А. Петровского о педагоги
ческой деятельности А. С. Попова.— В кн.: Александр Степанович Попов в ха
рактеристиках и воспоминаниях современников. М.— Л., 1958, с. 192—194.

Сведения о др. публ.: с. 452.
Об авторе см. Кя 5073.
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1901—1902. Лекции Попова в Минном офицерском классе в Кронштадте* 
его характеристика как педагога, взаимоотношения со слушателями.

5075. Попов А. А., Попова Р. А., Попова-Кьяндская Е. А. Воспоминания 
детей А. С. Попова.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках 
и воспоминаниях современников. М.— Л., 1958, с. 240—242 с ил.

Др. публ.— «Говорит СССР», 1935, № 10 (под загл.:. А. С. Попов в жиз
ни. (Воспоминания его детей)).

Попов Александр Александрович (1887—1942), Попова Раиса Алек
сандровна (р. 1891), Попова-Кьяндская Екатерина Александровна (р. 1899).

1880-е гг.— 1905. Отношение Попова к детям. Круг его родных, друзей. 
Увлечение литературой, фотографией. Привычки, вкусы, черты характера. 
Участие жены Попова в его работе. Состояние здоровья. Причины смерти.

5076. А. С. Попов в Нижнем Новгороде.— В кн.: Александр Степановичг
Попов в характеристиках и воспоминаниях современников. М.— Л., 1958,.
с. 201—203 с ил. (в разд.: «Биографические сведения об А. С. Попове,, 
напечатанные в журн. „Телеграфия и телефония без проводов**. Материалы 
к биографии Попова»). В конце текста: Ф. Л.

Сведения о др. публ.: с. 433.
Др. публ. (с сокр.).— В кн.: А. С. Попов. Сборник документов. [Л.],. 

1945 (под загл.: Опыты А. С. Попова с грозоотметчиком в Нижнем Новгороде.. 
(Из воспоминаний М. Н. Русейкина)).

1895—1896. По рассказам М. Н. Русейкина, работавшего вместе 
с А. С. Поповым на электростанции. Деятельность Попова по созданию гро
зоотметчика. Его личность, взаимоотношения с окружающими.

5077. Попова Р. А. Воспоминания Р. А. Поповой о своем отце.— В кн.г 
Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях современ
ников. М.— Л., 1958, с. 273—276 с ил.

Др. публ.— ВестнС, 1945, № 5 (под загл.: Последние дни моего отца).
Об авторе см. № 5075.
1880-е гг.— 1905. По личным воспоминаниям и рассказам матери. Науч

ная и педагогическая деятельность А. С. Попова в Кронштадте и Петербурге. 
Его личность, отличительные черты характера, взаимоотношения с окружа
ющими. Попов в кругу семьи. Избрание его директором Электротехнического- 
института в Петербурге. Обстоятельства и ход болезни Попова, его смерть.

5078. Попова-Кьяндская Е. А. Воспоминания Е. А. Кьяндской-Поповой 
о своем отце.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и вос
поминаниях современников. М.— Л., 1958, с. 276—278.

Др. публ.— «Огонек», 1945, № 18.
Об авторе см. № 5075.
1880-е гг.— 1905. По личным воспоминаниям и рассказам матери, брать

ев и сестры. Внешний облик А. С. Попова, его характер и привычки. Отноше
ние Попова к детям, развитие у них творческих задатков. События русско- 
японской войны и Первой русской революции в жизни Попова. Последние дни 
жизни Попова, его смерть.

5079. Попова-Кьяндская Е. А. Ученый, изобретатель, гражданин. (Стра
ницы из биографии).— ИиР, 1959, № 3, с. 23—24 с ил.

Об авторе см. № 5075.
1890-е гг.— 1905. По личным воспоминаниям и рассказам лиц, знавших 

А. С. Попова. Характеристика Попова как лектора. Его взаимоотношения 
с окружающими. Попов в кругу семьи. Его интерес к искусству, отношение 
к природе. Отказ Попова покинуть Россию для работы за рубежом. Обстоя
тельства его смерти.

5080. Реммерт А. А. Воспоминания А. А. Реммерта об устройстве радио
линии Котка-Гогланд.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристи
ках и воспоминаниях современников. М.— Л., 1958, с. 187— 191 с ил.

Др. публ.— В кн.: Изобретение радио А. С. Поповым. М.— Л., 1945 (под 
загл.: Первая радиостанция, установленная А. С. Поповым в России. Воспо
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минания участников).— В журн.: «Электричество», 1925, N° 4 (под загл.: 
Первая радиостанция, установленная А. С. Поповым в России).

Реммерт Александр Адольфович (1861 — 1931), специалист в области ра
диосвязи, конструктор и изобретатель, ученик А. С. Попова.

1899. Установка радиостанции на о. Кутсало (в Финляндии). Совместная 
с А. С. Поповым работа на станции.

5081. Рожанский Д. А. Воспоминания Д. А. Рожанского об А. С. Попо
ве.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях 
современников. М.— Л., 1958, с. 191—192 с ил.

Др. публ.— «Электричество», 1925, N° 4 (под загл.: Из воспоминаний об 
А. С. Попове).

Рожанский Дмитрий Аполлинариевич (1882—1936), физик и радиотехник, 
сослуживец А. С. Попова по Электротехническому институту в Петербурге.

1904—1905. Внешний облик Попова, его влияние на молодых ученых.
5082. Рыбкин П. Н. Великий русский новатор. [С предисл.].— В кн.: Го

ловин Г. И. Творец радио. Горький, 1947, с. 9—13 с ил.
Рыбкин Петр Николаевич (1864—1948), радиотехник, ближайший сотруд

ник и друг А. С. Попова, участник создания первого в мире радиоприемника.
1894— 1897. Знакомство с А. С. Поповым. Его внешность, черты характе

ра. Попов как экспериментатор. Совместная деятельность по испытанию пер
вых в мире радиостанций. Патриотизм Попова.

5083. Рыбкин П. Н. Воспоминания П. Н. Рыбкина об А. С. Попове.—
В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях со
временников. М.— Л., 1958, с. 195—201.

Др. публ.— «Радиолюбитель», 1925, № 6 (под загл.: Воспоминание об 
изобретателе беспроволочного телеграфа Александре Степановиче Попове).

Об авторе см. N° 5082.
1894— 1901. Знакомство автора с Поповым. Деятельность Попова в Мин

ном офицерском классе в Кронштадте. Постановка учебного процесса в клас
се, организация занятий. Совместная с Поповым работа. В тексте — отрывки 
из писем Попова автору.

5084. Рыбкин П. Н. Воспоминания П. Н. Рыбкина о начальном этапе ра
дио.— В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспомина
ниях современников. М.— Л., 1958, с. 179—185 с ил.

Др. публ.— «Электричество», 1925, N° 4 (под загл.: Первые шаги разви
тия радио).

Об авторе см. N° 5082.
1897— 1904. Участие автора в опытах А. С. Попова по радиотехнике, про

водившихся на фортах «Константин» и «Милютин» в Кронштадте, а также 
на судах Черноморского и Балтийского флотов.

5085. Рыбкин П. Н. Десять лет с изобретателем радио. Страницы воспоми
наний. Под ред. и с предисл. А. И. Берга. М., Связьиздат, 1945. 61, [2] с. с 
ил.; 1 л. портр. Прил.: «Перечень основных литературных работ П. Н. Рыбки
на, опубликованных в периодической печати».

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Александр Степанович Попов в характери
стиках и воспоминаниях современников. М — Л., 1958 (под загл.: Воспомина
ния П. Н. Рыбкина об А. С. Попове). — В журн.: ВСЭ, 1945, № 2 (под загл.: 
Александр Степанович Попов — блестящий экспериментатор); № 5 (под загл.: 
Как была изобретена первая в мире приемная радиостанция. Из личных вос
поминаний).

Об авторе см. N° 5082.
1883— 1905. Деятельность А. С. Попова в качестве преподавателя Минно

го офицерского класса в Кронштадте. Распорядок его дня, лекции, научные 
интересы, работа по созданию приемной станции. Знакомство автора с Попо
вым, начало совместной деятельности. Демонстрация Поповым своего изобре
тения на заседании Русского физико-химического общества. Первая радио
грамма. Начало практического применения радиотелеграфа. Опыты радиосвя
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зи на море. Педагогическая деятельность Попова в Электротехническом 
институте в Петербурге. Его личная жизнь, круг родных, знакомых.

50S6. Рыбкин П. Н. Из воспоминаний. [Предисл. и публ. Г. И. Голови
н а ].— ТМ, 1944, № 4, с. 25—26 с ил.

Об авторе см. № 5082.
1894—1901. Деятельность А. С. Попова в Минном офицерском классе в 

Кронштадте. Создание им грозоотметчика. Первое в мире практическое приме
нение радиотелеграфа. Совместная с Поповым работа по спасению броненос
ца «Генерал-адмирал Апраксин» у острова Гогланд. Участие автора и По
пова в проведении опытов радиосвязи на судах Черноморского флота.

5087. Рыбкин П. Н. Из воспоминаний П. Н. Рыбкина.— В кн.: Александр 
Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях современников. М .— 
Л , 1958, с. 225—228 с ил.

Др. публ.— «Радиофронт» 1935, № 9/10 (под загл.: Исторические даты).
Об авторе см. № 5082.
1894— 1895. Знакомство автора с А. С. Поповым. Начало совместной дея

тельности. Создание грозоотметчика.
5088. Рыбкин П. Н. Изобретение, открывшее новую эпоху. Предисловие. — 

В кн.: Кудрявцев-Скайф С. С. Рождение радио. Л., 1935, с. 8— 16.
Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Александр Степанович Попов в характерис

тиках и воспоминаниях современников. М. — Л., 1958 (под загл.: Воспомина
ния П. Н. Рыбкина об А. С. Попове).

Об авторе см. № 5082.
1883— 1902. Деятельность А. С. Попова в Минном офицерском классе в 

Кронштадте, создание им грозоотметчика. Совместное с Поповым проведение- 
опытов по беспроволочному телеграфированию на кораблях учебно-минного 
отряда. Эксперименты под руководством Попова на судах Черноморского 
флота.

5089. Рыбкин П. Н. От Попова до наших дней. — «Огонек», 1945, № 18, 
с. 7 с ил.

Об авторе см. № 5082.
1894. Знакомство автора с А. С. Поповым. Его внешний облик, черты ха

рактера. Попов в период своей работы в Минном офицерском классе в Кронш
тадте.

5090. Рыбкин П. Н. Первые шаги радио.— СКА, 1945, JS& 5, с. 26—28 с ил.
Об авторе см. № 5082.
1897— 1901. Деятельность А. С. Попова по развитию радиотехники. Приме

нение под руководством Попова и при участии автора радиотелеграфа для 
спасения броненосца «Генерал-адмирал Апраксин».

5091. Рыбкин П. Н. Первый в мире «SOS». Из личных воспоминаний.— 
«Огонек», 1945, № 14, с. 14 с ил.

Об авторе см. № 5082.
Конец 1899 — янв. 1900. Совместная с А. С. Поповым работа по оказанию 

помощи броненосцу «Генерал-адмирал Апраксин». Установка под руководст
вом Попова Гогландской радиостанции. Спасение рыбаков с помощью радио
телеграфа. В тексте — отрывок из поздравительной телеграммы адмирала 
С. О. Макарова А. С. Попову.

5092. Рыбкин П. Н. Пятьдесят лет со дня изобретения беспроволочного* 
телеграфа. — ВЭ, 1945, N° 4/5, с. 11—-13.

Об авторе см. № 5082.
Середина 90-х гг. Совместные с А. С. Поповым опыты. Создание грозоот

метчика и происхождение этого названия.
5093. Рыбкин П. Н. С передатчиком на воздушном шаре. [П \ бл. Г. И. Го

ловина].— «Огонек», 1945, N° 8, с. 13 с ил.
Об авторе см. № 5082.
Лето 1899. Испытание беспроволочного телеграфа на воздушном шаре. 

Руководство А. С. Поповым проведением опытов. Полет автора на шаре и 
установление нм радиосвязи с Землей.
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5094. Савельев А. А. Воспоминания А. А. Савельева об А. С. Попове — 
профессоре Электротехнического института. — В кн.: Александр Степанович 
Попов в характеристиках и воспоминаниях современников. М. — Л., 1958, с. 
194— 195.

Сведения о др. публ.: с. 432.
Савельев Александр Андреевич (р. 1873), радиотехник, ученик А. С. По

пова.
Между 1901— 1905 гг. Демонстрация Поповым опытов но радиотехнике 

перед студентами Электротехнического института в Петербурге.
5095. Страус О. Э. Воспоминания О. Э. Страуса об А. С. Попове. — В кн.: 

Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях современ
ников. М. — Л., 1958, с. 129—132.

Др. публ. — ФО, 1906, т. 7, № 6 (под загл.: Памяти А. С. Попова).
Страус Оскар Эмильевич (р. 1856), издатель «Календаря-справочника 

электрика», товарищ А. С. Попова по Петербургскому университету.
Вторая половина 1870-г гг.— 1902. Эпизоды студенческой жизни Попова. 

Совместное с ним участие в Красноярской экспедиции 1887 г. для наблюдения 
полного солнечного затмения. Научная деятельность Попова в последующие 
годы, его участие во Всероссийском электротехническом съезде 1902 г. Рас
сказ Попова автору о своих опытах беспроволочного телеграфирования.

5096. Стремяков М. Там, где родилось радио. В гостях у П. Н. Рыбкина, 
сподвижника и друга А. С. Попова. — СКА, 1945, № 5, с. 31—32 с ил.

1899. Рассказ Рыбкина об установлении радиосвязи между Кронштадтски
ми фортами «Константин» и «Милютин». Отношение командования флота и 
армии к изобретению Попова.

5097. Угримов Б. И. Воспоминания Б. И. Угримова об А. С. Попове. — В 
кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях совре
менников. М.— Л., 1958, с. 248—249.

Др. публ. — В кн.: Изобретение радио А. С. Поповым. М.—Л., 1945— 
В жури.: «Говорит СССР», 1935, № 9 (под загл.: На заре радио (Историче
ская справка).

Об авторе см. № 4989.
1898. Учение автора в Высшей технической школе в Берлине. Профессор 

А. К. Г. Слаби о приоритете Попова. Переписка и последующее знакомство 
автора с Поповым.

5098. Чирахов Ф. X. Воспоминание Ф. X. Чнрахова об А. С. Попове.— В 
кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях сов
ременников. М. — Л., 1958, с. 321—322 с ил.

Чирахов Федор Христофорович (1883—1954), ученый в области связи, про
фессор, ученик А. С. Попова.

1902—-1904. Педагогическая деятельность Попова в Электротехническом 
институте в Петербурге. Попов как лектор и ученый-экспериментатор. Созда
ние под руководством Попова изображения на облаках с помощью морского 
прожектора. Состояние здоровья Попова.

5099. Шателен М. А. Воспоминания об А. С. Попове. — В кн.: Александр 
Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях современников. М .— 
Л., 1958, с. 310—318 с ил.

Др. публ. — ВестнС, 1951, № 5 (под загл.: Великий изобретатель радио 
Александр Степанович Попов. (Из воспоминаний современника)).

Шателен Михаил Андреевич (1866— 1957), профессор электротехники.
1884— 1901. Знакомство автора с Поповым в физической лаборатории Пе

тербургского университета. Научная и педагогическая деятельность Попова, 
его приоритет в изобретении радио. Совместное с Поповым участие в Красно
ярской экспедиции в 1887 г. для наблюдения полного солнечного затмения. 
Попов как ученый и человек.

5100. Шателен М. А. Воспоминания М. А. Шателена о встрече с А. С. По
повым во время Красноярской экспедиции 1887 г. — В кн.: Александр Степа
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нович Попов в характеристиках и воспоминаниях современников. М. — Л., 
1958, с. 249—254 с ил.

Др. публ. — В кн.: Изобретение радио А. С. Поповым. М. — Л., 1945 (под 
загл.: А. С. Попов в экспедиции по наблюдению полного солнечного затмения 
в 1887 г. Из воспоминаний).

Об авторе см. № 5099.
1886— 1887. Подготовка к экспедиции в Петербургском университете. Сос

тав участников. Распределение обязанностей. Дорога до Красноярска. Д ея
тельность Попова по фотометрическому изучению солнечной короны, создание 
им специального фотометра. Черты характера, интересы Попова, его участие 
в постройке обсерватории. День затмения и связанные с этим события в Кра
сноярске. Влияние внутриполитических событий на студенческую жизнь того 
времени.

5101. Шателен М. А. Воспоминания М. А. Шателена об участии А. С. По
пова в IV Международном электрическом конгрессе. — В кн.: Александр Сте
панович Попов в характеристиках и воспоминаниях современников. М. — Л., 
1958, с. 254—259 с ил.

Др. публ. — В кн.: Изобретение радио А. С. Поповым. М. — Л., 1945 (под 
загл.: О работах А. С. Попова на Парижском Международном конгрессе по 
электричеству в 1900 году. Из воспоминаний).

Об авторе см. № 5099.
1900. Международное признание приоритета А. С. Попова.
5102. Шателен М. А. Изобретатель радио А. С. Попов. — «Радио», 1955, 

№ 1, с. 3—4.
Об авторе см. № 5099.
1884—1900. Работа Попова в Русском физико-химическом обществе и фи

зической лаборатории Петербургского университета. Красноярская экспедиция 
1887 г. для наблюдения полного солнечного затмения и роль в ней Попова. 

Деятельность Попова по созданию грозоотметчика, демонстрация им своего 
изобретения. Участие Попова в Международном конгрессе по электричеству в 
Париже (1900), признание иностранцами его приоритета.

5103. Шаховской Н. Н. Воспоминания Н. Н. Шаховского о работе с 
А. С. Поповым. — В кн.: Александр Степанович Попов в характеристиках и 
воспоминаниях современников. М. — Л., 1958, с. 270—272.

Др. публ. — В кн.: Изобретение радио А. С. Поповым. М. — Л., 1945 (под 
загл.: Из личных воспоминаний).

Шаховской Николай Николаевич (р. 1880), лаборант кафедры физики 
Электротехнического института в Петербурге.

1903—1904. Работы автора под руководством Попова. Персонал кафедры. 
Попов как заведующий кафедрой и профессор. Участие автора в качестве ас
систента на докладах Попова. Его научная деятельность.

Потресов Александр Петрович (р. 1860), 
инженер путей сообщения

5104. Потресов А. П. Автобиография. Спб., тип. Ю. Н. Эрлих, 1911. 9 с.; 
1 л. портр. (Биогр. материалы, собранные инженерами путей сообщения вы
пуска 1886 г. по случаю 25-летия окончания курса).

1860—1911. Родословная автора. Учение в гимназии Бычкова в Петербур
ге и в Институте инженеров путей сообщения в Петербурге. Работа на стро
ительстве Сурамского тоннеля Закавказской железной дороги (1886— 1891). 
Женитьба. Рождение детей, их воспитание. Болезнь автора и лечение в Ита
лии. Возвращение в Москву.

Рымашевский Фабиан Осипович (р. 1832), 
генерал-лейтенант

5105. Рымашевский Ф. О. Дальномер. Воспоминания инвалида. — ОЖ, 
1911, Ко 287, с. 2768—2769; № 288, с. 2784—2786.
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1848—1909. Изобретение автором дальномера для нужд армии. Его ис
пытания, усовершенствование, отзывы о нем военных учреждений.

С алое Василий Васильевич (1839—1909), 
инженер путей сообщения, начальник Управления железных дорог

5106. Дезен А. Р., фон. Василий Васильевич Салов. Некролог. Спб., тип. 
Ю. Н. Эрлих, 1910. 12 с.; 1 л. портр.

Об авторе см. № 4998.
1850-е гг.— 1909. По личным воспоминаниям и рассказам Салова. Студен

ческие годы Салова, начало его служебной деятельности. Назначение автора 
секретарем Салова в бытность последнего начальником Управления железных 
дорог. Деятельность Салова на этом посту. Характеристика его личности.

Славянов Николай Гаврилович (1854— 1897), 
изобретатель в области дуговой электросварки металлов

5107. Славянов Н. Н. Воспоминания об отце. — «Электричество», 1954г 
№ 6, с. 83—85 с портр.

Славянов Николай Николаевич (1878— 1958), ученый-гидрогеолог.
1854— 1897. По личным воспоминаниям и рассказам родных. Родители и 

родственники Н. Г. Славянова, его детские и юношеские годы, начало служеб
ной деятельности. Научная и административная работа. Починка Славяновым 
церковных колоколов при помощи электросварки. Друзья и знакомые Славя
нова, его взаимоотношения с окружающими. Славянов в кругу семьи, во вре
мя отдыха.

Терещенко Ксенофонт Иванович (р. 1859), 
инженер путей сообщения

5108. Терещенко К. И. Автобиография. Спб., тип. Ю. И. Эрлих, 1911. 8 с.; 
1 л. портр. (Биогр. материалы, собранные инженерами путей сообщения вы
пуска 1886 г. по случаю 25-летия окончания курса).

1859— 1903. Детство в Одессе. Воспитание в Михайло-Семеновском сирот
ском доме. Учение в рисовальной школе Общества изящных искусств и Одес
ском реальном училище. Студенческие годы в Институте инженеров путей со
общения в Петербурге. Служба на различных железных дорогах. Команди
ровка на Закавказскую дорогу для исправления аварийных повреждений. Сос
тояние автора под следствием в связи со злоупотреблениями дорожных масте
ров.

Тиме Иван Августович (1838—1920),
ученый-машиностроитель, профессор Горного института (Петербург), 

в 1873— 1917 гг.— член Горного ученого комитета

5109. Добронизский А. В. Жизнь и деятельность И. А. Тиме.— ЗГИ, 1909, 
т. 2, вып. 2, с. 84— 113.

Добронизский Александр Валентинович, горный инженер, сослуживец 
И. А. Тиме по Петербургскому монетному двору и Горному ученому комитету.

1830-е гг.— 1909. По воспоминаниям автора, Тиме и лиц, знавших его. 
Родители Тиме. Детские годы. Жизнь в Новгороде, Петербурге, Златоусте, 
Екатеринбурге. Домашнее обучение и воспитание. Поступление в Петербург
ский институт корпуса горных инженеров. Студенческие годы. Начало слу
жебной деятельности на Урале. Заграничные командировки. Возвращение в 
Петербург и избрание профессором Горного института. Служба на Петербург
ском монетном дворе. Общественная, научная, педагогическая деятельность 
Тиме. Характеристика его личности.

5110. Тонков Р. Р. [Воспоминание об И. А. Тиме]. — ЗГИ, 1909, т. 2, вып. 
2, с. 166— 167 (в статье Р. Р. Тонкова «Труды Ив. Авг. Тиме по паровым кот
лам»).



Тонков Рафаил Рафаилович, теплотехник, преподаватель Горного инсти
тута в Петербурге.

Начало 1900-х гг. Тиме как экзаменатор и профессор Горного института. 
Его взаимоотношения со студентами. Характерные черты его личности.

Титов Петр Лкиндович (1843—1894),
кораблестроитель, инженер-самоучка

5111. Крылов А. Н. Кораблестроительный стаж на Франко-русском за
воде. П. А. Титов. [Коммент. С. Я. Штрайха]. — В кн.: Крылов А. Н. Воспо
минания и очерки. М., 1956, с. 72—79.

Сведения о др. публ.: с. 796.
Др. публ. — В кн.: Собр. трудов. Т. 1. Ч. 1. М. — Л., 1942 (под загл.: Ко

раблестроительный стаж на Франко-русском заводе. Морская академия); 
Крылов А. Н. Мои воспоминания. М. — Л., 1942 (под загл.: Кораблестрои
тельный стаж на Франко-русском заводе. Морская академия), а также в след, 
изд. этой кн.: Изд. 2-е. [М.], 1943; [М.], 1945; [М.], 1963; Крылов А. Н. Воспо
минания и очерки. М.,1949.

Об авторе см. № 4779.
1887— 1894. Стажировка автора на Франко-русском заводе в Петербурге. 

Знакомство с заведующим верфью Титовым. Совместная с ним работа по 
строительству броненосца «Николай I». Личность Титова, его взаимоотношения 
с окружающими, новаторская деятельность. Изучение Титовым под руковод
ством автора курса математики и других дисциплин.

Худяков Петр Кондратьевич (1858—1935),
специалист в области прикладной механики, 

профессор Московского высшего технического училища

5112. Худяков П. К. Как я учился. — СовС, 1936, № 7, с. 38—42.
1868— 1877. Обстоятельства поступления автора (сына крестьянина) в 

^подготовительный класс Московского высшего технического училища. Учебная 
программа, организация занятий, распорядок дня в училище. Исследователь
ская работа автора и получение за нее золотей медали в год окончания учи
лища. Влияние обучения на становление личности воспитанников.

Черкасов Александр Александрович (1834—1895), 
горный инженер, общественный деятель

5113. Баснин П. Александр Александрович Черкасов. Некролог.— ВЗол, 
1895, № 7, с. 122—123.

Др. публ.— ГЖ. 1895, № 4.
Автор — из круга знакомых.
1850-е гг.— 1895. По личным воспоминаниям и рассказам Черкасова и 

лиц, знавших его. Служба Черкасова инженером в Нерчинском округе Забай
кальской области. Отзывы о нем сослуживцев, каторжан. Открытие Черка
совым ^рюпинского золотого месторождения. Черты характера Черкасова.

Чернов Дмитрий Константинович (1839— 1921), 
металлург, профессор Михайловской артиллерийской академии в Петербурге

5114. Адеркас-Чернова А. Д. Воспоминания о Д. К. Чернове. [Публ. 
А. С. Федорова]. — ВИЕТ, 1962, вып. 12, с. 190—192 (в публ.: Федоров А. С. 
Новые материалы о Д. К. Чернове. 1).

Др. публ. (в сокр.).— МТОМ, 1968, ЛЬ 5.
Адеркас-Чернова Александра Дмитриевна — дочь Д. К. Чернова.
1850-е гг.— 1921. По личным воспоминаниям и рассказам лиц, знавших 

Чернова. Детские и студенческие годы Чернова, его участие в любительских
116



спектаклях в Петербургском практическом технологическом институте. Чернов 
в кругу семьи, его взгляды на воспитание детей. Друзья, ученики, знакомые 
Чернова. Его работа на Обуховском заводе в качестве главного инженера. 
Причины увольнения с завода. Научные интересы, любимые занятия в свобод
ное время (создание самодельных музыкальных инструментов, домашнее 
виноделие и т. д.). Связь Чернова с зарубежными учеными, его поездка на 
Парижскую выставку 1878—1879 гг.

5115, Лабзин Н. Ф. Дмитрий Константинович Чернов. К семидесятилетию 
со дня рождения. — ВОТ, 1914, т. 21, № 23, с. 844.

Лабзин Николай Филиппович (1837—1927), специалист по технологии ме
таллов, профессор Петербургского практического технологического института.

1852—1914. Знакомство автора с Черновым в годы совместного учения в 
Петербургском практическом технологическом институте. Работы Чернова по 
исследованию стали на Обуховском заводе, .его деятельность в качестве про
фессора Михайловской артиллерийской академии. Черты характера.

5116. Яковлев В. А. Деятельность Дмитрия Константиновича Чернова на 
Обуховском сталелитейном заводе.— ВОТ, 1914, т. 21, № 23, с. 845—850.

Об авторе см. № 4673.
1860-е гг.— 1914. По личным воспоминаниям, рассказам Чернова и лиц, 

.знавших его. Начало сталепушечного производства в России. Металлург 
П. М. Обухов в 50-е гг. (по воспоминаниям матери автора). Поступление 
Чернова на завод. Условия его жизни и работы. Открытие «точек Чернова», 
другие исследования. Конфликт с администрацией и уход с завода. Праздно
вание 75-летия со дня рождения Чернова. Чернов в минуты отдыха. Изготов
ление им скрипок.

Чиколев Владимир Николаевич (1845—1898), 
электротехник, первый редактор журнала «Электричество*

5117. Запольская В. В. Из воспоминаний В. В. Запольской о В. Н. Чико- 
леве. — «Электричество», 1948, N° 6, с. 77—79 с портр.

Автор — дочь В. Н. Чиколева.
1850-е гг.— 1898. По личным воспоминаниям и рассказам других лиц, 

знавших Чиколева. Детские и студенческие годы В. Н. Чиколева, его знакомст
во со своей будущей женой А. о . Эйсмонд. Начало научной деятельности. 
Дружба с П. Н. Яблочковым. Работы в области светотехники. Создание по 
инициативе Чиколева журнала «Электричество». Причины выхода Чиколева 
из членов Русского технического общества, его отказ работать за границей. 
Устройство Чиколевым освещения Невского проспекта (1882). Чиколев в до
машней обстановке. Болезнь и смерть.

Шпейер Владимир Константинович (1846—1915), 
инженер-строитель

См. также № 3264, 3266, 3267

5118. Васильев П. И. [Воспоминания о В. К. Шпейере]. — В кн.: Влади
мир Константинович Шпейер в воспоминаниях бывших товарищей его и со
служивцев по московскому городскому общественному управлению. М., 1915, 
с. 27—29; 2 л. портр.

Васильев Петр Ильич — инженер-технолог.
Конец 1890-х — начало 1900-х гг. Участие Шпейера в организации Сове

та инженеров по благоустройству при Московской городской управе. Его де
ятельность на посту заместителя председателя Совета. Характерные черты 
личности Шпейера, его взаимоотношения с окружающими. Общественная де
ятельность Шпейера.
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Эвертц Эрнест Иванович (1834— 1872), 
военный инженер, сотрудник «Инженерного журнала»

5119. Воспоминание об Э. И. Эвертце. — ИнЖ, 1873, № 3, с. 1—20 (гтаг. 
2-я). В конце текста: М. М.

Автор — сослуживец Эвереща.
1855—1872. По личным воспоминаниям и рассказам Эвертца. Участие 

Эвертца в обороне Севастополя. Служба в Главном обществе российских же
лезных дорог и Главном инженерном управлении Военного министерства. Ха
рактеристика личности Эвертца, его взаимоотношения с окружающими, с 
семьей автора. Душевная болезнь и смерть.

Эйдрыгевич Станислав Иванович (р. 1861), 
инженер путей сообщения

5120. Эйдрыгевич С. И. Автобиография. — В кн.: Юбилейный сборник 
[инженеров путей сообщения выпуска 1883 года]. XXV. 1883— 15. V. 1908 г. 
Спб., 1908, с. 183—188; 1 л. портр.

1861—1902. Детство. Годы учения в Институте инженеров путей сообще
ния в Петербурге. Товарищи. Студенческая практика в Северо-Двинской пар
тии по описанию рек и озер (1880). Инженерная деятельность народовольца
А. В. Буцевича. Служба автора на различных железных дорогах.

Яблочков Павел Николаевич (1847—1894), 
инженер, изобретатель в области электротехники

5121. Яблочков П. Н. Автобиографическое письмо П. Н. Яблочкова [г. 
Баллиго] с описанием его деятельности в Париже. [Примеч. Л. Д. Белькин- 
да].— В кн.: Павел Николаевич Яблочков. Труды. Документы. Материалы^ 
М., 1954, с. 49—51.

Др. публ.— В кн.: Белькинд Л. Д. Павел Николаевич Яблочков. 1847— 
1894. М., 1962.

1875— 1889. Первые опыты с электрической свечой. Установка освещения 
в Париже. Круг научных интересов. Состояние здоровья автора, его матери
альное положение, решение вернуться в Россию.

5122. Яблочков П. Н. О способе электрического освещения. [Примеч. 
сост.]. — В кн.: Павел Николаевич Яблочков. Труды. Документы. Материа
лы. М., 1954, с. 18—24.

Др. публ. — ЗРТО, 1879, вып. 3.
1872—1875. В тексте — воспоминания. Первые опыты автора по созданию* 

электрического освещения, проводившиеся в Москве. Продолжение научной 
деятельности в Париже. Изобретение электрической свечи, ее преимущества в 
сравнении с газовым освещением.

5123(1). Чернышев К. А. Из жизни Павла Николаевича Яблочкова. (1847— 
1891).— ФЛ, 1904/5 акад. г., т. 1, Ня 1, с. 3—7; Ня 2, с. 33—35; № 3, с. 65— 
69; Ня 4, с. 97— 105 с ил. То же. Отд. отт. Николаев, 1905.

5123(2). Чернышев К. А. Из жизни Павла Николаевича Яблочкова. [При- 
меч. Л. Д. Белькинда]. — В кн.: Павел Николаевич Яблочков. Груды. Доку
менты. Материалы. М., 1954, с. 323—327.

Сведения о др. публ.: с. 326.
Чернышев Константин Алексеевич, учитель физики реального училища в 

Николаеве, редактор-издатель журнала «Физик-любитель», знакомый Яблоч
кова.

Начало 1870-х гг.— 1878. По воспоминаниям лиц, знавших Яблочкова. 
Организация П. Н. Яблочковым совместно с изобретателем Н. Г. Глуховым 
электротехнической мастерской в Москве. Изобретение Яблочковым электри
ческой свечи (1875). Его отъезд за границу и участие в Парижской всемир
ной выставке 1878 г. Характеристика личности.
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5124(1). Чиколее В. Н. Отрывки из воспоминаний старого электротехни
ка. — В кн.: Чиколев В. Н. Не быль, но и не выдумка. Изд. 2-е, доп. Спб., 
1896, с. 98—107.

Др. публ. — В кн.: Чиколев В. Н. Не быль, но и не выдумка. Спб., 1895.
5124(2). Чиколев В. Н. Отрывки из главы «Воспоминания старого элект

ротехника». [Примеч. Л. Д. Белькинда]. — В кн.: Павел Николаевич Яблоч- 
ков.Труды. Документы. Материалы. М., 1954, с. 311—317 с ил.

Сведения о др. публ.: с. 317.
Об авторе см. № 5117.
1856—1894. Коронационный фейерверк в Москве (1856) под руководством 

генерала К. И. Константинова. Знакомство автора с П. Н. Яблочковым, их 
взаимоотношения. Личность Яблочкова, его научная деятельность, политиче
ские взгляды. Встречи с Яблочковым в Петербурге и Париже. Яблочков не
задолго до смерти. Его возвращение в Россию и отношение к нему со сторо
ны бывших друзей и знакомых.

5125. Эшлиман Н. М. Из воспоминаний о П. Н. Яблочкове. [Примеч. 
Л . Д. Белькинда]. — В кн.: Павел Николаевич Яблочков. Труды. Документы. 
Материалы. М., 1954, с. 334—338.

Эшлиман Николай Михайлович (р. 1878), племянник П. Н. Яблочкова, 
инженер.

1893—1894. Внешний вид Яблочкова, его привычки, черты характера. 
Последние дни жизни Яблочкова.

5126. Яблочкова М. Н. Некоторые воспоминания о жизни покойного Пав
ла Николаевича Яблочкова. [Примеч. Л. Д. Белькинда].— В кн.: Павел Нико
лаевич Яблочков. Труды. Документы. Материалы. М., 1954, с. 328—333.

Яблочкова Мария Николаевна (р. 1857), вторая жена П. Н. Яблочкова.
1878—1894. Знакомство с Яблочковым в Париже и брак с ним. Участие 

Яблочкова во Всемирной Парижской выставке 1878 г. и помощь ему со сто
роны вел. кн. Константина Николаевича. Квартира Яблочкова в Париже. Его 
жизнь за границей, тоска по родине, возвращение в Россию (1893). Научная 
деятельность, круг интересов, часы досуга. Болезнь Яблочкова, его послед
ние слова.

Янковский Платон Константинович (р. 1860), 
инженер путей сообщения, профессор Института инженеров 

путей сообщения в Петербурге

5127. Янковский П. К. Автобиография. Спб., тип. Ю. Н. Эрлих, 1911. 12 с.; 
1 л. портр. (Биогр. материалы, собранные инженерами путей сообщения вы
пуска 1886 г. по случаю 25-летия окончания курса).

1860—1911. Детство в Минске. Домашнее воспитание. Учение в Минской 
гимназии. Учителя: Н. И. Андерсон, Н. П. Богушевский, Н. В. Воронцов, 
И. И. Самойло. Студенческие годы в Петербургском университете и Институте 
инженеров путей сообщения в Петербурге. Историк искусства А. В. Прахов и 
приемы в его доме. Работа автора по проектированию мостов и портовых со
оружении, деятельность в области гидравлики. Защита диссертации и профес
сура в Институте инженеров путей сообщения в Петербурге. Избрание ин
спектором института.

Ясинский Феликс Станиславович (1856—1899), 
ученый в области строительной механики, профессор Института 

инженеров путей сообщения в Петербурге

5128. Передерий Г. П. [Письмо к А. Н. Митинскому с воспоминаниями об 
Ф. С. Ясинском]. — В кн.: Митинский А. Н. Феликс Станиславович Ясинский. 
М., 1957, с. 89—91.

Др. публ. — В кн.: Ясинский Ф. С. Избранные работы по устойчивости 
сжатых стержней. М. — Л., 1952.
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Передерни Григорий Петрович (1871—1953), специалист в области мосто
строения, ученик Ф. С. Ясинского по Институту инженеров путей сообщения 
в Петербурге, академик.

1894—1897. Присутствие автора на защите Ясинским адъюнктской дис
сертации. Выступление оппонента А. Н. Крылова на-защите. Назначение Ясин
ского профессором по строительной механике, его педагогическая деятель
ность. Бытовые эпизоды. Черты характера Ясинского.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

P E R S O N A L I A

См. также № 4685—4687, 4871, 5645

Арнольд Федор Карлович (1819—1902), 
лесовод, профессор Лесного института, директор Петровской земледельческой.

и лесной академии

5129. Бертенсон В. А. Ф. К. Арнольд. (По поводу его пятидесятилетнего' 
юбилея). — ЗОСХЮР, 1888, N°. 5/7, с. 212—213.

Бертенсон Василий Алексеевич (р. 1860), агроном, в 80-е гг. студент Пет
ровской академии.

80-е гг. Арнольд как директор Петровской земледельческой и лесной ака
демии.

5130. Собичевский В. Т. Несколько слов ученика об учителе. (По поводу 
пятидесятилетия специальной деятельности Ф. К. Арнольда).— Л Ж, 1888, вып. 
2, с. VII—X.

Собический Василий Тарасович (1838—1913), лесовод, профессор.
1860— 1865. Преподавательская деятельность Арнольда в Петербургском 

лесном институте.

Бранке Владимир Юльевич, фон (ум. 1913), 
лесовод, доцент Института сельского хозяйства и лесоводства 

в Новой Александрии
5131. Маркович В. В. Памяти профессора В. Ю. фон-Бранке. — ЛпВ, 1913,. 

N° 23, с. 267.
Маркович Василий Васильевич (р. 1865), географ, в 80-е гг. студент Ин

ститута сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии.
80-е гг. Внешний облик фон-Бранке. Его отношение к студентам. Встречу 

с ним автора после окончания института.

Вернер Константин Антонович (1850—1902), 
статистик, агроном, профессор сельскохозяйственной экономии 

Петровской земледельческой и лесной академии
5132. Васюков С. И. Памяти К. А. Вернера. — ИВ, 1903, т. 41, N° 1, с.. 

277—292.
Об авторе см. № 4598.
1870-е гг.— 1902. Студенческие годы Вернера. Его участие в русско-ту

рецкой войне (1877— 1878). Занятия сельскохозяйственной статистикой. Наз
начение инспектором сельскохозяйственных школ в Степном генерал-губерна
торстве. Быт сибирских крестьян и чиновников. Научная и преподавательская 
деятельность в Петровской сельскохозяйственной академии и на Женских 
сельскохозяйственных курсах. Смерть. В тексте — выдержки из писем Верне
ра к автору.
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Докучаев Василий Васильевич (1846—1903), 
почвовед, профессор Петербургского университета

5133. Димо Н. А. Воспоминания о В. В. Докучаеве и его деятельности в 
Новой Александрии. — Студенч. науч. конф., посвящ. В. В. Докучаеву. Киши
нев, 1949, с. 5—24.

'Димо Николай Александрович (1873—1959), почвовед.
1894—1896. Поступление автора в Ново-Александрийский институт сель

ского хозяйства и лесоводства. Докучаев как директор института. Его пре
подавательская деятельность, отношение к студентам.

5134. Захаров С. А. Последние годы деятельности В. В. Докучаева. Из 
воспоминаний ученика. — «Почвоведение», 1939, № 1, с. 43—53.

Захаров Сергей Александрович (1878— 1949), почвовед, ученик Докучаева.
1898—1903. Воспоминания, дополненные выдержками из дневника. Пуб

личные лекции Докучаева в Москве. Работа автора с Докучаевым по изуче
нию почв. Рассказ Докучаева о возникновении у него интереса к почвоведе
нию. Его смерть.

5135. Земятченский П. А. Василий Васильевич Докучаев как личность (по 
воспоминаниям). — «Почвоведение», 1939, № 2, с. 9—13.

Земятченский Петр Андреевич (1856—1942), геолог и почвовед, ученик 
Докучаева.

1881 — 1893. Исследование почв в Нижегородской губернии под руководст
вом Докучаева. Его организаторская деятельность на съезде естествоиспыта
телей и врачей (1889). Взаимоотношения Докучаева с сослуживцами в Ново- 
Александрийском сельскохозяйственном институте.

5136. Мещерский И. И. Несколько воспоминаний о В. В. Докучаеве, как 
общественном деятеле. — «Почвоведение», 1903, № 4, с. 427—430.

Мещерский Иван Иванович (р. 1858), чиновник Главного управления зем
леустройства и земледелия.

1879—1902. Совместная деятельность автора и Докучаева в Комиссии по 
преобразованию Ново-Александрийского института и в других комиссиях. До
кучаев как ученый. Его личные качества.

5137. Отоцкий П. В. Жизнь В. В. Докучаева. — «Почвоведение», 1903, т. 5, 
№ 4, с. 319—342. То же. Отд. отт. М., 1904.

Отоцкий Павел Владимирович (р. 1866), почвовед, ученик Докучаева.
1846—1903. Биография, написанная по рассказам Докучаева и личным 

воспоминаниям автора. Личность Докучаева, его взаимоотношения со студен
тами и сослуживцами.

5138. Прасолов Л. И. [В. В. Докучаев]. — «Почвоведение», 1950, Mb 7, с. 
389—390 (в статье Л. И. Прасолова «Из воспоминаний о встречах с В. В. Д о
кучаевым, Н. М. Сибирцевым и В. Р. Вильямсом»).

Прасолов Леонид Иванович (1845— 1954), почвовед, географ, академик, 
в 90-е гг. студент Петербургского университета.

1897—1899. Научная работа автора под руководством Докучаева.
5139. Ферхмин А. Р. Нижегородский период деятельности В..В. Докучае

ва. —«Почвоведение», 1903, т. 5, № 4, с. 343—351.
Ферхмин Альберт Романович, почвовед.
1882— 1886. Работа автора помощником Докучаева по исследованию почв 

Нижегородской губернии. Отношение почвоведов с местными властями и по
мещиками, Защита Докучаевым докторской диссертации в Петербургском уни
верситете (1883).

Калантар Александр Айрапетович (1855—1913), 
животновод, общественный деятель, журналист

5140. Блажин Н. Александр Айрапетович Калантар. — ВестнЖ, 1913, № 
10, с. 905—908.

Автор — предположительно Блажин Николай Флегонтович, маслодел.

121



1879—1913. Встречи автора с Калантаром в Едимоновской школе молоч
ного хозяйства и на Тифлисской молочно-хозяйственной выставке. Личность 
Калантара. Его деятельность.

5141. Щепкин М. [А. А. Калантар].— ВестнЖ, 1913, № 10, с. 908—909.
Автор — предположительно Щепкин Митрофан Митрофанович, директор 

школы Московского общества сельского хозяйства.
1910. Встречи с Калантаром на Петербургском съезде по массовому 

улучшению скота.

Маслов Степан Алексеевич (1793—1879), 
секретарь Московского общества сельского хозяйства, 

основатель «Земледельческого журнала», директор 
Московского комитета шелководства

5142. Богданов А. П. Русское шелководство и Степан Алексеевич Маслов. 
[М., 1884]. 27 с.

Об авторе см. N° 4862.
50—70-е гг. Характеристика личности Маслова и его деятельности в ка

честве непременного секретаря Московского общества сельского хозяйства, 
директора Московского комитета шелководства.

Сибирцев Николай Михайлович (1860—1900), 
почвовед, заведующий кафедрой Института сельского хозяйства 

и лесоводства в Новой Александрии

5143. Мацеевич К. С[ибирцев], как профессор. — «Почвоведение», 1900. 
т. 2, N° 4, с. 264—269 (в публ. «Н. М. Сибирцев, его жизнь и деятельность»).

Др. публ. — В кн.: Н. М. Сибирцев, его жизнь и деятельность. [Отт. из: 
«Почвоведение», 1900, т. 2, № 4]. Спб., 1901.

Автор — в 90-е гг. студент Ново-Александрийского института.
90-е гг. Лекции Н.М. Сибирцева по почвоведению. Его влияние на миро

воззрение студентов.
5144. Отоцкий П. В. [Воспоминания о Н. М. Сибирцеве]. — «Почвоведе

ние», 1900, т. 2, № 4, с. 271—276 (в публ. «Н. М. Сибирцев, его жизнь и дея
тельность») .

Др. публ. — В кн.: Н. М. Сибирцев, его жизнь и деятельность. [Отт. из: 
«Почвоведение», 1900, т. 2. № 4]. Спб., 1901.

Об авторе см. N° 5137.
1880-е гг.— 1900. Личность Сибирцева.
5145. Прасолов Л. И. [Н. М. Сибирцев]. — «Почвоведение», 1950, N° 7,

с. 390—391 (в статье Л. И. Прасолова «Из воспоминаний о встречах с
В. В. Докучаевым, Н. М. Сибирцевым и В. Р. Вильямсом»).

Об авторе см. N° 5138.
1898—1899. Совместная поездка автора с Сибирцевым по степному 

Заволжью.
5146. Ферхмин А. Р. С[ибирцев], как человек. — «Почвоведение», 1900.

т. 2, N° 4, с. 269—271.
Др. публ. — В кн.: Н. М. Сибирцев, его жизнь и деятельность. [Отт. из: 

«Почвоведение», 1900, т. 2, N° 4]. Спб., 1901.
Сб авторе см. N° 5139.
80-е гг. Характеристика личности Сибирцева.

Теплоухов Федор Александрович (ум. 1905), 
лесовод, ботаник, археолог

5147. Боков В. Е. Воспоминания о Федоре Александровиче Теплоухо- 
ве. — ЛЖ , 1905, т. 35, вып. 10, с. 1611 — 1613.

Боков Владимир Егорович, лесничий дач Златоустовского округа казен
ных горных заводов.
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1870-е гг.— 1905. Биографические сведения о Теплоухове и воспомина
ния о встречах с ним. Квартира Теплоухова в Перми.

Турский Митрофан Кузьмич (1840—1899),
лесовод, профессор Петровской земледельческой и лесной академии

5148. Даниель-Беков Г. М. К. Турский, как профессор-педагог.— ЛЖ , 
1899, вып. 5, с. 804—808.

Автор — лесовод, ученик Турского по Петровской академии.
90-е гг. Лекции Турского, его отношения со студентами, черты характера.
5149. Собичевский В. Т. Воспоминания о М. К. Турском. — ЛЖ , 1899, 

вып. 5, с. 787—799. То же. Отд. отт. Спб., 1899.
Об авторе см. № 5130.
1840—1899. Биографические сведения о Турском и воспоминания о нем 

автора. Личность Турского. Характеристика его деятельности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

5150. Боткин Я. А. Заметки и воспоминания врача. Симферополь, элект
ротип. М. М. Эйдлина, 1909. 116 с.

Боткин Яков Алексеевич (1850—1912), земский врач-психиатр, приват- 
доцент Московского университета.

1860-е гг. — 1881. Учение в Третьей московской гимназии. Система пре
подавания и воспитания. Учителя. Кружок самообразования. Студенческие 
годы в Московском университете. Профессора А. И. Бабухин, Ф. А. Бредихин, 
Н. А. Любимов, А. И. Полунин, А. Г. Столетов, В. Я. Цингер и др. Г. А. З а 
харьин как врач, его практика среди московского купечества. Эпизоды служ
бы автора в Костромской психиатрической земской больнице. Провинциаль
ное общество. Губернатор Н. Е. Андреевский. Ссыльные поляки в городе.

5151. Бравин К. С. Мои воспоминания из аптечной жизни. Рязань, Гос- 
типолит., 1925. 26 с.

Бравин Карп Соломонович, фармацевт.
Середина 1870-х гг.— 1882. Служба аптекарским учеником в Вильне. 

Занятия в фармацевтической лаборатории Киевского университета, подготов
ка к экзамену на звание аптекарского помощника. Жизнь в различных горо
дах Северо-Западного края и в Москве. Характеристика аптечных служа
щих. Студенческие годы в Московском университете, получение степени 
провизора.

5152. Быков К. В. Из прошлого. — ВСХВГ, 1914, вып. I, с. 159—161.
Быков Константин Васильевич (р. 1860), земский врач.
1887 — начало 1890-х гг. Первые годы службы в Коротоякском уезде Во

ронежской губернии. Условия работы. Помещение амбулатории.
5153. Веретенникова А. И. Записки земского врача. — НМ, 1956, № 3, 

с. 205—232.
Об авторе см. № 5210.
1882—1887. Путь из Казани в Белебеевский уезд Уфимской губернии. 

Служба участковым врачом в башкирской деревне Будзяк. Условия работы. 
Характеристика членов земской управы.

5154. Гетье Ф. А. Воспоминания о Старо-Екатерининской больнице 
[1888—1898 гг.]. — В кн.: Московская Екатерининская городская больница 
родоначальница городской и общественной медицины. 1776—1926. М., 1929, 
с. 312—318.

Гетье Федор Александрович (1863—1938), врач, сверхштатный ординатор 
Старо-Екатерининской больницы.

Служба в больнице. Врачи-терапевты А. Н. Хрусталев и В. Н. Шнауберт. 
Хирург больницы Н. Д. Кузнецов.
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5155. Добровольский К. Н. Поручик Бородин зубным врачом.— РАГ 
1907, кн. 2, вып. 6, с. 286—288.

Добровольский Карл, офицер Генерального штаба.
Начало 60-х гг. Офицер 1-го кадетского корпуса в Петербурге Бородин,, 

его знахарский способ лечения зубной боли и карьера в качестве частно
практикующего дантиста.

5156. Драгневич Н. П. Из воспоминаний женщины-врача. (К 25-летик> 
деятельности женщин-врачей). — РБ, 1903, N° 1, с. 61—74 (паг. 1-я).

Драгневич (урожд. Яновская) Наталья Павловна (р. 1851).
1877— 1880-е гг. Деятельность автора и других женщин-врачей в Болга

рии во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 63-й военный госпиталь. 
Н. В. Склифосовский. Возвращение в Россию, заведывание городской зем
ской больницей в Кириллове Новгородской губернии. Отношение Министер
ства внутренних дел и земств к женщинам-врачам.

5157. Елпатьевский С. Я. «Средний урожай». По поводу голода. — РБ,. 
1905, N° 11/12, с. 71—79 (паг. 3-я).

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854— 1933), писатель, публицист-на
родник, врач.

1878— 1880. Служба уездным врачом в Рязанской губернии. Состояние 
земской медицины. Положение крестьян. Голод. Эпидемии.

5158. Лазарев И. Ф. Воспоминания из врачебной службы в Сибири.— 
МедВ, 1867, N° 7, с. 57—59; N°. 8, с. 69—71; № 34, с. 305—307; N° 35, с. 313— 
315; N° 36, с. 321—324.

Лазарев Иван Федорович (р. 1830), уездный врач в ряде сибирских го
родов.

1853—1865. Назначение уездным врачом в Якутск. Устройство поселе
ний на Аянском тракте. Подробности быта якутов. Командировка на борьбу 
с цингой. Служба городовым врачом и врачом богоугодных заведений в Крас
ноярске, окружным врачом в Минусинске и Енисейске. Уездные больницы в 
Якутске, Иркутске, Вилюйске, Минусинске, больницы при Красноярском ост
роге и при красноярских богоугодных заведениях. Борьба с эпидемиями. При
чины смертности среди населения. Служба врачом на золотых приисках. Зло
употребления служащих и аптекарей при продаже лекарств. Сведения о про
изведенных операциях.

5159. Моллесон И. И. 50 лет назад. (Воспоминания о том, как я начинал 
земскую службу). —- ВСХВГ, 1914, вып. 1, с. 129—149.

Моллесон Иван Иванович (1842— после 1915), земский врач.
1865—1869. Окончание Казанского университета. Служба в Бугуруслан- 

ском уезде Самарской губернии. Земская управа. Крестьянский быт. Борьба 
со знахарством. Переход на службу в фабричную больницу поселка Спасский 
затон. Организация потребительного товарищества мастеровых. Кратко о 
дальнейшей земской деятельности.

5160. На земской службе. Из записок фельдшерицы.— BE, 1890, кн. 12, 
с. 549—593. В конце текста: Анна А.

1881 —1883. Служба в земской больнице одной из северных губерний. Хо
зяйственная часть. Больничный персонал. Посещение больных в деревнях. 
Конфликт с врачом, увольнение автора по решению земской управы.

5161. Поспелов А. И. К истории возникновения клиники кожных и вене
рических болезней при имп. Московском университете. — PC, 1913, т. 156, 
N° 10, с. 197—204.

Поспелов Алексей Иванович (р. 1847), профессор медицинского факуль
тета Московского университета.

1860-е гг.— 1910. Лекции профессора Н. П. Мансурова по кожным и ве
нерическим болезням. Открытие университетской клиники кожных и венери
ческих болезней при Екатерининской больнице. Деятельность автора в каче
стве ассистента директора клиники Д. И. Найденова. Служба главным врачом 
Мясницкого отделения больницы для чернорабочих в Москве. Организация
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при больнице курсов для учениц Московского повивального института (впо
следствии Училище для повивальных бабок кн. Долгорукого).

5162. Розанов В. Н. Из воспоминаний. — В кн.: Московская Екатеринин
ская городская больница родоначальница городской и общественной медици
ны. 1776—1926. М., 1929, с. 318—322.

Розанов Владимир Николаевич (1872—1934), хирург, старший врач го
родской Солдатенковской больницы в Москве.

80-е гг. Воспоминания об отце Н. Н. Розанове — враче Старо-Екатеринин
ской больницы. Смерть Л. В. Гиндебурга во время обхода больных. Хирург
С. П. Галицкий. Совместная работа с ним автора.

5163. Романов А. А. Воспоминания о земской службе в Тимском уезде.— 
ВСХВГ, 1914, вып. 1, с. 162—165.

Романов Александр Антонович (р. 1861), заведующий детским земским 
приютом в Воронеже.

1891—1900. Знакомство с земским врачом В. Т. Румянцевым, переход на 
земскую службу в Тимский уезд Курской губернии. Отдельные эпизоды жиз
ни в уезде.

5164. Русанов Н. Н. Отрывки из воспоминаний земского врача. (К 50- 
летнему юбилею учреждения земства). — ВСХВГ, 1914, вып. 1, с. 150—158.

Русанов Николай Николаевич (р. 1854), земский врач в Новохоперске 
Воронежской губернии.

1879—1890-е гг. Состояние медицинской службы в уезде. Врач В. В. Ка
верин. Эпидемии дифтерита и холеры. «Холерный бунт» 1892 г. в селе Ма
карово.

5165. Сланская Е. В. По визитам. День думского женщины-врача в 
С.-Петербурге. — BE, 1894, кн. 3, с. 204—242.

Др.' публ. — В кн.: День думского женщины-врача в С.-Петербурге. Спб., 
1904.

Сланская Екатерина Виссарионовна (р. 1853).
Начало 90-х гг. Постановка медицинского дела в Петербурге. Быт го

родской бедноты.
5166. Тарасенков А. Т. Воспоминания о Шереметевской больнице. М., ти- 

полит. Н. И. Куманина, 1899. 27 с.
Тарасенков Алексей Терентьевич (1816—1873), главный врач больницы 

Странноприимного дома гр. Шереметева в Москве.
1858—1859. Начало деятельности в качестве главного врача больницы. 

Борьба со злоупотреблениями больничного персонала.
5167. Тезяков Н. И. Из пережитого. — Воспоминания. Херсонская санитар

ная организация. — ГЭ, 1927, № И, с. 61—66.
Тезяков Николай Иванович (1859—1925), земский врач, выпускник Ка

занского университета.
1889—1896. Служба санитарным врачом Александрийского и Елизавет- 

градского уездов Херсонской губернии. Санитарное обследование сельскохо
зяйственных рабочих. Организация лечебно-продовольственных' пунктов. Борь
ба с эпидемиями. «Холерный бунт» в Ольвиополе (1892).

5168. Толстой К. К. Воспоминания земского врача. М., Унив. тип. (Кат
ков), 1876. 97 с.

Др. публ. — МВВ, 1875, № 23—31.
Толстой Константин Константинович (1842—1913), земский врач, впо

следствии врач Главного дворцового управления.
60—70-е гг. Деятельность в Павлоградском уезде Екатеринославской, 

Козельском уезде Калужской и Московском уезде Московской губерний. 
Крестьянский быт. Знахарство. Состояние медицинского дела в деревне. Пред
ложения автора по улучшению медицинского обслуживания населения. В тек
сте— сведения о размере жалования участкового земского врача, медицин
ского персонала в Московском уезде, данные о заболеваемости населения и 
другие материалы.
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5169. Фаресова А. А. Очерки земской медицины в Псковской губернии. 
(Из записок женщины-врача). — «Дело», 1887, № 3, с. 61—76 (паг. 2-я).

Фаресова Александра Адамовна (р. 1855).
1885. Поездка в Новоржевский уезд для его изучения в санитарном и ме

дико-статистическом отношении и принятия мер против холеры. Быт кресть
ян, их взгляды на медицинскую помощь.

5170. Шервинский В. Д. Воспоминания о прозектуре Старо-Екатеринин
ской больницы. — В кн.: Московская Екатерининская городская больница ро
доначальница городской и общественной медицины. 1776—1926. М., 1929, 
с. 397—403.

Шервинский Василий Дмитриевич (1849— 1941), прозектор больницы, 
впоследствии профессор кафедры частной патологии и терапии Московского 
университета.

70-е гг. Обстоятельства назначения автора на должность прозектора. От
ношение между начальством и подчиненными. Научная работа в больнице 
и ее архив.

ЭПИДЕМИИ И БОРЬБА С НИМИ

5171. Благонравов И. Холера в селе Г...е в 1866 году. — ПензЕВ, 1867, 
№ 17, ч. неофиц., с. 494—499.

Благонравов Иоанн, священник села Гольцовка Мокшанского уезда Пен
зенской губернии.

Окт. Слухи о причинах эпидемии. Недоверие крестьян к врачам.
5172. Воспоминания о холере 1891 года. — ИВ, 1908, т. 114, № 11, с. 570—

575. В конце текста: А. К.
Автор — дочь управляющего пароходством «Кавказ и Меркурий».
Эпидемия в Астрахани. Паника среди горожан. Подавление войсками 

«холерного бунта».
5173. Громаковский А. В. Тяжелые, но поучительные воспоминания свя

щенника. (Из недавнего-прошлого). — ВВД, 1893, № 14, с. 440—442.
Громаковский Андрей Васильевич, протоиерей.
Лето 1892. Эпидемия холеры в Баку. Похороны прихожан портовой церк

ви.
5174. Из командировки на эпидемию в 1892 году. Личные наблюдения и 

заметки. — BE, 1894, т. 4, кн. 8, с. 698—759. В конце текста: И. Б.
Автор — студент Военно-медицинской академии.
Поездка в Новоузенский уезд Саратовской губернии. Постановка меди

цинского дела в уезде. Организация холерных бараков в Покровской слобо
де. «Холерные бунты» в Новоузенском уезде и в Саратове. Слухи о причи
нах эпидемии.

5175. Лавров Н. Воспоминания накануне холеры. — НЖ, 1905, № 4, 
стб. 1271— 1304.

Лавров Николай, очевидец событий.
1892. Эпидемия холеры в Баку. Бегство населения из города. Действия 

администрации и городской думы. Организация медицинской помощи.
5176. Мельников Н. Ветлянская чума в 1878 и 1879 гг. Воспоминания 

бывшего городского головы в г. Царицыне. — PC, 1889, т. 64, № 10, с. 143—- 
156.

Эпидемия чумы в станице Ветлянка Астраханской губернии. Поездка в 
Москву и Петербург, беседа с министром внутренних дел Л. С. Маковым. 
Мероприятия правительства и местной администрации по борьбе с эпидеми
ей. Деятельность М. Т. Лорис-Мелнкова в качестве временного Астраханско
го, Саратовского и Самарского генерал-губернатора. Совещательно-санитарная 
комиссия в Саратове, ее состав. Саратовский губернатор М. Н. Галкин-Врас- 
ский. В тексте — документальные материалы, переписка автора.
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5177. Оберучев К. М. Дезинфекция. (Из записной книжки). — СрА, 1910г 
кн. 4, с. 73—78.

Об авторе см. № 4579.
1892. Мероприятия местной администрации по борьбе с холерой в Маргела- 

не и Маргеланском уезде Ферганской области. Деятельность дезинфекционных 
отрядов, отношение к ней местного населения.

5178. Паевская А. Н. Командировка на холеру. Из записок женщины- 
врача.— РБ, 1903, № 7, с. 121—169; № 8, с. 49—93.

Паевская Аделаида Николаевна (1843—1908).
1892. Путешествие по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, воз

вращение в Петербург. Командировка в Саратовскую губернию. Холерный 
госпиталь в Самаре, его персонал. Деятельность автора в качестве начальни
ка 10-го санитарного отряда в Ставропольском уезде Самарской губернии. 
Быт и нравы крестьян. Слухи в связи с эпидемией. «Холерные бунты». Сель
ское духовенство.

5179. Полферов Я. Я. Из воспоминаний степного ветеринара.— ВестнОВ, 
1898, № 21, с. 810—813; № 22, с. 854—858.

Полферов Яков Яковлевич (р. 1866), ветеринар.
1888—1898. Трудности работы в зауральских степях. Отношение местной 

администрации и казахского населения к ветеринарам. Сопротивление степ
ных прасолов мерам по борьбе с эпизоотиями.

5180. Поссе В. А. «На холере». М., изд. «Посредник», 1896. 111 с.
Поссе Владимир Александрович (1864—1940), общественный деятель, пуб

лицист, врач.
Лето 1892. Петербург во время эпидемии. Холерные бараки. Участие в* 

борьбе с холерой в Самарской губернии. Отношение крестьян к врачам.

5181. Раевская Е. И. Из записной книжки. — РА, 1888, кн. 1, вып. 1, 
с. 292-310.

Раевская Екатерина Ивановна (1817—1900), писательница, помещица 
Тульской и Московской губерний.

30—80-е гг. Лекарь Епифаньевского уезда Рязанской губернии Н. С. Ру
саков. Оспопрививание крестьянским детям. Лечение отца автора у врача 
В. С. Георгиевского. Доктор медицины К. Мазинг, хирург Ново-Екатеринин
ской больницы в Москве Д. В. Насонов, хирург А. И. Дроздов. Характерис
тика их врачебных качеств.

5182. Серебровская О. М. Воспоминания о холере 1892 года. — ЖдВ, 1900г 
№ 8, стб. 949—960.

Автор — сестра милосердия.
Служба в Самарской губернии во время эпидемии холеры. Взаимоотно

шения с крестьянами.

5183. Черепнин Н. П. Чума в Петербурге в 1879 г. (Из записок врача).— 
ИВ, 1904, т. 95, № 3, с. 935—945.

Черепнин Николай Петрович (1841 —1906), врач Министерства государ
ственных имуществ.

Слухи об эпидемии чумы в станице Ветлянка Астраханской губернии. 
Случаи заболевания в Петербурге. Организация «Обществом русских врачей 
в С.-Петербурге» публичных чтений о чуме. Врачебно-санитарные мероприя
тия в связи с эпидемией. С. П. Боткин.

5184. Юницкий А. Воспоминания приходского пастыря о холере в Б аку .— 
ЦВ, 1893, № 5, с. 72 -75 .

Автор — протоиерей, благочинный Бакинского прихода.
Лето 1892. Город во время эпидемии. Посещение больных.
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P E R S O N A L I A

См. также № 4772—4775, 4883—4900, 4931—4932, 4968, 5397, 5592, 5729,
5769—5771, 5819—5820 .

Акерблом Иван Христианович (1836—1897), 
врач-психиатр

5185. Арнштейн К. А. Воспоминания о Иване Христиановиче Акербломе.— 
НВест, 1897, т. 5, вып. 2, с. 172—174. То же. Отд. отт. Спб., 1897.

Арнштейн Карл Августович (1840—1919), профессор Казанского универ
ситета.

1864—1897. Знакомство с Акербломом в Германии, совместное изучение 
психиатрии в Мюнхене и Берлине. Деятельность Акерблома в качестве ди
ректора земской лечебницы для душевнобольных в Самаре.

Александров Владимир Степанович (1825—1893), 
доктор медицины

5186. Новицкий С. А. Доктор медицины Владимир Степанович Александ
ров. Харьков, тип. Губерн. правления, 1894. 19 с.

1825—1893. Биография Александрова, написанная по воспоминаниям ав
тора и других лиц. Характеристика личности Александрова.

Арнгейм Фридрих Карлович (1845—1893), 
доктор медицины

5187. Арнгейм Ф. К. [Автобиография]. — В кн.: Кривский А. И., Чеме
зов В. И. Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в имп. 
Медико-Хирургической академии в 1868 году. Спб., 1893, с. 35—40. На л. 7 
вклейки — портр. авт.

1845—1892. Служба в Елисаветинской клинической детской больнице в 
Петербурге. Научная деятельность.

Архангельская Александра Гавриловна (1851—1905), 
земский врач

5188. Дрентельн Е. С. Памяти Александры Гавриловны Архангельской.— 
СЗБ, 1905, № 6, с. 294—295.

Дрентельн Елизавета Сергеевна (р. 1857), врач, сокурсница Архангель
ской..

1870-е гг.— 1905. Личность Архангельской. Отдельные эпизоды ее жизни 
и врачебной деятельности в Верейском уезде Московской губернии.

Бакунина Екатерина Михайловна (1812—1890), 
сестра милосердия

5189. Синицын А. А. Е. М. Бакунина. Биогр. очерк. — BE, 1898, кн. 7, 
с. 214—230.

Синицын Александр Алексеевич (1834—1901), врач, земский деятель.
1854—1894. Знакомство с Бакуниной в Петербурге. Деятельность Баку

ниной в качестве сестры милосердия в Севастополе во время Крымской вой
ны (по ее рассказам). Жизнь в имении Козицино Новоторжского уезда Твер
ской губернии, устройство лечебницы для крестьян, участие в организации 
земских лечебниц. Заведывание военно-временными госпиталями в Дилижа- 
не (Елизаветпольская губерния) во время русско-турецкой войны 1877— 
1878 гг. В тексте — переписка Бакуниной с Н. И. Пироговым, документы.
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Балакин Иосиф Варнавич (ок. 1844—1898),
управляющий кирпичными заводами В . И. Якунчикова 

в Московском и Звенигородском уездах Московской губернии, 
деятель в области фабричной гигиены

5190. Погожее А. В. Памяти Иосифа Варнавича Балакина. М., типолит. 
т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1898. 7 с.

Погожев Александр Васильевич (1853—1913), санитарный врач.
1870-е гг.— 1898. Воспоминания. Участие Балакина в Санитарной группе 

Московского отделения Русского технического общества.

Балинский Иван Михайлович (1824—1902), 
психиатр, профессор Медико-хирургической академии

5191. Балинский А. И. К биографии И. М. Балинского. — ОПНР, 1929, 
№ 3, с. 131—137.

Автор — сын И. М. Балинского.
1824— 1902. Воспоминания с использованием рассказов отца. Родители 

И. М. Балинского. Учение в Варшавской гимназии и Медико-хирургической 
академии. Женитьба, воспитание детей. Частная практика. Лекции в Медико
хирургической академии. Болезнь и смерть.

5192. Кони А. Ф. Иван Михайлович Балинский. — ВрД, 1927, № 7, с. 481— 
486. То же. Отд. отт. Харьков, 1927.

Копи Анатолий Федорович (1844— 1927), юрист, общественный деятель, 
литератор.

1860—1902. Личность Балинского. Его лекции в Медико-хирургической 
академии, участие в судебно-медицинских экспертизах. Ученик и друг Балин
ского И. П. Мержеевский.

Баташов Иван Степанович (1859—1901), 
врач

5193. Щеглов М. А. Памяти Ивана Степановича Баташова. — В кн.: Тру
ды VIII съезда земских врачей и представителей земств Тульской губернии... 
Тула, 1902, с. 117— 126 (паг. 2-я).

Сведения о др. публ.: с. 118.
Щеглов Михаил Александрович (р. 1865), ординатор губернской земской 

больницы в Туле.
1886—1901. Служба Баташова земским врачом в Тульском уезде, в Но- 

воторжском уезде Тверской губернии, директором больницы при самоварной 
фабрике А. С. и И. С. Баташовых в Туле, деятельность в Тульской городской 
думе. В тексте — выдержки из. записной книжки Баташова за 1901 г.

Белоголовый Николай Андреевич (1884—1895), 
доктор медицины, общественный деятель

5194. Джаншиев Г. А. Из воспоминаний о Н. А. Белоголовом. — В кн.: 
Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Изд. 4-е. Спб., 1901, 
с. XXXI—XXXVIII с портр. В конце текста: Г. Д.

Др. публ.— В кн.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. 
М., 1897, а также в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. М., 1897; Изд. 3-е. М., 1898; 
Братская помощь пострадавшим в Турции армянам... [Изд. 1-е]. Т. 1. М., 1897. 

Об авторе см. № 5386.
1889—1895. Знакомство с Белоголовым в Ментоне (Франция), его харак

теристика как врача и общественного деятеля. Переписка с ним. В тексте — 
письма Белоголового:

5195. Крылов В. А. Памяти Н. А. Белоголового. — ИВ, 1895, т. 62, № 11, 
с. 573—580 с портр.
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Др. публ. — В кн.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи* 
М., 1897, а также в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. М., 1897; Изд. 3-е. М., 1898; 
Изд. 4-е. Спб., 1901.

Крылов Виктор Александрович (1838—1906), драматург, близкий знако
мый Белоголового.

1834—1895. Биографические сведения о Белоголовом. Его внешность, лич
ные качества, общественные взгляды. Собрания петербургских врачей па квар
тире С. П. Боткина.

Березский Петр Кузьмич (р. 1842), 
земский врач

5196. Березский П. К. [Автобиография].— В кн.: Двадцатипятилетие вра
чей бывших студентов имп. Медико-Хирургической академии выпуска 9-го де
кабря 1868 г. Спб., 1893, с. 48—58 с портр.

1842—1892. Детство. Псковская духовная семинария. Студенческие годы 
в Медико-хирургической академии. Семейная жизнь. Инспектор С.-Петербург
ской духовной академии, впоследствии архиепископ Казанский Владимир 
(И. В. Петров). Издатель газеты «Русская жизнь» А. А. Пороховщиков.

Бертельс Александр Андреевич (1843—1896), 
доктор медицины

5197. Бертельс А. А. [Автобиография]. — В кн.: Кривский А. И., Чеме
зов В. И. Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в имп. 
Медико-Хирургической академии в 1868 году. Спб., 1893, с. 44—57. На л. 7 
вклейки — портр. авт.

1843—1892. Предки. Воспитание в Гатчинском Николаевском сиротском 
институте. Инспектор К. Д. Ушинский. Телесные наказания. Учение в Первой 
петербургской гимназии и Медико-хирургической академии. Академический 
режим. Студенческая жизнь. Служба земским врачом в Рязани, старшим вра
чом Охтенского порохового завода в Петербурге. Сдача экзаменов на степень 
доктора медицины.

Бертенсон Василий Бернардович (р. 1853), 
военный врач

5198. Бертенсон В. Б. [Автобиография]. — В кн.: Товарищеская памятка 
врачей выпуска 1879 года бывшей имп. Медико-Хирургической академии... 
Спб., 1904, с. 13—15 с портр.

1853—1903. Детство в Одессе. Студенческие годы. Участие добровольцем 
в сербо-турецкой войне 1876 г. Сведения о дальнейшей службе.

Бетлинг Николай Николаевич (1838—1902), 
доктор медицины

5199. Боткин Я. А. [Воспоминания о Н. Н. Бетлинге]. — В кн.: Памяти 
Николая Николаевича Бетлинга. Симферополь, 1903, с. 19—21 (в публ. 
О. А. Мошковцевой «Памяти Н. Н. Бетлинга»).

Сведения о др. публ.: с. 19.
Об авторе см. № 5150.
1890-е гг.— 1902. Личность Бетлинга. Его характеристика как старшего 

врача Симферопольских богоугодных заведений.
5200. (Воспоминания о Н. Н. Бетлинге]. Протокол X очередного, посв*ящен- 

ного Н. Н. Бетлингу заседания Общества Симферопольских врачей 28-го нояб
ря 1902 года. — В кн.: Памяти Николая Николаевича Бетлинга. Симферополь, 
1903, с. 33—42.

1870-е гг. — 1902. Запись устных воспоминаний симферопольских врачей 
Д. А. Благовещенского, Я. А. Боткина, А. Я. Гидалевича, А. Д. Закиева,
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М. И. Зусмановича, А. Ф. Каблукова, С. М. Левина, Е. Л. Минятта, Ю. А. Мор- 
гулиса, А. Ы. Покровского. Эпизоды врачебной деятельности Бетлинга в Сим
ферополе.

Богдановский Евстафий Иванович (1833—1888), 
хирург, профессор Военно-медицинской академии

5201. Фролов П. И. Последняя операция и смерть профессора Е. И. Бог
дановского. (Записано очевидцем печального события 11-го окг. 1888 г. студ. 
V-ro курса П. Фроловым). — В кн.: Памяти профессора Е. И. Богдановского. 
Спб., 1898, с. 19—23.

Фролов Петр Иванович (р. 1864), доктор медицины.
Смерть Богдановского во время проведения им операции в Петербургском 

Клиническом военном госпитале.

Боков Петр Иванович (р. 1835), 
терапевт, доктор медицины

5202. Витмер А. Н. Святой человек. (Бессистемное воспоминание). — ИВ, 
1915, т. 142, Ко 12, с. 819—829.

Об авторе см. № 4626.
70—80-е гг. П. И. Боков как врач, его личные качества. Лекции М. И. Се

ченова. Боков и Сеченов — прототипы героев романа Чернышевского «Что де
лать?».

Боткин Сергей Петрович (1832—1889), 
терапевт, профессор Медико-хирургической академии

5203. Белоголовый Н. А. Из моих воспоминаний о Сергее Петровиче Бот
кине.— В кн.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Изд. 4-е. 
Спб., 1901, с. 251—375 с портр.

Др. публ.— В кн.: Белоголовый И. А. Воспоминания и другие статьи. М., 
1897, а также в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. М., 1897; Изд. 3-е. М., 1898.

Об авторе см. № 5194—5195.
1847—1889. Годы учения Белоголового и Боткина в пансионе Эннеса в 

Москве. Учителя: А. Н. Афанасьев, Ю. К. Давидов, И. К. Бабст. Московский 
университет. Профессора: В. И. Варвинский, И. Т. Глебов, Ф. И. Иноземцев,
B. И. Кох, Н. Э. Лясковский, А. И. Овер, А. И. Полунин, Н. С. Топоров. 
Адъюнкт П. Л. Пикулин. Празднование 100-летнего юбилея Московского уни
верситета. Учение вместе с Боткиным в Берлинском университете. Женитьба
C. П. Боткина на И. А. Крыловой, назначение на должность профессора при 
клинике Медико-хирургической академии. Субботние вечера у Боткиных, их 
музыкальные увлечения. «Еженедельная клиническая газета» Боткина. Част
ная практика. Поездка на Балканский театр военных действий русско-турец
кой войны 1877— 1878 гг. Инцидент с «Ветлянской чумой» (1879). Праздно
вание 25-летнего юбилея врачебной деятельности. Служба гласным в Пе
тербургской думе. Поездка на лечение за границу. Смерть. Боткин как кли
ницист, лектор, ученый. Его личные качества. В тексте — письма Боткина к 
автору, выдержка из доклада петербургского городского головы В. И. Ли
хачева.

5204 Боткина А. П. Воспоминания о семействе Боткиных. — КМед, 1957, 
т. 35, № 8, с. 131—132.

Боткина Александра Павловна (1867—1959), искусствовед, член Совета 
Третьяковской галереи, дочь П. М. Третьякова.

Родственные связи Боткиных и Третьяковых. Встреча с С. П. Боткиным 
в 1886 (1887) г. в Москве на похоронах С. С. Мазуриной. Ассистент С. П. Бот
кина В. М. Бородулин. С. С. Боткин.

5205. Грейденберг Б. Ш. С. П. Боткин и Э. Э. Эйхвальд как профессора
и преподаватели клинической медицины. Симферополь, тип. Спиро, б. г. Пе
ред загл.: Грейденберг Б. С.
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Грейденберг Борис Шапсович (р. 1857), ординатор богоугодных заведе
ний в Симферополе.

Сравнение лекций Боткина и Эйхвальда.
5206. Кисель А. А. Памяти Сергея Павловича’ Боткина. — КМЖ, 1930, 

№ 3, с. 235—239; 1 л. портр.
Кисель Александр Андреевич (1859—1938), педиатр.
1881. Лекции Боткина. Его клиническая и научная деятельность.
5207. Митропольский И. А. Полевой цветок на могилу Сергея Петровича 

Боткина. — ВСД, 1889, № 50, с. 647.
Митропольский Иван Арсеньевич (р. 1834), дивизионный врач 1-й пехот

ной дивизии.
1877—1878. Помощь Боткина в лечении врача А. И. Спасского.
5208. Соколов Н. И. История болезни Сергея Петровича Боткина. Спб., 

тип. М. М. Стасюлевича, 1890. 22 с. с портр.
Соколов Нил Иванович (р. 1846), главный врач Александрийской больни

цы в Петербурге, приват-доцент.
1870-е гг. — 1889. Состояние здоровья Боткина. Болезнь и смерть. В тек

сте — протокол вскрытия.

Бочаров Петр Васильевич (р. 1857), 
военный хирург

5209. Бочаров П. В. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий вра
чей выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, 
с. 36—40 с портр.

1857—1906. Детство. Студенческие годы. Служба в Киеве.

Веретенникова Анна Ивановна (1855—1888), 
врач

5210. Щепкина Е. Н. Памяти двух женщин-врачей. — «Образование», 1896, 
Ns 5/6, с. 92—104, 137 (паг. 1-я).

Щепкина Екатерина Николаевна (1859 — около 1938), педагог, деятель
ница женского движения.

1868—1896. Годы учения в Саратовской Мариинской гимназии вместе с
А. И. Веретенниковой и А. Ф. Жегиной. Общественные интересы гимназисток. 
Веретенникова и Жегина как студентки женских врачебных курсов в Петер
бурге. Их последующая деятельность, болезнь и смерть. Духовный облик пер
вых женщин-врачей.

Воинов Леонид Иванович (1853—1905), 
врач

5211. Воинов Л. И. [Автобиография]. — В кн.: Воинов Л. И. Очерк XXV- 
летней деятельности врачей выпуска 1878 года имп. Медико-Хирургической 
академии. Спб., 1903, с. 90—100.

1853—1902. Воспитание в Гатчинском Николаевском сиротском институ
те. Студенческие годы, служба земским врачом в Петербурге, научная дея
тельность. В тексте — список печатных работ автора.

Воскресенский Александр Петрович (р. 1854),
■земский врач

5212. Воскресенский А. П. [Автобиография].— В кн.: Товарищеская памят
ка врачей выпуска 1879 года бывшей имп. Медико-Хирургической академии. 
Спб., 1904, с. 23—26 с портр.

1880—1903. Служба в селе Хухорево Ардатовского уезда Симбирской гу
бернии. Общественная деятельность.
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Голосов Александр Алексеевич (1858—1912), 
врач

5213. Голосов А. А. Врач Александр Алексеевич Голосов. Ярославль, ти- 
полит. Е. Ф. Вахромеева, 1912. 7 с. Авт. в кн. не указан.

Голосов Андрей Алексеевич (р. 1866), ярославский врач, брат Ал. А. Го
лосова.

1880-е гг .— 1912. Личность Ал. А. Голосова, эпизоды его врачебной дея
тельности в Ярославской губернии, семейная жизнь.

Гольденберг Матвей Борисович (р. 1856), 
военный врач

5214. Гольденберг М. Б. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий 
врачей выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906,
с. 62—65 с портр.

1856—1906. Детство в Симферополе в еврейской купеческой семье. Уче
ние в академии, участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. (Балканский 
театр). Служба полковым врачом в Хасав-Юрте Терской области, ординато
ром Гродненского военного госпиталя.

Догаев Павел Васильевич (р. 1840), 
врач

5215. Догаев П. В. [Автобиография]. — В кн.: Двадцатипятилетие вра
чей бывших студентов имп. Медико-Хирургической академии выпуска 9-го де
кабря 1868 г. Спб., 1893, с. 65—67 с портр.

1840—1892. Служба военным врачом в Западной Сибири, сопровождение 
партии арестантов. Участие в русско-турецкой войне 1877—-1878 гг. (Балкан
ский театр). Выход в отставку.

Дубягский Иван Степанович (р. 1847), 
врач

5216. Дубягский И. С. [Автобиография]. — В кн.: В память 25-летия дея
тельности врачей, окончивших курс имп. Медико-Хирургической академии в 
1873 году. Спб., 1898, с. 16—19.

1847—1898. Учебные занятия в академии. Участие в русско-турецкой вой
не 1877—1878 гг. в качестве врача 74-го военно-временного госпиталя. Служба 
в Павловском придворном госпитале.

Евсеенко Сергей Степанович (1850—1915), 
окружной инспектор военно-ветеринарной инспекции 

Варшавского военного округа, публицист, беллетрист, драматург

5217. Виленц Г. Г. Из моих воспоминаний о Сергее Степановиче Евсеен
ко. — ВетЖ, 1915, № 19/20, с. 291—293.

Виленц Густав Григорьевич (1857—1927), земский ветеринар в селе Всех- 
святское Московской губернии.

1850—1915.'Биографические сведения о Евсеенко и воспоминания о встре
чах с ним.

Енько Петр Дмитриевич (р. 1844), 
доктор медицины, старший врач Вдовьего дома в Петербурге

5218. Енько П. Д. [Автобиография]. — В кн.: Кривский А. И., Чемезов В. И. 
Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в имп. Медико- 
Хирургической академии в 1868 году. Спб., 1893, с. 64—65. Прил.: список печ. 
работ автора.
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]g44— 1892. Служебная деятельность. Экзамены на степень доктора ме
дицины. Начальник Медико-хирургической академии Я- А. Чистович.

Жегина Анна Федоровна ({855— 1896), 
врач

См. 5210

Завадский Владислав Варфоломеевич (р. 1845), 
военный врач

5219. Завадский В. В. [Автобиография]. — В кн.: В память 25-летия дея
тельное! и врачей, окончивших курс ими. Медико-Хирургической академии в 
1873 году. Спб., 1898, с. 19—21.

1845—1898. Студенческие годы в Медико-хирургической академии. Служ
ба в Оренбургском военном госпитале.

Захарьин Григорий Антонович (1829— 1897), 
терапевт, профессор Московского университета, 

директор университетской Терапевтической клиники

5220. Алексеев П. С. Воспоминания о профессоре Захарьине. — ВрГ, 1904, 
№ 24, с. 720—724; № 25, с. 742—747.

Алексеев Петр Семенович (р. 1849), помощник губернского врачебного 
инспектора в Риге.

1860—1890-е гг. Методы исследования и лечения Г. А. Захарьиным боль
ных.

5221. Амфитеатров А. В. Захарьин. — В кн.: Амфитеатров А. В. Недавние 
люди. Спб., 1901, с. 221—231.

Др. публ. — В кн.: Амфитеатров А. В. Недавние люди. Спб., 1910.
Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), писатель.
80—90-е гг. Воспоминания. Популярность Г. А. Захарьина в Москве. Его 

личные качества. Отношение к нему студентов и пациентов.
5222. Витмер А. Н. Знакомство мое с Захарьиным. (Отрывок из воспоми

наний).— ИВ, 1913, т. 132, № 4, с. 224—236.
Об авторе см. № 4626.
80-е гг. Описание приема у Г. А. Захарьина. Плата за прием.
5223. Камнев М. С. Воспоминания о профессоре Г. А. Захарьине.— ВрГ, 

1910, № 3, с. 96—101; № 4, с. 129—132; № 5, с. 160—164.
Камнев Михаил Семенович (р. 1869), городовой врач в Шуе Владимир

ской губернии.
1893—1894. Захарьин как лектор и клиницист. Особенности терапии За

харьина. Его афоризмы. Обвинения Захарьина в печати в неправильном ле
чении Александра III.

5224. Парцевский А. С. Клиническая деятельность двух профессоров Мос
ковского университета Г. А. Захарьина и А. А. Остроумова.— МедО, 1912, 
т. 78, № 21, с. 944—960.

Парцевский Александр Семенович (р. 1844), вольнопрактикующий врач.
1860— 1900-е гг. Воспоминания о лекциях Захарьина и Остроумова. Ос

мотр ими больных в клинике со студентами. Отношение к больным.
5225. Скальковский К. А. В Москве. У Захарьина. — В кн.: Скальков- 

ский К. А. Там и сям. Заметки и воспоминания. Спб., 1901, с. 176—185.
Скальковский Константин Аполлонович (1843—1906), инженер, директор 

Горного департамента Министерства государственных имуществ.
70-е гг. Врачебная консультация у Г. А. Захарьина.
5226. Снегирев В. Ф. Памяти Гр. Ан. Захарьина.— В кн.: Захарьин Г. А. 

Клинические лекции и избранные статьи. М., 1910, с. 7—23.
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Др п\бл.— В кн.: Захарьин Г. А. Клинические лекции и избранные статьи. 
М, 1909. ‘

Снегирев Владимир Федорович (1847—1916), гинеколог, профессор Мос
ковского университета.

60—90-е гг. Воспоминания. Личность Захарьина, его врачебная деятель
ность.

Зерцалов Сергей Алексеевич (1856—1916), 
ветеринарный врач

5227. Громов А. Из моих воспоминаний о покойном С. А. Зерцалове.— 
ВетЖ, 1917, № 15/16, с. 123—124.

Автор — знакомый С. А. Зерцалова.
1856—1916. Биографические сведения и воспоминания о Зерцалове.

Икавитц Эдуард Христианович (1831—1889), 
доктор медицины

5228. Ростошинский Р. П. Из моих воспоминаний. (Посвящается памяти 
Эдуарда Христ. Икавитца). — В кн.: Памяти Эдуарда Христиановича Икавит- 
ца. Тамбов, 1889, с. 59—64.

Ростошинский Ростислав Петрович (р. 1852), земский врач в Козлове Там
бовской губернии.

1860-е гг. — 1889. Популярность Икавитца в Тамбове. Знакомство с ним 
автора на заседаниях Тамбовского медицинского общества.

Имшенецкий Василий Дмитриевич (р. 1851), 
земский врач

5229. Имшенецкий В. Д. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий 
врачей выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, 
с. 87—89.

1851—1906. Служба после окончания академии в Сосницком уезде Чер
ниговской губернии.

Кампф Василий Карлович (р. 1852), 
врач, затем податный инспектор

5230. Кампф В. К. [Автобиография]. — В кн.: Юбилейный сборник врачей 
имп. Киевского университета св. Владимира выпуска 1878 года. Киев, 1903, 
с. 47—55.

1852—1903. Детство в Соснице Черниговской губернии. Сосницкое уездное 
училище. Служба после окончания университета военным врачом, затем зем
ским врачом в различных уездах Полтавской губернии.

Кашеварова-Руднева Варвара Александровна (1842— 1899), 
доктор медицины

5231. Кашеварова-Руднева В. А. [Автобиография].— В кн.: Двадцатипяти
летие врачей бывших студентов имп. Медико-Хирургической академии выпус
ка 9-го декабря 1868 г. Спб., 1893, с. 68—95 с портр.

1842—1892. Детство. Жизнь на воспитании в разных семьях в Петербур
ге. Занятия самообразованием. Первое замужество. Годы учения в Повиваль
ном институте, на курсах при Калинкинской больнице, в Медико-хирургиче
ской академии. Знакомство с профессором М. М. Рудневым, второе замужест
во. Сведения о дальнейшей врачебной деятельности.
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Клевцов Илья Михайлович (р. 1854), 
врач

5232. Клевцов И. М. [Автобиография]. — В кн.:. Товарищеская памятка 
врачей выпуска 1879 года бывшей имп. Медико-Хирургической академии... 
Спб., 1904, с. 49—50 с портр.

1879—1903. Служба после окончания академии. Выход в отставку.

Кожевников Алексей Яковлевич (1836—1902), 
невропатолог, профессор Московского университета, директор клиники 
нервных болезней при университете, основатель Неврологического музея

5233. Даркшевич Л. О. Духовный облик А. Я. Кожевникова.— Ж НПс, 
1903, кн. 1/2, с. 1— 10. То же. Отд. отт. М., 1903.

Даркшевич Ливерий Осипович (1858—1925), невропатолог, профессор 
Казанского университета.

80—90-е гг. Характеристика Кожевникова как преподавателя, ученого и 
общественного деятеля.

Коломнин Сергей Петрович (1842—1886), 
хирург, профессор Военно-медицинской академии

5234. Толстой К. К. Сергей Петрович Коломнин. — В кн.: Воронихин Н. 
Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в имп. Медико-Хи
рургической академии в 1865 году. Спб., 1890, с. 229—237.

Об авторе см. № 5168.
1865—1886. Воспоминания. Проживание с Коломниным на одной квар

тире в Петербурге. Личность Коломнина, его увлечения.

Корнилович Василий Семенович (1845—1891), 
военный врач

5235. Рындовский Ф. Ф., Троицкий И. В. В. С. Корнилович.— В кн.: Юби
лейный сборник врачей имп. Киевского университета св. Владимира выпуска 
1878 года. Киев, 1903, с. 1— 10 с портр.

Троицкий Иван Виссарионович (р. 1856), детский врач, профессор Харь
ковского университета; Рындовский Ф.Ф. — о нем см. № 5298.

1860*е гг.— 1891. Воспоминания о Корниловиче как студенте медицинско
го факультета Киевского университета. Его медицинская практика. Учрежде
ние им стипендии для беднейшего студента факультета. В тексте — завещание 
Корниловича и другие документы.

Коровин Иван Павлович (1843—1908), 
педиатр, доктор медицины, старший ординатор 

Николаевского военного госпиталя

5236. Вяжлинский Н. К. Памяти Ивана Павловича Коровина. Спб., тип. 
А. С. Суворина, 1908. 14 с. с портр.

Вяжлинский Николай Константинович (р. 1860), директор Николаевской 
детской больницы в Петербурге, ученик и сотрудник Коровина.

1880-е гг.— 1908. Личность Коровина. Его характеристика как детского 
врача.

Корсаков Сергей Сергеевич (1854—1900), 
психиатр, профессор Московского университета, директор 

психиатрической клиники
5237. Гейер Т. А. С. С. Корсаков как человек и как врач-психиатр. — НиП* 

1950, т. 19, № 5, с. 3 1 -32 .
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Гейер Тихон Александрович (1875—1955), психиатр, доктор медицины.
1899. Встреча с Корсаковым в Москве. Его содействие в устройстве авто

ра на должность врача-интерна.
5238. Мицкевич С. И. Замечательный ученый, врач гуманист. — В кн.: 50 

лет психиатрической клиники им. С. С. Корсакова. М., 1940, с. 24.
Мицкевич Сергей Иванович (1869—1944), врач, деятель революционного 

движения, впоследствии партийный и государственный деятель.
1892—1900. Характеристика С. С. Корсакова по личным воспоминаниям.
5239, Петров Е. П. Воспоминания о С. С. Корсакове бывшего студента- 

слушателя, ассистента Московской психиатрической клиники. — ТПКМУ, 1913, 
№  1, с. 144—146.

Петров Евгений Павлович (р. 1876) , ученик Корсакова.
1899—1900. Лекции Корсакова. Обходы больных и обращение с ними. 

Отношение студентов к Корсакову.

Косоротое Дмитрий Петрович (р. 1856), 
профессор судебной медицины Петербургского университета

5240. Косоротов Д. П. [Автобиография]. — В кн.: Товарищеская памятка 
врачей выпуска 1879 года бывшей имп. Медико-Хирургической академии... 
Спб., 1904, с. 55—62 с портр.

1856—1903. Детство в Новочеркасске в семье казачьего офицера. Годы 
учения в Донской гимназии и Медико-хирургической академии. Профессора. 
Студенческий быт. Служба военным врачом, научная и преподавательская 
деятельность.

Коссович Иван Андреевич (р. 1852), 
врач, затем земский начальник

5241. Коссович И. А. [Автобиография]. — В кн.: Товарищеская памятка • 
врачей выпуска 1879 года бывшей имп. Медико-Хирургической академии... 
Спб., 1904, с. 63—76 с портр.

1852—1903. Детство в Новгород-Северском уезде Черниговской губернии 
в семье помещика. Провозглашение манифеста 19 февраля 1861 г. в имении 
Коссовичей. Гимназия в Новгород-Северске. Студенческие годы в Медико- 
хирургической академии. Служба земским врачом в Конотопе, в Новозыбков- 
ском уезде Черниговской губернии, в Чернигове. Личная жизнь.

Красюк Николай Александрович (1857—1904), 
председатель Московского общества фабричных врачей

5242. Астрахан И. Д. Памяти Николая Александровича Красюка. — СЗБ, 
1905, № з, с. 118—124..

Астрахан Исаак Давидович (р. 1862), московский врач.
1857—1904. Биографические сведения о Красюке, воспоминания о его 

деятельности на фабрике Ф. Рабенека и в Московском обществе фабричных 
врачей.

Кривский Александр Иванович (р. 1840), 
врач, старший медицинский чиновник Министерства внутренних дел

5243. Кривский А. И. [Автобиография]. — 3  кн.: Кривский А. И., Чеме
зов В. И. Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в имп. 
Медико-Хирургической академии в 1868 году. Спб., 1893, с. 70—71. На л. 11 
вклейки — портр. авт.

1861—1892. Студенческие годы. Служба сельским и железнодорожным 
врачом.
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Крылов Виктор Иванович (р. 1841), 
военный врач

5244. Крылов В. И. [Автобиография]. — В кн.: .Воронихин Н. А. Двадца
типятилетие деятельности врачей, окончивших курс.в имп. Медико-Хирурги
ческой академии в 1865 году. Спб., 1890, с. 85—91.

1865—1890. Служба в Семипалатинской области (1865—1873). Голод 
1867 г. Оспопрививание. Судебно-медицинские вскрытия. Сведения о дальней
шей службе в Туркестане.

Крылов Владимир Платонович (1841—1906), 
патологоанатом, профессор Харьковского университета

5245. Крылов В. П. [Автобиография]. — В кн.: Двадцатипятилетие врачей 
бывших студентов имп. Медико-Хирургической академии выпуска 9-го декаб
ря 1868 г. Спб., 1893, с. 104—120 с портр.

1841—1892. Поступление в Медико-хирургическую академию. Служебная 
деятельность. Взаимоотношения со студентами.

Кузнецова Юлия Яковлевна (1853—1904), 
земский врач

5246. [Воспоминания о Ю. Я. Кузнецовой].— В кн.: Юлия Яковлевна Куз
нецова. Воспоминания. Одесса, 1905, с. 16—32. В конце текста: С. А.

Автор — близкая знакомая Кузнецовой.
1860-е гг.— 1904. Студенческие годы Кузнецовой, ее жизнь и врачебная 

деятельность в Симферополе. В тексте — письма Кузнецовой к автору.
5247. Губина В. М. Мое знакомство с Юлей. Посвящается моей племян

нице Насте. — В кн.: Юлия Яковлевна Кузнецова. Воспоминания. Одесса, 
1905, с. 5—15.

Сведения о др. публ.: с. 3.
Губина Вера Михайловна (р. 1850), врач, писательница.
Лето 1867. Знакомство с Ю. Я- Кузнецовой-гимназисткой в имении Куз

нецовых Софиевка (Валдайский уезд Новгородской губернии). .Помощь Куз
нецовой крестьянам деревни Горнешницы.

Левашев Сергей Васильевич (р. 1853), 
терапевт, профессор Казанского университета

5248. Левашев С. В. [Автобиография].— В кн.: Воинов Л. И. Очерк XXV- 
летней деятельности врачей выпуска 1878 года имп. Медико-Хирургической 
академии. Спб., 1903, с. 118—132. Прил.: Список науч. работ автора.

1853—1902. Учение в гимназии в Туле. Студенческие годы в Медико-хи
рургической академии. Защита диссертации (1880). Работа за границей. За- 
ведывание факультетской Терапевтической клиникой Казанского университета.

Леви Георгий Яковлевич (р. 1854), 
врач-венеролог

5249. Леви Г. Я. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий врачей 
выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, с. 103— 
105 с портр.

1854— 1906. Годы учения в гимназии Человеколюбивого общества в Петер
бурге и Медико-хирургической академии. Служба в различных петербургских 
больницах.

138



Липский Александр Александрович (1856—1915),
приват-доцент Военно-медицинской академии, санитарный статистик

5250. Липский А. А. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий врачей 
выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, с. 112— 
116 с портр. Прил.: Список науч. работ автора.

1857—1906. Детство. Студенческие годы в Медико-хирургической акаде
мии. Служебная деятельность.

Любимов Николай Матвеевич (1852—1907), 
офтальмолог, профессор Казанского университета

5251. Казем-Бек А. Н. Н. М. Любимов. (По личным воспоминаниям.).— 
КМЖ, 1907, т. 7, февр./июнь, с. 18—20. То же. Отд. отт. Казань, 1907.

Казем-Бек Алексей Николаевич (р. 1859), терапевт, профессор Казанско
го университета.

" 1875—1907. Дружба с Любимовым в его детские годы. Личность Люби
мова, служебная деятельность.

5252. Разумовский В. И. Из воспоминаний о проф. Н. М. Любимове. — 
ВХ им. Грекова, 1935, т. 41, кн. 114/116, с. 211—212.

Разумовский Василий Иванович (1857—1935), хирург, профессор Саратов
ского университета.

1880—1907. Лекции Любимова. Его научная, педагогическая, клиническая 
и административная деятельность. Похороны Любимова в Казани.

5253. Терегулов И. В. Воспоминания друга о покойном Николае Матвее
виче Любимове.— КМЖ, 1907, т. 7, февр./июнь, с. 21—24. То же. Отд. отт. Ка
зань, 1907.

Терегулов Ибрагим Валиулович (р. 1852), знакомый Любимова.
1860—1900-е гг. Детство и студенческие годы Любимова, врачебная дея

тельность в Уфе.

Любимов Павел Дмитриевич (р. 1852), 
доктор медицины, военный врач

5254. Любимов П. Д. [Автобиография]. — В кн.: Товарищеская памятка 
врачей выпуска 1879 года бывшей имп. Медико-Хирургической академии... 
Спб., 1904, с. 89—92 с портр.

1852—1903. Годы учения. Служба в местном лазарете укрепления Серахс 
Закаспийской области. В тексте — список научных работ автора.

Манассеин Вячеслав Авксентьевич (1841—1901), 
терапевт, профессор Медико-хирургической академии, 

редактор еженедельника «Врач»

5255. Беренштам В. В. Из воспоминаний о Вячеславе Авксентьевиче Ма- 
нассеине. (К 10-летию со дня его кончины). — РВр, 1911, т. 10, № 7, с. 217— 
231.

Др. публ. — В кн.: Беренштам В. В. Из пережитого. Пг., 1915 (под загл.:
В. А. Манассеин).

Беренштам Владимир Вильямович (р. 1870), присяжный поверенный.
1892—1901. Знакомство с Манассеиным. Его внешность. Лекции Манассе- 

нна по медицине для студентов юридического факультета в связи с холер
ной эпидемией. Адвокатская практика автора. Судебные процессы над Ма- 
нассеиным как редактором журнала «Врач». Отношение Манассеина к 
П. С. Ванновскому, И. Д. Делянову, И. А. Манассеину, К. П. Победоносцеву.

5256. Кареев Н. И. Традиции литературного фонда и В. А. Манассеин, как 
выразитель их. Вступит, слово, сказан, на праздновании юбилея лит. фонда, 
8 ноября 1909 г.— В кн.: Юбилейный сборник литературного фонда. 1859— 
1909. Спб., 1910, с. 265—269.
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Кареев Николай Иванович (1850—1931), историк, профессор Варшавско* 
го и Петербургского университетов, член-корреспондент Академии наук.

1890—1900. Деятельность Манассеина в Литературном фонде. Его личные 
качества.

5257. Разумовский В. И. Из воспоминаний о В. А, Манассеине. — КМЖ,. 
1926, т. 22, № 2, с. 155—157.

Об авторе см. № 5252.
1884. Впечатление от первой встречи с Манассеиным. Его выступление 

на докторском диспуте Л. Е. Бразоля.
5258. Савицкий С. Л. Из воспоминаний о проф. В. А. Манассеине-

C. Л. С-цкого. — РВр, 1916, т. 15, № 7, с. 145—148.
Савицкий Семен Львович (р. 1850), военно-санитарный инспектор.
70—90-е гг. Взаимоотношения Манассеина со студентами и клиническими 

больными. Характеристика его как редактора журн. «Врач». Личные качест
ва. В тексте — письма Манассеина к автору.

5259. Тихонов А. А. Памяти В. А. Манассеина. (Ум. 13 февр. 1901 г.). Из 
воспоминаний А. Лугового. — РВр, 1902, № 8, с. 289—292. То же. Отд. отт. 
Спб., 1902.

Др. публ. — В кн.: Юбилейный сборник литературного фонда. 1859— 
1909. Спб., 1910.

Тихонов Алексей Алексеевич (псевд. А. Луговой) (1853—1914), писатель, 
председатель Литературного фонда.

1886—1901. Лечение у Манассеина. Характеристика его личности. Зна
чение деятельности Манассеина.

5260. Чистович Н. Я. Из воспоминаний о Вячеславе Авксентьевиче Манас
сеине.— КМЖ, 1926, т. 22, № 2, с. 152—154.

Чистович Николай Яковлевич (1860— 1926), терапевт, инфекционист, ака
демик.

1881—1901. Лекции Манассеина. Обход им больных в клинике. Деятель
ность в Обществе вспомоществования нуждающимся студентам Военно-меди
цинской академии. Манассеин как издатель «Врача».

Мордвинова Мария Павловна (ум. 1882), 
врач

5261. Позняков Н. И. Врач Мария Павловна Мордвинова. (Некролог).— 
ЖО, 1883, № 1, с. 76—84. То же. Отд. отт. Спб., 1883.

Позняков Николай Иванович (1856—1910), поэт, педагог.
1870-е гг.— 1882. Характеристика личности и деятельности Мордвиновой 

по рассказам ее подруги А. О. Островинской (урожд. Балк) и личным воспо
минаниям. В тексте — стихотворение Мордвиновой.

Нагорский Валентин Федосеевич (1845—1912), 
начальник Ветеринарного управления Министерства внутренних дел

5262. Виленц Г. Г. Из личных воспоминаний о В. Ф. Нагорском. — ВетЖ, 
1912, № 17, с. 258—260.

Об авторе см. N° 5217.
Около 1887—1912. Знакомство с Нагорским, совместная служба с ним 

в Московской земской ветеринарной организации. Дальнейшие встречи с На
горским, его служебная деятельность в Министерстве внутренних дел.

Иедзьведзкий Антон Фелицианович (1859— 1913), 
городовой санитарный врач в Минске

5263. [Воспоминания об А. Ф. Недзьведзком].— МВИ, 1913, № 4, с. 100—
106.
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Содерж.: Каминский С. Д. Личность А. Ф. Недзьведзкого, с. 100—101; 
Оффенберг И. Ц. Врачебно-санитарная деятельность д-ра А. Ф. Недзьведзко
го, с. 101—104; Берлянд Л. В. Последнее слово усопшему товарищу, с. 104— 
106.

Каминский Семен Давыдович (р. 1861), Оффенберг Иван Цезаревич 
(р. 1867), Берлянд Лейба Бенционович (Лев Васильевич, р. 1858)— минские 
врачи.

1887— 1913. Врачебная деятельность Недзьведзкого среди городской бед
ноты Минска. Черты его характера, домашний быт.

Некрасова Варвара Степановна (1850—1877), 
врач

5264. Некрасова Е. С. Жизнь студентки. М., типолит. т-ва И. Н. Кушнерев 
и К0, 1903. 50 с. с портр.

Др. публ. — ВестнВ, 1902, № 7.
Некрасова Екатерина Степановна (1842—1905), деятельница народного 

образования, сестра В. С. Некрасовой.
1850—1877. Детство В. С. Некрасовой в Москве. Занятия самообразова

нием. Высшие врачебные курсы в Петербурге. Учение за границей. Деятель
ность в качестве врача на Балканском театре русско-турецкой войны. Смерть 
от тифа в Систово. В тексте — выдержки из дневников и писем В. С. Некра
совой.

Овчинников Евгений Михайлович (1847—1912), 
земский врач, участник народнического движения

5265. Овчинников Е. М. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий вра
чей выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, 
с. 136—150 с портр.

1847— 1906. Воспитание в Нолинском духовном училище (Вятская губер
ния) и Вятской семинарии. Общественно-литературные интересы семинари
стов. Кружок самообразования. Поступление в Казанский университет, арест 
за причастность к «хождению в народ» (1874). Земская служба в Москов
ском уезде.

Окунькова-Гольдингер Зинаида Николаевна (1848—1914?), 
доктор медицины

5266. Окунькова-Гольдингер 3. Н. [Воспоминания]. — В кн.: Дело. Сбор
ник лит.-науч.... М., 1899, с. 1—6 (в статье 3. Н. Окуньковой-Гольдингер «Ма
териалы к истории женского медицинского образования в России»).

1860-е гг. Воспитание в Московском училище ордена св. Екатерины. З а 
рождение интереса к общественным вопросам. Занятия анатрмией в Медико
хирургической академии у профессора В. Л. Грубера. Акушерские курсы в 
Надеждинском родильном госпитале в Петербурге. Отъезд за границу для 
продолжения образования.

Орлов Василий Иванович (р. 1856), 
врач

5267. Орлов В. И. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий врачей 
выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, с. 151 — 
152 с портр.

1856—1906. Гимназические и студенческие годы, земская служба в Твер
ском уезде.
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Орлов Дмитрий Иванович (1853—1910), 
врач

5268. Орлов Д. И. [Автобиография]. — В кн.: Воинов Л. И. Очерк XXV- 
летней деятельности врачей выпуска 1878 года имп. Медико-Хирургической 
академии. Спб., 1903, с. 136—141.

1853—1902. Детство в семье священника. Служба земским врачом в селе 
Большие Мытищи Московского уезда.

Остроумов Алексей Александрович (1844—1908), 
терапевт-клиницист, профессор Московского университета 

См. также N° 5224

5269. Амфитеатров А. В. Алексей Александрович Остроумов.— В кн.: Ам
фитеатров А. В. Тризны. М., 1910, с. 39—52.

Об авторе см. N° 5221.
Конец 70-х — начало 80-х гг. Воспоминания. Личные и врачебные качест

ва Остроумова. Его взаимоотношения с родными Амфитеатрова.
5270. Бурмин Д. А. Воспоминания о проф. А. А. Остроумове. — РКл, 1926, 

т. 5, N° 24, с. 503—506.
Бурмин Дмитрий Александрович (1872—1954), терапевт, доктор меди

цины.
1890-е гг.— 1908. Клиника Остроумова. Отношение к нему студентов. 

Остроумов как ученый.
5271. Ланговой А. П. Воспоминания о научной, преподавательской и об

щественной деятельности проф. А. Остроумова. — РКл, 1926, т. 5, N° 24, 
с. 497—502.

Ланговой Алексей Петрович (1857—1939), терапевт, профессор Москов
ского университета, коллекционер.

1879—1908. Начало преподавательской и клинической деятельности Остро
умова. Его лекции, руководство научными занятиями учеников, личные ка
чества.

Павлов Евгений Васильевич (1845—1916), 
хирург, профессор Военно-медицинской академии

5272. Павлов Е. В. [Автобиография]. — В кн.: Двадцатипятилетие врачей 
бывших студентов имп. Медико-Хирургической академии выпуска 9-го декаб
ря 1868 г. Спб., 1893, с. 167—188 с портр. Прил.: Список печ. работ автора.

1845—1892. Детство. Воронежская гимназия. Учителя: М. А. Белин, 
Н. И. Анциферов, П. И. Борисов. Поступление в Военно-медицинскую акаде
мию. Защита диссертации. Участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. 
(Балканский театр) в качестве главного врача лазарета С.-Петербургского 
дамского комитета. Сведения о дальнейшей врачебной деятельности.

Пашутин Виктор Васильевич (1845— 1901), 
патофизиолог, начальник Военно-медицинской академии

5273. Пашутин В. В. Академик, заслуженный профессор В. В. Пашутин, 
начальник ими. Военно-медицинской академии и председатель Медицинского 
совета Министерства внутренних дел. Автобиогр. с портр. Спб., 1899. 15 с.

Др. публ — 13 кн.: Крнвский А. И., Чемезов В. И. Двадцатипятилетие де
ятельности врачей, окончивших курс в имп. Медико-Хирургической академии 
в 1868 году. Спб., 1893.

1845—1892. Студенческие годы в Медико-хирургической академии. Прак
тические занятия в лаборатории И. М. Сеченова. Командировка за границу. 
Сведения о дальнейшей службе.
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Петров Александр Иванович (р. 1844), 
врач

5274. Петров А. И. [Автобиография]. — В кн.: Двадцатипятилетие врачей 
бывших студентов нмп. Медико-Хирургическои академии выпуска 9-го де
кабря 1868 г. Спб., 1893, с. 160—163.

1844—1876. Детство в Петербурге. Студенческие годы в Медико-хирур
гической академии. Общественные настроения 60-х гг. Служба ординатором 
при* Воспитательном доме в Петербурге.

Пикок Роберт Карлович (р. 1841), 
хирург

5275. Пикок Р. К. [Автобиография]. — В кн.: Двадцатипятилетие врачей 
бывших студентов имп. Медико-Хирургической академии выпуска 9-го декаб
ря 1868 г. Спб., 1893, с. 155—158 с портр.

1841—1892. Годы учения в Московском университете и Медико-хирурги
ческой академии. Врачебная деятельность в Енисейской губернии и Краснояр
ске. Излечение от морфинизма.

Платонов Александр Никанорович (р. 1856), 
санитарный врач

5276. Платонов А. Н. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий вра
чей выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, 
с. 177—179 с портр.

1856—1906. Студенческие годы. Служба уездным врачом С.-Петербург
ского уезда.

Подвысоцкий Владимир Валерианович (1857—1913), 
патологоанатом, микробиолог и эндокринолог, профессор 

Киевского университета, директор Института экспериментальной медицины
в Петербурге

5277. Заболотный Д. К. В. В. Подвысоцкий, как профессор Киевского 
университета Св. Владимира. Речь, произнес, на заседании Петербург, микро- 
биол. о-ва, 9-го февр. 1913 г., посвящ. памяти проф. В. В. Подвысоцкого. — 
РВр, 1913, N9 18, с. 590—591.

Об авторе см. № 4878.
1891—1897. Популярность лекций Подвысоцкого. Работа автора в его 

лаборатории. Черты характера ученого.
5278. Линниченко И. А. Профессор В. В. Подвысоцкий, как студент-то

варищ. Воспоминания. Одесса, тип. Техник, 1913. 16 с.
Др. публ. — В кн.: Линниченко И. А. Речи и поминки. Одесса, 1914.
Линниченко Иван Андреевич (1857— 1926), историк-едавист, приват-до

цент Московского университета, профессор Новороссийского университета.
1870-е гг.— 1884. Подробности совместной студенческой жизни в Киев

ском университете. Сдача экзаменов в Военно-медицинской академии.
5279. Якобзон Л. Я. Из воспоминаний о проф. В. В. Подвысоцком.— 

РВр, 1913, № 18, с. 596—597.
Якобзон Людвиг Яковлевич (р. 1873), вольнопрактикующий врач.
1906—1910. Редактирование Подвысоиким перевода «Энциклопедии прак

тической медицины». Его работоспособность.
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Подгаецкий Венедикт Дмитриевич (1839—1891), 
военный врач

5280. Подгаецкий В. Д. Заметки о себе и о своем прошлом. — В кн.: Во
ронихин Н. А. Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в 
ими. Медико-Хирургической академии в 1865 году. Спб., 1890, с. 98—142.

1839—1880. Предки. Отец Д. А. Подгаецкий, наставник Минской духов
ной семинарии. Детство в Минске. Годы учения в Минском духовном учили
ще, Петербургской духовной семинарии, Медико-хирургической академии. 
Служба врачом 101-го пехотного Гродненского полка, старшим ординатором 
13-го военно-временного госпиталя. Деятельность госпиталя в Болгарии во 
время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Семейная жизнь.

Подкопаев Александр Федорович (р. 1848), 
военный, затем вольнопрактикующий врач

5281. Подкопаев А. Ф. [Автобиография]. — В кн.: В память 25-летия де
ятельности врачей, окончивших курс имп. Медико-Хирургической академии в 
1873 году. Спб., 1898, с. 36—40.

1868—1898. Годы учения в Медико-хирургической академии. В. Л. Грубер 
и другие профессора. Служба после окончания академии.

Покровский Егор Арсеньевич (1835—1895), 
педиатр, доктор медицины

5282. Вирениус А. С. Воспоминания о докторе Е. А. Покровском. — «Об
разование», 1896, № 2, с. 63—71 (паг. 1-я).

Вирениус Александр Самойлович (1832—1910), доктор медицины.
1890—1895. Знакомство с Покровским в Москве. Его характеристика как 

врача, общественного деятеля и издателя журнала «Вестник воспитания». В 
тексте— переписка автора с Покровским.

Пономарев Александр Яковлевич (р. 1842), 
земский, затем тюремный врач

5283. Пономарев А. Я. [Автобиография]. — В кн.: Двадцатипятилетие 
врачей бывших студентов имп. Медико-Хирургической академии выпуска 9-го 
декабря 1868 г. Спб., 1893, с. 189—193 с портр.

1842—1892. Студенческие годы в Казанском университете и Медико-хи
рургической академии. Положение неимущих студентов. Сведения о службе 
после окончания академии. В тексте — список печатных работ автора.

Попов Александр Васильевич (1851—1903), 
доктор медицины

5284. Золотавин Н. А. Несколько слов на память о дорогом товарище.— 
В кн.: Памяти доктора медицины Александра Васильевича Попова. Спб., 1905, 
с. 12—15.

Золотавин Николай Афанасьевич (р. 1853), земский врач в Нарве С.-Пе
тербургской губернии.

1874— 1903. Знакомство с Поповым в Медико-хирургической академии. 
Дальнейшие встречи с ним в Петербурге. Личность Попова.

5285. Сахновский В. Н. Воспоминания об Александре Васильевиче Попо
ве.— В кн.: Памяти доктора медицины Александра Васильевича Попова. 
Спб., 1905, с. 15—38.

Сахновский Владимир Никитич (р. 1855), врач.
1873— 1903. Поступление в Медико-хирургическую академию, знакомст

во с Поповым. Командировка Попова на борьбу с дифтеритом в Полтавской 
губернии (1880—1881). Его служба в Петербурге врачом санитарного надзо
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ра, секретарем врачебного присутствия, полицейским врачом. Деятельность в 
качестве казначея Вспомогательной медицинской кассы. Личные качества и 
общественные взгляды Попова.

Попов Лев Васильевич (1845—1906), 
терапевт, профессор Варшавского университета 

и Военно-медицинской академии

5286. Попов Л. В. [Автобиография]. — В кн.: Двадцатипятилетие врачей 
бывших студентов имп. Медико-Хирургической академии выпуска 9-го декаб
ря 1868 г. Спб., 1893, с. 215—242 с портр. Прил.: Список науч. работ автора.

1845—1892. Детство. Учение в Новочеркасском духовном училище и Воро
нежской духовной семинарии. Студенческие годы в Медико-хирургической ака
демии. Служба ординатором в клинике С. П. Боткина. Заграничная коман
дировка, знакомство с клиниками Германии, Италии, Франции. Участие в 
русско-турецкой войне 1877—1878 гг. (Балканский театр) в качестве млад
шего врача л.-гв. Гренадерского полка. Служба в терапевтических клиниках 
Варшавского университета и Военно-медицинской академии.

Попов Митрофан Алексеевич (1843—1905), 
анатом, профессор Харьковского университета

5286а. Попов М. А. Автобиография проф. М. А. Попова.— В кн.: Сборник 
в память 30-летнего юбилея ученой и педагогической деятельности профес
сора Митрофана Алексеевича Попова. Харьков, 1897, с. 29— 152.

1843— 1897. Учение в Харьковской гимназии. Преподаватели: Т. И. Пав
лов, М. А. Малиновский, Э. О. Ливский, В. Г. Дементьев, П. И. Ладовский, 
М. С. Назаревский, С. И. Кованько, Змиев. Поступление на медицинский фа
культет Харьковского университета. Вступление в Харьковское медицинское 
общество. Эпидемия холеры в Харькове в 1871 г. Командировка за границу. 
Защита докторской диссертации (1872). Деятельность в должности прозекто
ра Харьковского университета. Путешествие по Германии, Австрии, Швейца
рии, Италии. Назначение заведующим анатомическим институтом, а затем ор
динарным профессором по кафедре анатомии Харьковского университета. 
Участие в произведении вскрытия и бальзамирования тела вел. кн. Николая 
Николаевича старшего и тела Александра III. Экстра-ординарный профес
сор по кафедре нормальной анатомии Харьковского университета А. К. Бе
лоусов. В тексте — сведения о научных трудах автора.

Португалов Вениамин Осипович (1835—1896), 
земский врач, общественный деятель

5287. Беккаревич Н. Д. Вениамин Осипович Португалов. — НВ, 1906, т. 
105, № 7, с. 176—178 (в статье Н. Д. Беккаревича «Затерявшиеся могилы.3»).

Беккаревич Николай Данилович, писатель и журналист.
1889— 1896. Знакомство с Португаловым. Его внешность, личные качест

ва, врачебная и публицистическая деятельность.
5288. Круглов А. В. Двадцать пять лег честной общественной службы. 

(По поводу 25-летнего юбилея В. О. Португалова). — ЗВр, 1892, № 47/48, с. 
724—730. Прил.: Список соч. Португалова.

Круглов Александр Васильевич (1853— 1915), писатель.
1835—1896. Биографические сведения о Португалове. Знакомство с ним 

в Самаре (1888). Внешность Португалова, его семейная жизнь, врачебная и 
публицистическая деятельность.
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Правосуд Николай Григорьевич (1860—1909), 
офтальмолог, доктор медицины

5289. Рязанцев В. Г. Друг слепых. (Памяти доктора Н. Г. Правосуда).— 
СДП, 1911, Л о 3, с. 39—46.

Рязанцев Всеволод.
1888— 1909. Личность Правосуда, его деятельность в Московской глазной 

больнице. Болезнь и смерть.

Предтеченский Владимир Федорович (р. 1856), 
земский врач

5290. Предтеченский В. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биогра
фий врачей выпуска 1881 года ими. Медико-Хирургической академии. Спб., 
1906, с. 192— 195 с портр.

1856— 1906. Годы учения. Служба в Оханском уезде Пермской губернии 
и в Перми.

Пржигодский Адам Викентьевич (р. 1840), 
военный врач

5291. Пржигодский А. В. [Автобиография]. — В кн.: В память 25-летня 
деятельности врачей, окончивших курс. ими. Медико-Хирургической академии 
в 1873 году. Спб., 1898, с. 41 —42.

1840— 1898. Годы учения. Служба уездным врачом в Семиречеиской об
ласти.

Прохоров Михаил Филиппович (р. 1842), 
врач

5292. Прохоров М. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Кривский А. И., Чеме
зов В. И. Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в ими. 
Медико-Хирургической академии в 1868 году. Спб., 1893, с. 104—112. На л. 14 
вклейки — портр. авт.

1842— 1892. Воспитание в Гатчинском Николаевском сиротском институте. 
Служба врачом на Николаевской железной дороге, борьба со злоупотребле
ниями железнодорожной администрации.

Ратимов Василий Александрович (1850—1904), 
хирург, профессор Военно-медицинской академии

5293. Гейнац В. Н. Памяти проф. Василия Александровича Ратимова.— 
РВр, 1904, № 12, с. 433—434. То же. Отд. отт. Спб., 1904.

Гейнац Владимир Николаевич (р. 1868), член правления Русского хирур
гического общества, ученик Ратимова.

1890—1900-е гг. Воспоминания о Ратимове как лекторе, хирурге, руково
дителе клиники. Характеристика его личности.

Раухфус Карл Андреевич (1835—1915), 
педиатр, директор больницы принца Ольденбургского в Петербурге

5294. Серк Ю. П. К. А. Раухфус и детская больница принца Петра Оль
денбургского— РВр, 1916, jY? 2. с. 26—28.

Др. публ. — В кн.: Памяти Карла Андреевича Рамхфгса. [Отт.из: РВр, 
1916, № 2]. Пг„ 1916. ‘ ’

Серк Юлий Петрович (р. 1849), директор детской больницы принца 
Ольденбургского.

1870— 1900-е гг. Воспоминания о совместной службе с Раухфусом. Его 
личные и служебные качества.
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Рейх Михаил Иванович (р. 1845), 
офтальмолог, приват-доцент Медико-хирургической академии, 

член Военно-медицинского учебного комитета

5295. Рейх М. И. [Автобиография].—-В кн.: Двадцатипятилетие врачей
бывших студентов имп. Медико-Хирургической академии выпуска 9-го декаб
ря 1868 г. Спб., 1893, с. 131— 138 с портр. Прил.: Список печ. работ автора. 

1845—1892. Годы учения. Служба на Кавказе. Научная деятельность.

Рогинский Иосафат Юрьевич (р. 1839), 
врач

5296. Рогинский И. Ю. [Автобиография]. — В кн.: Двадцатипятилетие 
врачей бывших студентов имп. Медико-Хирургической академии выпуска 
9-го декабря 1868 г. Спб., 1893, с. 126— 130 с портр.

1869—1892. Служба земским врачом в Усть-Ижорской больнице С.-Пе
тербургского уезда, военным врачом в Бобруйске Минской губернии.

Руднев Александр Матвеевич (1842—1901), 
доктор медицины, земский врач

5297. Памяти Александра Матвеевича Руднева. [Речи на VIII съезде зем
ских врачей Тульской губернии]. — В кн.: Труды VIII съезда земских врачей 
и представителей земств Тульской губернии... Тула, 1902, с. 9—15 (паг. 1-я).

Содержа Дрейер Р. А. [Речь 5 авг. 1902 г.], с. 9—12; Стржельбиц-
кий И. К. [Речь 5 авг. 1902 г.], с. 13—15.

Дрейер Рудольф Августович (р. 1856), ординатор Тульской губернской 
земской больницы; Стржельбицкий Иван Казимирович (р. 1863), ординатор 
шчебшщы Общества тульских врачей.

1842—1901. Биографические сведения о Рудневе. Его деятельность в ка
честве главного врача Тульской губернской земской больницы и председателя 
Общества тульских врачей. Личные качества Руднева.

Рындовский Федор Федорович (р. 1853), 
врач

5298. Рындовский Ф. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Юбилейный сборник 
врачей имп. Киевского университета св. Владимира выпуска 1878 года. Киев, 
1903, с. 66—72.

1853—1903. Годы учения на естественном отделении физико-математиче
ского п на медицинском факультете Киевского университета. Профессор бо
таники И. Г. Борщов. Служба ординатором и заведующим Рейтарской боль
ницы (Старокиевское отделение Киево-Кирилловской больницы).

Садовский Константин Мартынович (р. 1848), 
военный врач

5299. Садовский К. М. [Автобиография]. — В кн.: В память 25-летия дея
тельности врачей, окончивших курс имп. Медико-Хирургической академии в 
1873 году. Спб., 1898, с. 43—48.

1848—1898. Учение в Медико-хирургической академии. Студенческий быт, 
собрания и сходки. Служба в Самаркандском военном госпитале и 9-м Тур
кестанском стрелковом батальоне.
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Семенов Александр Иванович (р. 1855), 
губернский врач в Баку

5300. Семенов А. И. [Автобиография]. —В кн.: Сборник биографий вра
чей выпуска 1881 года ими. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, 
с. 209—212 с портр.

1855—1906. Детство. Годы учения. Служебная деятельность.

Серебренникова (урожд. Солонинина) Евгения Павловна (1856—1897),
врач

См. также 4088а

5301. Белозерская Н. А. Мое знакомство с Е. П. Серебренниковой. — В 
кн.: Литературный сборник. В память женщины-врача Е. П. Серебренниковой. 
Спб., 1900, с. 24—34.

Белозерская Надежда Александровна (1838—1912), писательница.
1873— 1897. Знакомство с Е. П. Солонининой, встречи с ней на женских 

медицинских курсах. Деятельность Серебренниковой в качестве земского вра
ча в Пермской губернии. Помощь автора П. Н. Серебренникову при подготов
ке докторской диссертации по медицине. Смерть Серебренниковой. В тексте— 
ее стихотворение.

5302. Бунаков Н. Ф. Памяти Е. П. Серебренниковой.— В кн.: Литератур
ный сборник. В память женщины-врача Е. П. Серебренниковой. Спб., 1900, 
с. 35—39.

Бунаков Николай Федорович (1837—1904), педагог, общественный дея
тель.

1883—1897. Деятельность Пермского земства в области народного про* 
свещения. Руководство автора съездом народных учителей в Ирбите. Знаком
ство и последующие встречи с супругами Е. П. и П. Н. Серебренниковыми. 
Смерть Серебренниковой.

5303. Васильев Н. Д. Юношеские воспоминания. (Веночка Солонинина).— 
В кн.: Литературный сборник. В память женщины-врача Е. П. Серебренни
ковой. Спб., 1900, с. 13—23.

Автор — выпускник Петербургского университета.
1872—1875. Знакомство с Е. П. Солонининой в Петербурге. Обществен

ные настроения и быт студенчества. «Общие квартиры». Семья писательницы 
Н. А. Белозерской, ее дядя Н. И. Катенин.

5304. Кролюницкий А. В. Мои воспоминания о Евгении Павловне Сереб
ренниковой.— В кн.: Литературный сборник. В память женщины-врача 
Е. П. Серебренниковой. Спб., 1900, с. 40—49.

Кролюницкий Александр Васильевич, учитель словесности Екатеринбург
ской женской гимназии.

1868— 1897. Преподавание в гимназии. Е. П. Солонинина, Е. М. Батурина 
и другие гимназистки. Внеклассные беседы на литературные и общест
венные темы. Дальнейшие встречи с Серебренниковой. В тексте — отрывок из 
письма Серебренниковой к автору.

Сигрист Виктор Фердинандович (р. 1856), 
врач, приват-доцент Военно-медицинской академии

5305. Сигрист В. Ф. [Автобиография].— В кн.: Сборник биографий вра
чей выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, с. 
209—212 с портр.

1856—1906. Студенческие годы в Медико-хирургической академии. Эк
замен на звание доктора. Служебная деятельность.

148



5306. Сироткин В. Г. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий вра
чей выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, 
с. 213—215 с портр.

1857—1906. Эпизоды студенческой жизни. Служба земским врачом в Те- 
тюшах Казанской губернии, посадским врачом в Мелекесе Самарской губер
нии.

Сироткин Владимир Гаврилович (р. 1857),
врач

Склифосовский Николай Васильевич (1836—1904), 
хирург, профессор Московского университета

5307. Разумовский В. И. Николай Васильевич Склифосовский (1836—
1904). — ВрД, 1927, N° 2, стб. 81—84. То же. Отд. отт. Харьков, 1927.

Др. публ.— Избр. труды. М., 1959.
Об авторе см. № 5252.
1890-е гг.— 1902. Биографические сведения о Склифосовском и воспоми

нания о встречах с ним.

Смирнов Александр Васильевич (1854—1919), 
врач, библиограф, краевед

5308. Смирнов А. В. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 6. Спб., 1897— 1904, 
с. 192— 198. Прил.: Список печ. работ А. В. Смирнова.

1854—1897. Учеба в Переславском духовном училище, Владимирской се
минарии, Варшавском и Московском университетах. Увлечение библиографи
ей. Служба земским врачом в Судогодском уезде Владимирской губернии. Об
щественная деятельность.

Сокальский Григорий Григорьевич (1853—1913), 
хирург

5309. Сокальский Г. Г. [Автобиография].— В кн.: Юбилейный сборник 
врачей имп. Киевского университета св. Владимира выпуска 1878 года. Киев, 
1903, с. 79—83.

1853— 1903. Детство, годы учения в Киеве. Служба в земской городской 
больнице в Александрии (Херсонской губернии). Семенная жизнь.

Соловейчик Эммануил Михайлович (ум. 1875), 
врач-сифилидолог

5310. Вдовиковский Ф. И. Памяти Эммануила Михайловича Соловейчи
ка. Речь, произнес, в заседании врачей Одесской гор. больницы по науч. отд., 
30 окт. 1875 г. — ТВОГБ, 1876, вып. 2, с. 1—9. То же. Отд. отт. Одесса, 
1876.

Вдовиковский Феофил Игнатьевич (р. 1834), одесский врач.
60—70-е гг. Характеристика личности Соловейчика и его врачебной дея

тельности в Одессе.

Соловьев Павел Васильевич (1843—1911), 
главный врач гомеопатической больницы в Петербурге

5311. Павел Васильевич Соловьев. — СДП, 1911, № 9, с. 132— 133 с портр. 
В конце текста: Беспристрастный.

1886. Знакомство с Соловьевым в Петербурге. Характеристика его лич
ности и деятельности как врача-гомеопата.
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Соломка Николай Викторович (1856—1906), 
хирург, приват-доцент Киевского университета

5312, Соломка Н. В. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий вра
чей выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, с. 
218—224 с портр.

1856—1905. Годы учения, научная и врачебная деятельность.

Соркин Борис Осипович (Вер Иосифович) (р. 1857), 
врач, затем податный инспектор

5313. Соркин Б. О. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий врачей 
выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, с. 226— 
230 с портр.

1885— 1906. Деятельность в качестве уездного врача в Иргизе Тургайской 
области и Темире Уральской области. Трудности службы в провинции.

Строкин Василий Порфирьевич (р . 1841), 
врач

5314. Строкин В. П. [Автобиография]. — В кн.: Двадцатипятилетие вра
чей бывших студентов имп. Медико-Хирургической - академии выпуска 9-го 
декабря 1868 г. Спб., 1893, с. 139— 143 с портр.

1844— 1892. Служба военным и железнодорожным врачом. Больница в 
селе Беково Сердобского уезда Саратовской губернии.

Тарновский Вениамин Михайлович (1839—1906), 
сифилидолог, профессор

5315. Ельцина 3. Я. Личные воспоминания о профессоре Вениамине Ми
хаиловиче Тарновском. Сообщено в Рус. Сифилидол. и Дерматол. о-ве 14 окт. 
1906 г.— ПВр, 1906, № 42, с. 710—714.

Ельцина Зинаида Яковлевна (р. 1854), врач, ученица Тарновского.
1870-е гг.— 1888. Личность Тарновского. Его лекции. Влияние Тарновс

кого па выбор специальности автора. Совместная работа в Калинкинской 
больнице. Отношение персонала к женщинам-врачам. Домашняя амбулатория 
Тарновского.

Урвич Борис Осипович (Бер-Вульф Ошерович) (р. 1854), 
гинеколог, хирург, доктор медицины

5316. Урвич Б. О. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий врачей 
выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, с. 259— 
262 с портр.

1854—1906. Годы учения. Защита докторской диссертации. Служба в 
Петропавловской и других петербургских больницах.

Фаренгольц Эдмунд Федорович (р. 1845), 
врач, директор Подольского детского приюта

5317. Фаренгольц Э. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Кривскин А. И., Че
мезов В. И. Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в имп. 
Медико-Хирургической академии в 1868 году. Спб., 1893, с. 116—П7. На л. 16 
вклейки — портр. авт.-

1868—1892. Врачебная деятельность в Петербурге и Каменец-Подольске. 
Обвинение автора в служебных злоупотреблениях.
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Федорович Оттон Осипович (Иосифович) (1859— 1912), 
хирург

5318. [Воспоминания об О. О. Федоровиче]. — МВИ, 1912, JVo 11, с. 270—
285.

Содерж.: Шапиро Л. Н. Хирургическая деятельность О. О. Федоровича, 
с. 270—272; Коднс Ф. К. Личность О. О. Федоровича, с. 272—274; ЯхнинА 3. 
Оттон Осипович Федорович, как член О-ва минских врачей, с. 274—276; Во
лынская В. И. О. О. Федорович и «белый цветок», с. 277; Оффенберг И. Ц. 
Болезнь д-ра О. О. Федоровича и его последние минуты, с. 277—284; Мор- 
зон В. И. Памяти О. О. Федоровича, с. 284—285.

Авторы: Шапиро Лейба Невахович (Лев Наумович) (р. 1869), Кодис Фе
дор Казимирович (р. 1861), Яхшш Абрам Знскиндович (р. 1871)— минские 
врачи- Волынская В. И., сестра милосердия, член Минского отдела Лиги борь
бы с туберкулезом; Морзон Владимир Иосифович (р. 1881), земский врач Мин
ской губернии; Оффенберг И. Ц. — о нем см. № 5263.

1890-е гг.— 1912. Федорович как хирург Минской губернской земской 
больницы и общественный деятель.

Филатов Нил Федорович (1847—1902), 
педиатр, профессор Московского университета

5318(a). Дембо Г. И. Н. Ф. Филатов, как профессор. — В кн.: Памяти 
Н. Ф. Филатова. Спб., 1902, с. 5—14.

Дембо Григорий Исаакович (1872— 1939), гигиенист.
90-е гг. Филатов как профессор Московского университета. Его лекции, 

клиническая деятельность.
5318(6). Габричевский Г. Н. Памяти проф. Н. Ф. Филатова. — В ки.: Па

мяти проф. Н. Ф. Филатова. М., 1902, с. 19—22.
Габричевский Георгий Норбертович (1860—1907), микробиолог, эпидеми

олог, приват-доцент Московского университета.
1894—1902. Совместная с Филатовым деятельность по разработке кли

нических и практических мер борьбы с дифтерией. Сбор средств на устройст
во бактериологического института. Отношение Филатова к бактериологии.

5318(b). Остроградский Б. А. Воспоминания о профессоре II. Ф. Филатове 
за годы его профессуры.— В кн.: Памяти проф. Н. Ф. Филатова. М., 1902,
с. 32—44.

Остроградский Борис Александрович (р. 1864), ординатор Хлудовской 
детской больницы.

1891 —1902. Клиническая деятельность Филатова; его лекции. В тексте — 
адрес, поднесенный студентами 4-го курса в 1894 г. в день 25-летнего юбилея 
врачебной деятельности П. Ф. Филатова; надгробное слове Дджемова.

5319(1). Полиевктов А. А. Памяти проф. Н. Ф. Филатова»— В кн.: Памя
ти проф. Н. Ф. Филатова. М„ 1902, с. 23—31.

5319(2). Полиевктов А. А. Воспоминания о проф. Н. Ф. Филатове.— 
КМед, 1927, Alb 13/14, с. 789—793.

Полиевктов Александр Александрович (р. 1861), профессор Московского 
университета.

1890-е— 1902. Характеристика личности Филатова. Его лекции в Москов
ском университете. Клиническая деятельность. Отношение к нему коллег и 
пациентов.

5320. Сперанский Г. Н. Памяти Н. Ф. Филатова. — «Педиатрия», 1912,
т. 2, № 7, март, с. 5—15 с портр.

Сперанский Георгий Несторович (1873— 1969), педиатр, профессор, уче
ник Филатова.

1890-е гг.— 1902. Воспоминания о Филатове как учителе, лекторе, уче
ном. Последние дни его жизни.
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5320 (а). Сперанский Г. Н. Памяти проф. Н. Ф. Филатова. (Из воспомина
ний проф. Г. Н. Сперанского). — «Педиатрия», 1952, № 6, ноябрь/дек., с. 11— 
13.

Об авторе см. № 5320.
1890— 1902. Лекции Филатова. Обход им больных в клинике. Поездки ав

тора к Филатову на дачу в Кунцево под Москвой.
5321. Филатов В. П. Памяти Нила Филатова. — В кн.: Труды VI Всесо

юзного съезда детских врачей, посвященного памяти профессора Нила Федо
ровича Филатова. 26 м ая— 1 июня 1947 г. М., 1948, с. 29—36.

Об авторе см. № 4942.
1886—1895. Воспоминания. Впечатления детства. Внешний вид Н. Ф. Фи

латова. Разносторонность его интересов. Родственники Филатова. Его взаимо
отношения с молодежью, клиническая, научная и педагогическая деятельность. 
В тексте — письмо Н. Ф. Филатова Н. Я. Яблокову; воспоминания Н. Я. Ябло
кова, А. А. Полиевктова, Н. К. Лысенко, Г. Н. Габричевского; надгробное сло
во М. Н. Аджемова.

5321(a). Яблоков Н. В. Н. Ф. Филатов в молодые годы по воспоминани
ям его сверстника.— В кн.: Памяти проф. Н. Ф. Филатова. М., 1902, с. 45—56.

Яблоков Николай Викентьевич (1845— 1904), врач, директор Софийской 
детской больницы.

1860-е гг.— 1902. Совместная с Филатовым учеба в Московском универ
ситете. Черты его характера. В тексте — отрывки из писем Н. Ф. Филатова 
автору.

Фишер Андрей Романович (р. Г855), 
ассистент клиники акушерства и женских болезней 

при Военно-медицинской академии, директор Закавказского Ольгинского 
повивального института

5322. Фишер А. Р. [Автобиография]. — В кн.: Воинов Л. И. Очерк 
XXV-летней деятельности врачей выпуска 1878 года имп. Медико-Хирургичес
кой академии. Спб., 1903, с. 184—193.

1855—1902. Студенческие годы, врачебная деятельность в Петербурге и 
Тифлисе, участие в работе Акушерско-гинекологического и других научно-ме
дицинских обществ.

Фомин Иван Яковлевич (р. 1856), 
доктор медицины

5323. Фомин И. Я. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий врачей 
выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, с. 290— 
299 с портр. Прил.: Список печ. работ автора.

1856—1906. Детство в семье донского казака. Годы учения в хуторской 
школе, Новочеркасской гимназии, Медико-хирургической академии. Служба в 
Петербурге думским врачом, заведующим хирургическим отделением и глав
ным врачом Биржевой больницы. Строительство здания больницы.

Хомяков Михаил Аристархович (1841—1894), 
профессор кафедры частной патологии и терапии Казанского университета

5324. Котовщиков Н. М. Воспоминания о М. А. Хомякове. — В кн.: Котов- 
щиков Н. М. Воспоминания о М. А. Хомякове. Речи, произнес, над гробом 
М. А. и при открытии его памятника. Казань, 1897, с. 7— 14.

Котовщиков Николай Иванович (р. 1846), профессор терапии Казанского 
университета.

1868—1894. Лекции Хомякова. Хомяков как врач. Его последняя встреча 
с матерью. Болезнь и смерть.
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5325. Цвисс Н. В. [Автобиография]. — В кн.: Двадцатипятилетие врачей 
бывших студентов ими. Медико-Хирургической академии выпуска 9-го декаб
ря 1868 г. Спб., 1893, с. 246—248 с портр.

1846— 1892. Годы учения. Служба во 2-й резервной конно-артиллерийской 
бригаде. Полковник Н. С. Иванов.

Чемезов Владимир Иванович (1845—1911), 
доктор медицины, главный врач Клинического военного госпиталя

в Петербурге

5326. Чемезов В. И. [Автобиография]. — В кн.: Кривский А. И., Чеме
зов В. И. Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в имп. 
Медико-Хирургической академии в 1868 году. Спб., 1893, с. 120—126. На л. 17 
вклейки — портр. авт.

1845— 1892. Студенческие годы. Получение степени доктора медицины. 
Служба военным врачом, участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. 
(Рущукский отряд). Врачебная и научная деятельность в Петербурге.

Цвисс Николай Васильевич ( р . 1846),
военный врач

Ченыкаев Владимир Дмитриевич (1855—1927), 
земский врач

5327. Разумовский В. И. Светлой памяти Владимира Дмитриевича Чены- 
каева. — СВЗ, 1927, № 3/4, с. 20—21.

Об авторе см. № 5252.
1870-е гг.—1925. Воспоминания об отдельных эпизодах жизни Ченыкае- 

ва. Его характеристика как врача-общественника.

/ Чистяков Михаил Андреевич (1856—1909), 
сифилидолог, доцент Суворовского училища при Калинкинской больнице 

в Петербурге, член Первой Государственной думы

5328. Чистяков М. А. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий вра
чей выпуска 1881 года имп. Медико-Хирургической академии. Спб., 1906, с. 
275—280 с портр. Прил.: Список печ. работ автора.

1856—1906. Работа ассистентом у профессора В. М. Тарновского. Сведе
ния о служебной деятельности.

Чудовский Константин Иванович (р. 1853), 
военный врач

5329. Чудовский К. И. [Автобиография]. — В кн.: Воинов Л. И. Очерк 
XXV-летней деятельности врачей выпуска 1878 года имп. Медико-Хирургиче
ской академии. Спб., 1903, с. 196—203.

1853— 1902. Годы учения. Участие в русско-турецкой войне 1877— 1878 гг. 
и Ахал-Текинской экспедиции 1880—1881 г. Служба старшим врачом Потий- 
ского резервного полка в Кутаисе.

Шабанова Анна Николаевна (1848—1932), 
врач, деятельница женского движения

5330. Шабанова А. Н. Два года в Гельсингфорсском университете. Из 
воспоминаний женщины-врача.— BE, 1888, т. 1, кн. 2, с. 538—568. В конце тек
ста: А. Ш,

Начало 70-х гг. Жизнь в Гельсингфорсе. Изучение шведского языка. З а 
нятия на медицинском факультете университета.
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5331. Шабанова А. Н. Первая женщина-врач. [Автобиография].— «Ого
нек», 1927, N° 41, с. [14] с портр.

1848— 1927. Детство. Участие в революционном движении. Обучение в 
Гельсингфорсском университете и на женских врачебных курсах. Врачебная и 
общественная деятельность.

Ширман Андрей Константинович (р. 1850), 
доктор медицины

5332. Ширман А. К. [Автобиография].— В кн.: В память 25-летия дея
тельности врачей, окончивших курс ими. Медико-Хирургической академии в 
1873 году. Спб., 1898, с. 60—64.

1850— 1898. Гимназические и студенческие годы. Служба военным врачом, 
участие в военных действиях против повстанцев в Южном Дагестане (1877— 
1878). Временная эмиграция в США, врачебная деятельность в Нью-Йорке.

Шмидт Александр Эдуардович (р. 1848), 
доктор медицины, директор Мариинского родовспомогательного дома

в Петербурге

5333. Шмидт А. Э. [Автобиография]. — В ки.: В память 25-летия деятель
ности врачей, окончивших курс имп. Медико-Хирургической академии в 1873 
году. Спб., 1898, с. 64—70.

1848— 1898. Студенческие годы. Служба в петербургских клиниках и ро
довспомогательном доме.

Штейнберг Самуил Иванович (1880—1909), 
доктор медицины, психиатр

5334. Баженов Н. Н. Самуил Иванович Штейнберг. — В кн.: Баже
нов Н. Н. История Московского Доллгауза ныне Московской городской 
Преображенской больницы для душевнобольных. М., 1909, с. 141 — 148. Прил.: 
Список печ. трудов Штейнберга. В загл. ошибочно указано: Штейнбер.

Баженов Николай Николаевич (1857— 1923), психиатр, профессор Мос
ковских высших женских курсов, главный врач Преображенской больницы.

Детство С. И. Штейнберга в Могилеве, годы учения в Кишиневской гим
назии и Киевском университете (по рассказам его сына А. С. Штейнберга). 
Деятельность в качестве директора земской психиатрической больницы в Са
ратове. Выход в отставку, научно-литературная деятельность.

Щастный Алексей Иванович (1843—1899), 
военный врач

5335. Щастный А. И. [Автобиография]. — В кн.: Кривский А. И., Чеме
зов В. И. Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в имп. 
Медико-Хирургической академии в 1868 году. Спб., 1893, с. 128— 134. На 
л. 17 вклейки — портр. авт.

1843—1892. Годы учения. Служба на Кавказе, в Крыму, в Киеве. Болез
ни среди арестантов Кавказской рабочей бригады. В тексте — сведения о пе
чатных трудах автора.

Эйхвальд Эдуард Эдуардович (1838—1889), 
терапевт, профессор Медико-хирургической академии

См. № 5205
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Элиашевич Кондратий (Конрад) Адамович (р. 1842), 
доктор медицины, военный врач

5336. Элиашевич К. А. [Автобиография]. — В кн.: Кривский А. И., Чеме
зов В. И. Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в имп. 
Медико-Хирургической академии в 1868 году. Спб., 1893, с. 134— 142. На л. 18 
вклейки — портр. авт.

1862— 1892. Студенческие годы. Служба в Красноярске, Иркутске, Минс
ке. Заведыванне Куйтунеким и Бирюсинским этапными лазаретами. Организа
ния Иркутской военной фельдшерской школы. Научная деятельность. Общест
во врачей Восточной Сибири.

Эрисман Федор Федорович (1842—1915), 
гигиенист, профессор Московского университета, 

организатор городской санитарной станции

5337. Игнатов Н. К. Воспоминания о Ф. Ф. Эрисмане. — Труды науч. 
конф., посвящ. памяти Ф. Ф. Эрисмана. М., 1947, с. 20—24.

Игнатов Николай Константинович (1870—1951), ученый-гигиенист, в 
90-е гг. студент Московского университета.

1891. Лекции Эрисмана. Его научная, педагогическая и общественная дея
тельность.

5338. Игнатьев В. Е. Ф. Ф. Эрисман и кафедра гигиены. — ОВр, 1916, № 1, 
с. 25—32.

Игнатьев Варнава Ефимович (1859—1927), врач Константиновского ме
жевого института, лаборант Московского университета.

1879— 1896. Воспоминания. Земская деятельность Эрисмана. Руководство 
курсами санитарных исследований для врачей. Создание Гигиенического ин
ститута.

5339. Коцын М. Б. Памяти проф. Ф. Ф. Эрисмана. — ОВр, 1916, Кя 1, с. 
32—37.

Коцын Меер Борисович (р. 1860), городовой санитарный врач в Москве.
1882— 1896. Воспоминания. Организация санитарной станции по борьбе 

с фальсификацией пищевых продуктов. Значение деятельности Эрисмана.
5340. Хлопин Г. В. Из воспоминаний о Ф. Ф. Эрисмане. — РШ, 1916, № 4, 

с. 24—36.
Хлопин Григорий Витальевич (1863— 1929), гигиенист, профессор Военно

медицинской академии.
1890— 1913. Лекции Эрисмана. Организация им гигиенической лаборато

рии Московского университета и работа в ней. Земская деятельность, консуль
тации по санитарным вопросам. Вечера в доме Эрисмана. Е. А. Осипов. Встре
чи с Эрисманом в Цюрихе. Характеристика его личности.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЭТНОГРАФИЯ. 
АРХЕОЛОГИЯ

P E R S O N A L IA  1
См. также № 2878—2886, 3961, 3978, 3980, 3985, 4009, 4760, 4766, 4792, 

4803—4817, 4818—4822, 4930, 4955—4962, 5147, 5650, 5655—5656, 5788—5789, 
5848—5852, 5864—5867, 5883—5885, 5886, 5907

1 Персоналии этнографов-фольклористов см. в разделе «Филологические 
науки».
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Антонович Владимир Бонифатьевич (1834—1908),
историк, археограф и археолог, профессор Киевского университета, 

член-корреспондент Академии наук

5341. Антонович В. Б. Автобиографические записки Владимира Антонови
ча. (Пер. с малорус.).— «На Кавказе», 1909, т. 1, № 2, с. 189—206. Публ. не 
окончена.

Др. публ. — ЛНВ, 1908, № 7/9.
1837—1840. Жизнь и деятельность предков с конца XVIII в. Детские впе

чатления о бабушке, матери и старшей сестре. Провинциальное чиновничье 
общество г. Махновки Киевской губернии. История города.

5342. Верзилов А. В. Воспоминания о В. Б. Антоновиче. — ТЧУАК, 1908, 
вып. 7, прил., с. 86—103.

Автор — историк, в 1880-е гг. студент историко-филологического факуль
тета Киевского университета.

1887— 1908. Лекции Антоновича в Киевском университете. Его отношения 
со студентами. Библиотека Антоновича. Его участие в археологических рас
копках. Черты характера. Внешний облик.

5343. Данилевич В. Е. Речь В. Е. Данилевича. В. Б. Антонович, как про
фессор.— ЧИОНЛ, 1909, кн. 21, вып. 1/2, с. 57—71.

Др. публ. — В кн.: Памяти члена-учредителя Исторического общества 
Нестора-летописца В. Б. Антоновича. [Отт. из: ЧИОНЛ, 1909, кн. 21, вып. 1/2]. 
Киев, 1909.

Данилевич Василий Ефимович (1872— 1936), приват-доцент Киевского 
университета.

90-е гг. Преподавательская деятельность Антоновича в Киевском универ
ситете и на Высших женских курсах. Практические занятия со студентами.

5344. Дорошенко П. Я. Воспоминания о В. Б. Антоновиче. — ТЧУАК, 1908, 
вып. 7, прил., с. 105.

Автор — в 1870-е гг. студент медицинского факультета Киевского универ
ситета. •..'4

1876—1882. Знакомство с Антоновичем. Лекции Антоновича в Киевском 
университете. Черты его характера.

5345. Завитневич В. 3. Речь В. 3. Завитневича. Из воспоминаний о 
В. Б. Антоновиче, как археологе. — ЧИОНЛ, 1909, кн. 21, вып. 1/2, с. 38—43.

Др. публ. — В кн.: Памяти члена-учредителя Исторического общества 
Нестора-летописца В. Б. Антоновича. [Отт. из: ЧИОНЛ, 1909, кн. 21, вып. 1/2]. 
Киев, 1909.

Завитневич Владимир Зенонович (1853— 1927), историк и археолог, про
фессор Киевской духовной академии.

1884—1890-е гг. Знакомство с Антоновичем. Раскопки им могильных кур
ганов в Полтавской губернии. Авторитет Антоновича среди ученых.

5346. Круковский В. И. Воспоминания о В. Б. Антоновиче.— ТЧУАК, 
1908, вып. 7, прил., с. 103—105.

Автор — в 1870-е гг. студент Киевского университета.
1871—1872. Внешний облик Антоновича. Его лекции в Киевском универ

ситете. Увлечение археологией.
5347. Линниченко И. А. Владимир Бонифатьевич Антонович. 1830—1908.— 

В кн.: Линниченко И. А. Речи и поминки. Одесса, 1914, с. 245—270.
Др. публ.— Труды XIV Археологического съезда, 1910, т. 3. То же. Отд. 

отт. М., 1910.
Об авторе см. № 5278.
1875. Лекции Антоновича в Киевском университете. Характеристика его 

взглядов.
5348. Щербина В. И. Воспоминания о В. Б. Антоновиче.— ЧИОНЛ, 1909, 

кн. 21, вып. 1/2, с. 52—57.
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Др. публ.— В кн.: Памяти члена-учредителя Исторического общества Нес- 
тора-летописца В. Б. Антоновича. [Отт. из: ЧИОНЛ, 1909, кн. 21, вып 1/2]. 
Киев, 1909.

Щербина Владимир Иванович (р. 1850).
1870— 1900-е гг. Лекции Антоновича по русской истории в Киевском уни

верситете.

Барсуков Николай Платонович (1838—1906), 
историк, археограф и библиограф

5349. Глинский Б. Б. Н. П. Барсуков.— В кн.: Глинский Б. Б. Среди ли
тераторов и ученых. Спб., 1914, с. 21—41.

Др. публ.— ИВ, 1907, т. 107, № 1.
Глинский Борис Борисович (1860—1917), публицист, редактор «Историче

ского вестника», редактор-издатель «Северного вестника».
1838—1906. Краткие биографические сведения о братьях Н. П. и 

А. П. Барсуковых. Их квартира и библиотека. Характеристика основных ра
бот Н. П. Барсукова. В тексте — список его трудов.

5350. Истомин В. К. Николай Платонович Барсуков. «Последнее прости». 
М., Унив. тип., 1906. 6 с.

Истомин Владимир Константинович — в 1870-е гг. сотрудник «Русского 
архива».

1886— 1906. Квартира и библиотека братьев Н. П. и А. П. Барсуковых. 
Научная деятельность Н. П. Барсукова.

5351. Корсаков Д. А. Из воспоминаний о Н. П. Барсукове.— ИВ, 1907, 
т. 108, № 6, с. 946—954.

Корсаков Дмитрий Александрович (1843—1920), историк, профессор 
Казанского университета, член-корреспондент Академии наук.

1866—1907. Знакомство с Барсуковым. Его деятельность в «Русском ис
торическом обществе» и «Обществе древней письменности». Разбор родового 
архива князей Вяземских и архива М. П. Погодина. Издание «Дневника» 
А. И. Храповицкого и «Полного собрания сочинений» князя П. А. Вяземского. 
Монографии Н. П. Барсукова о П. М. Строеве, М. П. Погодине и русских 
палеологах сороковых годов. «Барсуковский кружок».

' Бартенев Петр Иванович (1829—1912),
археограф, историк, библиограф, редактор журнала «Русский архив*

5352. Бартенев П. Ю. Петр Иванович Бартенев. Некролог.— РА, 1912, 
кн. 3, вып. 12, с. 568—574.

Бартенев Петр Юрьевич, внук П. И. Бартенева.
1829— 1912. Очерк жизни п деятельности Бартенева с использованием лич

ных воспоминаний. Родословная Бартеневых. Биографические сведения 
о Бартеневе, его деятельность в «Русском архиве».

5353. Брюсов В. Я. «Обломок старых поколений». Петр Иванович Барте
нев.— РМ, 1912, № 12, с. 108—118 (паг. 2-я).

Др. публ.— В кн.: Брюсов В. Я. За моим окном. М., 1913.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873— 1924), поэт.
1890—1900-е гг. Работа секретарем редакции. Бартенев как редактор 

журнала «Русский архив», его личность, читательские интересы и литератур
ные вкусы. Члены семьи Бартенева.

5354. Хрептович-Бутенев К. А. Памяти П. И. Бартенева.— РА, 1912, 
кн. 3, вып. 12, с. 565—567.

Хрептович-Бутенев Константин Апполинарьевич, граф, родственник Бар
тенева.

1878— 1912. Семейные связи с Бартеневым. Публикация в «Русском ар
хиве» воспоминаний отца автора А. П. Бу-тенева. Бартенев как редактор жур
нала.
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5355. Яшвили Н. Мой дедушка, Петр Иванович Бартенев.— «Прометей», 
1969, т. 7, е. 292—301 с портр.

Яшвили Наталья (р. 1896), внучка Бартенева.
90-е гг. Рассказы Бартенева о себе и о начале своей издательской дея

тельности. Воспоминания ряда лиц о деятельности Бартенева в Чертковской 
библиотеке и в «Русском архиве». Личные впечатления о доме Бартеневых 
в Москве, бабушке С. Д. Бартеневой, дяде С. П. Бартеневе, друзьях 
П. И. Бартенева А. С. Хомякове и С. Т. Аксакове. Передача журнала внуку 
П. И. Бартенева — П. Ю. Бартеневу.

Бауэр Василий Васильевич (1833— 1884), 
историк, профессор Петербургского университета,

Петербургских высших женских курсов и Александровского лицея

5356. Мусин-Пушкин А. А. Воспоминания о В. В. Бауэре.— /КМНГ1, 1885, 
ч. 237, № 2, отд. 4, с. 115— 122. То же. Отд. отт. [Спб., 1885].

Др. публ.— В кн.: Бауэр В. В. Лекции по новой истории. Спб., 1886.
Мусин-Пушкин Александр Алексеевич (р. 1855), педагог, сенатор, попечи

тель Одесского и Петербургского учебных округов.
1860-е гг.— 1884. Преподавательская деятельность Бауэра в Петербург

ском университете.

Белов Евгений Александрович (1826— 1895), 
историк, географ, преподаватель Александровского лицея

5357. Бестужев-Рюмин К. Н. Е. А. Белов. (Некролог).— ЖМНП, 1895, 
ч. 302, № 12, с. 102— 106 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 5361—5364.
1840—1895. Воспоминания о школьных и студенческих годах Белова. Его 

преподавательская деятельность. Сотрудничество в «Журнале Министерства 
народного просвещения» и «Древней и новой России». Исторические статьи 
и очерки. Знакомство с Н. И. Костомаровым.

Берже Адольф Петрович (1828—1886), 
археограф, археолог, исследователь Кавказа, председатель 

Кавказской археографической комиссии
5358. Берже А. П. [Автобиографическая заметка!.— В кн.: Семев- 

ский М. И. Знакомые. Альбом. Спб., 1888, с. 188.
Др. публ.— PC, 1886, т. 49, № 3.
1828—1868. Учение в Гатчинском институте и Петербургском универси

тете. Поездка на Кавказ. Работа в Кавказской археографической комиссии.
5359. Адольф Петрович Берже. Страница из его посмерт. записок. 

Ум. 31 янв. 1886 г.— PC, 1887, т. 56, № 12, с. 825—827.
80-е гг. Поездка на Кавказ.
5360. Семевский М. И. Адольф Петрович Берже. Ум. 31 янв. 1886 года.-— 

PC, 1886, т. 49, No. 3, с. 727—739.
Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк, журналист, изда

тель журнала «Русская старина».
70-е гг. Воспоминания о жизни и деятельности Берже. В тексте — список 

его трудов.

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829—1897), 
историк, профессор Петербургского университета, 

один из основателей Высших женских курсов в Петербурге, академик
5361. Бестужев-Рюмин К. Н. Воспоминания К- Н. Бестужева-Рюмина (до 

1860 г.). Изд. Л. Н. Майковым.— СбОРЯС, 1900, т. 67, № 4, с. 1—59. То же. 
Отд. отт. Спб., 1900.
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30—50-е гг. Детство в помещичьей семье, воспитание, обучение. Благород
ный пансион и гимназия в Нижнем Новгороде. Начало литературной дея
тельности. П. И. Мельников, А. Д. Улыбышсв. Московский университет. Про
фессора К. Д. Кавелин, Н. И. Крылов, Т. Н. Грановский, П. Н. Кудрявцев, 
С. В. Ежевский, Б. Н. Чичерин, С. М. Соловьев. «Московские ведомости» 
и М. Н. Катков. Цензура. Научно-публицистическая деятельность.

5362. К. Н. Бестужев-Рюмин. (Из воспоминаний бывшей слушательницы). 
Спб., тип. Л. С. Суворина, 1897. 25 с.

1878—1889. Лекции Бестужева-Рюмина на Высших женских курсах 
в Петербурге.

5363. Иловайский Д. И. Начало моего знакомства с К. Н. Бестужевым- 
Рюминым и «Московское обозрение».— Ист. соч. Ч. 2. 1859— 1897. М., 1897, 
с: 377—381.

Об авторе см. № 5400—5402.
1858 — начало 1860-х гг. Деятельность Бестужева-Рюмина в «Москов

ских ведомостях» и «Отечественных записках». Кружок молодых преподава
телей и литераторов. Издание двух сборников «Московского обозрения».

5364. Чечулин Н. Д. Константин Николаевич Бестужев-Рюмин.— В кн.: 
Чечулин Н. Д. Памяти учителей. Спб., 1901, с. 5—8.

Чечулин Николай Дмитриевич (1863— 1927), историк, член-корреспондент 
Академии наук.

80-е гг. Знакомство с Бестужевым-Рюминым. Его научная деятельность.

Брикнер Александр Густавович (1834—1896), 
историк, профессор Новороссийского и Дерптского университетов

5365. Колянковский А. Л. Профессор А. Г. Брикнер.— ГМ, 1913, № 9, 
с. 158-168.

Колянковский Алексам :р Людвигович, сотрудник «Русской старины» 
в 1883— 1892 гг.

1871—1896. Лекции Брукнера в Новороссийском университете на исто
рико-филологическом факул» гете. Его отношения со студентами. Уход Брин
нера из университета. Его участие в работе VI археологического съезда 
в Тифлисе (1881). Смерть Брикнера.

Брызгалов Иван Васильевич, 
археолог, краевед Нижегородской губернии

5366. Агафонов Н. Я. Несколько слов о моем знакомстве с И. В. Брыз
галовым.— В кн.: Агафонов Н. Я- Из казанской истории. Казань, 1906, 
с. 209—213.

Агафонов Николай Яковлевич (1842—1908), писатель, журналист.
1886—1888. Отношение И. В. Брызгалова к С. М. Соловьеву и М. П. По

годину. Посещение Брызгаловым развалин Иоанно-Предтеченского монастыря 
в Казани. Увлечение палеографией. Встреча автора с Брызгаловым в Нижнем 
Новгороде и беседа с ним.

Буцинский Петр Никитич (1853—1916), 
историк, профессор Харьковского университета

5367. Буцинский П. Н. [Автобиография].— В кн.: Историко-филологиче
ский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существо
вания (1805—1905). Харьков, 1908, с. 341—344 (паг. 3-я). Прил.: Список тру
дов автора.

1853— 1893. Сведения об образовании. Преподавательская и научная дея
тельность в Харьковском университете.
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Бычков Афанасий Федорович (1818— 1899), 
палеограф, археограф, библиограф, председатель Археографической комиссии.

академик

5368. Субботин Н. И. [А. Ф. Бычков].— РВ, 1905, т. 298, № 7, с. 253—264 
(в статье Н. И. Субботина «Воспоминания о некоторых писателях прошедше
го столетия и их письма»).

Субботин Николай Иванович (1827— 1905), писатель, историк церкви.
1874—1899. Издание журнала «Братское слово» и отношение Бычкова 

к этому изданию. Избрание его почетным членом Московской духовной ака
демии.

Бюлер Федор Андреевич (1821—1896), 
барон, архивист, дипломат, директор Московского главного архива 

Министерства иностранных дел

5369. Бюлер Ф. А. [Автобиография].— ИВ, 1896, т. 64, № 6, с. 992—994 
(в статье Н. А. Афанасьева «Барон Федор Андреевич Бюлер. (Некролог)»). 

Др. публ.— В кн.: Семевский М. И. Знакомые. Альбом. Спб., 1888.
1821— 1896. Родители. Домашнее воспитание. Учение во Второй Петер

бургской гимназии. Училище правоведения. Поездки за границу. Служба 
в Министерстве иностранных дел. Назначение директором Московского глав
ного архива Министерства иностранных дел.

Валиханов Чокан Чингизович (1835—1865), 
историк, этнограф, фольклорист

5370. Воспоминания о Ч. Ч. Валиханове. [Вступит, статья А. Маргулана. 
С коммент.].— В кн.: Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 4. Алма-Ата, 
1968, с. 535—752. Геогр. указ.: с. 753—758; Указ, имен: с. 759—771; Предм. 
указ.: с. 772—774; Этн. указ.: с. 775—776.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 5371, 5373а, 5374, 5376.

5371. Бабков И. Ф. Е. П. Ковалевский и общий интерес к результатам 
экспедиций Ч. Ч. Валиханова.— В кн.: Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. в 5-ти т. 
Т. 4. Алма-Ата, 1968, с. 621—625.

Др. публ.— В кн.: Бабков И. Ф. Воспоминания о моей службе в Западной 
Сибири. Спб., 1912; Чокан Валиханов в воспоминаниях современников. Алма- 
Ата, 1964 (под загл.: Чокан Валиханов и Е. П. Ковалевский).

Бабков Иван Федорович (р. 1827), генерал от инфантерии, исследова
тель Средней Азии.

1850-е гг.— 1864. Характеристика Валиханова. Его поездка в Кашгар. 
Встречи Ч. Валиханова с Е. П. Ковалевским.

5372. Доскарев Ж. Воспоминания родственников о Чокане Валиханове.— 
В кн.: Чокан Валиханов в воспоминаниях современников. Алма-Ата, 1964, 
с. 116—118.

Др. публ.— ВАН КазССР, 1950, № 9.
Доскарев Жумат, ученый-языковед.
60-е гг. Некоторые черты характера Ч. Валиханова.
5373. Ибрагимов И. М. Воспоминания о Чокане.— В кн.: Валиханов Ч. Ч. 

Собр. соч. в 5-ти т. Т. 4. Алма-Ата, 1968, с. 577—582. Перед загл.: И. И. Иб
рагимов.

Др. публ.— В чкн.: Валиханов Ч. Ч. Соч. Спб., 1904; Чокан Валиханов 
в воспоминаниях современников. Алма-Ата, 1964.

Ибрагимов Ишмурат Мирасович (ум. 1891), знакомый Ч. Валиханова, 
адъютант туркестанского генерал-губернатора К. П. Кауфмана.

1861. Возвращение Валиханова в родной аул. Встреча с родителями. Быт 
и нравы казахов.

160



5373а. Капустин С. Я. О Чокане Валиханове — В кн.: Валиханов Ч. Ч. 
Собр. соч. в 5-ти т. Т. 4. Алма-Ата, 1968, с. 559—563.

Автор — один из близких друзей Ч. Валиханова по Омску.
50—60-е гг. Внешний облик Валиханова. Черты характера.
5374. Плотников Л. Н. Моя встреча с Валихановым в Петербурге.— В кн.: 

В.а лиханов Ч. Ч. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 4. Алма-Ата, 1968, с. 535—536.
Др. публ.— В кн.: Чокан Валиханов в воспоминаниях современников. 

Алма-Ата, 1964 (под загл.: Мое знакомство с Валихановым).— В жури.: РВ, 
1860, т. 30.

Плотников Лев Николаевич, пристав областного правления оренбургских 
казахов.

I860. Встречи с Валихановым в Петербурге.
5375. Салыков К., Валиханов Ч . Рассказы о Чокане.— В кн.: Чокан Ва

лиханов в воспоминаниях современников. Алма-Ата, 1964, с. 119—125.
Салтыков К.— журналист; Валиханов Чота Идрисович, архитектор, брат 

Ч. Валиханова.
Воспоминания о Валиханове его братьев и племянников.
5376. Ядринцев Н. М. Воспоминания о Чокане Валиханове.— В кн.: Вали

ханов Ч. Ч. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 4. Алма-Ата, 1968, с. 573—577.
Об авторе см. № 4850.
Др. публ.— В кн.: Валиханов Ч. Соч. Спб., 1904; Чокан Валиханов в вос

поминаниях современников. Алма-Ата, 1964.
1860— 1864. Внешний облик Валиханова. Черты характера. Жизнь в Пе

тербурге. Встречи в Омске.

Васильев Василий Павлович (1818—1900), 
историк, востоковед-синолог, буддолог, маньчжуровед, 

профессор Казанского и Петербургского университетов, академик

5377. Васильев В. П. [Автобиография] — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 4. Спб., 1895, с. 148— 
156 (паг. 2-я). Прил.: Список трудов автора.

1818—1890-е гг. Детские впечатления. Учение в уездном училище, гим
назии и Казанском университете. Научная и преподавательская деятельность 
в Казанском и Петербургском университетах. Мировоззрение автора.

Васильевский Василий Григорьевич (1838—1899), 
историк, профессор Петербургского университета и Высших женских курсов

в Петербурге, академик

5378. Гревс И. М. Василий Григорьевич Васильевский, как учитель науки. 
Набросок воспоминаний и материалы для характеристики.— ЖМНП, 1899, 
ч. 324, X? 8, с. 27—74 (паг. 2-я).

Гревс Иван Михайлович (1860— 1941), историк, профессор Петербургско
го университета, Высших женских курсов.

1899. Проводы Васильевского за границу. Его научная и преподаватель
ская деятельность в Петербургском университете; отношения со студентами. 
Характеристика личности.

5379. Майков Л. Н. Памяти В. Г. Васильевского (ум. 13-го мая 1899).— 
PC, 1899. т. 98, Х° 6, с. 581—585.

Об авторе см. Х° 5864—5867.
1860-е гг.— 1899. Вклад Васильевского в развитие византиноведения.
5380. Маркевич А. И. В. Г. Васильевский.— ЗООИД, 1900, т. 22, с. 58— 

64 (паг. 4-я).
Об авторе см. Х° 5533.
1871—1899. Первая встреча с Васильевским в Петербурге. Его отношение 

к молодежи. Болезнь и смерть.
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5381. Платонов С. Ф. [В. Г. Васильевский].— ИТОИАЭ, 1927, т. 1, 
с. 132—134 (в статье С. Ф. Платонова «Из воспоминаний»).

Др. публ.— В кн.: Платонов С. Ф. Из воспоминаний. [Отт. из: ИТОИАЭ, 
1927, т. 1]. Симферополь, 1927.

Платонов Сергей Федорович (1860— 1933), историк, профессор Петер
бургского университета, академик.

1880-е гг.— 1899. Преподавательская и научная деятельность Васильев
ского в Петербургском университете. Его друзья. Внешний облик Василь
евского.

5382. Соловьев В. С. Василий Григорьевич Васильевский.— BE, 1899, кн. 7, 
с. 455—456.

Об авторе см. № 5747—5766.
1870-е гг.— 1899. Некролог в форме воспоминаний. Ученые труды Ва

сильевского; его вклад в развитие византиноведения.

Веселовский Николай Иванович (1848— 1918), 
археолог, востоковед, профессор Петербургского университета

5383. Платонов С. Ф. [Н. И. Веселовский].— ИТОИАЭ, 1927, т. 1, с. 136—
137 (в статье С. Ф. Платонова «Из воспоминаний»).

Др. публ.— В кн.: Платонов С. Ф. Из воспоминаний. [Отт. из: ИТОИАЭ, 
1927, т. 1]. Симферополь, 1927.

Об авторе см. № 5381.
Вторая половина XIX в. Внешний облик Веселовского. Изучение им ис

тории Крыма; участие в археологических раскопках в Крыму и на Кавказе.

Гациский Александр Серафимович (1838— 1893), 
историк Нижегородского края, председатель Нижегородской губернской 

ученой архивной комиссии, общественный деятель

5384. Агафонов Н. Я. Воспоминание об Александре Серафимовиче Гаци- 
ском.— В кн.: Сборник в память Александра Серафимовича Гациского. 
Н. Новгород, 1897, с. 29—47.

Др. публ.— В кн.: Агафонов Н. Я. Из казанской истории. Казань, 1906.
Об авторе см. № 5366.
1838—1887. Детство и школьные годы Гациского. Учение в Казанском 

университете. Увлечение журналистикой, работа в «Нижегородских губерн
ских ведомостях», издание «Нижегородского сборника». Гациский как пред
седатель Нижегородской губернской ученой архивной комиссии.

Герье Владимир Иванович (1837— 1919), 
историк, профессор Московского университета, 
организатор Высших женских курсов в Москве, 

член-корреспондент Академии наук

5385. Кареев Н. И. В. И. Герье.— «Анналы», 1922, № 1, с. 155— 165
(в статье Н. И. Кареева «Памяти двух историков. В. И. Герье и И. В. Лу- 
чицкий»).

Об авторе см. № 5256.
1870—1919. Полувековое знакомство автора с Герье. Научная и препода

вательская деятельность Герье в Московском университете.

Джаншиев Григорий Аветович (1851— 1900), 
историк, публицист, адвокат

5386. Джаншиев Г. А. Автобиографические данные о Г. А. Джаншиеве.— 
В кн.: Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ. Изд. 10-е, посмерт., доп. Спб., 
1907, с. XXVII—XXX.
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1851 —1888. Воспоминания об отце и матери. Учение в Тифлисской гимна
зии, Московском университете. Сотрудничество в «Судебном вестнике», 
«Московских ведомостях» и «Русских ведомостях».

Дмитриев Александр Алексеевич (1854— 1902), 
археолог и историк Пермского края

5387. Дмитриев А. А. Автобиографическая заметка автора-издателя. 
(Вместо предисл.).— В кн.: Дмитриев А. А. Пермская старина. Вып. 1. Пермь, 
1889, с. I l l—XIII.

1880—1888. Работа над новгородскими летописями. Профессор Казанского 
университета Д. А. Корсаков. Член Православного палестинского общества 
Д. Д. Смышляев. Изучение истории Пермского края. Издание сборника 
«Пермская старина».

Евлентьев Константин Григорьевич (р. 1824),
<археолог, краевед Псковской губернии, сотрудник Псковских губернских

ведомостей в 1870-е гг.

5388. Шляпкин И. А. [Воспоминания о К- Г. Евлентьеве].— ТПАО, 
1914/1915, вып. И, с. 146—148.

Шляпкин Иван Александрович (1858—1918), историк литературы, профес
сор Археологического института в Петербурге; член-корреспондент Академии 
наук.

1879—1882. Археологические раскопки Евлентьева в Пскове.

Жизневский Август Казимирович (1819— 1896), 
археолог, организатор Тверской губернской ученой архивной комиссии

5389. Полевой П. Н. Воспоминание об А. К. Жизневском.— ИВ, 1896, 
т. 64, № 6, с. 985—989.

Полевой Петр Николаевич (1839—1902), историк литературы, литератур
ный критик, приват-доцент Петербургского, Новороссийского университетов, 
профессор Варшавского университета.

1878—1887. Посещение исторического музея в Твери и знакомство с Жиз- 
невским. Встречи в Петербурге. Переписка.

Жуковский Валентин Алексеевич (1858— 1918), 
востоковед-арабист, профессор Петербургского университета, 

член-корреспондент Академии наук

5390. Жуковский С. В. Мой отец.— В кн.: Очерки по истории русского 
востоковедения. Сб. 5. М., 1960, с. 125—130.

1892—1910. Черты характера В. А. Жуковского, преподавательская дея
тельность в Петербургском университете, отношения со студентами. Назна
чение на должность директора Учебного отделения восточных языков.

5391. Умняков И. И. Воспоминания о В. А. Жуковском.— В кн.: Очерки 
по истории русского востоковедения. Сб. 5. М., 1960, с. 134— 135.

Автор — в 1910-е гг. студент Петербургского университета.
1909—1913. Лекции Жуковского; его отношения со студентами.
5392. Шапшал С. М. Валентин Алексеевич Жуковский. — В кн.: Очерки 

по истории русского востоковедения. Сб. 5. М., 1960, с. 131 — 133.
Автор — чиновник III отдела Министерства иностранных дел и препода

ватель турецкого языка в Петербургском университете.
1894—1912. Преподавательская деятельность Жуковского в Петербург

ском университете. Жизнь автора в Тебризе и его переписка с В. А. Ж у
ковским.
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Замысловский Егор Егорович (1841—1896), 
историк, археолог, профессор Петербургского университета, 

член-корреспондент Академии наук

5393. Майков Л. Н. Е. Е. Замысловский. (Некролог).— ЖМНП, 1896,
ч. 305, № 8, с. 53—74 (паг. 3-я). То же. Отд. отт. Спб., 1896.

Об авторе см. № 5864—5867.
1851—1896. Школьные и студенческие годы Замысловского. Дружеские 

отношения с автором. Лекции Н. И. Костомарова. Педагогическая и научная 
деятельность Замысловского.

5394. Полевой П. Н. Памяти Е. Е. Замысловского.— ИВ, 1896, т. 65, № 7, 
с. 185— 189.

Об авторе см. № 5389.
1857—1896. Встречи с Замысловским на историко-филологическом фа

культете Петербургского университета. Защита Замысловским магистерской 
диссертации и преподавание в Историко-филологическом институте и Петер
бургском университете.

Зерцалов Александр Николаевич (1839— 1897), 
архивист

5396. Беляев И. С. Памяти А. И. Зерцалова.— ЧОИДР, 1898, кн. 2, с. 68— 
80 (паг. 6-я). То же. Отд. отт. М., 1898.

Беляев Иван Степанович (1860—1918), историк-архивист.
1839—1897. Воспоминания о деятельности Зерцалова в Архиве Министер

ства юстиции. Биографические сведения, научные труды Зерцалова.

Ивановский Лев Константинович (1845—1892), 
археолог, врач, член Русского археологического общества

5397. Бобринский А. А. [Воспоминания о Л. К. Ивановском].— ЗРАО, 
1895, т. 7, с. XVII—XIX.

Бобринский Алексей Александрович (1852— 1927), археолог, сенатор, член 
Государственного совета и Третьей Государственной думы.

Вторая половина XIX в. Археологическая экспедиция Ивановского в Ям- 
бургский уезд Петербургской губернии.

Иконников Владимир Степанович (1841—1923), 
историк, профессор Киевского университета, директор Высших женских 

курсов в Киеве, академик
5398. Иконников В. С. [Автобиография].— В кн.: Историко-филологиче

ский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существо
вания (1805—1905). Харьков, 1908, с. 330—331 (паг. 3-я).

1841—1868. Впечатления детства. Учение в Киевском университете. Пре
подавание русской истории в Харьковском университете.

5399. Иконников В. С. [Автобиография].— В кн.: Материалы для биогра
фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Ч. 2. Пг., 
1917, с. 304—311. Прил.: Список трудов автора.

1841—1914. Учение в Киевском кадетском корпусе и Киевском универ
ситете. Преподавательская и научная деятельность в Харьковском и Киев
ском университетах. Историческое общество Нестора-летописца. Общественная 
деятельность. Иконников как главный редактор «Университетских известий».

Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920),
историк, публицист

5400. Иловайский Д. И. [Автобиографическая заметка].— В кн.: Семев- 
ский М. И. Знакомые. Альбом. Спб., 1888, с. 121.
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40—60-е гг. Учение в Рязанской гимназии и Московском университете. 
Увлечение историей.

5401. Платонов С. Ф. [Д. И. Иловайский].— ИТОИАЭ, 1927, т. 1, с. 135—
136 (в статье С. Ф. Платонова «Из воспоминаний»).

Др. публ.— В кн.: Платонов С. Ф. Из воспоминаний. [Отт. из: ИТОИАЭ, 
1927, т. 1]. Симферополь, 1927.

Об авторе см. № 5381.
1884—1900-е гг. Внешний облик. Черты характера. Отношения с молоды

ми учеными.
5402. Цветаева М. И. Дом у Старого Пимена.— «Москва», 1966, Кя 7, 

с. 121— 145.
Цветаева Марина Ивановна (1892—1941), поэтесса.
1900-е гг. Воспоминания об Иловайском и его семье.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818— 1885), 
историк, правовед и социолог, профессор Петербургского университета, 

общественный деятель
5403. Кавелин К. Д. [Автобиографическая заметка].— В кн.: Семев- 

ский М. И. Знакомые. Альбом. Спб., 1888, с. 123.
1818—1878. Учение в Московском университете и защита диссертации. 

Преподавательская деятельность в Петербургском университете и увольнение 
из него. Лекции в Военно-юридической академии.

5404. Бестужев-Рюмин К. Н. К. Д. Кавелин.— ЖМНП, 1885, ч. 239, № 6, 
с. 78—80 (паг. 4-я).

Об авторе см. Кя 5361—5364.
1847— 1885. Воспоминания о лекциях Кавелина в Московском универ

ситете.
5405. Герасимов П. Н. Константин Дмитриевич Кавелин в воспоминаниях 

академического слушателя.— «Беседа», 1905, № 8, с. 61—81.
Автор — слушатель Военно-юридической академии.
1878—1883. Лекции Кавелина в Военно-юридической академии. Харак

теристика личности.
5406. Грасс Л. И. Из воспоминаний о К. Д. Кавелине.— ИВ, 1885, т. 21, 

Mb 8, с. 295—297.
Грасс Людвиг Иеронимович (1841— 1896), председатель Казанской судеб

ной палаты, криминалист.
1858— 1862. Отношения Кавелина со студентами.
5407. Из воспоминаний о К. Д. Кавелине. (К материалам для биогра

фии).— «Библиограф», 1885, № 10, с. 59—61.
Автор — писатель.
1884. Помощь Кавелина в устройстве автора на службу.
5408. Кони А. Ф. Памяти К. Д. Кавелина.— В ки.: Кавелин К. Д. Собр. 

соч. Т. 3. Спб., б. г., с. VII—XX.
Об авторе см. № 5192.
1839—1885. Характеристика личности Кавелина. Его мировоззрение.
5409. Корсаков Д. А. Константин Дмитриевич Кавелин. Материалы для 

биографии, из семейной переписки и воспоминаний.— BE, 1886, кн. 5, с. 5—30; 
кн. 6, с. 445—491; кн. 7, с. 21—38; кн. 8, с. 539—564; кн. 10, с. 731—758; 
кн. И, с. 162—194; 1887, кн. 2, с. 608—645; кн. 4, с. 457—488; кн. 5, с. 5—32; 
кн. 8, с. 765—776; 1888, кн. 5, с. 5—51. То же. Отд. отт. из кн. 5 за 1888 г. 
Спб., 1888 (под загл.: Последние годы Константина Дмитриевича Каве
лина...).

Об авторе см. № 5351.
1818—1885. Сведения о роде Кавелиных и родителях К. Д. Кавелина. 

Детство Кавелина. Его учителя: В. Г. Белинский и др. Учение в Московском 
университете. Салон А. П. Елагиной. Его посетители. Служба в Петербурге. 
Кружок В. Г. Белинского. Общественная и преподавательская деятельность
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Кавелина в 40—70-е гг. Знакомство автора с Кавелиным и его семьей, встре
чи и беседы с ним. Пребывание Кавелина за границей. Взаимоотношения 
К. Д. Кавелина с А. И. Герценом, Н. И. Костомаровым, С. М. Соловьевым, 
М. П. Погодиным, В. А. Соллогубом. В тексте — письма Кавелина к родным.

5410. Кривенко В. С. К. Д. Кавелин. К 35-летию кончины. (Из личных 
воспоминаний).— ВестнЛ, 1920, № 12, с. 6—7.

Кривенко Василий Силович (1854— 1931), чиновник, журналист, сотруд
ник газеты «Новое время».

1878—1885. Лекции Кавелина в Военно-юридической академии. Экзамены 
по гражданскому праву.

5411. Леонтьев И. Л. К портрету К- Д. Кавелина. 3 мая 1885 — 3 мая 
1910 гг.— «Мир», 1910, № 6, с. 474. В конце текста: Щеглов И.

Леонтьев Иван Леонтьевич (псевд. Щеглов) (1855— 1911), писатель, дра
матург.

Вторая половина XIX в. Встреча с Кавелиным в редакции журнала «За
граничный вестник» и влияние Кавелина на мировоззрение автора. Ученые 
и литературные труды Кавелина.

5412. Никольский В. Из местных воспоминаний о К. Д. Кавелине.— BE, 
1910, кн. 6, с. 276—278.

Автор — священник.
60-е гг. Приезд Кавелина в свое имение (Белевский уезд Тульской губер

нии). Беседы с крестьянами.
5413. Окулич-Казарин Н. Ф. Воспоминания о К. Д. Кавелине.— ИВ, 1910, 

т. 122, № 11, с. 574—586. В конце текста: И. О. К. То же. Отд. отт. [М., 1910].
Окулич-Казарин Николай Фомич (1851 —1923), историк и археолог.
80-е гг. Лекции Кавелина по праву в Военно-юридической академии. Его 

мировоззрение.
5414. Спасович В. Д. Воспоминания о К. Д. Кавелине.— Соч. Т. 9. Спб., 

1900, с. 1—52.
Др. публ.— В кн.: Соч. Изд. 2-е. Т. 9. Спб., 1913.— В журн.: BE, 1898, 

кн. 2 (под загл.: Константин Дмитриевич Кавелин).
Об авторе см. № 5717—5718.
1852—1885. Знакомство автора с Кавелиным. Преподавательская деятель

ность автора и Кавелина в Петербургском университете. Издание в Петербур
ге газеты «Слово» («Slowo») на польском языке и ее закрытие. Студенческие 
волнения 1861 г. в университете. Вечера у Кавелина и их участники: 
С. М. Соловьев, Н. А. Милютин и др. Поездки автора в Варшаву в 1861 
и 1862 гг. Характеристика личности Кавелина. Его труды. Деятельность ав
тора как адвоката. В тексте — письма Кавелина.

5415. Спасович В. Д. Несколько слов о Кавелине, произнесенных в ад
министративном отделении Юридического общества при С.-Петербургском уни
верситете, в заседании И мая 1885 года.— Соч. Кн. 1. Спб., 1889, с. 202—207.

Др. публ.— В кн.: Спасович В. Д. Константин Дмитриевич Кавелин. Из 
моих первых воспоминаний о покойном. Спб., 1885, с. 31—34.— В журн.: BE, 
1885, кн. 6.

Об авторе см. № 5717—5718.
1850-е гг.— 1885. Взаимоотношения автора с Кавелиным, их совместная 

преподавательская деятельность в Петербургском университете. Участие Ка
велина в издании в Петербурге польской газеты «Слово» («Slowo»). Его труд 
«Задачи этики».

Каланов Николай Васильевич (1819— 1885), 
историк, археограф, архивист, профессор Московского университета, 
организатор Петербургского археологического института, академик

5416. Дыбов Г. Г. Ессе Homo! — ТСУАК, 1911, вып. 27, с. 41—51 
(паг. 2-я). То же. Отд. отт. Саратов, 1911.
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Описание усадьбы Н. В. Калачова, составленное Г. Г. Дыбовым в 1910— 
1911 гг.

5417. Львов А. Н. Воспоминания о Н. В. Калачове, как руководителе за
нятиями слушателей Археологического института — ВАИ, 1886, вып. 5, с. 25— 
31 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. Б. м. и б. г.

Львов Аполлинарий Николаевич (1848—1901), выпускник Археологическо
го института, начальник архива Синода.

80-е гг. Археологические раскопки под Москвой под руководством Кала
чова. Разбор им архивов канцелярии оренбургского генерал-губернатора 
и Петербургской городской думы. Калачов как ученый-археограф. Педагоги
ческая деятельность в Петербургском археологическом институте.

5418. Труворов А. Н. О последних днях жизни Николая Васильевича 
Калачова по возвращении его в 1885 году из-за границы.— ВАИ, 1886, вып. 5, 
с. 32—38. То же. Отд. отт. Б. м. и б. г.

Труворов Аскалон Николаевич (1819—1893), археограф, историк, с 1886 г. 
директор Археологического института.

Возвращение Калачова из-за границы. Проект нового здания архива 
Министерства юстиции. Болезнь и смерть.

Ключевский Василий Осипович (1841—1911), 
историк, профессор Московского университета, академик

5419. Ключевский В. О. Дневниковые записи 1861—1866 гг. [Предисл.
М. В. Нечкиной. С коммент.].— В кн.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. 
Афоризмы и мысли об истории. М., 1968, с. 221—230. Указ, имен: с. 486—519.

21 окт. 1861 — 13 мая 1866. Разрозненные записи. Душевное состояние 
и настроение автора. Его мировоззрение.

5420. Ключевский В. О. Дневник 1868—1877 гг. [Предисл. М. В. Нечкиной. 
С коммент.].— В кн.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мыс- 

.ли об истории. М., 1968, с. 231—248. Указ, имен: с. 486—519.
23 марта 1867 — 21 мая 1877. Душевные переживания автора. Его миро

воззрение. Отношение к православию и исторической науке.
5421. Ключевский В. О. Дневниковые записи 1891—1901 гг. [Предисл. 

М. В. Нечкиной. С коммент.].— В кн.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. 
Афоризмы и мысли об истории. М., 1968, с. 258—276. Указ, имен: с. 486—519.

19 окт. 1891 — 17 марта 1901. Разрозненные записи. О значении истори
ческой науки.

5422. Ключевский В. О. Дневник 1901—1910 гг. [Предисл. М. В. Нечки
ной. С коммент.].— В кн.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы 
и мысли об истории. М., 1968, с. 277—304. Указ, имен: с. 486—519.

Участие в обсуждении «Временных правил для организации студенческих 
учреждений». Задачи исторической науки. 9 января 1905 ^ода. Студенческие 
сходки. Государственная дума.

5423. Ключевский В. О. Дневниковые записи 1902—1911 гг. [Предисл. 
М. В. Нечкиной. С коммент.].— В кн.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. 
Афоризмы и мысли об истории. М., 1968, с. 305—317. Указ, имен: с. 486—519.

Разрозненные записи. Методологические и исторические заметки. Полити
ческие взгляды автора.

5423а. Воспоминания о В. О. Ключевском.— ЧОИДР, 1914, кн. 1, с. 414— 
440 (паг. 4-я).

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 5427, 5437, 5439, 5440, 5441.

5424. Белов А. М. В. О. Ключевский, как лектор. (Из воспоминаний его 
слушателя).— ИВ, 1911, т. 124, № 6, с. 986—990.

Белов Алексей Михайлович (1867— 1936), библиотекарь Государственной 
думы.
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Вторая половина XIX в. Лекции Ключевского по русской истории в Мос
ковском университете.

5425. Богородский Н. М. Василий Осипович Ключевский. (Воспоминания 
слушателя).— ПВС, 1911, кн. 1, с. 1—12. То же. Отд. отт. Б. м. и б.г.

Богородский Неофит Михайлович (р. 1853), инспектор народных училищ 
Гродненской губернии.

1841—1902. Краткие биографические сведения. Лекции Ключевского в 
Московской духовной академии, научная деятельность в 1900— 1902 гг.

5426. Богословский М. М. Из воспоминаний о В. О. Ключевском. —• 
ЧОИДР, 1914, кн. 1, с. 123—130 (наг. 3-я). То же. Отд. отт. М., 1913.

Богословский Михаил Михайлович (1867—1929), историк, профессор Мос
ковского университета и Московской духовной академии, академик.

1884—1887. Лекции Ключевского в Московском университете.
5427. Виргинская Е. О. Воспоминания сестры В. О. Елизаветы Осиповны 

Виргинской.— ЧОИДР, 1914, кн. 1, с. 414—419 (паг. 4-я) (в публ. «Воспоми
нания о В. О. Ключевском»).

1850. Жизнь семьи Ключевских. Учение В. О. Ключевского в семинарии и 
университете.

5428. Голубинский Д. Ф. [В. О. Ключевский]. — БВ, 1896, т. 4, № 12,
отд. 3, с. 484—486 (в статье Н. А. Заозерского «Двадцатипятилетие профес
сорской службы В. О. Ключевского в Московской духовной академии»).

Др. публ. — В кн.: Заозерский Н. А. Двадцатипятилетие профессорской 
службы В. О. Ключевского в Московской духовной академии. [Отт. из: БВ, 
1896, т. 4, № 12]. Сергиев Посад, 1897.

Голубинский Дмитрий Федорович (1832—1903), нештатный ординарный 
профессор Московской духовной академии.

1877—1892. Воспоминания об отдельных лекциях Ключевского.
5429. Голубцова М. А. Воспоминания о В. О. Ключевском. — В кн.: 

У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 1914, с. 670—682. То же. Отд. отт. 
М., 1914.

Голубцова Мария Александровна, дочь профессора Московской духовной 
академии А. П. Голубцова, ученика В. О. Ключевского.

1900—1911. Знакомство с Ключевским и встречи с ним в доме автора 
воспоминаний. Взаимоотношения с сослуживцами. Его лекции в Московском 
университете, Московской духовной академии и в Училище живописи, ваяния 
и зодчества. Смерть Ключевского.

5430. Готье Ю. В. В. О. Ключевский как руководитель начинающих уче
ных. (Из личных воспоминаний).— В кн.: В. О. Ключевский. Характеристики 
и воспоминания. М., 1912, с. 177—182. То же. Отд. отт. М., 1913.

Готье Юрий Владимирович (1873—1943), историк, профессор Московского 
университета, академик.

90-е гг. Отношения Ключевского со студентами. Помощь молодым ученым.
5431. Кизеветтер А. А. В. О. Ключевский, как преподаватель. — В кн.: 

В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912, с. 164—176.
Др. публ. — В кн.: Кизеветтер А. А. Исторические отклики. М., 1915.
Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933), историк, профессор 

Московского университета, впоследствии профессор Пражского университета.
1884—1911. Лекции Ключевского в Московском университете. Работа с 

начинающими учеными.
5432. [В. О. Ключевский]. — БВ, 1896, т. 4, № 12, отд. 3, с. 477—478 

(в статье Н. А. Заозерского «Двадцатипятилетие профессорской службы 
В. О. Ключевского в Московской духовной академии»).

Др. публ. — В кн.: Заозерский Н. А. Двадцатипятилетие профессорской 
службы В. О.- Ключевского в Московской духовной академии. [Отт. из: БВ, 
1896, т. 4, № 12]. Сергиев Посад, 1897.

Автор — студент Московской духовной академии.
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90-е гг. Лекции Ключевского в Московской духовной академии. Его от
ношения со слушателями.

5433. Ковалевский М. М. Василий Осипович Ключевский.— BE, 1911, 
кн. 6, с. 406—411.

Об авторе см. № 5448а—5461.
Вторая половина XIX в. Научная деятельность Ключевского. Встречи с 

ним в Москве.

5434. Колосов Н. А. Профессор В. О. Ключевский. (Краткий некролог и 
личные воспоминания). — ДЧ, 1911,-ч. 2, № 7/8, с. 304—316.

Колосов Николай Александрович (р. 1863), библиотекарь в Московской 
духовной академии, духовный писатель.

1841— 1890. Биографические сведения. Встречи и беседы с Ключевским. 
Характеристика его личности.

5435. Кони А. Ф. Василий Осипович Ключевский. — В кн.: Кони А. Ф. 
На жизненном пути. Т. 2. Из воспоминаний. Публичные чтения. В Верхней 
Палате. Спб., 1912, с. 170—192.

Др. публ. — В кн.: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. 
М., 1912; Кони А. Ф. На жизненном пути. Изд. 2-е, доп. Т. 2. Спб., 1913; Ко
ни А. Ф. На жизненном пути. Изд. 3-е. Т. 2. М., 1916.

Об авторе см. № 5192.
1862— 1908. Студенческий кружок в Москве и участие в нем Ключевского 

(1863). Речь Ключевского на открытии памятника А. С. Пушкину. Участие 
его в совещании по пересмотру действующего цензурного законодательства 
(1905). Ключевский как ученый и педагог.

5436. Ликин Н. Памяти В. О. Ключевского. — В кн.: Памяти профессора 
В. О. Ключевского. Ум. 12 мая 1911 г. Н. Новгород, 1911, с. 6—8.

Автор— в 1900-е гг. студент Московского университета.
1903. Лекция Ключевского в Московском университете.

5437. Маловский В. Воспоминания протоиерея В. Маловского. — ЧОИДР, 
1914, кн. 1, с. 419—422 (паг. 4-я) (в публ. «Воспоминания о В. О. Ключев
ском») .

Автор — в 1850-е гг. ученик Пензенского духовного училища.
1854. Занятия В. О. Ключевского в Пензенской духовной семинарии. Под

готовка к экзаменам.
5438. Милюков П. Н. В. О. Ключевский. — В кн.: В. О. Ключевский. Ха

рактеристики и воспоминания. М., 1912, с. 183—217.
Милюков Павел Николаевич (1859—1943), историк, публицист, приват- 

доцент Московского университета, член Государственной думы.
1879—1905. Лекции Ключевского. Его научная деятельность и мировоз

зрение.
5439. Нечаев Н. П. Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского в Алек

сандровском военном училище. — ЧОИДР, 1914, кн. 1, с. 434—435 (паг. 4-я) 
(в публ. «Воспоминания о В. О. Ключевском»).

Нечаев Николай Павлович — преподаватель Александровского военного 
училища, генерал от артиллерии.

1863— 1887. Открытие Александровского военного училища. Преподава
тельская деятельность Ключевского.

5440. Петров В. А. Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского в Алек
сандровском военном училище. — ЧОИДР, 1914, кн. 1, с. 435—440 (паг. 4-я) 
(в публ. «Воспоминания о В. О. Ключевском»).

Автор — в 1860-е гг. студент училища, впоследствии преподаватель и ин
спектор классов.

60—80-е гг. Начальник училища Б. А. Шванебах. Лекции Ключевского, 
отношение к ним студентов.
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5441. Рождественский А. Воспоминания свящ. А. Рождественского.— 
ЧОИДР, 1914, кн. 1, с. 422—434 (паг. 4-я) (в публ. «Воспоминания о 
В. О. Ключевском»).

Рождественский Алексий, в 1850-е гг. ученик Краснослободского духовно
го училища.

50-е гг. Учение В. О. Ключевского в Пензенской духовной семинарии. Его 
внешний облик. Отношения с товарищами.

5442. Смирнов С. И. [В. О. Ключевский]. — БВ, 1896, т. 4, № 12, отд. 3, 
с. 481—484 (в статье Н. А. Заозерского «Двадцатипятилетие профессорской 
службы В. О. Ключевского в Московской духовной академии»),

Др. публ. — В кн.: Заозерский Н. А. Двадцатипятилетие профессорской 
службы В. О. Ключевского в Московской духовной академии [Отт. из: БВ, 
1896, т. 4, № 12]. Сергиев Посад, 1897.

Смирнов Сергей Иванович (1870—1916), доцент Московской духовной 
академии.

1870-е гг.— 1896. Лекции Ключевского по русской истории в Московской 
духовной академии.

5443. Соколов В. А. [В. О. Ключевский]. — БВ, 1896, т. 4, № 12, отд. 3,
с. 478—481 (в статье Н. А. Заозерского «Двадцатипятилетие профессорской 
службы В. О. Ключевского в Московской духовной академии»).

Др. публ. — В кн.: Заозерский Н. А. Двадцатипятилетие профессорской 
службы В. О. Ключевского в Московской духовной академии. [Отт. из: БВ, 
1896, т. 4, № 12]. Сергиев Посад, 1897.

Соколов Василий Александрович (1851— 1918), профессор Московской ду
ховной академии.

1870-е гг. — 1896. Преподавательская деятельность Ключевского в Москов
ской духовной академии.

5444. Танков А. А. Памяти В. О. Ключевского. (Из воспоминаний его слу
ш ателя).— ИВ, 1911, т. 126, № 11, с. 692—696.

Танков Анатолий Алексеевич (р. 1856), редактор «Курских губернских ве
домостей», исследователь Курской губернии.

1879—1880. Первые лекции Ключевского в Московском университете.
5445. Щетинин Б. А. Из воспоминаний о В. О. Ключевском. — ИВ, 1911,

т. 125, № 7, с. 223—226.
Об авторе см. № 4525.
1885. Прием Ключевским экзаменов по истории в Московском универси

тете.
5446. Яхонтов С. Д. Памяти В. О. Ключевского.— ТРУАК, 1911, т. 25, 

вып. 1, с. 75—79.
Яхонтов Степан Дмитриевич (1853—1942), исследователь Рязанской гу

бернии.
1878—1911. Воспоминания ученика о лекциях Ключевского в Московской 

духовной академии. Характеристика его личности.

Кобеко Дмитрий Фомич (1837— 1918), 
историк, писатель, директор Публичной библиотеки в Петербурге

5447. Кобеко Д. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Имп. публичная библиоте
ка за сто лет. Спб., 1914, с. 463—466.

1837—1913. Учение во Второй петербургской гимназии и Александровском 
лицее. Служба управляющим в канцелярии Министерства финансов. Моно
графия «Цесаревич Павел Петрович».

5448. Кобеко Д. Ф. [Автобиографическая заметка]. — В кн.: Семев- 
ский М. И. Знакомые. Альбом. Спб., 1888, с. 50.

1837—1880-е гг. Учение в Александровском лицее. Исследование о рус
ских псевдонимах XVIII в.
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5448а. Ковалевский М. М. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для 
биографического словаря действительных членов ими. Академии наук. Ч. 2. 
Пг., 1917, с. 311—322. Прил.: Список трудов автора.

1851 —1915. Учение в Третьей Харьковской гимназии и Харьковском уни
верситете. Д. И. Каченовский. Научная деятельность в России и за границей. 
Защита магистерской и докторской диссертаций. Поездки на Кавказ с этно
графическими целями. Чтение лекций во Франции, Америке и Швеции.

5449. Ковалевский М. М. Воспоминания. [Предисл. В. М. Шевырина].— 
ИСССР, 1969, № 4, с. 59—79; № 5, с. 76— 100.

1905—1914. Воспоминания продиктованы автором в июне—сентябре 
1914 г. Чтение лекций в Петербургском политехникуме и отношение к этому 
местных властей. Издание газеты «Страна» и ее упразднение. Избрание в 
Первую Государственную думу и в Государственный совет. Знакомство с 
С. Ю. Витте.

5450. Ковалевский М. М. Мое научное и литературное скитальчество. — 
РМ, 1895, кн. 1, с. 61—80 (паг. 2-я).

Др. публ. — ВЗ, 1916, № 3 (в статье В. Вилича «Умер [М. М.] Ковалев
ский»).

1851— 1894. Детские воспоминания. Домашнее воспитание. Учение на 
юридическом факультете Харьковского университета. Профессор Д. И. Каче
новский. Поездка за границу для подготовки к магистерскому экзамену. Воз
вращение в Россию. Журнал «Критическое обозрение». Научная деятельность.

5451. Ковалевский М. М. Мои воспоминания.— В кн.: «Русские ведомос
ти». 1863—1913. М., 1913, с. 159.

1878—  1900-е гг. Сотрудничество в «Русских ведомостях».
5452. Анучин Д. Н. Памяти Максима Максимовича Ковалевского. — ЭО, 

1916, № 1/2, с. 1—16. То же. Отд. отт. М., 1916.
Об авторе см. № 4760.
1879— 1887. Биографические сведения. Встреча автора с Ковалевским в 

Одессе и Москве на заседаниях Этнографического отдела Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии.

5453. Вагнер В. А. М. М. Ковалевский в вопросах просвещения.— В кн.: 
М. М. Ковалевский, ученый, государственный и общественный деятель и граж
данин. Пг., 1917, с. 97—108.

Вагнер Владимир Александрович (1849—1934), биолог, психолог, профес
сор Петербургского, впоследствии Ленинградского университета.

1900-е гг. Знакомство с Ковалевским в Париже. Парижская школа общест
венных наук. Чтение Ковалевским лекций за границей.

5454. Дерман А. Б. Первая лекция.— BE, 1916, ки. 5, *с. 189—19L
Дерман Абрам Борисович (1880—1952), критик и литературовед.
1905. Лекция М. М. Ковалевского в Париже об избирательном праве в 

странах Европы.
5455. Кони А. Ф. М. М. Ковалевский в его законодательной деятельно

сти (1916).— В кн.: Кони А. Ф. На жизненном пути. Т. 3. Ч. 1. Ревель — Бер
лин, [1922], с. 83—102.

Об авторе см. № 5192.
Встречи на заседаниях Государственного совета и деятельность Ковалев

ского в Комиссии законодательных предположений.
5455а. Овсянико-Куликовский Д. Н. Максим Максимович Ковалевский.— 

В кн.: Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. Спб., 1923, с. 160—166.
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853— 1920), историк лите

ратуры, критик.

Ковалевский Максим Максимович (1851— 1916),
историк, социолог, этнограф, профессор Московского

и Петербургского университетов, академик



1881—1916. Преподавательская деятельность Ковалевского в Московском 
университете. Черты его характера. Сотрудничество автора и Ковалевского в 
«Вестнике Европы».

5456. Русанов Н. С. Памяти Максима Максимовича Ковалевского. — РЗ, 
1916, № 3, с. 304—309.

Русанов Николай Сергеевич (1859— 1939), народоволец.
1887—1916. Характеристика личности Ковалевского. Его внешность. От

ношения с П. Л. Лавровым.

5457. Тимирязев К. А. Памяти друга (Из воспоминаний о М. М. Кова
левском) .— Соч. Т. 8. [MJ, 1939, с. 323—340.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Тимирязев К. А. Наука и демократия. 
М„ 1920.

Др. публ. (с сокр.). — В журн.: «Летопись», 1916, № 8.
Об авторе см. № 4945—4953.
1877—1913. Встреча с Ковалевским в Италии. Похороны Тургенева. Борь

ба научных группировок в Московском университете. Поездки за границу.

5458. Туган-Барановский М. И. М. М. Ковалевский, как человек. — В кн.: 
М. М. Ковалевский, ученый, государственный и общественный деятель и граж
данин. Пг., 1917, с. 51—53.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919), экономист, историк, 
приват-доцент Петербургского университета.

Вторая половина XIX в. Характеристика личности Ковалевского.

5459. Чеботаревская А. Н. [Воспоминания о М. М. Ковалевском]. — ВЗ, 
1916, ЛЬ 3, с. 220—222 (в статье В. Вилнча «Умер [М. М.] Ковалевский»).

Чеботаревская Александра Николаевна (1870—1925), переводчик, исто
рик литературы, секретарь М. М. Ковалевского.

1900-е гг. Жизнь Ковалевского в Париже.

5460. Черты из жизни Максима Максимовича по семейным и личным вос
поминаниям.— В кн.: М. М. Ковалевский, ученый, государственный и общест
венный деятель и гражданин. Г1г., 1917, с. 5—47. В конце текста: Е. К.

1851— 1916. Детство и юность Ковалевского. Учение в Харьковской гимна
зии и Харьковском университете. Его поездка за границу для подготовки к 
магистерскому экзамену. Преподавательская и научная деятельность в Мос
ковском университете. Длительное пребывание за границей. Законодательная 
и общественная деятельность. Болезнь п смерть.

5461. Щетинин Б. А. М. М. Ковалевский и Московский университет 80-х 
годов. (Страничка из воспоминании). — ИВ, 1916, т. 144, ЛЬ 5, с. 483—490 с 
портр. То же. Отд. отт. М., 1916.

Об авторе см. ЛЬ 4525.
80-е гг. Ковалевский как профессор. «Четверги» у него на квартире. Уход 

из университета. Отъезд в Стокгольм.

Кондаков Никодим Павлович (1844—1925), 
историк, искусствовед, археолог, профессор Новороссийского 

и Петербургского университетов, академик, впоследствии 
профессор Карлова университета (Прага)

5462. Кондаков Н. П. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биогра
фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Ч. 1. Пг., 
1915, с. 338—342. Прил.: Список трудов автора.

1S44— 1893. Учение во Второй московской гимназии и Московском уни
верситете. Защита магистерской и докторской диссертаций. Археологические 
раскопки в Ольвии, Херсонесе, Керчи и Тамани. Поездки за границу. Препо
давание истории искусств в Петербургском университете.
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Корелин Михаил Сергеевич (1855—1899),
историк-медиевист, профессор Московского университета

5463. Герье В. И. М. С. Корелин. Биогр. очерк. — BE, 1900, кн. 9, с. 307— 
315. То же. Отд. отт. М., 1900.

Об авторе см. № 5385.
1876— 1899. Воспоминания о студенческой, научной и преподавательской 

деятельности Корелина. Черты характера.
5464. Иванцов М. М. С. Корелин как профессор и руководитель студенче

ских занятий. — РМ, 1899, № 10, отд. 2, с. 137—148.
Автор — в 1890-е гг. студент Московского университета.
Вторая половина XIX в. Университетские воспоминания о лекциях и се

минарах Корелина.
5465. Любавский М. К. М. С. Корелин как преподаватель средней школы. 

(По воспоминаниям его учениц). — PC, 1899, № 10, отд. 2, с. 124—136.
Др. публ. — В кн.: 30 лет жизни учебного отдела Общества распростра

нения технических знаний. Сост. А. Е. Грузинским. М., 1902.
Любавский Матвей Кузьмич (I860—1936), историк, профессор и ректор 

Московского университета.
1887—1895. Преподавание Корелиным истории во Второй московской 

женской гимназии.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885), 
историк, этнограф, писатель, профессор Петербургского 

и Киевского университетов, член-корреспондент Академии наук

См. также т. 2, ч. 1, № 1255

5466. Костомаров Н. И. Автобиография. Под ред. В. Котельникова. М., 
«Задруга», 1922. VIII, 441 с.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Костомаров Н. И. Литературное наследие. 
Спб., 1890; Харьковский сборник. Вып. 5. Харьков, 1891 (под загл.: Студен
чество и юность Костомарова); Юбилейный сборник Литературного фонда.
1859—1909. Спб., 1910; Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. 
Т. 1. Саратов, 1953; Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 
1962. — В журн.: «Луч», 1885, ЛЬ 29; РМ, 1885, ЛЬ 5/6; BE, 1910, кн. 4; ГМ, 
1917, ЛЬ 5/6.

1817—1880-е гг. Детство и отрочество. Студенческие годы. Начало лите
ратурной и научной деятельности. Преподавание в Киевской гимназии. Арест 
в связи с участием в Кирилло-Мефодиевском обществе, заключение и ссылка 
в Саратов. Освобождение. Поездка за границу. Профессорская деятельность 
в Петербургском университете. Студенческие волнения. Закрытие университе
та. Выход в отставку. Профессора: И. И. Срезневский, М. И. Сухомлинов,
А. Н. Савич, К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович, А. Н. Пыпин, М. М. Стасюлевич. 
Поездка в Крым и на Украину. Последние годы жизни. Глазная болезнь.

5467. _ Костомаров Н. И. Николай Иванович Костомаров в 1817—1860 гг. 
[Автобиогр. очерк]. Сообщ. И. С. Ремезов. — PC, 1891, т. 69, ЛЬ 2, с. 483— 
490. Прил.: Список трудов автора.

Др. публ. — РХЛ, 1860, ЛЬ 20.
Учение в Воронежской гимназии и Харьковском университете. Изучение 

украинского языка и литературы. Преподавание русской истории в Киевском 
и Петербургском университетах.

5468. Барсуков Н. П. Воспоминания о Н. И. Костомарове и А. Н. Майко
ве .— РО, 1897, т. 45, ЛЬ 5, с. 123—141. То же. Отд. отт. Спб., 1898.

Об авторе см. ЛЬ 5349—5351.
1858—1894. Лекции Костомарова в Петербургском университете. Закры

тие университета. Переписка и знакомство с Костомаровым. Встреча с 
А. Н. Майковым. Совместная поездка в Новгород и его окрестности.
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5469. Белозерская Н. А. Николай Иванович Костомаров в 1857—1875 гг. 
Воспоминания. — PC, 1886, т. 49, № 3, с. 609—636; т. 50, № 5, с. 327—338; 
№ 6, с. 615—654. То же. Отд. отт. М., 1886.

Об авторе см. № 5301.
Лекции Костомарова в Петербургском университете. Совместные поездки 

автора и Костомарова в Москву. Установление дружеских отношений. Пере
писка. Отношения Костомарова со студентами. Выполнение автором обязан
ностей домашнего секретаря Костомарова. Черты характера Костомарова. Его 
друзья. Путешествие в Крым, научная деятельность Костомарова.

5470. Беренштам В. Л. Воспоминания о последних годах жизни Н. И. Кос
томарова.— КС, 1885, т. 12, № 6, с. 219—237. То же. Отд. отт. Киев, 1885.

Беренштам Вильям Людвигович (1839—1904), общественный деятель, пе
дагог и археолог.

80-е гг. Беседы с Костомаровым. Костомаров как ученый. Его болезнь.
5471. Вашкевич Г. Из воспоминаний о Николае Ивановиче Костомарове.— 

КС, 1895, т. 49, № 4, с. 34—62. То же. Отд. отт. Киев, 1895.
Автор — в 1870-е гг. студент Петербургского университета.
1859—1885. Педагогическая деятельность Костомарова. Совместная обра

ботка материалов этнографическо-статистической экспедиции в юго-западный 
край (1871 —1874). Отношение Костомарова к поэзии, музыке. Последние го
ды его жизни.

5472. Галаган Г. П. Отрывки из дневника Г. П. Балагана. 1883—84 гг.— 
КС, 1902, т. 76, № 3, с. 156—158( паг. 2-я).

Галаган Григорий Павлович (1819— 1888), юрист, земский и обществен
ный деятель, член Государственного совета.

Журнал «Киевская старина». Н. И. Костомаров.
5473. Гвоздиков Е. Г. Николай Иванович Костомаров в воспоминаниях 

одного из его учеников. — PC, 1890, т. 66, № 4, с. 207—209.
Автор — сотрудник «Русской старины» в 1890—1895 гг.
1837. Преподавательская деятельность Костомарова в пансионате де-Ро- 

берти в Харькове.
5474. Горленко В. П. Две поездки с Н. И. Костомаровым. — В кн.: Гор

ленко В. П. Южно-русские очерки и портреты. Киев, 1898, с. 111 —130.
Др. публ. — КС, 1886, т. 14, № 1.
Горленко Василий Петрович (1853—1907), журналист, этнограф, критик.
1883. Научная деятельность Костомарова. Его поездки в Лубны и Перея

славль.
5475. Калачов Н. В. [Воспоминания о Н. И. Костомарове]. — ВАИ, 1885,. 

вып. 4, с. 75—77 (в статье Н. В. Калачова «Помянник покойных членов Ин
ститута (князя И. А. Мещерского и Н. И. Костомарова)»). В конце текста: Н. К»

Об авторе см № 5416—5418.
1848—1850-е гг. Воспоминания о службе Костомарова в канцелярии сара

товского губернатора. Встречи автора с Костомаровым в Сердобске. Статьи 
Костомарова в журнале «Архив историко-юридических сведений о России».

5476. Кисель А. К биографии Н. И. Костомарова.— КС, 1896, т. 52, № 1г 
отд. 2, с. 25—27.

Автор — пасынок Н. И. Костомарова.
Пребывание Костомарова в селе Дедовцы Прилукского уезда Черниговской 

губернии.
5477. Корсаков Д. А. [А. И. Костомаров].— BE, 1906, кн. 9, с. 227—263 

(в статье Д. А. Корсакова «Из воспоминаний о Н. И. Костомарове и С. М. Со
ловьеве»).

Др. публ.— В кн.: Корсаков Д. А. Из воспоминаний о Н. И. Костомарове 
и С. М. Соловьеве. [Отт. из: BE, 1906, кн. 9]. Спб., 1906.

Об авторе см. № 5351.
1860—1870. Характеристика личности и взглядов Костомарова. Встречи и 

беседы с Костомаровым в Петербурге и на 3-м Археологическом съезде в Киеве.
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5478. Корсунов А. А. Н. И. Костомаров. — РА, 1890, т. 3, вып. 10, с. 199—
221.

Корсунов Александр Алексеевич (1818—1891), историк, поэт и перевод
чик.

1840—1880-е гг. Костомаров в Харьковском университете. Его магистер
ская диссертация. Литературные труды. В тексте — переписка автора с Косто
маровым.

5479. Костомарова А. Л. Николай Иванович Костомаров. По воспомина
ниям А. Л. Костомаровой. Предисл. В. Котельникова.— В кн.: Костома
ров Н. И. Автобиография. М., 1922, с. 1— 116.

Др. публ. — BE, 1910, кн. 6—9.-
Костомарова (урожд. Крагельская) Алина Леонтьевна (1830—1908), же

на Н. И. Костомарова.
1843—1875. Обучение А. Л. Крагельской в пансионе Л. О. Де-Мельян в 

Киеве. Преподавание в нем Костомарова. Окончание пансиона. Арест Косто
марова и заключение в Петропавловскую крепость. Его встреча с А. М. Ку
лиш. Жизнь Костомарова в Саратове. Переписка с Крагельской. Болезнь Кос
томарова. Брак А. Л. Крагельской с М. Д. Кисель. Смерть М Д. Киселя. 
Встреча Крагельской с Костомаровым (1875). Брак с ним.

5480. Костомарова А. Л. Последние дни жизни Николая Ивановича Кос
томарова.— КС, 1895, т. 49, № 4, с. 1—19. То же. Отд. отт. Киев, 1895.

Об авторе см. Л° 5479.
1882—1885. Болезнь и смерть Костомарова.
5481. Кулиш А. М. Несколько встреч с Н. И. Костомаровым.— КС, 1885, 

т. 12, Ко 6, с. 255—262.
Кулиш Александра Михайловна (псевд. Барвинок Ганна) (1828—1911), 

писательница.
1847— 1860-е гг. Арест Костомарова, заключение его в Петропавловскую 

крепость. Свидание автора с ним в крепости. Жизнь Костомарова в Варшаве. 
Экскурсия в катакомбы Святокрижского костела в Варшаве.

5482. Линниченко И. А. Н. И. Костомаров. (К 25-летию со дня его кон
чины).— В кн.: Линниченко И. А. Речи и поминки. Одесса, 1914, с. 109—123.

Об авторе см. № 5278.
1817—1885. Биографические сведения о Костомарове. Выступление Косто

марова на 3-м Археологическом съезде в Киеве. Знакомство с ним Линни
ченко в Тифлисе. Встречи в Петербурге в 1874—1885 гг.

5483. Можайский И. П. Из воспоминаний новгородца о Н. И. Костома
рове.— «Наблюдатель», 1885, № 10, с. 236—246.

Можайский Иван Павлович (1830—1893), журналист, инспектор народ
ных училищ Новгородской губернии.

50—70-е гг. Поездки Костомарова в Новгород и его окрестности. Встречи 
с автором и его женой.

5484. Мордовцев Д. Л. Николай Иванович Костомаров в последние де
сять лет его жизни. 1875—1885. — PC, 1885, т. 48, ЛЬ 12, q. 636—662; 1886,
т. 49, Ко. 2, с. 323—360.

Мордовцев Даниил Лукич (1830— 1905), писатель, историк.
Отдельные черты характера Костомарова. Характеристика его как учено

го. Семейная жизнь Костомаровых. Течение болезни и смерть.
5485. Мордовцев Д. Л. Н. И. Костомаров по личным моим воспомина

ниям— «Новь», 1888, Кя 15, с. 109—121; ЛЬ 16, с. 211—217; ЛЬ 17, с. 34— 
45 с ил.

Об авторе см. № 5484.
1848— 1885. Увлечение Костомарова вопросами воздухоплавания, астроно

мией, песенным фольклором. Встречи автора с ним в Саратове, переписка. 
Сотрудничество Костомарова в «Современнике», «Русском слове» и «Основе». 
Поездки за границу.
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5486. Мороз Д. К. Воспоминания о Н. И. Костомарове. (Письмо в редак
цию).— КС, 1891, т. 34, № 7, с. 75—84. В конце текста: Д. К. М. То же. Отд. 
отт. Киев, 1891.

Мороз Даниил Константинович (1841— 1894), этнограф и драматург.
1863— 1870-е гг. Некоторые факты из жизни Костомарова. Впечатления 

автора от встреч с ним.
5487. Недоборовский 3. Ф. [Воспоминания о Н. И. Костомарове].— КС, 

1893, т. 40, № 2, с. 193—208 (в статье 3. Ф. Недоборовского «Мои воспоми
нания»).

Др. публ. — В кн.: Недоборовский 3. Ф. Мои воспоминания. [Отт. из: КС, 
1893, т. 40, № 2]. Киев, 1893. То же. Отд. отт. Киев, 1894.

Недоборовский Зосим Федорович, мемуарист.
1864— 1874. Воспоминания о С. С. Гулак-Артемовском, Т. Г. Шевченко, 

Н. И. Костомарове.

5488. Новицкий А. П. Из жизни Н. И. Костомарова. — ГМ, 1916, № 2,
с. 257—259.

70—80-е гг. Черты характера Костомарова. Отношения с близкими.

5489. Палимпсестов И. У. Из воспоминаний о Николае Ивановиче Косто
марове.— РО, 1895, т. 34, № 7, с. 155—190. То же. Отд. отт. Спб., 1895.

Палимпсестов Иван Устинович (Иустинович) (1818—1901), писатель,
агроном, профессор Новороссийского университета, редактор «Записок ими. 
о-ва сельского хозяйства Южной России».

1848—1856. Встречи с Костомаровым в Саратове. Несостоявшнйся брак 
Костомарова. Воспоминания о его матери, о М. П. Погодине. В тексте — пись
ма Костомарова к автору.

5490. Подорожный Н. Из памятной книжки. (Воспоминание о Н. И. Кос
томарове).— КС, 1895, т. 49, № 4, с. 20—33. То же. Отд. отт. Киев, 1895.

Автор — чиновник.
1859— 1885. Преподавательская деятельность Костомарова в Петербург

ском университете. Последние годы его жизни и смерть.

5491. Селиванов А. Ф. Николай Иванович Костомаров. К третьей годов
щине дня его кончины. 1885 6-го апреля 1888. Воспоминания.— PC, 1888,
т. 58, № 4, с. 163—166.

Селиванов Александр Федорович (р. 1856), историк, географ, журналист.
1882—1884. Некоторые черты характера Костомарова.

5492. Щербина Ф. А. К биографии Н. И. Костомарова. — КС, 1895, т. 49, 
№ 4, с. 63—75.

Щербина Федор Андреевич (1849— 1936), экономист, статистик, этнограф, 
член-корреспондент Академии наук.

1820-е гг. Отрывочные сведения о детских годах Костомарова. Отношение 
его отца к крестьянам.

5493. Юнге Е. Ф. Воспоминания о Н. И. Костомарове. — КС, 1890, т. 28, 
№ 1, с. 22—34.

Юнге Екатерина Федоровна (1843—1913), художница, дочь вице-президен
та Академии художеств графа Ф. П. Толстого.

1860- е гг. — 1885. Детские впечатления от встреч с Костомаровым. Отдель
ные черты его характера, отношение к людям, к своей работе, природе, искус
ству. Пребывание автора в имении Костомарова в Полтавской губернии.

5494. Юнге Е. Ф. Воспоминания о Н. И. Костомарове. — BE, 1910, кн. 11, 
с. 151—157.

Об авторе см. № 5493.
Начало 80-х гг. Жизнь в усадьбе Костомарова Дедовцы Прилукского уез

да Черниговской губернии. Характеристика членов его семьи. Поездки к: 
Н. Н. Ге и В. В. Тарновскому. К. Маковский.
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Конубинский Александр Александрович (1845—1907), 
историк, филолог, профессор Новороссийского университета

5495. Конубинский А. А. Листки из моей биографии. — ЗНУ, 1890, т. 53,. 
с. 252—266. То же. Отд. отт. М., 1890. Прил.: Список трудов автора.

1845—1860-е гг. Учение в Аккерманском уездном училище, Ршиельевском 
лицее и Московском университете. Профессора Н. А. Попов, П. М. Леонтьев.

5496. Линниченко И. А. Александр Александрович Конубинский. 1845— 
1907. Одесса, 1916. 39 с.

Об авторе см. № 5278.
1870-е гг.— 1907. Черты характера Кочубинского. Его научная и препода

вательская деятельность в Новороссийском университете.

Коялович Михаил Осипович (1828—1891),
историк и публицист, профессор Петербургской духовной академии

5497. Коялович М. О. [Автобиографическая заметка]. — В кн.: Семев- 
ский М. И. Знакомые. Альбом. Спб., 1888, с. 317.

1828—1884. Учение в Петербургской духовной академии. Научная , дея
тельность.

5498. Лопухин А, П. Памяти покойного профессора Михаила Осиповича 
Кояловича (по случаю открытия памятника на его могиле). — ЦВ, 1895, № 45,. 
стб. 1431—-1435. То же. Отд. отт. Спб., 1895.

Лопухин Александр Павлович (1852—1904), богослов, профессор Петер
бургской духовной академии.

1850-е гг.— 1891. Внешний облик Кояловича. Чтение им лекций в Петер
бургской духовной академии. Научная деятельность.

Красносельцев Николай Фомич (1845—1898), 
профессор церковной истории и археологии Новороссийского университета

5499. Кирпичников А. И. Н. Ф. Красносельцев. — АИЗ, 1898, № 9/10* 
с. 329—334. То же. Отд. отт. М., 1898. Прил.: Список трудов Н. Ф. Красно- 
сельцева.

Об авторе см. № 5830—5841.
1845—1898. Краткие биографические сведения о Красносельцеве. Дружес

кие отношения с ним автора. Вклад Красносельцева в историю изучения рус
ской литературы.

5500. Маркевич А. И. Н. Ф. Красносельцев. — ЗООИД, 1900, т. 22, с. 52— 
55 (паг. 4-я).

Об авторе см. № 5533.
1880-е гг.— 1898. Знакомство автора с Красносельцевым. Его научная и 

преподавательская деятельность. Болезнь и смерть.
5501. Перетяткович Г. И. Воспоминания о Н. Ф. Красносельцеве, как то

варище по университетской службе в Одессе. — В кн.: Поминка по Н. Ф. Крас
носельцеве (ум. 11 сентября 1898 г.). Одесса, 1899, с. 49—52.

Об авторе см. № 5551.
Вторая половина XIX в. Преподавательская деятельность Красносельце

ва в Новороссийском университете. Его отношения с сослуживцами и студен
тами.

5502. Попруженко М. Г. Еще о Н. Ф. Красносельцеве. — В кн.: Поминка 
по Н. Ф. Красносельцеве (ум. И сентября 1898 г.). Одесса, 1899, с. 103—105.

Попруженко Михаил Георгиевич (1866—1943), историк, филолог, славист* 
профессор Новороссийского университета, впоследствии профессор Софийско
го университета.

1897—1898. Отношение Красносельцева к молодым преподавателям.
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Кузнецов Степан Кирович (1854—1913), 
этнограф и археолог, доцент римской словесности в Казанском университете, 

член Вятской губернской ученой архивной комиссии

5503. Кузнецов С. К. Из воспоминаний этнографа. — ЭО, 1906, № 1/2, 
с. 29—51; 1907, JV? 3, с. 1—27. То же. Отд. отт. М , 1908.

1872—1905. Изучение обычаев вотяков и черемисов в Вятской губернии. 
Мултанский процесс. Посещение обрядов языческих жертвоприношений. Мис
сионерство.

5504. Трубецкой Н. С. С. К. Кузнецов (личные впечатления). — 3 0 , 1913, 
№ 1/2, с. 325—331.

Трубецкой Николай Сергеевич, сотрудник журнала «Этнографическое 
обозрение».

Вторая половина XIX в.— 1900-е гг. Занятия автора этнографией и зна
комство с Кузнецовым.

Кулаковский Платон Андреевич (1848—1913), 
историк, филолог-славист, публицист, профессор Варшавского университета 

и Петербургского историко-филологического института

5505. Кораблев В. Н. Памяти П. А. Куликовского. — СлИ, 1914, № 1,
'С. 1—2.

Кораблев Василий Николаевич (р. 1873), педагог, публицист.
1890-е гг. — 1913. Характеристика личности Куликовского.
5506. Сиротинин А. Н. Из воспоминаний о П. А. Кулаковском.— СлИ, 

1914, № 1, с. 2—5.
1870-е гг. — 1914. Кулаковский как преподаватель Четвертой московской 

гимназии, Варшавского университета. Редактирование им «Варшавского днев
ника».

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897), 
историк, этнограф, писатель, публицист, общественный деятель

См. также т. 2, ч. 1 Кя 1254—1254а

5507. Воспоминания детства о дяде П. А. Кулише. — КС, 1905, т. 87, № 2,
с. 342—348 (паг. 1-я). В конце текста: Леся. Галя.

Авторы — племянницы П. А. Кулиша.
80—90-е гг. Жизнь Кулиша на хуторах Поддубень и Мотроновка Бор- 

зенского уезда Черниговской губернии. Мелочи повседневного быта. Черты 
характера Кулиша. Совместная поездка с ним за границу.

5508. Лободовский М. Три дня на хуторе у Пантелеймона Александрови
ча и Александры Михайловны (Ганны Барвинок) Кулиш. — КС, 1897, т. 57, 
№  4, с. 163—176 (паг. 1-я).

1884—1890-е гг. Поездки на хутор Мотроновка Борзенского уезда Черни
говской губернии. Рассказы Кулиша о жизни во Львове и Варшаве. Перепис
ка с ним в 90-е гг. Смерть Кулиша.

5509. Стороженко Н. В. Мое знакомство с П. А. Кулишем. — В кн.: Под 
знаменем науки. Юбил. сборник в честь Н. И. Стороженко. М., 1902, с. 244— 
248.

Стороженко Николай Владимирович (р. 1862), историк, директор Первой 
киевской гимназии.

1884—1885. Воспоминания о переписке с П. А. Кулишем по поведу сбора 
автором материалов для биографии А. П. Стороженко. Поездка в г. Борзну. 
Встреча и беседа с Кулишем.

5510. У могил П. А. Кулиша и В. М. Белозерского. — КС, 1899, т. 66, 
№ 9, с. 356—378 с рис. (паг. 1-я). В конце текста: Н. Ш-ров. Прил.: «Све
дения о П. А. Кулише, извлеченные из аттестата о службе...» То же. Отд. отт. 
Киев, 1899.
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1819— 1899. Биографические сведения о Кулише. Поездка на хутор Мот- 
роновка Борзенского уезда Черниговской губернии. Дом и могила Кулиша.. 
Встреча с его вдовой в мае—июне 1899 г. Рукописи Кулиша.

5511. Чалый М. К. Юные годы П. А. Кулиша. — КС, 1897, т. 57, № 5, 
с. 290—299 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. Киев, 1898.

Чалый Михаил Корнеевич (1816— 1907), сотрудник журнала «Основа», 
учитель русской словесности в гимназиях на Украине.

1820- е гг. — 1847. На основе личных воспоминаний, рассказов И. Ф. Хиль- 
чевского и «Воспоминаний детства» П. А. Кулиша. Детство Кулиша. Училище 
и гимназия в Новгород-Северском. Киевский университет. Преподавательская 
деятельность Кулиша в Луцком дворянском училище. Переезд в Петербург.

Куник Арист Аристович (1814—1899), 
историк, филолог, этнограф и нумизмат, академик

5512. Платонов С. Ф. [А. А. Куник]. — ИТОИАЭ, 1927, т. 1, с. 134—135 
(в статье С. Ф. Платонова «Из воспоминаний»).

Др. публ. — В кн.: Платонов С. Ф. Из воспоминаний. [Отт. из: ИТОИАЭ^ 
1927, т. 1]. Симферополь, 1927.

Об авторе см. № 5381.
1895. Научная деятельность Куника. Его отношение к молодым ученым. 

Черты характера.
5513. Полевой П. Н. [А. А. Куник].— ИВ, 1899, т. 76, № 4, с. 123—127 

(в статье П. Н. Полевого «Три типа русских ученых (Куник, Срезневский 
и Григорович)»).

Об авторе см. № 5389.
Воспоминания о Кунике. Знакомство с ним автора в Библиотеке Ака~ 

демии наук. Частые встречи. Болезнь Куника.

Лазаревский Александр Матвеевич (1834—1902), 
историк

См. также т. 2, ч. 2, № 2973

5514. Похороны А. М. Лазаревского. (Впечатления очевидца).— КС„ 
1902, т. 77, № 5, с. XX—XXVIII. В конце текста: Л. Б.

1902. Похороны Лазаревского в селе Гирявки Конотопского уезда Чер
ниговской губернии.

Лапин Валентин Васильевич (р. 1858), 
историк, профессор Харьковского университета

5515. Лапин В. В. [Автобиография].— В кн.: Историко-филологический 
факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования 
(1805— 1905). Харьков, 1908, с. 291—293 (паг. 2-я). Прил.: Список трудов 
автора.

1858—1900. Сведения о семье, образование. Преподавательская и науч
ная деятельность в Харьковском университете и Харьковском институте бла
городных девиц.

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863—1919), 
историк, профессор Петербургского университета, академик

5516. Лаппо-Данилевский А. С. [Автобиография].— В кн.: Материалы 
для биографического словаря действительных членов имп. Академии наук.. 
Ч. 1. Пг., 1915, с. 405—413. В тексте: Список трудов автора.

1863— 1906. Родители. Учение в Симферопольской гимназии и Петер
бургском университете. Защита магистерской и докторской диссертаций. На
учная и преподавательская деятельность.
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5517. Валк С. Н. Воспоминания ученика.— РИЖ, 1920, кн. 6, с. 189—199.
Валк Сигизмунд Натанович (1887—1975), историк, археограф.
1909— 1915. Семинар А. С. Лаппо-Даиилевского по дипломатике. Его 

отношения со студентами.
5518. Веретенников В. И. Памяти дорогого учителя.— РИЖ, 1920, кн. 6, 

с. 200—206.
Веретенников Василий Иванович (1880— 1942), историк, профессор 

Харьковского университета.
1900-е гг. Лекции и семинары А. С. Лаппо-Данилевского на историко- 

филологическом факультете Петербургского университета.
5519. Гревс И. М. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. (Опыт ис

толкования души).— РИЖ, 1920, кн. 6, с. 44—81.
Об авторе см. № 5378.
1884—1919. Биографические сведения о Лаппо-Данилевском. Знакомст

во с ним и совместная работа в студенческом научно-литературном обществе 
при Петербургском университете. Научная деятельность Лаппо-Данилев
ского.

5520. Кизеветтер А. А. А. С. Лаппо-Данилевский.— ГМ, 1920/1921, 
с. 164— 167.

Об авторе см. № 5431.
1880-е гг.— 1919. Научная и литературная деятельность Лаппо-Данилев

ского. Черты характера.
5521. Ольденбург С. Ф. Работа Александра Сергеевича Лаппо-Данилев

ского в Академии наук.— РИЖ, 1920, кн. 6, с. 164— 180.
Ольденбург Сергей Федорович (1863— 1934), востоковед, профессор Пе

тербургского университета, академик, впоследствии директор Института во
стоковедения АН СССР.

1900— 1917. Деятельность Лаппо-Данилевского в Академии наук.
5522. Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данплевский в университете.— РИЖ, 

1920, кн. 6, с. 181 — 186.
Романов Борис Александрович (1889—1957), историк, впоследствии про

фессор Ленинградского университета.
1906—1915. Лекция Лаппо-Данилевского па заседании Исторического 

кружка при Петербургском университете. Его преподавательская деятель
ность.

Лашкевич Александр Степанович (1842—1889), 
историк, издатель журнала «Киевская старина»

5523. Беренштам В. Л. Из школьных лет А. С. Лашкевича.— КС, 1899, 
т. 67, ДЬ 11, с. 249—269. То же. Отд. отт. Киев, 1899.

Об авторе см. N° 5470.
50—60-е гг. Семья Лашкевича, его отец. Учение вместе с А. С. Лашкеви- 

чем в Первой киевской гимназии. Его любознательность, любовь к чте
нию. Учитель П. Е. Рощин. Реформы попечителя Киевского учебного округа 
Н. И. Пирогова, организация им литературных вечеров для учащихся, уча
стие в них Лашкевича. Поступление Лашкевича на историко-филологический 
факультет Киевского университета. Кружок студентов-славяпофилов, органи
зация ими воскресной школы, преподавание в школе Лашкевича. Волнения 
польского студенчества в Киеве в 1863 г. Земская деятельность Лашкевича, 
его служба в качестве мирового посредника.

5524. Кивлицкий Е. А. Памяти А. С. Лашкевича. (К 10-летию со дня 
его кончины).— КС, 1899, т. 67, № И, с. 243—248.

Кивлицкий Евгений Александрович, историк, секретарь редакции «Ки
евской старины».

80-е гг. Биографические сведения о Лашкевиче, его деятельность как 
редактора журнала «Киевская старина».
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Лебедев Алексей Петрович (1845—1908), 
профессор церковной истории Московской духовной академии 

и Московского университета

5525. Лебедев А. П. К моей учено-литературной автобиографии и 
материалы для характеристики беспринципной критики. (Посвящается моим 
давним ученикам: 1870—1895 годов).— БВ, 1907, т. 2, № 6, с. 401—425. 
Публ. не окончена.

1870—1890-е гг. Учение в Московской духовной академии и преподава
ние в Московской и Киевской духовных академиях, Московском универси
тете. Литературная деятельность. Защита докторской диссертации и ее кри
тика в печати.

5526. Покровский А. И. Алексей Петрович Лебедев. (Некролог).— БВ, 
1908, т. 3, № 7/8, с. 577—604. То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1908.

Автор — слушатель Московской духовной академии, приват-доцент Мос
ковского университета.

90-е гг. Студенческие воспоминания. Приемные экзамены в Академию. 
Курс лекций Лебедева по церковной истории. Преподавательская деятель
ность Лебедева в Московском университете.

Лебедев Амфиан Степанович (1833—1910), 
историк церкви, магистр Московской духовной академии, 

профессор Харьковского университета

5527. Лебедев А. С. [Автобиография].— В кн.: Историко-филологический 
факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования 
(1805—1905). Харьков, 1908, с. 297—301 (паг. 2-я). Прил.: Список трудов 
автора.

1833—1899. Образование. Поездка за границу. Преподавательская и на
учная деятельность в Харьковском университете.

Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874), 
историк и публицист, преподаватель Московского университета, 

член-корреспондент Академии наук

5528. Добровольский К. К. Памяти П. М. Леонтьева.— В кп.: Кален
дарь имп. Лицея в память цесаревича Николая на 1898—1899 учебный год. 
М., 1899, с. 714—726 (паг. 2-я).

Добровольский Казимир Киприанович, воспитанник Ломоносовской се
минарии при Лицее, впоследствии учитель Лицея.

70-е гг. Леонтьев как директор Лицея и педагог. Его внешность, черты 
характера. Смерть Леонтьева. М. II. Катков.

5529. Катков М. Н. О П. М. Леонтьеве.— В кн.: Календарь имп. Лицея 
в память цесаревича Николая на 1899—1900 учебный год. Сер. 2. М., 1899, 
с. 129—140 (паг. 2-я).

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), журналист и публицист.
1840-е гг.— 1874. Характеристика личности Леонтьева. 'Его администра

тивная и преподавательская деятельность.

Лучицкий Иван Васильевич (1845—1918), 
историк, профессор Киевского университета и Высших женских курсов 

в Петербурге, член-корреспондент Академии наук
5530. Кареев Н. И. И. В. Лучицкий.— ГМ, 1920/1921, с. 154—158.
Об авторе см. № 5256.
1870-е гг.— 1917. Научная деятельность Лучицкого.
5531. Кареев Н. И. И. В. Лучицкий.— «Анналы», 1922, № 1, с. 165—174 

(в статье Н. И. Кареева «Памяти двух историков. В. И. Герье и И. В. Лу
чицкий») .
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Об авторе см. № 5256.
1879—1917. Научная и преподавательская деятельность Лучицкого в 

Петербургском и Киевском университетах.

Мансуров Александр Порфиръевыч (1840—1903), 
историк, археолог

5532. Яхонтов С. Д. Александр Порфирьевич Мансуров. Ум. 21 янв. 
1903 г. (некролог).— ТРУАК, 1907 (вып. дан.: 1909), т. 22, вып. 2Г 
с. 167— 171.

Об авторе см. № 5446.
Сведения об образовании, научной деятельности Мансурова по его лич

ным воспоминаниям и автобиографической записке.

Маркевич Алексей Иванович (1847—1903), 
историк, профессор Новороссийского университета

См. также т. 3, ч. 2, № 4188

5533. Линниченко И. А. А. И. Маркевич. Биогр. воспоминания.— В кн.: 
Линниченко И. А. Речи и поминки. Одесса, 1914, с. 211—241.

Др. публ.— ЗООИД, 1906, т. 26.
Об авторе см. № 5278.
1881—1913. Выступление Маркевича в Киевском университете. Знаком

ство с ним. Встречи в Одессе. Дом Маркевича. Его научная и преподава
тельская деятельность в Новороссийском университете. Избрание в состав. 
Одесского общества истории и древностей. Выход в отставку.

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846—1888), 
путешественник, этнограф, антрополог и зоолог

5534. Миклухо-Маклай Н. Н. Краткая автобиографическая справка.— 
Собр. соч. Т. 4. М.— Л., 1953, с. 381—382. Указ, имен: с. 562—572; Указ, 
геогр. и этн. назв.: с. 573—583.

Обзор публ.: с. 382.
1846—1869. Сведения об образовании, путешествиях в Западную Европу 

и к Красному морю. Зоологические исследования.
5535. Миклухо-Маклай Н. Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай.— 

Собр. соч. Т. 4. М.— Л., 1953, с. 427—446. Указ, имен: с. 562—572; Указ, 
геогр. и этн. назв.: с. 573—583. Прил.: Список трудов автора.

Обзор публ.: с. 434—435.
1846—1886. Автобиография. Родители. Учение в Петербургском универ

ситете и исключение из него. Учение в Гейдельбергском университете. По
ездки на Канарские острова и к берегам Красного моря. Плавание на кор
вете «Витязь». Жизнь на Новой Гвинее на берегу Маклая. Австралия. Воз
вращение в Россию. Женитьба.

5536(1). Миклухо-Маклай Н. Н. Дневники путешествий (1870— 1872). 
(С коммент.].— Собр. соч. Т. 1. М.— Л.. 1950, с. И —326 с ил. Прил.: Черно
вик дневника Н. И. Миклухо-Маклая с 1/1 по 12/1 1872 года; Путевые впе
чатления во время плавания от Вальпараисо до Нагасаки на корвете 
«Витязь» (1871 г. май — сентябрь); Плавание клипера «Изумруд» к берегам 
Новой Гвинеи за г. Миклухо-Маклаем. Указ, имен: с. 399—401; Указ, геогр. 
и этн. назв.: с. 402—406; Предм. указ.: с. 407—413.

5536(2). Миклухо-Маклай Н. Н. (Фрагменты дневника за 1872 г.].— 
Собр. соч. Т. 4. М.— Л., 1953, с. 383—411. Указ, имен: с. 562—572; Указ, 
геогр. и этн. назв.: с. 573—583.

Обзор публ.: т. 1, с. 44, 72, 326, 368, 385.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Миклухо-Маклай II. II. Один среди дика

рей. Путешествия Н. Н. Миклухо-Маклая. [Изд. 1-е]. М.— Л., 1925, а также
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в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. М.— Л., 1927; 3-е. М.— Л., 1928; Миклу
хо-Маклай Н. Н. Путешествие. М., 1947 (под загл.: Дневник Миклухо- 
Маклая, 1871 —1872; Первое путешествий на Новую Гвинею); Миклухо- 
Маклай Н. Н. Путешествие на берег Маклая. М., 1956; Миклухо-Ма
клай Н. Н. На берегу Маклая. М., 1961 (под загл.: Первое пребывание на 
берегу Маклая па Новой Гвинее (сентябрь 1871 г.— декабрь 1872 г.)).

Путешествие в Южную Америку, Полинезию и на Новую Гвинею. Рио- 
.де-Жанейро. Магелланов пролив. Острова Пасхи, Питкайрн, Таити, Уполу. 
Жизнь Миклухо-Маклая среди папуасов на «берегу Маклая». Антропологи
ческие и этнографические наблюдения. Изучение нравов, языка и обычаев 
местных жителей.

5537. Миклухо-Маклай Н. Н. Дневники путешествий (1873—1887). 
[С коммент.].— Собр. соч. Т. 2. М.— Л., 1950, с. 13—37; 40—235; 246—313; 
316—409; 449—628 с ил. Прил.: Сообщение о путешествиях, сделанное 
Н. Н. Миклухо-Маклаем в Русском географическом обществе в 1882 г.; 
Бутинов Н. А. Воспоминания папуасов о Миклухо-Маклае по свидетельствам 
позднейших путешественников. Указ, имен: с. 772—781; Указ, геогр. и этн. 
назв.: с. 782—798; Предм. указ.: с. 799—810. Словарь туземных слов, встре
чающихся в тексте: с. 811—817. То же. Отд. отт. Спб., 1878 (под загл.: 
Острова адмиралтейства).

Обзор публ.: с. 37, 92, 113, 201, 251, 293, 311, 383, 409, 458, 534, 558, 
570, 579, 595, 628.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Миклухо-Маклай Н. Н. Один среди ди
карей. Путешествия Н. Н. Миклухо-Маклая. (Изд. 1-е]. М.— Л., 1925, а так
же в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. М.— Л., 1927; Изд. 3-е. М.— Л., 1928; 
Миклухо-Маклай Н. Н. Путешествия. М., 1947 (под загл.: Дневник 1876— 
1877. Дневник 1883); Миклухо-Маклай Н. Н. Путешествие на берег Маклая. 
М., 1956; Миклухо-Маклай Н. Н. На берегу Маклая. М., 1961 (под загл.: 
Второе пребывание на берегу Маклая (27.V1.1876 г.— 10.XI.1877); Третье по
сещение берега Маклая (1883 г.); Сообщение о путешествиях, сделанное 
Н. Н. Миклухо-Маклаем в Русском географическом обществе в 1882 г.).

Путешествие в Индонезию, на Филиппины, остров Яву, Новую Гвинею, 
Малайский полуостров, в Западную Микронезию, Северную Меланезию, Но
вую Каледонию, на острова Андра, Сорри, Лифу. Антропологические, этно

графические и этнологические исследования. Жизнь на «берегу Маклая». 
Отношения с местными жителями. Новые знакомства. Поездки в близлежа
щие деревни. Научные наблюдения и выводы. Болезнь. Поездка в Австралию.

5538. Анучин Д. Н. Десятилетие со дня кончины Н. Н. Миклухо-Мак
лая.— «Земледелие», 1898, кн. 1/2, с. 222—229.

Об авторе см. № 4760.
1846—1888. Биографические сведения о Миклухо-Маклае. Встречи с ним 

в 1870—1886 гг. Выступление Миклухо-Маклая в Политехническом музее 
(1882). Его этнографические коллекции.

5539. В гостях у Н. Н. Миклухо-Маклая.— В кн.: Миклухо-Маклай Н. Н. 
Собр. соч. Т. 4. М.— Л., 1953, с. 470—471. В конце текста: Ё. Ч. Указ, имен: 
с. 562—572; Указ, геогр. и этн. назв.: с. 573—583.

1871 —1885. Встреча Миклухо-Маклая с желающими отправиться с ним 
на Новую Гвинею. Его рассказ о жизни на «берегу Маклая».

5540. У Н. Н. Миклухо-Маклая.— В кн.: Миклухо-Маклай Н. Н. Собр. 
соч. Т. 4. М.— Л., 1953, с. 472—477. В конце текста: Е. Ч. Указ, имен: 
е. 562—572; Указ, геогр. и этн. назв.: с. 573—583.

1872—1884. Встреча Миклухо-Маклая с желающими отправиться на 
Новую Гвинею. Его рассказ о предстоящей поездке на «берег Маклая» для 
выбора места будущей колонии. Природные условия «берега Маклая».

5541. Хаген Б. Воспоминание о Н. Н. Миклухо-Маклае у жителей бух
ты Астролябия на Новой Гвинее. [Пер. с нем.].— «Земледелие», 1903, кн. 2/3, 
с. 245—251. В конце текста: В. Hagen.

Хаген Бернхардт (1853—1919), немецкий врач и антрополог.
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1871—1877. На основании рассказа миссионера Гофмана, беседовавшего 
с папуасами. Впечатления папуасов от корвета «Витязь». Их отношение 
к Миклухо-Маклаю. Второй приезд Миклухо-Маклая на Новую Гзинек> 
в июне 1876 — ноябре 1877 г.

Миллер Дмитрий Петрович (1862—1913), 
историк, археолог

5542. Багалей Д. И. Памяти Дмитрия Петровича Миллера (ум. 14 июня 
1913 года).— ВХИФО, 1914, вып. 5, с. 19—23. То же. Отд. отт. Харьков,. 
1914.

Об авторе см. JV° 4532.
1890-е гг.— 1913. Воспоминания о своем первом учителе Миллере, его 

научной деятельности в области южно-русской истории.

Норцов Алексей Николаевич (1859—1922), 
историк, библиограф, публицист, председатель Тамбовской губернской 

ученой архивной комиссии

5543. Норцов А. Н. Автобиографическая заметка.— Собр. соч. Т. 2. Там
бов, 1907, с. 475—484. То же. Отд. отт. Тамбов, 1907 (под загл.: Автобио
графия и библиография А. Н. Норцова).

1860-е гг.— 1906. Частные пансионы в Москве. Военная служба. Увле
чение спиритизмом. Литературные занятия. Участие в работе Тамбовской, 
Воронежской, Таврической, Костромской и Рязанской губернских ученых ар
хивных комиссий.

Осокин Николай Алексеевич (1843—1895), 
историк, профессор Казанского университета

5544. Осокин Н. А. Николай Алексеевич Осокин. [Автобиогр. Публ. и 
вступит, статья Н. И. Афанасьева].— ИВ, 1896, т. 63, № 2, с. 669—676.

1839— 1895. Учение в Пятой петербургской гимназии, Петербургском и 
Казанском университетах. Сдача магистерского экзамена. Преподавательская 
и научная деятельность в Казанском университете.

Павловский Алексей Андреевич (1856—1913), 
историк и археолог, преподаватель Новороссийского университета 

и Высших женских курсов в Одессе

5545. Атлас Д. Г. Пр. Ал. Андр. Павловский и курсистки.— В кн.: Атлас 
Д. Г. Памяти профессора-друга. (Отрывки из воспоминаний учащихся 
о проф. Ал. Андр. Павловском). Одесса, 1914, с. 5—19.

Атлас Дора Генриховна — ученица А. А. Павловского, курсистка Выс
ших женских курсов в Одессе.

1890-е гг.— 1913. Преподавательская деятельность Павловского на Выс
ших женских курсах в Одессе. Экскурсия в Константинополь.

5546. Воспоминания отдельных учеников и учениц о пр. Ал. Андр. Пав
ловском.— В кн.: Атлас Д. Г. Памяти профессора-друга. (Отрывки из воспо
минаний учащихся о проф. Ал. Андр. Павловском). Одесса, 1914, с. 27—39.

Авторы — курсистки Высших женских курсов в Одессе, ученик рисоваль
ной школы и студент Новороссийского университета.

1890-е гг.— 1913. Отношения Павловского к своим ученикам.
5547. Пр. Ал. Андр. Павловский и студенты.— В кн.: Атлас Д. Г. Памяти 

профессора-друга. (Отрывки из воспоминаний учащихся о проф. Ал. Андр. 
Павловском). Одесса, 1914, с. 20—25.

Авторы — студенты историко-филологического факультета Новороссийско
го университета.
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1900-е гг. Отношения студентов к Павловскому. Государственные экза
мены.

Пекарский Петр Петрович (1827—1872), 
историк, археолог и литературовед, академик

5548. Пекарский П. П. Воспоминания П. П. Пекарского об его службе 
в  Государственном архиве. Сообщ. И. А. Бычков.— ЛЗПИАК за 1926 г., 
1927, вып. 1, с. 267—275.

1862— 1869. Разбор документов архива и составление их описей. Управ
ляющий Государственным архивом К. К. Злобин. Чиновники. Разбор дел 
Тайной канцелярии.

5549. Грот Я. К. Воспоминания о П. П. Пекарском.— В кн.: Грот Я. К. 
Труды. Т. 3. Спб., 1901, с. 409—412. То же. Отд. отт. Спб., 1873.

Др. публ.— ЗАН, 1873, т. 22, кн. 2; СбОРЯС, 1873, т. 10.
Об авторе см. № 5813—5818.
1827—1872. Биографические сведения о Пекарском и воспоминания о по

следних годах его жизни.
5550. Субботин Н. И. [Пекарский П. П.].— РВ, 1905, т. 298, № 7, с. 240—

253 (в статье Н. И. Субботина «Воспоминания о некоторых писателях про
шедшего столетия и их письма»).

Об авторе см. № 5368.
1867—1872. Пекарский, его научные труды. Встреча с автором в Троице- 

Сергиевой лавре. Их переписка.

Перетяткович Георгий Иванович (1840—1908), 
историк, профессор Новороссийского университета

5551. Линниченко И. А. Георгий Иванович Перетяткович. Одесса, 1916. 
43 с.

Об авторе см. № 5278.
1860—1900-е гг. Школьные годы Перетятковича. Его научная и препо

давательская деятельность в Новороссийском университете. Черты характе
ра. Отношения с сослуживцами.

Петров Павел Яковлевич (1814—1875), 
историк-ориенталист, профессор Московского университета

5552. Берг Н. В. Павел Яковлевич Петров, профессор-ориенталист.— PC, 
1876, т. 17, № 10, с. 394—399.

Берг Николай Васильевич (1823—1884), писатель и переводчик.
1850-е гг.— 1875. Характеристика взглядов и личности Петрова.

Петров Петр Николаевич (1827—1891), 
историк искусств

5553. Полевой П. Н. Воспоминание о П. Н. Петрове.— ЙВ, 1891, т. 44, 
№  5, с. 433—438.

Об авторе см. № 5389.
1871 —1891. Характеристика личности Петрова. Его научные труды.

Петровский Николай Федорович (1837—1908), 
археолог, исследователь Туркестана

5554. Ольденбург С. Ф. Памяти Николая Федоровича Петровского. 
1837—1908.— ЗВО, 1911, т. 20, вып. 1, с. 1—8. То же. Отд. отт. Спб., 1910. 

Об авторе см. № 5521.
1837—1908. Воспоминания в форме некролога о жизни и исследователь

ской деятельности Петровского.
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Пискорский Владимир Константинович (1867—1910), 
историк, профессор Казанского университета

5555. Будде Е. Ф. Пискорский В. К. (Некролог).— ЖМНП, 1910, новая 
серия, ч. 29, № 10, с. 55—59.

Будде Евгений Федорович (1859—1929), языковед, профессор Казанско
го университета.

1906—1910. Воспоминания о лекциях Пискорского по всеобщей истории 
в Казанском университете и на Высших женских курсах в Казани.

Покровский Николай Васильевич (1848—1917), 
археолог, профессор Петербургской духовной академии, 

директор Археологического института в Петербурге

5556. Покровский Н. В. [Автобиография].— В кн.: Профессор Николай 
Васильевич Покровский, директор ими. Археологического института, 1874— 
1909. Краткий очерк ученой деятельности. Спб., 1909, с. 1—28.

1848—1909. Детские и студенческие годы. Увлечение археологией. Чте
ние лекций в Петербургской духовной академии. Командировка за границу. 
Преподавание в Петербургском археологическом институте. Научные иссле
дования.

Попов Александр Николаевич (1820—1877), 
историк

5557. Семевский М. И. Александр Николаевич Попов. Ум. 16-го ноября 
1877.— PC, 1883, т. 34, № 5, с. 463—464.

Об авторе см. № 5360.
1877. Встреча с Поповым незадолго до его смерти.

Прозоровский Дмитрий Иванович (1820—1894), 
археолог и историк

5558. Гусев П. Л. Дмитрий Иванович Прозоровский.— СбНОЛД, 1915, 
вып. 7, с. 117— 118 (в статье П. Л. Гусева «Новгородская галерея портре
тов»).

Гусев Петр Львович, археолог.
1879. Воспоминания о пробной лекции Прозоровского по нумизматике 

и метрологии в Археологическом институте.

Путятин Павел Арсеньевич (1837—1919), 
археолог и антрополог

См. т. 3, ч. 2 № 2345

Ровинский Павел Аполлонович (1831—1916), 
историк-славист, этнограф, общественный деятель и публицист

5560. Пантелеев Л. Ф. К биографии П. А. Ровинского.— В кн.: Пантеле
ев Л. Ф. Воспоминания. [Подгот. текста и примеч. С. А. Рейсера]. М., 1958, 
с. 557—559. Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. п>бл.: с. 796.
Об авторе см. N° 4814.
1862—1905. Революционная и общественная деятельность Ровинского, 

его участие в «Земле и воле» 60-х гг.
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Ролле Иосиф Иосифович (1830—1894), 
историк

5561. Яворовский Н. И. Воспоминания об Иосифе Иосифовиче Ролле. 
(К исполнившемуся 10-летию его смерти).— ТПЦИАО, 1904, вып. 10, с. 506— 
517. То же. Отд. отт. Каменец-Подольск, 1904.

Автор — сотрудник «Правды Подолии».
Вторая половина XIX в. Характеристика личности Ролле. Его библиоте

ка. Отношения с друзьями.

Савенков Иван Тимофеевич (1846—1914), 
археолог и исследователь Сибири, сотрудник Музея антропологии 

и этнографии при Академии наук

5562. Савенков И. Т. Савенков Иван Тимофеевич. (Автобиогр. справка, 
сообщ. имп. Археол. о-ву в Москве).— В кн.: Сборник музея антропологии 
и этнографии при нмп. Академии наук. Т. 3. Пг., 1916, с. XV—XVI. Прил.: 
Список трудов автора.

1846—1906. Детские впечатления. Учение в Иркутской гимназии и Пе
тербургском университете. Увлечение археологией и этнографией. Заведы- 
вание Минусинским Мартьяновским музеем. Участие в съездах естествоис
пытателей и археологов.

Самарин Юрий Федорович (1819—1876), 
историк, общественный деятель

5563. Грот Н. Я. [О последних днях жизни Ю. Ф. Самарина].— ИВ, 1916, 
т. 146, № 11, с. 444—453 (в статье Н. Я. Грота «Памяти Ю. Ф. Самарина»).

Др. публ.— В кн.: Грот Н. Я. Памяти Ю. Ф. Самарина. [Отт. из: ИВ, 
1916, т. 146, № 11]. Б. м., б. г.

Об авторе см. № 5733—5740.
1876. Встречи с Самариным в Берлине; беседы о философии, о положе

нии Германии.
5564. Коялович М. О. [В память Юрия Федоровича Самарина].— В кн.: 

В память Юрия Федоровича Самарина. Речи, произнесенные в Петербурге 
и в Москве по поводу его кончины. Спб., 1876, с. 27—32.

Об авторе см. N° 5497—5498.
1860-е гг.— 1876. Встречи с Самариным и обсуждение с ним польского 

вопроса.

Самоквасов Дмитрий Яковлевич (1843—1911), 
историк русского права, археолог, археограф, профессор Варшавского 

и Московского университетов, управляющий Московским архивом 
Министерства юстиции

5565. Анучин Д. Н. Д. Я. Самоквасов как археолог.— «Древности», 1914. 
т. 23, вып. 2, с. 403—410.

Об авторе см. N° 4760.
1878—1880-е гг. Знакомство с Самоквасовым в Париже. Его участие 

в работе III, IV, VI Археологических съездов в Киеве (1874), Казани (1877) 
и Одессе (1884). Раскопки могил в Курской губернии у села Воробьевки. 
Увлечение Самоквасова архивным делом.

Селифонтов Николай Николаевич (1835—1900), 
археолог, председатель Костромской губернской ученой архивной комиссии

5566. Илинский П. А. Памяти Николая Николаевича Селифонтова.— 
КострС, 1905, вып. 6, с. 7—22.

Илинский Петр Алексеевич (1836—1907), врач-гигиенист.
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1835—1900. Краткие биографические сведения о Селифонтове. Его от
ношение к предполагаемой крестьянской реформе. Встречи в Петербурге и 
в имении Семеновском Костромской губернии. Деятельность Селифонтовз 
в Комитете министров и в Костромской губернской ученой архивной комис
сии. Болезнь и смерть.

Семееский Василий Иванович (1848—1916), 
историк, приват-доцент Петербургского университета, 

профессор Александровского лицея, редактор журнала «Голос минувшего»

5567. Семевский В. И. Автобиографические наброски В. И. Семевского.— 
ГМ, 1917, № 9/10, с. 7—49.

1850-е гг.— 1905. Детские впечатления. Учение во Втором Полоцком 
кадетском корпусе. Защита магистерской диссертации в Петербургском универ
ситете. Столкновение с К. П. Бестужевым-Рюминым. Отношение профессоров 
университета к диссертации Семевского. Заключение Семевского в Петро
павловскую крепость.

5568. Печать о В. И. Семевском.— ГМ, 1916, № 10, с. CXVI—C.XX1IL
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. ДЬ 5569, 5574, 5576, 5586.
5569. Бурцев В. Л. [В. И. Семевский].— ГМ, 1916, ДЬ 10, с. CXYI— 

CXVIII (в публ. «Печать о В. И. Семевском»).
Бурцев Василий Львович (1862—1942), журналист.
1905—1916. Статьи Семевского в журнале «Былое»; его деятельность 

в Комитете помощи освобожденным узникам Шлиссельбурга.
5570. Веселовский А. Н. Из ранних воспоминаний.— ГМ, 1916, № 10, 

с. XXXV—XXXVII.
Веселовский Алексей Николаевич (1843— 1918), историк литератур 

переводчик, профессор Лазаревского института восточных языков в Москве.
70-е гг. Характеристика взглядов и личности В. И. Семевского.
5571. Водовозова Е. Н. Василий Иванович Семевский. [Подгот. текста 

и примеч. Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг].— В кн.: Водовозова Е. Н. На 
заре жизни.— Мемуарные очерки и портреты. Т. 2. М., 1964, с. 498—529. 
Указ, имен и геогр. назв.: с. 559—588.

Сведения о др. публ.: с. 556.
Водовозова (Цевловская) Елизавета Николаевна (1844—1923), педагог, 

публицист, писательница.
1860-е гг.— 1905. Биографические сведения о братьях Василии, Михаиле 

и Александре Семевских. Характеристика личности В. И. Семевского.
5572. Глинский Б. Б. Памяти В. И. Семевского. (Из воспоминаний).— 

ИВ, 1916, т. 146, № И, с. 463—473.
Об авторе см. № 5349.
80-е гг. Лекции Семевского в Петербургском университете. Встречи с ним 

на вечерах в его доме. Научные труды Семевского.
5573. Кареев Н. И. Одна черта научной деятельности В. И. Семевско

го.— ГМ, 1916, До 10, с. LXXIII—LXXVIII.
Об авторе см. ДЬ 5256.
Конец XIX в.— начало XX в. Эрудиция Семевского. Его научные иссле

дования.
5574. Кареев Н. И. [В. И. Семевский].— ГМ, 1916, ДЬ 10, с. СХХП— 

СХХШ (в публ. «Печать о В. И. Семевском»).
Об авторе см. ДЬ 5256.
90-е гг. Встречи с Семевским в Комитете Литературного фонда, в прав

лении Союза русских писателей, в научных обществах.
5575. Кареев Н. И. В. И. Семевский и «Программы чтения для само

образования».— ГМ, 1923, № 1, с. 7—13.
Об авторе см. ДЬ 5256.
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1894. Составление Семевским программы для особого отдела в Комите
те Педагогического музея военно-учебных заведений в Соляном городке.

5576. Кауфман А. А. Памяти В. И. Семевского.— РЗ, 1916, ЛЬ 9, 
с. 315—317.

Др. публ. (отрывки).— ГМ, 1916, № 10.
Кауфман Александр Аркадьевич (1864— 1919), экономист и статистик.
80-е гг. Характеристика личности Семевского.
5577. Кетриц Б. Э. К воспоминаниям о Василии Ивановиче Семевском.— 

ГМ, 1923, ЛЬ 1, с. 3—6.
Кетриц Бернард Эрнестович, присяжный поверенный, сотрудник «Юри

дической газеты», «Жизни» и др.
1867—1916. Студенческие годы Семевского. Вечера в квартире братьев 

Водовозовых. Преподавательская деятельность Семевского в Петербургском 
университете. Увольнение. Научные исследования по истории крестьянства.

5578. Корнилов А. А. Страничка воспоминаний.— ГМ, 1916, ЛЬ 10, 
с. LXIII—LXVI.

Корнилов Александр Александрович (1862—1925), историк, писатель.
1892—1916. Знакомство с Семевским; его помощь в трудные для автора 

годы.
5579. Красноперов И. М. [В. И. Семевский].— ГМ, 1916, ЛЬ 10, 

с. XXII—XXIII (в статье С. П. Мельгунова «Историк-гражданин»).
Красноперов Иван Маркович (1839— ум. после 1915), статистик, журна

лист и этнограф.
1881—-1882. Подготовка Семевским магистерской диссертации. Беседа 

с Е. Е. Замысловским по поводу ее защиты.
5580. Линниченко И. А. Из воспоминаний.— ГМ, 1916, ЛЬ 10, 

с. XXXVIII—LIII.
Об авторе см. ЛЬ 5278.
1880—1884. Знакомство с В. И. Семевским. Его характеристика, взгля

ды, научная деятельность. В. И. Водовозов. Неудачная попытка Семевского 
получить кафедру в Новороссийском университете. Его увольнение из Пе
тербургского университета и из Александровского лицея.

5581. Оберучев К. М. Запоздалый листок. (Памяти В. И. Семевского) — 
ГМ, 1917, № 9/10, с. 88—89.

Об авторе см. ЛЬ 4579.
Воспоминание о речи Семевского во время похорон П. Ф. Якубовича.
5582. Пантелеев Л. Ф. Памяти В. И. Семевского. [Ред. и ком мент. 

С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого 
(1840—1919). М.— Л., 1934, с. 632—642.

Сведения о др. публ.: с. 750.
Об авторе см. ЛЬ 4814.
1870-е гг.— 1916. Семевский и его деятельность в качестве секретаря Об

щества вспомоществования студентам Петербургского университета, члена 
Комитета Литературного фонда и др. Участие автора в издании журнала 
«Голос минувшего». В. И. Сергеевич, В. О. Ключевский и др.

5583. Пепельницкий А. 3. Моя страничка о Василии Ивановиче Семев
ском.— ГМ, 1916, ЛЬ 10, с. XCI—XCIV.

Пепельницкий Алексей, историк.
1881 — 1889. Научные исследования Семевского. Изучение им крестьян

ского вопроса в России.
5584. Попов И. И. [В. И. Семевский].— ГМ, 1916, ЛЬ 10, с. XXVII—XXIX 

(в статье С. П. Мельгунова «Историк-гражданин»).
Об авторе см. ЛЬ 4815.
1882. Воспоминание о лекциях Семевского в Петербургском универси

тете.
5585. Потанин Г. Н. Памяти Василия Ивановича Семевского.— ГМ, 

1917, ЛЬ 1, с. 223—226.
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Об авторе см. № 4803—4817.
90-е гг. Отношения Семевского к молодежи. Дружба с Н. М. Ядринце- 

вым. Знакомство с И. М. Сибиряковым. Поездка Семевского в Сибирь.

5586. Русанов Н. С. Памяти В. И. Семевского.— РЗ, 1916, № 9, с. 308—
315.

Др. публ. (отрывок).— ГМ, 1916, № 10.
Об авторе см. № 5456.
1881— 1916. Встречи с Семевским. Его участие во «вторниках» и «лите

ратурных средах» в гостинице «Метрополь». Характеристика взглядов и лич
ности Семевского.

5587. Сватиков С. Г. Учитель молодежи.— ГМ, 1916, № 10, с. LIV— 
LVIII.

Сватиков Сергей Григорьевич (1880—1942), историк, библиограф, пуб
лицист.

1880-е гг.— 1916. Характеристика личности Семевского; его мировоззре
ние, научная деятельность.

5588. Тарасов Е. Мое знакомство с В. И. Семевским.— ГМ, 1916, № 10, 
с. LIX—LXIII.

Автор — сотрудник Энциклопедического словаря, издаваемого 
Ф. А. Брокгаузом и И. А. Эфроном.

1908. Характеристика личности Семевского. Его эрудиция. Отношение 
к науке, трудоспособность.

5589. Туманов Г. М. В. И. Семевский и Тифлисские высшие женские 
курсы.— ГМ, 1917, № 9/10, с. 86—88.

Туманов (Туманишвили) Георгий Михаилович (1854— 1920), публицист, 
редактор тифлисской газеты «Новое обозрение».

1898—1909. Помощь Семевского в организации Тифлисских высших жен
ских курсов.

Сиповский Василий Дмитриевич (1843—1895), 
историк и педагог, директор училища глухонемых

См. также № 4462—4463

5590. Леонтьева Н. Памяти учителя. (Воспоминания о В. Д. Сипов- 
■ском).— «Образование», 1895, № 10, с. 1 —12.

Автор — гимназистка Василеостровской женской гимназии, слушательни
ца педагогических курсов в Петербурге.

70-е гг. Преподавательская деятельность Сиповского. Его отношения 
с учениками.

5591. Степович А. И. Воспоминания о В. Д. Сиповском.— «Образова
ние», 1895, № 12, с. 42—46.

Степович (Дудка-Степович) Андроник Поаникиевич (1857—1935), лите- 
ратуровед-славпет, переводчик, впоследствии профессор Киевского универси
тета, в описываемое время — студент коллегии Павла Галагана.

1871— 1889. Преподавание Сиповского в коллегии Павла Галагана.

Скребицкий Александр Ильич (1827—1915), 
историк, окулист, писатель

5592. Скребицкий А. И. [Отрывки из автобиографии].— BE, 1917, кн. 3, 
с. 129—130 (в статье «Письма К. Д. Кавелина к А. И. Скребицкому 1862— 
1883»).

1837—1850-е гг. Учение в Московском и Петербургском университетах. 
Увлечение медициной.
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Смирнов Василий Дмитриевич (1846—1922), 
востоковед, специалист по истории и литературе Турции, 

профессор Петербургского университета

5593. Платонов С. Ф. [В. Д. Смирнов].— ИТОИАЕ, 1927, т. 1, с. 136
(в статье С. Ф. Платонова «Из воспоминаний»).

'Д р. публ.— В кн.: Платонов С. Ф. Из воспоминаний. [Отт. из: ИТОИАЕ, 
1927, т. 1]. Симферополь, 1927.

Об авторе см, ЛЬ 5381.
Вторая половина XIX в. Черты характера Смирнова. Его внешний 

облик.

Смирнов Иван Николаевич (1856—1904), 
историк, этнограф, профессор Казанского университета

5594. Будде Е. Ф. Памяти И. Н. Смирнова.— В кн.: Памяти Ивана Ни
колаевича Смирнова. Казань, 1904, с. 34—35.

Об авторе см. № 5555.
1893. Помощь Смирнова молодым преподавателям.
5595. Фирсов Н. Н. Памяти Ивана Николаевича Смирнова.— В кн.: Па

мяти Ивана Николаевича Смирнова. Казань, 1904, с. 30—33.
Фирсов Николай Николаевич (1864— 1934), историк, профессор Казанско

го университета.
80-е гг. Лекции Смирнова по истории Востока. Его труды по этногра

фии. Общественная деятельность.

Снежневский Виктор Иванович (1861—1907), 
историк Нижегородского края, член Нижегородской губернской 

ученой архивной комиссии

5596. Снежневский В. И. Автобиография Виктора Ивановича Снежнев- 
ского и библиография его работ.— ДНУАК, 1908, т. 7, с. 9—16. Прил.: Спи
сок трудов В. И. Снежневского.

1861 —1898. Детские впечатления. Учение в семинарии. Работа в Ниже
городской губернской ученой архивной комиссии.

5597. Короленко В. Г. Памяти Виктора Ивановича Снежневского. (Не
сколько личных воспоминаний).— ДНУАК, 1908, т. 7, с. 17—20.

Короленко Владимир Галактионович (1853— 1921), писатель, публицист, 
общественный деятель.

1886— 1907. Знакомство со Снежневским, его работа в Нижегородской 
губернской ученой архивной комиссии.

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), 
историк, профессор и ректор Московского университета, 

председатель Общества истории и древностей российских, академик

См. также т. 2, ч. 2 JSfb 2864, 3073

5598. Соловьев С. М. Из неизданных бумаг С. М. Соловьева. [Вступит, 
статья В. С. Соловьева].— РВ, 1896, т. 242, ЛЬ 2, с. 1—28; т. 243, ЛЬ 3, 
с. 53—71; ЛЬ 4, с. 1—25; т. 244, ЛЬ 5, с. 113— 149.

40—60-е гг. Учение в Московском университете. Ректоры: М. Т. Каче- 
новский, Д. М. Перевощиков, А. Л. Альфонскин. Попечители: граф С. Г. Стро
ганов, Д. П. Голохвастов, В. И. Назимов. Профессора: И. И. Давыдов, 
Т. Н. Грановский, М. П. Погодин и др. Возвращение в Москву из-за грани
цы. Магистерские экзамены. Отношения с М. П. Погодиным. Западники и 
славянофилы. Сближение с семьей Аксаковых. Докторская диссертация. 
М. Н. Катков. П. М. Леонтьев. Начало работы над «Историей России
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с  древнейших времен» и выход ее первого тома. Столетний юбилей Москов
ского университета. Манифест 19 февраля 1861 г.

5600. Ключевский В. О. С. М. Соловьев как преподаватель. Из студен
ческих воспоминаний В. О. Ключевского.— В кн.: Воспоминания о студен
ческой жизни. М., 1899, с. 3—20.

Др. публ.— В кн.: Издания Исторического общества при Московском 
университете. Рефераты, читанные в 1895 г. М., 1896; Ключевский В. О. 
Очерки и речи. Второй сборник статей. М., 1913.

Об авторе см. N° 5419—5446.
1863—1870-е гг. Преподавательская деятельность Соловьева в Москов

ском университете.

5601. Корсаков Д. А. [С. М. Соловьев].— BE, 1906, кн. 9, с. 263—272
(в статье Д. А. Корсакова «Из воспоминаний о Н. И. Костомарове и 
С. М. Соловьеве»).

Др. публ.— В кн.: Корсаков Д. А. Из воспоминаний о И. И. Костома
рове и С. М. Соловьеве. [Отт. из: BE, 1906, кн. 9]. Спб., 1906.

Об авторе см. № 5351.
1860—1870. Знакомство автора с Соловьевым и его семьей. Характери

стика личности и взглядов Соловьева. Встречи на вечере в его доме с 
Б. И. Чичериным, В. И. Герье и др.

5602. Танков А. А. Сергей Михайлович Соловьев как профессор. (Из 
воспоминаний студента Московского университета).— «Колосья», 1885, № 8, 
•с. 245—272.

Др. публ. (с сокр.).— BE, 1910, кн. 10.
Об авторе см. № 5444.
1876—1879. Курс лекций Соловьева в Московском университете. Его 

взгляд на историческую науку.

Терновский Филипп Алексеевич (1838—1884), 
профессор церковной истории в Киевском университете

5604. Каманин И. М. Несколько черт для характеристики проф. Ф. А. 
Терновского.— ЧИОНЛ, 1911, кн. 22, вып. 1/2, с. 60—68.

Каманин Иван Михайлович (1850—1920), историк, архивариус.
1869— 1900-е гг. Чтение Терновским лекций по истории русской церкви 

'В Киевском университете. Характеристика личности. Научная деятельность.

Тизенгаузен Владимир Густавович (1825—1902), 
нумизмат, археолог, член-корреспондент Академии наук

5605. Маркевич А. И. Барон В. Г. Тизенгаузен.— ЗООИД, 1902, т. 24, 
с. 10— 11 (паг. 4-я).

Об авторе см. № 5533.
1871. Знакомство с Тизенгаузеном на II Археологическом съезде в Пе

тербурге. Последующие встречи.

Тихонравов Константин Никитич (1822—1879), 
краевед Владимирской губернии

5606. Голышев И. А. Константин Никитич Тихонравов.— ЧОИДР, 1886, 
кн. 3, с. 1—40 (паг. 5-я). То же. Отд. отт. Владимир, 1887.

Голышев Иван Александрович (1838—1897), краевед Владимирской гу
бернии, археолог.

1822—1879. Краткие биографические сведения о Тихонравове. Знаком
ство с ним в 1859 г. Переписка. Семья Тихонравова.
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5607. Толстой И. И. Как я стал нумизматом. Автобиографический очерк 
для «Аргуса»— графа И. И. Толстого.— «Аргус», 1913, № 10, с. 86—87 с ил.

1870—1882. Увлечение нумизматикой. Коллекция монет и медалей.

Толстой Иван Иванович (1858— 1919),
археолог и нумизмат, вице-президент Академии художеств

Уваров Алексей Сергеевич (1825—1884), 
археолог, председатель Московского археологического общества, 

основатель Исторического музея в Москве, организатор 
археологических съездов в России

5608. Иловайский Д. И. Памяти графа А. С. Уварова.— В кн.: Ило
вайский Д. И. Мелкие сочинения, статьи и письма. [Вып. 1]. М., 1888,
q 155_

Др. публ.— PC, 1885, т. 46, № 4.
Об авторе см. № 5400—5402.
1858— 1884. Знакомство с Уваровым. Деятельность последнего в качест

ве председателя Московского археологического общества.
5609. Корсаков Д. А. К характеристике графа Алексея Сергеевича Ува

рова. Речь Д. А. Корсакова.— В кн.: Памяти графа Алексея Сергеевича 
Уварова. Речи, произнесенные в заседании Казанского общества археологии, 
истории и этнографии 17 янв. 1885 г. Казань, 1885, с. 89—101.

Об авторе см. № 5351.
1825—1884. Знакомство с Уваровым на Политехнической выставке в 

Москве (1872). Краткие биографические сведения о нем. Черты характера. 
Казанский археологический съезд (1877). Занятия Уварова археологией.

5610. Крузе Н. Ф. фон. Памяти графа А. С. Уварова.— В кн.: Незабвен
ной памяти графа Алексея Сергеевича Уварова. М., 1885, с. 66—78.

Др. публ. — PC, 1886, т. 49, № 1.
Крузе Николай Федорович (1821— 1901), цензор, автор статей о земстве.
1858—1884. Археологические раскопки. Библиотека Уварова. Устройство 

Исторического музея в Москве. Характеристика личности Уварова.
5611. Шестаков П. Д. Воспоминания о графе Алексее Сергеевиче Ува

рове. Речь П. Д. Шестакова.— В кн.: Памяти графа Алексея Сергеевича 
Уварова. Речи, произнес, в заседании Казанского общества археологии, исто
рии и этнографии 17 янв. 1885 г. Казань, 1885, с. 77—88.

Шестаков Петр Дмитриевич (1826—1889), педагог, писатель, попечи
тель Казанского учебного округа.

1856—1885. Первая встреча с Уваровым. Деятельность Уварова в ка
честве помощника попечителя Московского учебного округа и председателя 
Московского археологического общества. Казанский археологический съезд 
1877 г.

Филимонов Георгий Дмитриевич (1829—1898), 
археолог и историк, член-основатель Московского археологического общества

5612. Кирпичников А. И. Воспоминания о Г. Д. Филимонове.— АИЗ, 
1898, № 11/12, с. 360—368. То же. Отд. отт. М., 1898.

Об авторе см. № 5830—5841.
60—90-е гг. Знакомство с Филимоновым и его трудами в области архео

логии. Выступление Филимонова на собрании Общества древне-русского ис
кусства.

5613. Шереметев С. Д. [Г. Д. Филимонов].— ПДПИ, 1899, т. 132, с. 55— 
58 (в статье С. Д. Шереметева «Памяти Ф. И. Буслаева и Г. Д. Филимо
нова»).

Др. публ.— В кн.: Шереметев С. Д. Памяти Ф. И. Буслаева и Г. Д. Фили
монова. [Отт. из кн.: Памятники древней письменности. Т. 132. Спб., 1899], 
Спб., 1899.

7 — 1200 193



Шереметев Сергей Дмитриевич (1844—1918), граф, историк и археолог.
Вторая половина XIX в. Воспоминания о встречах с Филимоновым. Его 

участие в создании Общества древней письменности и в работах по обновле
нию Грановитой палаты. Систематическая опись собрания предметов церков
ного и гражданского быта, принадлежащих графам Шереметевым.

Форстен Георгий Васильевич (1857—1910), 
историк, профессор Петербургского университета 

и Петербургского историко-филологического института

5614. Бороздин И. Н. Из воспоминаний о Г. В. Форстене.— СтудЖ, 1910, 
№ 24, с. 3.

Об авторе см. № 4760.
Посещение лекций Форстена в Петербургском университете. Его научная 

и преподавательская деятельность.

Фортинский Федор Яковлевич (1846—1902), 
историк, профессор Киевского университета 

и Высших женских курсов в Киеве

См. также № 4347

5616. Ляскоронский В. Г. Памяти Ф. Я. Фортинского. — ЧИОПЛ, 1903, 
кн. 17, вып. 2, с. 76—81.

Др. публ.— В кн.: Памяти почетного члена Исторического общества 
Нестора-летописца Ф. Я. Фортинского. [Отт. из: ЧИОНЛ, 1903, ки. 17, 
вып. 2]. Киев, 1903.

Ляскоронский Василий Григорьевич (1859—1928), историк, этнограф и 
археолог, профессор Историко-филологического института кн. Безбородко 
(Нежин).

1870-е гг.— 1885. Характеристика личности Фортинского; его научная и 
преподавательская деятельность.

Хмыров Михаил Дмитриевич (1830—1872), 
историк, автор ряда научных статей

5617. Никитин В. Н. Один из русских историков.— ВВИ, 1900, № 7, 
с. 194— 198.

Никитин Виктор Никитич (1839— 1908), публицист, писатель.
1862— 1872. Биографические сведения о М. Д. Хмырове. Открытие им 

Бюро для справок по всем отраслям знаний. Библиотека Хмырова.

Цветаев Иван Владимирович (1847—1913), 
искусствовед, деятель культуры, профессор Варшавского, Киевского 

и Московского университетов, директор Музея изящных искусств в Москве, 
член-корреспондент Академии наук

5618. Готье Ю. В. Памяти И. В. Цветаева. — «Древности», 1914, т. 24, 
с. 243—247. То же. Отд. отт. М., 1914.

Об авторе см. № 5430.
1898—1913. Создание Цветаевым Музея изящных искусств. Черты ха

рактера. Отношение к людям.

Чубинский Павел Платонович (1839—1884), 
этнограф, фольклорист

5619. Белецкий Л. Из воспоминаний о П. П. Чубинском.— УЖ, 1914, 
№ 3, с. 53—57.
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1863—1880-е гг. Арест Чубинского и высылка его из Киева в Архан
гельскую губернию. Статистико-этнографические исследования Чубинского.

5620. Волков Ф. К. П. П. Чубинский. Отрывки из личных воспомина
ний.— УЖ; 1914, № 1, с. 43—60. То же. Отд. отт. М., 1914.

Волков Федор Кондратьевич (или Вовко) (1847—1917), антрополог и 
этнограф.

1869— 1874. Встреча с Чубинским в доме В. Б. Антоновича. Его расска
зы об этнографической экспедиции в Юго-Западный край. Деятельность «Ки
евской громады». Изучение ярмарок. Организация Чубинским однодневной 
переписи Киева (1874).

5621. Русов А. А. Из воспоминаний о П. П. Чубинском.— УЖ, 1914, № 1, 
с. 39—42.

Русов Александр Александрович (1847—1915), земский статистик и эт
нограф.

1870— 1880-е гг. Изучение Чубинским этнографии Юго-Западного края 
России.

Чу пин Наркиз Константинович (1824—1882), 
исследователь Пермской губернии, инспектор Горного уральского училища

5622. Наркиз Константинович Чупин. (Некролог).— ИВ, 1882, т. 8, № 6,
с. 617—629 с портр. В конце текста: Ив. Б-в.

1850—1880-е гг. Исследование Пермского края Чупиным. Работа Чу- 
пина в архиве. Его домашний быт. Библиотека. Труды Чупина. Преподава
тельская деятельность.

Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), 
историк, редактор журналов «Древняя и новая Россия» 

и «Исторический вестник»

5623. Глинский Б. Б. С. Н. Шубинский (1834—1913). Биогр. очерк.— ИВ, 
1913, т. 132, № 6, с. 3—93. То же. Отд. отт. Спб., 1913.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Глинский Б. Б. Среди литераторов и уче
ных. Спб., 1914.

Об авторе см. Nb 5349.
1860—1900-е гг. Род Шубинских. Биографические сведения о нем. Р а

бота под руководством Шубинского в «Историческом вестнике». Его окру
жение, взаимоотношения с А. В. Сувориным, редакторская деятельность, 
болезнь и смерть. В тексте — отрывки из автобиографии Шубинского, вы
держки из его писем.

5624. Корсаков Д. А. С. Н. Шубинский и «Древняя и новая Россия».— 
ИВ, 1914, т. 136, Ко 6, с. 977—986.

Об авторе см. № 5351.
1873—1880-е гг. Создание Шубинским журнала, выработка его про

граммы. Сотрудничество автора в «Древней и новой России», его статьи об 
А. П. Волынском, переписка с Шубинским.

5625. Михайлов К. Н. На редакционном приеме у С. Н. Шубинского. 
(Личные о нем воспоминания).— ИВ, 1913, т. 134, № 12, с. 1014—1032.

Михайлов Константин Николаевич, юрист, историк, литературовед.
1890—1900-е гг. Знакомство с П. А. Ефремовым. Посещения С. Н. Шу

бинского и П. Я. Дашкова с целью продажи экземпляра «Писем русского 
путешественника» с личными пометками Н. М. Карамзина. Работа над руко
писями Н. В. Гоголя в архиве Дашкова, переписка с Шубинским. Сотруд
ничество в «Историческом вестнике», Шубинский как редактор журнала, его 
отношение к молодым сотрудникам.

5626. Свирский А. И. Встречи с С. Н. Шубинским.— ИВ, 1917, т. 148, 
№ 5/6, с. 398—401. В конце текста: А. Сиверский.

Свирский Алексей Иванович (1865—1942), писатель.
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1900-е гг. Посещение автором редакции «Исторического вестника» с пер
выми своими произведениями, беседы и переписка с Шубинским.

5627. Фаресов А. И. Годовщина смерти С. Н. Шубинского.— ИВ, 1914,. 
т. 136, № 6, с. 951—976.

Об авторе см. № 4686.
80—90-е гг. Совместная работа с Шубинским в «Историческом вестни

ке». Его отношение к сотрудникам журнала. Взгляды Шубинского на исто
рию. В тексте — переписка Шубинского с А. И. Фаресовым, Д. И. Иловай
ским, Н. И. Костомаровым, Н. С. Лесковым.

5628. Фаресов А. И. С. Н. Шубинский как редактор журнала.— ИВ, 
1913, т. 133, № 7, с. 173—188.

Об авторе см. № 4686.
1881— 1900-е гг. Знакомство с Шубинским. Его методы редактирования 

статей, воспитание им молодых журналистов. Популярность «Исторического 
вестника».

Щапов Афанасий Прокофьевич (1830—1876), 
историк и публицист, преподаватель Казанской духовной академии 

и Казанского университета

5629. Агафонов Н. Я. Высылка из Казани бакалавра Щапова. — В кн.: 
Агафонов Н. Я. Из казанской истории. Казань, 1906, с. 13—18 (в статье 
Н. Я. Агафонова «Из местных литературных воспоминаний»).

Об авторе см. № 5366.
1861— 1876. Воспоминания со слов жандармского офицера М. П. Каря

гина, сопровождавшего Щапова из Казани в Петербург. Ссылка в Сибирь 
и смерть.

5630. Агафонов Н. Я. В дополнение статьи г. Звездина о Щапове (члена 
Архивной комиссии Н. Агафонова). — ДНУАК, 1895, т. 2, вып. 15, с. 39—4L

Об авторе см. № 5366.
60-е гг. Личная беседа автора с жандармским офицером М. П. Каряги

ным и его рассказ о сопровождении Щапова во время поездки из Нижнего 
Новгорода в Казань.

5630а. Лопатин Г. А. Щапов А. П.— В кн.: Лопатин Г. А. Герман Алек
сандрович Лопатин (1845—1918). Автобиография. Показания и письма. 
Статьи и стихотворения. Пг., 1922, с. 127— 137. Публ. не окончена.

Сведения о др. публ.: с. 127.
Лопатин Герман Александрович (1845— 1918), революционер, член Гене

рального совета I Интернационала.
1860-е гг.— 1876. Воспоминания в форме письма в редакцию. Личность 

Щапова. Жизнь в ссылке в Иркутске. Планы побега.
56306. Шашков С. С. Некролог А. П. Щапова.— «Дело», 1876, № 4, 

с. 149— 160 (паг. 2-я). В конце текста: С. Ш.
Шашков Серафим Серафимович (1841 —1882), публицист и этнограф.
1830—1876. Биографические данные. Воспоминания о лекциях Щапова 

в Казанской духовной академии и Казанском университете (1860— 1861). 
Его переезд в Петербург. А. П. Щапов и М. М. Достоевский. Встречи авто
ра со Щаповым в Красноярске (1863) и Омске (1865). Личность Щапова, 
образ жизни, научная деятельность.

Щукарее Александр Николаевич (1861—1900), 
историк, приват-доцент Петербургского университета

5631. Жебелев С. А. Памяти А. Н. Щукарева.— ЗРАО, 1901, т. 12, 
вып. 3/4, с. 1— 14. То же. Отд. отт. Спб., 1901.

Жебелев Сергей Александрович (1867— 1941), историк и филолог-клас
сик, археолог, профессор Петербургского университета, академик.

1880-е гг.— 1900. Некролог в форме воспоминаний. Студенческие годы. 
Поездка Щукарева за границу. Защита им диссертации. Преподавание

196



истории и истории искусств в Петербургском университете, на Высших 
женских курсах и в Высшем художественном училище. Болезнь и смерть.

Юрченко Петр Осипович (1844—1888), 
историк, преподаватель Новороссийского университета, 

член Одесского общества истории и древностей

5632. Маркевич А. И. Петр Осипович Юрченко.— ЗООИД, 1889, т. 15, 
с. 879—884.

Об авторе см. № 5533.
1844—1888. Некролог на основе личных воспоминаний и сведений, по

лученных от вдовы историка. Учение в Новороссийском университете. 
Преподавательская деятельность. Труды Юрченко. Болезнь и смерть.

Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856—1912), 
историк, публицист, приват-доцент Московского университета, 

член-корреспондент Академии наук

5633. Алферов А. Из воспоминаний о В. Е. Якушкине.— В кн.: Вяче
слав Евгеньевич Якушкин. М , 1912, с. 41—43.

1880-е гг.— 1912. Первая встреча в Обществе любителей российской 
словесности. Общественная деятельность Якушкина.

5634. Игнатов И. Н. Памяти товарища. — В кн.: Вячеслав Евгеньевич 
Якушкин. М., 1912, с. 7—9.

Игнатов Илья Николаевич (1858—1921), критик и публицист.
Воспоминания о личности В. Е. Якушкина.
5635. Кокошкин Ф. Ф. К кончине В. Е. Якушкина.— В кн.: Вячеслав 

Евгеньевич Якушкин. М., 1912, с. 36—40.
Кокошкин Федор Федорович (1871— 1919), юрист и публицист.
1904. Деятельность Якушкина в Курском губернском земстве.
5636. Максимов А. Накануне первой думы. — В кн.: Вячеслав Евгенье

вич Якушкин. М., 1912, с. 19—22.
Начало XX в. Общественная и политическая деятельность В. Е. Якуш

кина.
5637. Постников А. Памяти В. Е. Якушкина.— В кн.: Вячеслав Евгенье

вич Якушкин. М., 1912, с. 4—6.
1873— 1906. Школьные годы Якушкина. Его сотрудничество в «Рус

ских ведомостях»; деятельность в Первой Государственной думе.
5638. Пругавин А. С. Из воспоминаний о В. Е. Якушкине.— BE, 1913, 

кн. 3, с. 297—302.
Пругавин Александр Степанович (1850—1920), исследователь старооб

рядчества и сектантства, публицист.
1885— 1899. Встречи с Якушкиным в Обществе любителей российской 

словесности при Московском университете. Переписка. Голод в Поволжье.
5639. Садырин П. А. Памяти старшего товарища В. Е. Якушкина.— 

В кн.: Вячеслав Евгеньевич Якушкин. М., 1912, с. 23—25.
Садырин Павел Александрович, сотрудник газеты «Русские ведомости» 

в 1909—1910 гг.
1906. Деятельность В. Е. Якушкина в Первой Государственной думе. 

Таганская тюрьма.
5640. Сперанский Н. В. Памяти друга.— В кн.: Вячеслав Евгеньевич 

Якушкин. М., 1912, с. 30—35.
Сперанский Николай Васильевич (1861— 1921), педагог, переводчик.
1880-е гг.— 1912. Знакомство с В. Е. Якушкиным. Студенческий кру

жок. Характеристика личности.
5641. Шахматов А. А. В. Е. Якушкин.— В кн.: Вячеслав Евгеньевич 

Якушкин. М., 1912, с. 26—29.
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Шахматов Алексей Александрович (1864—1920), филолог, языковед, 
текстолог, историк, профессор Петербургского университета, академик.

Начало XX в. Деятельность Якушкина в Первой Государственной думе.

Якушкин Евгений Иванович (1826— 1905), 
этнограф, юрист

5642. Шереметев П. С. Вечер у Евгения Ивановича Якушкина. — В кн.: 
Шереметев П. С. Заметки. 1900—1905. М., 1905, с. 97—107.

Шереметев Павел Сергеевич.
Начало XX в. Встречи с Е. И. Якушкиным в Ярославле. Рассказы Якуш

кина о детстве, семье, родных и знакомых. Личность Якушкина.

Ястребов Владимир Николаевич (1855—1898), 
археолог, этнограф, исследователь Херсонской губернии

5643. Маркевич А. И. В. Н. Ястребов.— ЗООИД, 1900, т. 22, с. 43—48 
(паг. 4-я).

Об авторе см. № 5533.
1874— 1898. Воспоминания в форме некролога. Занятия Ястребова в Но

вороссийском университете на историко-филологическом факультете. Препо
давание истории в Елисаветградской гимназии. Переписка с А. И. Марке
вичем. Увлечение этнографией и археологией. Вступление в Московское 
археологическое общество. Болезнь и смерть.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. СТАТИСТИКА

P E R S O N A L I A

См. также № 4837, 4869, 5132

5644. Фортунатов А. Ф. Из воспоминаний о деятелях Московской зем
ской статистики.— ВестнС, 1924, кн. 18, № 7/9, с. 231—249. Прил.: Письмо 
Н. М. Астырева о смерти и похоронах В. И. Орлова.

Др. публ.— В кн.: Памяти Николая Алексеевича Каблукова. Сборник 
статей по статистике. Т. 1. М., 1925.

Об авторе см. № 4520.
1870—1900-е гг. Характеристика деятельности и воспоминания о 

К. А. Вернере, Н. А. Каблукове, Н. Я. Казимирове, Д. А. Наумове,
В. И. Орлове, В. Ю. Скалоне и др.

5645. Фортунатов А. Ф. Несколько слов о покойных деятелях земской 
статистики.— ЗемР, 1918, № 2/3, с. 8—15.

Об авторе см. № 4520.
1870—1900-е гг. Отрывочные воспоминания о статистиках, агрономах, 

краеведах. Н. М. Астырев, И. А. Базилевич, С. М. Блеклов, И. П. Боголе
пов, Ф. А. Васильевский, К. А. Вернер, Я. С. Вьюгов, А. В. Гизетти 
В. В. Дмитриев, П. М. Дубровский, К. Н. Ермолинский, В. И. Орлов, 
Е. А. Осипов, М. А. Плотников, Е. И. Победоносцев, А. В. Погожев,
B. И. Покровский, В. С. Пругавин, А. А. Русов, Н. М. Сибирцев, Н. Л. Ска
лозуб, А. В. Смирнов, С. Н. Субботин, Н. А. Терешкович, П. П. Фирсов,
C. А. Харизоменов, А. П. Шликевич, Ф. О. Эрисман.

Безобразов Владимир Павлович (1828—1889), 
экономист и географ, академик

5646. Памяти Владимира Павловича Безобразова.— РА, 1889, кн. 3, 
вып. 12, с. 502—506. В конце текста: Р.
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Автор — товарищ Безобразова по Александровскому лицею.
1830-е гг.— 1889. Личность Безобразова. Характеристика его научных 

взглядов. В тексте — записка настоятеля Дмитровского Борисоглебского мо
настыря архимандрита Сергия о последних часах жизни Безобразова:

Веселовский Константин Степанович (1819—1901), 
экономист, статистик, географ, непременный секретарь Академии наук

5647. Веселовский К. С. Воспоминания.— PC, 1903, т. 116, № 10, с. 5—42.
1819—1857. Детство. Отец, С. С. Веселовский. Воспитание в пансионе 

Журдана в Петербурге и Первой петербургской гимназии. Выпуск из Цар
скосельского лицея. Служба в сельскохозяйственном департаменте Министер
ства государственных имуществ и Министерстве внутренних дел. Научно
литературная деятельность, избрание академиком. Е. Ф. Брадке, А. П. Забо- 
лоцкий-Десятовский, Н. А. Милютин, М. Н. Муравьев, В. Ф. Одоевский, 
Н. И. Тимковский и др. Ученый комитет и «Журнал» Министерства госу
дарственных имуществ. Недостатки официальной статистики.

Гаттенбергер Константин Константинович (1843—1893), 
экономист, профессор финансового права Харьковского университета

5648. Алексеенко М. М. Воспоминания о профессоре Харьковского уни
верситета К. К. Гаттенбергере.— ЗХУ, 1905, кн. 1, с. 11—21 (паг. 2-я). То 
же. Отд. отт. Харьков, 1904.

Др. публ.— В кн.: К. К. Гаттенбергер, профессор Харьковского универ
ситета. (1844—1893 г.). [Отт. из: ЗХУ, 1905, кн. 1]. Харьков, 1905.

Алексеенко Михаил Мартынович (р. 1847), профессор финансового пра
ва Харьковского университета.

1870-е гг.— 1893. Гаттенбергер как лектор в университете. Его харак
тер, привычки, образ жизни, общественная деятельность. Труды Гаттенбер- 
гера по финансовому праву и страхованию.

Зибер Николай Иванович (1844—1888), 
экономист

5648а. Овсянико-Куликовский Д. Н. Николай Иванович Зибер.— В кн.: 
Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. Пб., 1923, с. 144—149.

Об авторе см. № 5455а.
1870-е гг.— 1882. Лекции Зибера по политической экономии в Киевском 

университете. Знакомство с ним автора в Швейцарии, встречи в Париже. 
Личность Зибера, его общественные взгляды, отношение к революционному 
народничеству.

5649. Романович-Славатинский А. В. К биографии Н. И. Зибера.— НОб, 
1903, № 1, с. 298—300. (Хроника русской науки).

Сведения о др. публ.: с. 298.
Романович-Славатинский Александр Васильевич (1832—1910), историк 

права, профессор Киевского университета.
1862—1875. Воспоминания о Зибере как студенте и профессоре Киев

ского университета. Магистерский экзамен Зибера (1871).

Иванюков Иван Иванович (1845—1912), 
экономист, историк, профессор Петровской земледельческой 

и лесной академии и Петербургского политехнического института

5650. Кареев Н. И. Из моих воспоминаний об Иване Ивановиче Иваню- 
кове. — ИСпбПИ, 1912, т. 17, с. XLIII—L.

Др. публ.— В кн.: Памяти Ивана Ивановича Иванюкова. Спб., 1912. 
Отд. отт. из: ИСпбПИ, 1912, т. 17.

Об авторе см. № 5256.
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1873—1912. Дружба с Иванюковым. Его внешность, личные качества, 
научно-преподавательская деятельность в Политехническом институте.

Каблуков Николай Алексеевич (1849—1919), 
статистик, профессор Московского университета

5651. Каблуков Н. А. [Автобиография].— В кн.: Памяти Николая Алек
сеевича Каблукова. Сборник статей по статистике. Т. 1. М., 1925, с. IX— 
XXXII.

1849—1919. Детство. Опубликование манифеста 19 февраля 1861 г. 
в Москве. Учение в Четвертой московской гимназии и Московском универ
ситете. Деятельность в судебном ведомстве. Занятия самообразованием, под
готовка к магистерскому экзамену. Научно-литературная и преподаватель
ская деятельность. Заведывание статистическим отделением Московской гу
бернской земской управы. В тексте — список печатных работ автора.

Кошелев Александр Иванович (1806—1883), 
экономист, публицист, общественный деятель

5652. Кошелев А. И. Отрывки из дневника Алекс. Иван, во время путе
шествия в 1849 году.— В кн.: Колюпанов Н. П. Биография Александра Ива
новича Кошелева. Т. 2. М., 1892, с. 111—124 (паг. 3-я).

4(16) июля — 30 сент. (12 окт.) 1849. Путешествие по Германии, Гол
ландии, Бельгии, Франции. Осмотр сельскохозяйственных ферм. Отклики на 
события западноевропейской политической жизни.

5653. Кошелев А. И. Отрывок из дневника А. И. Кошелева во время пу
тешествия по австрийским славянским землям в 1857 году.— В кн.: Колю
панов Н. П. Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. 2. М., 1892, 
с. 150—153 (паг. 3-я).

6 (18) —12 (24) июля. Пребывание в Праге и Вене. Встречи со славян
скими учеными и политическими деятелями: В. Ганкой, В. Караджичем, 
И. Гурбаном и др.

5654. Борзецовский А. И. Слово в сороковой день по кончине действи
тельного статского советника Александра Ивановича Кошелева, произнесен
ное декабря 21 дня 1883 г. в Московской Христорождественской, в Кудри
не, церкви. М., тип. Л. Ф. Снегирева, 1884. 8 с.

Борзецовский Александр Иванович, священник Христорождественской 
церкви.

1878—1883. Знакомство с Кошелевым. Кошелев как прихожанин и цер
ковный благотворитель.

Миклашевский Иван Николаевич (1858—1901), 
экономист, статистик, историк, профессор Харьковского университета

5655. Дьяконов М. А. Иван Николаевич Миклашевский. (Некролог).— 
СбХИФО, 1905, т. 14, с. 18—34 (паг. 3-я). Прил.: список печ. работ Микла
шевского.

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Ивана Николаевича Миклашев
ского. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, 1905.— В журн.' ЖМНП, 
1902, ч. 341, № 5.

Дьяконов Михаил Александрович (р. 1855), правовед.
1858—1901. Биографические сведения о Миклашевском и воспоминания 

о нем как ученом и человеке. В тексте — письма Миклашевского к автору.
5656. Проф. И. Н. Миклашевский. (Из воспоминаний о нем).— СбХИФО, 

1905, т. 14, с. 8—9 (паг. 3-я). В конце текста: Г. П—в.
Др. публ.— В кн.: Памяти профессора Ивана Николаевича Миклашев

ского. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, 1905.
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Автор — выпускник Харьковского университета.
1898. Первая лекция Миклашевского по политической экономии в Харь

ковском университете.

Орлов Василий Иванович (1848—1885), 
земский статистик, преподаватель Александровского военного училища

5657. Лепешкин С. В. В. И. Орлов как устроитель 1-го студенческого 
общежития Московского университета. Речь, читанная С. В. Лепешкиным 
в заседании Моек. юрид. о-ва, посвящ. воспоминанию о В. И. Орлове, 
30-го сент. 1885 г. М., тип. В. Гатцука, 1885. 32 с.

Лепешкин Семен Васильевич (1852— 1913), московский промышленник, 
основатель общежития.

1877—1885. История основания общежития, первые годы его существо
вания. Взаимоотношения Орлова со студентами. Его деятельность в качест
ве заведующего статистическим бюро Московского губернского земства.

Чупров Александр Иванович (1842—1908),
политэконом, статистик, профессор Московского университета

5658. Амфитеатров А. В. Александр Иванович Чупров.— В кн.: Амфите
атров А. В. Собр. соч. Т. 14. Спб., 1912, с. 237—275.

Об авторе см. № 5221.
1860-е гг.— 1908. Семья Чупрова, его брат Алексей. Годы учения в К а

лужской семинарии, становление научных и общественных взглядов ученого. 
Чупров как лектор в Московском университете. Его роль в общественной 
жизни Москвы.

5659. Анцыферов А. Н. Памяти Александра Ивановича Чупрова. Речь* 
произнес. 1-го ноября 1908 г. в открытом собрании стат.-экон. семинара.— 
ЗХУ, 1909, кн. 3, с. 15—21 (паг. 6-я).

Др. публ.— В кн.: Левитский В. Ф., Анцыферов А. Н. Памяти Александ
ра Ивановича Чупрова. [Отт. из: ЗХУ, 1909, кн. 3]. Харьков, 1909.

Анцыферов Алексей Николаевич (р. 1867), профессор политической эко
номии и статистики Харьковского университета, ученик Чупрова.

1870-е гг. — 1908. Биографические сведения о Чупрове и воспоминания 
о его преподавательской деятельности в Московском университете.

5659а. Глинский Б. Б. А. И. Чупров.— В кн.: Глинский Б. Б. Среди ли
тераторов и ученых. Спб., 1914, с. 494—509 с портр.

Об авторе см. № 5349.
1842— 1908. Биографические сведения о Чупрове и воспоминания о нем 

(с 1896 г.). Встречи с Чупровым в Москве и Петербурге. Попытка заручить
ся его содействием для издания ежедневной газеты. В тексте — выдержки 
из статей Д. И. Рихтера и Д. Н. Анучина памяти Чупрова, стихотворение 
Чупрова.

5660. Ковалевский М. М. Александр Иванович Чупров. По личным вос
поминаниям о покойном.— BE, 1908, кн. 4, с. 773—777.

Об авторе см. № 5448а—5461.
1870-е гг.— 1908. Личность Чупрова, его роль в развитии земской стати

стики, публицистическая деятельность.
5661. Кони А. Ф. Александр Иванович Чупров. — В кн.: Кони А. Ф. На 

жизненном пути. Т. 2. Из воспоминаний. Житейские встречи. В верхней па
лате. Изд. 3-е. М., 1916, с. 146—177.

Др. публ.— В кн.: Чупров А. И. Речи и статьи. Т. 3. М., 1909; Кони А. Ф. 
На жизненном пути. Т. 2. Спб., 1912; Кони А. Ф. На жизненном пути. 
Изд. 2-е, доп. Т. 2. Спб., 1913.— В журн.: PC, 1909, т. 140, кн. 12.

Об авторе см. № 5192.
1880-е гг.— 1908. Чупров как профессор Московского университета. 

Дружба с ним автора. В тексте — письма Чупрова к А. Ф. Кони.
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5662. Фортунатов А. Ф. К характеристике личности А. И. Чупрова.— 
ВВ, 1909, № 2, с. 159—166. То же. Отд. отт. М., 1909 1.

Др. публ.— ТМОСХ, 1909, вып. 43.
Об авторе см. № 4520.
1874—1908. Подборка высказываний современников о Чупрове и вос

поминания автора о дружбе с ним.
5663. Ярошевич А. И. Памяти А. И. Чупрова.— ИККИ, 1909, кн. 2, 

с. 11— 15 (паг. 2-я). Автор указан в оглавлении.
Автор — экономист, бывший студент Московского университета.
90-е гг. Лекции Чупрова по политической экономии в университете. 

Личность Чупрова. Характеристика его научных взглядов.

Янжул Иван Иванович (1846—1914), 
экономист, статистик, академик

5664. Янжул И. И. [Автобиография].— В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 6. Спб., 1904, 
с. 52—60. Прил.: список печ. работ автора.

1846—1899. Родословная Янжулов. Детство. Учение в Рязанской гим
назии и Московском университете. Увлечение статистикой. Служба фабрич
ным инспектором, научная деятельность.

5665. Щетинин Б. А. Академик И. И. Янжул. (Характеристика и вос
поминания).— ИВ, 1915, т. 139, № 3, с. 894—911. То же. Отд. отт. М., 
1915.

Об авторе см. № 4525.
1880-е гг.— 1915. Янжул как публицист, фабричный инспектор, про

фессор Московского университета. Его публичные лекции в Москве. Склад 
ума, черты характера ученого, дружба с А. И. Чупровым. В тексте — вы
держки из писем И. И. Янжула к И. Е. Цветкову.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

P E R S O N A L I A

См. также № 5565, 5642

Андреевский Иван Ефимович (1831—1891), 
профессор государственного права и ректор Петербургского университета, 

директор Археологического института

5666. Вёдров С. В. Иван Ефимович Андреевский. Род. 13-го марта 1831 — 
ум. 20-го мая 1891. — PC, 1891, т. 71, № 7, с. 383—393.

5667. Вёдров С. В. Иван Ефимович Андреевский. (Некролог).—ЖРООНЗ, 
1891, №> 11, с. 1— 16 (паг. 1-я) с портр. То же. Отд. отт. Спб., 1891.

[К № 5666—5667]. Вёдров Сергей Владимирович (1855—1909), профессор 
полицейского права Петербургского университета, ученик Андреевского.

1831— 1891. Биографические сведения об Андреевском и воспоминания о 
нем как профессоре и ректоре Петербургского университета, вице-председателе 
Русского общества охранения народного здравия. Благотворительная деятель
ность Андреевского. Летний отдых на хуторе в Харьковской губернии. Болезнь 
и смерть.

5668. Дубасов И. И. Памяти Ив. Еф. Андреевского. Речь на заседании 
[Тамбовской ученой архивной комиссии] 27 авг. 1891 г. — ИТамбУАК, 1891, 
вып. 32, с. 22—23.

1 В вып. данных отт. ошибочно указ.: «Вестник воспитания», 1909, № 1.
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Дубасов Иван Иванович (1843—1913), историк и археолог, председатель 
Тамбовской ученой архивной комиссии.

1886, 1889. Встречи с Андреевским в Петербурге.
5669. Половцов А. В. Иван Ефимович Андреевский как преподаватель и 

директор Археологического института. Спб., тип. Акад. наук, 1892. 16 с.
Половцов Анатолий Викторович (1849— 1905), историк и археограф, уче

ник Андреевского.
1878—1891. Научная и преподавательская деятельность Андреевского в 

институте. Его личность, последние часы жизни.
5670. Финкельштейн Л. О. История болезни Ивана Ефимовича Андреев

ского. С 12-го по 20 мая 1891 г.— ЖРООНЗ, 1891, № 11, с. 41—56. То же. 
Отд. отт. Спб., 1891.

Финкельштейн Лев Осипович (1856—1919), доктор медицины, лечащий 
врач Андреевского.

Заболевание пневмонией, последние дни жизни ученого. В тексте — про
токол вскрытия тела.

Баршев Яков Иванович (1807—1894), 
криминалист, профессор Московского университета

5671. Баршев Я. И. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 6. Спб., 1897— 1904, 
с. 409—420.

1*807-—̂ 1880-е гг. Детство в семье московского священника. Годы учения 
в Московской духовной семинарии и духовной академии, Берлинском универ
ситете. Служба во II отделении с. е. и. в. канцелярии, научная и преподава
тельская деятельность.

Бернштейн Карл Ильич (1842—1894), 
правовед, профессор римского права Берлинского университета, 
член совета Русского института для приготовления профессоров 

римского права (Берлин)

5672. Бернштейн К. И. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Крити
ко-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 3. Спб., 1892, 
с. 115— 116.

1842—1887. Детство в Одессе в семье купца. Годы учения в России и за 
границей, научная карьера.

Бершадский Сергей Александрович (1850—1896), 
историк права, профессор Петербургского университета

5673. Винавер М. М. Памяти С. А. Бершадского. — «Восход», 1897, кн. 5,
с. 49—54 (паг. 2-я).

Винавер Максим Моисеевич (1862 или 1863—1926), юрист, один из осно
вателей партии кадетов.

60—90-е гг. Личность Бершадского. Круг его научных интересов. В тек
сте — отрывок из автобиографии Бершадского.

5674. Гольмстен А. X. Профессор С. А. Бершадский. Некролог.— ИВ, 
1896, т. 64, № 4, с. 312—316.

Гольмстен Адольф Христианович (1848— 1920), правовед, ректор Петер
бургского университета.

1860-е гг. — 1896. Духовный облик, черты характера Бершадского. Изу
чение им истории евреев в Восточной Европе и литовского права.

5675. Жиркевич А. В. Воспоминание о С. А. Бершадском.— ИВ, 1897,
т. 68, № 5, с. 477—486.

Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927), военный юрист, лите
ратор, археолог.
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1885— 1896. Лекции Бершадского по истории и энциклопедии права в 
Военно-юридической академии. Участие в качестве защитника в процессе о 
наследстве графа Манузи (1893). Похороны Бершадского. .В тексте — его 
письма к автору.

Ворошилов Николай Николаевич (1839—1873), 
правовед, профессор Демидовского юридического лицея

5676. Нелидов Н. К. Николай Николаевич Ворошилов. Некролог. •— 
ВДЮЛ, 1873, кн. 5, с. 433—448 (паг. 2-я). Прил.: надгробные речи автора, 
М. Ф. Владимирского^Буданова и Н. Л. Дювернуа.

Об авторе см. № 5706—5707.
1839—1873. Биография Ворошилова, составленная по рассказам знавших 

его лиц и воспоминаниям автора. Детство Ворошилова в Твери в семье разо
рившегося купца. Учение в Московском университете. Служба учителем исто
рии в Москве, доцентом по кафедре политической экономии и статистики, 
профессором всеобщей истории права в Демидовском юридическом лицее. 
Болезнь и смерть.

Градовский Александр Дмитриевич (1841—1889), 
правовед, профессор государственного права Петербургского университета

5677. Андреевский И. Е. [Воспоминания об А. Д. Градовском].— ЖГУП, 
1890, кн. 1, с. 90—92 (паг. 2-я) (в статье М. И. Свешникова «Александр 
Дмитриевич Градовский»).

Др. публ. — В кн.: Памяти Александра Дмитриевича Градовского. Спб., 
1890 (в статье И. Щегловитова «Краткие сведения о жизни и деятельности 
Александра Дмитриевича Градовского»).

Об авторе см. № 5666—5670.
1865—1866. Знакомство с Градовским. Сдача им магистерских экзаменов 

в Петербургском университете, работа над диссертацией о генерал-прокурорах 
XVIII столетия.

5678. Кони А. Ф. Памяти Александра Дмитриевича Градовского. (Речи 
в заседаниях С. -Петербургского юрид. о-ва 18 ноября 1899 и 4 дек. 1899 г.).— 
В кн.: Кони А. Ф. Очерки и воспоминания. Спб., 1906, с. 261—280.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Памяти Александра Дмитриевича Градов* 
ского. Спб., 1890; Кони А. Ф. За последние годы. Спб., 1896; Кони А. Ф. За 
последние годы. Изд. 2-е, доп. Спб., 1898. — В журн.: PC, 1891, т. 69, № 1.

Об авторе см. № 5192.
1870-е гг. — 1889. Личность Градовского, разносторонность его интересов. 

Болезнь, последние годы жизни. Характеристика трудов Градовского по исто
рии права. В тексте — выдержки из его писем к автору.

5679. Фойницкий И. Я* «Памяти учителя и товарища». [Речь на заседании 
Петерб. юрид. о-ва 18 ноября 1889 г.]. — В кн.: Памяти Александра Дмитрие
вича Градовского. Спб., 1890, с. 3—8.

Об авторе см. № 5719.
1865—1889. Личность Градовского. Его характеристика как профессора 

Петербургского университета.

Даневский Всеволод Пиевич (1852—1898), 
криминалист, профессор Харьковского университета

5680. Проф. Всеволод Пиевич Даневский. Ум. 25-го марта 1898 г. — ЗХУ, 
1898, кн. 4, с. 17—21 (паг. 4-я).

Содерж.: Алексеенко М. М. [Речь 25 марта 1898 г.], с. 17—18; Куплева- 
ский Н. О. [Речь 25 марта 1898 г.], с. 18—19; Гредескул Н. А. [Речь 25 марта 
1898 г.], с. 19—21.
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Куплеваский Николай Осипович (р. 1847), Гредескул Николай Андреевич 
(р. 1865), правоведы, профессора Харьковского университета; Алексеен
ко М. М. — о нем см. № 5648.

1879—1898. Даневский как лектор в университете. Черты его характера.

Дорн Лудольф Борисович (1840—1891),
■юрист и историк римского права, профессор Петербургского университета

5681. Лудольф Борисович Дорн. (Некролог). — ЮЛ, 1891, № 6, с. 488—
491.

Автор — предположительно ученик Дорна по Петербургскому университе
ту  и Училищу правоведения.

1840—1891. Личность Дорна. Дорн как ученый и профессор. Его душевная 
болезнь, смерть в Риге.

Духовской Михаил Васильевич (1850—1903), 
криминалист, профессор Московского университета, земский деятель

5682. Васильев И. В. Воспоминания о М. В. Духовском, как о первом 
председателе Общества попечения о неимущих и нуждающихся в защите де
тях. (Речь [на заседании Моек. гор. благотвор. совета]). — В кн.: Памяти 
Михаила Васильевича Духовского. М., 1903, с. 10—16.

Васильев Иосиф Васильевич, секретарь Общества попечения о неимущих 
детях.

1883—1888. Основание Общества, его задачи. Роль Духовского в выра
ботке устава и активизации деятельности Общества. Заседания комитета Об
щества.

5683. Доброхотов Д. Н. Об отношении М. В. Духовского к учащейся мо
лодежи. (Речь [на заседании Моек. гор. благотвор. совета]). — В кн.: Памяти 
Михаила Васильевича Духовского. М., 1903, с. 21—23.

Доброхотов Дмитрий Николаевич (р. 1852), присяжный поверенный.
80-е гг. Участие автора в занятиях Духовского со студентами-юристами 

Московского университета. Его педагогические методы.
5684. Сабашникова М. А. Михаил Васильевич Духовской, как председа

тель Пречистенского попечительства о бедных. (Речь [на заседании Моек, 
гор. благотвор. совета]). — В кн.: Памяти Михаила Васильевича Духовского. 
М., 1903, с. 2— 10.

Автор — сотрудница Духовского по Пречистенскому попечительству о 
бедных.

1895—1903. Взгляды Духовского на общественную благотворительность. 
Устройство приютов для детей, престарелых, неизлечимо больных.

5685. Щетинин Б. А. Михаил Васильевич Духовской. (Опыт характери
стики). — ИВ, 1903, т. 92, Ко 5, с. 677—690.

Об авторе см. № 4525.
1880-е гг.— 1903. Личность Духовского. Его деятельность в качестве чле

на Московской земской управы, председателя Пречистенского попечительства 
о бедных, члена различных училищных советов. Духовской как лектор в уни
верситете. Встречи с ним автора.

Каченовский Дмитрий Иванович (1827—1872), 
правовед, профессор международного права Харьковского университета

5686. Гиршман Л. Л. Влияние Д. И. Каченовского на современников. — 
В кн.: Памяти Дмитрия Ивановича Каченовского. Харьков, 1905, с. 63—70. 
То же. Отд. отт. Харьков, б. г.

Гиршман Леонард Леонидович (р. 1834), студент-медик, затем профессор 
офтальмологии Харьковского университета.
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1850-е гг.— 1872. Популярность Каченовского в Харькове. Отношение к 
нему студентов. Черты характера, образ жизни ученого.

5687. Ковалевский М. М. Д. И. Каченовский. Характеристика Д. И. Каче- 
новского в связи с личными о нем воспоминаниями. Сообщ. в торжеств, засе
дании Харьков, юрид. о-ва. — В кн.: Памяти Дмитрия Ивановича Каченовско- 
го. Харьков, 1905, с. 21—42. То же. Отд. отт. Харьков, б. г.

Об авторе см. № 5448а — 5451.
1860-е гг. — 1872. Каченовский как лектор и экзаменатор в Харьковском 

университете. Особенности его научного мышления, общественно-политические 
взгляды, круг духовных интересов. Роль Каченовского в культурной жизни 
Харькова.

5688. Некролог. Дмитрий Иванович Каченовский. — BE, 1873, т. 1, № 2„ 
с. 948—952. В конце текста: Я- Б.

Автор — знакомый Каченовского.
1827— 1872. Биографические сведения о Каченовском и воспоминания о его 

жизни в Харькове (1(848—1872).
5689. Стоянов А. Н. Воспоминания о Д. И. Каченовском. Биогр. очерк. 

Публ. лекция, читанная 2-го февр. 1873 г. Харьков, Универе, тип., 1874. 36 с.
Др. публ. — В кн.: Стоянов А. Н. Некролог Д. И. Каченовского. Харьков* 

1874.— В журн.: ЗХУ, 1894, кн. 1. То же. Отд. отт. Харьков, 1894.
Стоянов Андрей Николаевич (1830—1907), профессор международного 

права Харьковского университета, ученик Каченовского.
1827—1872. Биография, написанная по рассказам Каченовского, его род

ных и друзей, и воспоминания автора о нем (с 1849 г.). Раннее детство Каче
новского. Смерть отца. Учение в Первой харьковской гимназии и Харьковском 
университете. Магистерский диспут. Каченовский как лектор в университете. 
Его участие в музыкально-художественном кружке князя Н. Б. Голицына. Пу
тешествие по Западной Европе (1858—1859). Последние годы жизни, болезнь, 
смерть. Пианистка Е. А. Зверева, коллекционер живописи В. А. Квитко. В тек
сте — выдержки из дневника матери Каченовского, В. К. Каченовской.

5690. Шимков А. П. Воспоминания о Д. И. Каченовском. Речь в собрании 
Харьк. юрид. о-ва 22-го ноября 1903 г .— В кн.: Памяти Дмитрия Ивановича 
Каченовского. Харьков, 1905, с. 71—92.

Шимков Андрей Петрович (р. 1839), студент физико-математического фа
культета, затем профессор физики Харьковского университета.

1850-е гг. — 1872. Общественное значение лекций Каченовского о рабовла
дении в Новое время. Каченовский как экзаменатор. Его характер, художест
венные и музыкальные интересы, взаимоотношения с коллегами-профессорами.

Кистяковский Александр Федорович (1833—1885), 
криминалист, профессор Киевского университета

5691. Кистяковский А. Ф. Автобиографический отрывок. — КС, 1895, т. 48, 
№ 1, с. 2—13 (паг. 1-я) (в статье В. П. Науменко «Александр Федорович 
Кистяковский. (Биогр. очерк...)»).

Др. публ. — В кн.: Науменко В. П. Александр Федорович Кистяковский. 
[Отт. из: КС, 1895, т. 48, № 1]. Киев, 1895.

1833—1857. Автобиография, написанная в третьем лице. Годы учения в 
Черниговском духовном училище и семинарии. Быт воспитанников. Ректор се
минарии архимандрит Климент (Можаров). Поступление в Киевский универ
ситет. Жизнь казеннокоштных студентов. Студенческие волнения 1857 г.

5692. Антонович В. Б. [Воспоминания об А. Ф. Кистяковском]. — ЖГУП, 
1885, кн. 2, с. 31—33 (паг. 5-я) (в статье В. М. Владимирова «Некролог. Алек
сандр Федорович Кистяковский»).
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Сведения о др. публ.: с. 31.
Об авторе см. № 5341—5348.
1870-е гг.— 1885. Линность Кистяковского. Последние часы его жизни.
5693. Доброгаев И. [Воспоминания об А. Ф. Кистяковском]. — КС, 1895, 

т. 48, N° 1, с. 19—22 (паг. 1-я) (в статье В. П. Науменко «Александр Федоро
вич Кистяковский. (Биогр. очерк...)»).

Др. п\бл. — В кн.: Науменко В. П. Александр Федорович Кистяковский. 
[Отт. из: КС, 1895, т. 48. N°. 1]. Киев, 1895.

Доброгаев Иоанн, священник, товарищ Кистяковского по Черниговской 
семинарии.

1847— 1853. Кистяковский как воспитанник семинарии. Его отношение к 
науке, отзывы об основателе мусульманской религии Магомете. Колебания при 
выборе между духовной и светской карьерой.

5694. Модестов В. И. [Памяти друга].—ЖГУП, 1885, кп. 2, с. 34—42 
(паг. 5-я) (в статье В. М. Владимирова «Некролог. Александр Федорович 
Кистяковский»).

Сведения о др. публ.: с. 31.
Об авторе см. N° 5882.
1859—1885. Знакомство с Кистяковским в петербургской кухмистерской 

Мазанова. Дальнейшие встречи с ним в Петербурге и Киеве. Личность Кистя
ковского. Его общественно-политические взгляды, участие в украинском нацио
нальном движении. В тексте — письмо Кистяковского автору.

Кремлев Николай Александрович (ум. 1910), 
правовед, профессор римского права, ректор Казанского университета

5695. Дормидонтов Г. Ф. Речь, сказанная ректором имп. Казанского уни
верситета, заел. орд. пр. Григорием Федоровичем Дормидонтовым на похоро
нах поч. члена имп. Казанского университета, заел. орд. пр. Николая Алек
сандровича Кремлева. Казань, типолит. имп. ун-та, 1910. 6 с.

Дормидонтов Григорий Федорович (1852—1920), правовед, ученик
Кремлева.

1850-е гг. — 1910. Биографические сведения о Кремлеве и воспоминания 
о нем. Внешность Кремлева, его личные качества, научная и преподаватель
ская деятельность.

Крылов Никита Иванович (1807—1879), 
правовед, профессор римского права Московского университета

5696. Кони А. Ф. [Памяти Н. И. Крылова. Надгробная речь 29 дек. 
1879 г.] — В кн.: Кони А. Ф. Судебные речи. 1868—1888. Изд. 3-е. Спб., 1897, 

с. VII—X.
Др. публ. — В кн.: Кони А. Ф. Судебные речи. 1868—1888. Изд. 2-е. Спб., 

1890.
5697. Кони А. Ф. Никита Иванович Крылов (1889).— В кн.: Кони А. Ф. 

Очерки и воспоминания. Спб., 1906, с. 229—238.
[К N°. 5696—5697]. Об авторе см. N° 5192.
1830-е г г .— 1879. Воспоминания о Крылове как профессоре Московского 

университета. Внешний облик, черты характера, научная деятельность Крыло
ва. Отношение к нему студентов.

5698. Муромцев С. А. Никита Иванович Крылов. Некролог. — В кн.: Му
ромцев С. А. Статьи и речи. Вып. 1. Некрологи, приветствия, воспоминания 
(1878—1910). М., 1910, с. 7— 15.

Др. публ. — ЮВ, 1880, № 2.
Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), юрист, публицист.
1807—1879. Биография Крылова и воспоминания о его деятельности в Мос

ковском университете. Крылов как лектор и экзаменатор.
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Назимов Александр Евгеньевич (1851— 1902), 
профессор государственного права Демидовского юридического лицея 

и Новороссийского университета

5699. Гурлянд И. Я. Воспоминания. — В кн.: Профессор Александр Ев- 
геньевич Назимов. Биография и воспоминания. Одесса, 1904, с. 33—44.

Гурлянд Илья Яковлевич (р. 1868), юрист, историк и публицист, профес
сор Демидовского юридического лицея.

1888—1891. Учение в Демидовском лицее. Занятия административным 
правом под руководством Назимова. Личность Назимова. Его квартира 
в Ярославле.

5700. Куперник Л. А. Воспоминания. — В кн.: Профессор Александр Ев
геньевич Назимов. Биография и воспоминания. Одесса, 1904, с. 51—57.

Куперник Лев Абрамович (1845—1905), криминалист, публицист, профес
сор Демидовского юридического лицея.

1891 — 1902. Знакомство с Назимовым в Одессе, его характер и внешность. 
Собрания профессорского научно-литературного кружка на квартире Назимо
ва. Работа Назимова над докторской диссертацией. Последние годы жизни.

5701. Левитский В. Ф. Воспоминания. — В кн.: Профессор Александр Ев
геньевич Назимов. Биография и воспоминания. Одесса, 1904, с. 45—50.

Левитский Владимир Фавстович (р. 1855), профессор политической эко
номии Харьковского университета.

1885—1891. Знакомство с Назимовым в Ярославле. Назимов как человек 
и ученый.

5702. Линниченко И. А. Биография А. Е. Назимова.— В кн.: Александр 
Евгеньевич Назимов. Биография и воспоминания. Одесса, 1904, с. 1—27.

Др. публ. — В кн.: Линниченко И. А. Речи и поминки. Одесса, 1914.
Об авторе см. № 5278.
1851—1902. Биография, написанная частично по рассказам Назимова» 

и воспоминания автора о нем. Родословная Назимова. Детство в семье поме
щика. Годы учения. Адвокатская практика в Киеве и Одессе, научная и пре
подавательская деятельность. Черты характера, образ жизни.

5703. Линниченко И. А. Памяти А. Е. Назимова. — В кн.: Профессор 
Александр Евгеньевич Назимов. Биография и воспоминания. Одесса, 1904» 
с. 84—86.

Об авторе см. № 5278.
Характеристика Назимова по личным воспоминаниям.
5704. Романович-Славатинский А. В. Воспоминания. — В кн.: Александр 

Евгеньевич Назимов. Биография и воспоминания. Одесса, 1904, с. 28—32.
Об авторе см. № 5649.
1861—1902. Знакомство с семьей Назимовых в Гейдельберге. Назимов 

как студент Киевского университета. Позднейшие встречи с ним в Киеве, 
Москве и Петербурге. \

5705. Тальберг Н. Г. Воспоминания. — В кн.: Профессор Александр 
Евгеньевич Назимов. Биография и воспоминания. Одесса, 1904, с. 58—62.

Тальберг Николай Германович (1844—1910), киевский журналист.
1878—1902. Знакомство с Назимовым в Петербурге, встречи с ним в 

Киеве. Личность Назимова, его политические взгляды.

Нелидов Николай Константинович (1832—1888), 
профессор государственного права Демидовского юридического лицея 

и Казанского университета

5706. Речи, произнесенные над гробом Н. К. Нелидова.— УЗКУ по • 
юрид. фак. [за] 1888 год, 1889, с. 18—28 (паг. 1-я).

Др. публ.— В кн.: Памяти заслуженного ординарного профессора Ни
колая Константиновича Нелидова. [Отт. из: УЗКУ по юрид. фак. [за] 1888 - 
год, 1889]. Казань, 1889.
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Из содерж.: Степанов Я. С. Речь заслуженного профессора Я. С. Сте
панова, с. 18—19; Дормидонтов Г. Ф. Речь экстраординарного профессора 
Г. Ф. Дормидонтова, с. 19—25; Котелов А. И. Речь помощи, прис. пов. 
Котелова, с. 27—28.

Степанов Яков Спиридонович (1831—1891), профессор полицейского 
права Казанского университета; Котелов А. И., выпускник Казанского уни
верситета; Дормидонтов Г. Ф.— о нем см. № 5695.
' 4 1857—1888. Нелидов как человек и профессор. Его болезнь, последние 

годы жизни.
5707. Фирсов Н. А. Несколько слов памяти моего друга, заслуженного- 

профессора Николая Константиновича Нелидова.— УЗКУ по юрид. фак. 
[за] 1888 год, 1889, с. 12— 14 (паг. 1-я). Авт. указан в оглавлении.

Др. публ.— В кн.: Памяти заслуженного ординарного профессора Ни
колая Константиновича Нелидова. {Отт. из: УЗКУ по юрид. фак. [за] 
1888 год, 1889]. Казань, 1889.

Фирсов Николай Алексеевич (1831—1896), историк, профессор Казан
ского университета.

1859—1888. Знакомство с Нелидовым. Его характеристика как про- 
фессора университета. Отклики в университете на провозглашение мани
феста 19 февраля 1861 г.

Оршанский Илья Григорьевич (1846—1875), 
правовед и публицист

5708. К биографии И. Г. Оршанского.— В кн.: Оршанский И. Г. Ис
следования по русскому праву. Спб., 1892, с. I—XL.

Автор — знакомый Оршанского, по-видимому, правовед.
1846—1875. Биография, составленная по рассказам родственников н  

знакомых Оршанского, его записным книжкам, воспоминаниям автора. 
Детство Оршанского в Екатеринославе. Годы учения в хедере, Харьков
ском и Новороссийском университетах, занятия самообразованием. Сотруд
ничество в одесской газете «День» (1869— 1871). Жизнь в Петербурге и за 
границей, болезнь и смерть в Екатеринославе. Внешность, характер, при
вычки Оршанского. Характеристика его публицистических работ о положе
нии евреев в России, исследований по русскому государственному праву.

5709. Ямпольский П. А. Воспоминания об И. Г. Оршанском. Киев, тип. 
И. М. Розета, 1911. 36 с.

Др. публ. (с сокр.).— ЕС, 1911, вып. 1.
Ямпольский Петр Абрамович (р. 1851), психиатр, близкий знакомый 

Оршанского.
1863—1875. Учение в хедере в Екатеринославе, знакомство с Оршан

ским. Личность Оршанского. Отношение к нему местной еврейской общины. 
Жизнь Оршанского в Одессе, публицистическая деятельность. Литератур
ный кружок С. Трахтмана. Газета «День» и ее сотрудники.

Павлов Алексей Степанович (1882—1898), 
правовед и историк церковного права, профессор 

Казанской духовной академии, Казанского, Новороссийского, 
Московского университетов

5710. Васильевский В. Г. [Воспоминания о А. С. Павлове].— ЖМНП, 
1898, ч. 319, № 10, с. 109— 115, 132— 134 (паг. 3-я) (в статье В. В. Соколь
ского «А. С. Павлов. (Некролог)») Г 1

1 Воспоминания В. Г. Васильевского включены в текст некролога в квадрат
ных скобках.
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Др. публ.— В кн.: Памяти профессора Алексея Степановича Павлова. 
10тт. из: ЖМНП, 1898, ч. 319, № 10]. Спб., 1898.

5711. Васильевский В. Г. [А. С. Павлов]. От редакции.— ЖМНП, 1898, 
ч. 319, № 10, с. 106—108. (Памяти проф. Алексея Степановича Павлова. 1).

Др. публ.— В кн.: Памяти профессора Алексея Степановича Павлова. 
[Отт. из: ЖМНП, 1898, ч. 319, №> 10]. Спб., 1898.

[К № 5710—5711]. Васильевский Василий Григорьевич (1838—1899), ис
торик, академик, редактор «Журнала Министерства народного просвещения».

1832— 1898. Раннее детство Павлова (по его рассказам). Московский 
период жизни (1875—1898), материальное положение. Выступление против 
Д. И. Иловайского на VI Археологическом съезде в Одессе (1884).

5712. Громогласов И. М. Памяти заслуженного профессора имп. Москов
ского университета Алексея Степановича Павлова (ум. 16 авг. 1898 г.). — БВ, 
1898, № 9, с. 331—347 (паг. 2-я).

Др. публ.— В кн.: Памяти А. С. Павлова. {Отт. из: БВ, 1898, № 9]. Сер
гиев Посад, 1898.

Громогласов Илья Михайлович (р. 1869), историк, профессор Москов
ской духовной академии.

. 1832—1898. Биография Павлова, составленная частично по его расска
зам, и воспоминания автора о нем. Учение Павлова в Томском духовном 
училище, Тобольской семинарии, Казанской духовной академии. Научная и 
преподавательская деятельность. Занятия автора в Московском университете, 
знакомство с Павловым. Последние месяцы его жизни.

5713. Красножен М. Е. Памяти А. С. Павлова.— В кн.: Речь и отчет, 
читанные в торжественном собрании имп. Московского университета 12-го 
января 1899 года. М., 1899, с. 449—469. То же. Отд. отт. М., 1899 (под загл.: 
Знаменитый русский канонист А. С. Павлов).

Др. публ.— В кн.: Сборник Учено-литературного общества при имп. 
Юрьевском университете. Т. 2. М., 1899 (под загл.: Знаменитый русский 
канонист А. С. Павлов). То же. Отд. отт. Юрьев, 1899.

Красножен Михаил Егорович (р. 1860), историк церковного права, про
фессор Юрьевского университета, ученик Павлова.

1832—1898. Биография Павлова и воспоминания о его жизни в Москве 
в 80—90-е гг. В тексте — выдержки из писем Павлова автобиографического 
характера к автору.

5714. Шаховской И. И. Памяти Павлова. (Из № 233 Московских ведо
мостей 1898 г.).— ЖМНП, 1898, ч.319, № 10, с. 134—138 (паг. 3-я). (Памя
ти проф. Алексея Степановича Павлова. 3).

Др. публ.— В кн.: Памяти профессора Алексея Степановича Павлова. 
(Отт. из: ЖМНП, 1898, ч. 319, № Ю]. Спб., 1898.

Шаховской Иван Иванович, земский деятель, близкий знакомый Пав
лова.

80—90-е гг. Материальная необеспеченность Павлова. Его квартира, 
бытовые условия жизни в Москве. Болезнь и смерть.

Редкий Петр Григорьевич (1808—1891), 
правовед, философ, педагог, общественный деятель, 

профессор и ректор Петербургского университета

5715. Шимацовский М. В. Петр Григорьевич Редкнн. (Биогр. очерк). 
Одесса, тип. П. Францова, 1890. 21 с. с портр. Отт. из: «Одес. вести.», 1890, 
Ко 297—299.

Др. публ.— Одесса, 1891.
Шимановский Митрофан Васильевич (р. 1845), юрист, преподаватель 

ряда университетов, ученик Редкина.
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1808—1880. Биографические сведения о Редкине и воспоминания автора 
о годах учения в Петербургском университете (1863— 1867). Лекции Ред- 
кина, их влияние на студентов. Редкий как экзаменатор. Поднесение ему 
альбома от бывших студентов университета (1876).

Собестианский Иван Михайлович (1856—1895), 
правовед, профессор истории русского права Харьковского университета

5716. Сумцов Н. Ф. Памяти Ивана Михайловича Собестианского.— В кн.г 
Иван Михайлович Собестианский (род. 5 сент. 1856 г., ум. 8 дек. 1895 г.).. 
Харьков, 1896, с. 3—4.

Др. публ.— СбХИФО, 1896, т. 8.
Сумцов Николай Федорович (1854— 1922), историк литературы, профес

сор Харьковского университета.
Черты характера Собестианского. Разносторонность его личности, заня

тия музыкой.

Спасович Владимир Данилович (1829—1906), 
правовед, присяжный поверенный, критик и историк литературы

5717. Винавер М. М. Владимир Данилович Спасович (1906).— В кн.: 
Винавер М. М. Недавнее. (Воспоминания и характеристики). Пг., 1917, 
с. 1—58.

Др. публ.— Отд. изд.: Спб., 1907 (под загл.: Речь о Спасовиче).
Об авторе см. № 5673.
1850-е гг.— 1906. Биографические сведения о Спасовиче, характеристика 

его личности, юридической и общественной деятельности, политических 
взглядов. Внешность Спасовича. В тексте — выдержки из его трудов и речей.

5718. Кони А. Ф. Владимир Данилович Спасович (1829— 1906). {Коммент. 
М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— Собр. соч. В 8-ми т. Т. 5. М., 1968, с. 110— 
122. Предм. указ.: с. 485—504; Именной указ.: с. 505—534.

Обзор публ.: с. 427.
Об авторе см. № 5192.
1860—1900-е гг. Воспоминания о Спасовиче как профессоре Петербург- 

ского университета, ученом-правоведе и судебном ораторе. Его участие в. 
собраниях Шекспировского кружка.

Фойницкий Иван Яковлевич (1847—1913), 
криминалист, профессор Петербургского университета

5719. Люблинский П. И. Памяти И. Я. Фойницкого. (Ум. 19 сент. 
1913 г.). — В кн.: Люблинский П. И. Памяти трех русских криминалистов: 
И. Я- Фойницкого, Д. А. Дриля, Н. Д. Сергеевского. Спб., 1914, с. 3—49.

Люблинский Павел Исаевич (1882— 1938), криминалист, приват-доцент 
Петербургского университета.

1847—1913. Биография Фойницкого, характеристика его научной дея
тельности и воспоминания о нем как профессоре Петербургского универси
тета. Отношение Фойницкого к студенткам-юристкам. Черты его характера.

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), 
правовед, философ, историк, общественный деятель

5720. Шереметев П. С. Памяти Бориса Николаевича Чичерина. Ум. 
3 февр. 1904. М., т-во скоропеч. А. А. Левинсон, 1904. 23 с.

Др. публ.— В кн.: Шереметев П. С. Заметки. 1900—1905. М., 1905.
Об авторе см. № 5642.
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Около 1900. Характеристика общественных взглядов Чичерина. Встречи 
с  ним в Москве, беседы о земстве, о книге Н. П. Барсукова «Жизнь и тру
ды М. П. Погодина».

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ, п с и х о л о г и я

5721. Колубовский Я. Н. Из литературных воспоминаний.— ИВ, 1914, 
т. 136, Кя 4, с. 134— 149.

Колубовский Яков Николаевич (р. 1863), философ, библиограф.
1889—1892. Служба секретарем редакции журнала «Вопросы философии 

и психологии». Издатель А. А. Абрикосов, редактор Н. Я. Грот. Цензура. 
Запрещение статьи Л. Н. Толстого «О голоде» (1891). Деятельность мос
ковского Психологического общества. М. М. Троицкий. Реферат Вл. С. Со
ловьева «О причинах упадка средневекового миросозерцания» и полемика 
вокруг него.

P E R S O N A L I A

См. также Кя 1060—1121, 1500—1511, 1688—1707, 2904—2905, 2945, 2948, 
5403—5415, 5448а—5461, 5715, 5720, 5722

Астафьев Петр Евгеньевич (1846— 1893), 
философ, профессор Лицея в память цесаревича Николая, 

приват-доцент Московского университета

5722. Грот Н. Я. П. Е. Астафьев. Некролог.— ВФП, 1893, кн. 18 (3), 
с. 116—126 (паг. 1-я).

Об авторе см. № 5733—5740.
1880-е гг.— 1893. Воспоминания об Астафьеве как члене московского 

Психологического общества. Его личность. В тексте — некролог Астафьеву, 
помещенный в газете «Московские ведомости».

5723. Якубовский В. Воспоминания о П. Е. Астафьеве.— РО, 1893, т. 24, 
Кя 12, с. 924—932. (Материалы для характеристики русских писателей, ху
дожников и общественных деятелей. 1).

Якубовский Василий, пасынок Астафьева.
1880-е гг.— 1893. Астафьев как профессор Лицея в память цесаревича 

Николая и как семьянин. Литературно-музыкальные вечера на его квартире 
в Москве. В тексте — стихотворения лицеистов, посвященные Астафьеву.

Безобразова Мария Владимировна (1857—1914), 
историк философии, деятельница женского движения

5724. Безобразова М. В. Розовое и черное из моей жизни. [Предисл.
ред.].— PC, 1910, т. 144, Кя 10, с. 21—43; 1913, т. 156, Кя 11, с. 338—354; 
Кя 12, с. 599—615; 1914, т. 157, Кя 1, с. 221—233. То же. Отд. отт. [из
Кя 10]. Спб., 1910.

60—90-е гг. Родители — академик В. П. Безобразов, писательница 
Е. Д. Безобразова. Учение в пансионе Мезе, на педагогическом отделении 
Петербургских высших женских курсов. Служба учительницей и начальницей 
прогимназии в Жиздре Калужской губернии. Увлечение философией. Заня
тия в Цюрихском и Бернском университетах. Чтение публичных лекций, 
работа над диссертацией по истории русской философии.

5725. Пешкова-Толиверова А. Н. Памяти М. В. Безобразовой. [Не заме
ченная смерть заметного человека].— PC, 1915, т. 16, Кя 3, с. 630—641. То 
же. Отд. отт. Пг., 1915.
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Пешкова-Толиверова Александра Николаевна (1842—1918), писательни
ца, журналистка.

1860— 1900-е гг. Деятельность Безобразовой в области философии. Ее 
•участие в Русском женском взаимноблаготворительном обществе.

Бондарев Тимофей Михайлович (Давид Абрамович)
(1820— 1898), крестьянин, автор общественно-философских сочинений, 

корреспондент Л . Н. Толстого

5726. Белоконский И. П. Тимофей Михайлович Бондарев. (Из сибирских 
воспоминаний).— В кн.: На сибирские темы. Спб., 1905, с. 262—292.

Белоконский Иван Петрович (1855— 1931), публицист и писатель, зем
ский статистик.

Середина 80-х гг. История села Юдино Минусинского уезда Енисейской 
губернии. Его жители — субботники и молокане, сосланные в Сибирь. Зна
комство в Юдино с Бондаревым. Отношение к нему односельчан. Рассказы 
Бондарева о своей жизни и об обстоятельствах возникновения сочинения 
«Трудолюбие, или Торжество земледельца». В тексте — выдержки из печат
ных и рукописных сочинений Бондарева, из статьи Г. И. Успенского о нем.

5727. Горощенко К. И. Тимофей Абрамович Бондарев. (Из личных вос
поминаний).— ИВ, 1913, т. 133, № 7, с. 207—215 с портр. В конце текста: 
к. Гор-енко.

Горощенко Константин Иванович, краевед, антрополог.
1896, 1902. Поездка в село Юдино, встречи с Бондаревым. Посещение 

его могилы в 1902 г.

Вешняков Федор Владимирович (1828—1903), 
судебный деятель, философ, антрополог

5728. Селиванов А. В. Федор Владимирович Вешняков. (Из воспомина
ний А. В. Селиванова). Владимир, тип. Губерн. правления, 1915. 60 с.; 1 л. 
портр.; 1 л. ил. Е

Селиванов Алексей Васильевич (1851—1915), историк, археолог, ста
тистик.

1828—1903. Воспоминания автора и изложение биографии Вешнякова, 
составленной Р. Паулуччи на основании автобиографии ученого. Детство 
Вешнякова. Родственники и соседи — помещики Пензенской губернии. Семья 
Тучковых. Годы учения в Училище правоведения, служба в Ярославском 
уголовном суде и Московской судебной палате. Душевная болезнь, выздо
ровление. Женитьба. Жизнь в пензенском имении после выхода в отставку. 
Знакомство автора с Вешняковым в Москве (1869). Домашний быт, при
вычки Вешнякова. Характеристика его научных взглядов.

Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913), 
философ, химик, врач, редактор французского журнала 

«Revue de la philosophie positive»

5729. Вырубов Г. H. Военные воспоминания. 4-е сентября и защита Па
рижа.— BE, 1911, кн. 1, с. 3—43.

1864 — янв. 1871. Жизнь в Париже. Оценка автором франко-прусской 
войны 1870—1871 гг. Деятельность в Красном Кресте во время осады Па
рижа прусской армией.

5730. Вырубов Г. Н. Воспоминания. Между двумя войнами (1870— 
1877).— BE, 1914, кн. 1, с. 179—196; кн. 2, с. 163—182. 1

1 Книга описана как отд. отт. из: ТВлУАК, кн. 17. Однако она не была 
опубликована в журнале.
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Февр.— апр. 1871; авг.— сент. 1874. Поездка из Парижа в Москву, воз
вращение. Отношение автора к Парижской Коммуне. Путешествие в Испа
нию во время гражданской войны 1874 г.

5731. Тимирязев К. А. Григорий Николаевич Вырубов. Обрывки личных 
воспоминаний.— Соч. Т. 9. М., 1939, с. 81—97.

Сведения о др. публ.: с. 81.
Об авторе см. JMb 4945—4953.
1869— 1913. Знакомство с Вырубовым в Париже. Похороны А. И. Гер

цена. Вырубов как человек и ученый, его отношение к В. О. Ковалевскому и* 
Л. Пастеру. Влияние позитивистской философии на мировоззрение автора.

Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович (1813—1889), 
историк философии, профессор Киевского университета и духовной академия

5732. Флоринский Н. И. Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий.— ВиР, 1889,. 
№ 20, с. 355—374 (паг. 2-я).

Флоринский Николай Иванович (1826—1900), духовный писатель, уче
ник Гогоцкого.

1813—1889. Биографические сведения о Гогоцком и воспоминания о нем. 
Лекции Гогоцкого в Киевском университете, черты его характера, семейная; 
жизнь.

Грот Николай Яковлевич (1852—1899), 
философ, профессор Новороссийского и Московского университетов, 

редактор журнала «Вопросы философии и психологии»

5733. Викторов Д. В. Памяти Н. Я- Грота, как профессора.— В кн.: 
Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и 
учеников, друзей и почитателей. Спб., 1911, с. 175—185.

Др. публ.— ВФП, 1900, кн. 51 (1). То же. Отд. отт. Б. м. и г.
Викторов Давид Викторович (ум. 1918), философ, приват-доцент Мос

ковского университета, ученик Грота.
90-е гг. Грот как лектор и руководитель семинара по философии и пси

хологии. Его педагогические приемы, склад научного мышления, отношение- 
к студентам.

5734. Из воспоминаний слушателя. (Из статьи А. Ф.). — В кн.: Николай 
Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и учеников,, 
друзей и почитателей. Спб., 1911, с. 196—198.

Сведения о др. публ.: с. 196.
Автор — ученик Грота по Московскому университету.
90-е гг. Семинар Грота по философии, его отношение к молодежи.
5735. Кулябка С. Н. Памяти Николая Яковлевича Грота.— НОб, 1899,. 

№ 9, с. 1746—1750 (паг. 1-я).
Кулябка Сергей Николаевич (1842—1908), киевский журналист, критик.
1882—1897. Защита .Гротом докторской диссертации в Киевском уни

верситете. Знакомство и переписка с ним автора. Последняя встреча в Мо
скве (1897), беседа о публикации статьи Л. Н. Толстого в «Вопросах фи
лософии и психологии».

5736. Оболенский Л. Е. Из моих воспоминаний о Н. Я. Гроте.— В кн.: 
Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и 
учеников, друзей и почитателей. Спб., 1911, с. 198—207.

Сведения о др. публ.: с. 198.
Оболенский Леонид Егорович (1845— 1906), публицист, критик, философ.
1879—1899. Личность Грота. Его философские взгляды, участие в изда

нии «Вопросов философии и психологии», последние годы жизни.
5737. Толстой Л. Н. [Воспоминания о Н. Я- Гроте. Коммент. Б. М. Эй

хенбаума].— Поли. собр. соч. Т. 38. М., 1936, с. 421—425.
Сведения о др. публ.: с. 590.
Толстой Лев Николаевич (1828—1910), писатель.
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90-е гг. Воспоминания в форме письма к К. Я- Гроту. Знакомство 
с Н. Я. Гротом, споры с ним об отношениях между философией и религией.

5738. Челпанов Г. И. Памяти проф. Н. Я. Грота.— В кн.: Николай Яков
левич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и учеников, 
друзей и почитателей. Спб., 1911, с. 185—196.

Сведения о др. публ. (отрывок): с. 185.
.Челпанов Георгий Иванович (1862—1936), психолог, философ, ученик 

Грота.
1883—1887. Увлечение психологией под влиянием работ Грота, поступ

ление в Новороссийский университет. Приезд Грота в Одессу, знакомство 
с ним автора. Вступительная лекция Грота в университете «О понятии про
гресса». Общественное значение его научно-преподавательской деятельности. 
Философские взгляды Грота, отход от позитивизма.

5739. Шебор О. А. Из юношеских лет Н. Я. Грота. Воспоминания.— 
В кн.: Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах това
рищей и учеников, друзей и почитателей. Спб., 1911, с. VII—XXV. Прил.: 
письма Грота к автору.

Шебор Осип Антонович (р. 1848), чех, филолог, домашний учитель 
братьев Н. Я. и К. Я. Гротов, впоследствии профессор Петербургского уни
верситета.

1867—1871. Приезд в Петербург, знакомство с семьей Гротов. Их квар
тира, домашний быт, распорядок дня, семейные развлечения. Учебные заня
тия с Н. Я. и К. Я. Гротами. Поступление Н. Я. Грота в Ларинскую гимна
зию, летний отдых в имении Гротов Красная Слободка (Рязанская 
губерния).

5740. Шенрок В. И. Воспоминания о Н. Я. Гроте.— ИВ, 1899, т. 77, № 9, 
с. 853—873 с портр.

Шенрок Владимир Иванович (1853—1910), историк литературы, одно
курсник Грота.

1871—1899. Поступление в Петербургский университет. Настроения сре
ди студенчества в 70-е гг. Знакомство с Гротом и его семьей. Личность, 
черты характера, научные интересы Грота, увлечение философией. Заверше
ние им образования в немецких университетах, преподавание в Нежинском 
историко-филологическом институте, Новороссийском и Московском универ
ситетах, издание «Вопросов философии и психологии». Болезнь и смерть. 
В тексте — выдержки из писем Грота к автору.

Лесевич Владимир Викторович (1837—1905), 
философ, публицист

5741. Ганейзер Е. А. В. В. Лесевич в письмах и воспоминаниях.— ГМ, 
1914, № 8, с. 44—96; 1 л. портр.

Ганейзер Евгений Адольфович (р. 1859), писатель, публицист.
1837— 1905. Биография Лесевича, составленная по его рассказам, вос

поминаниям дочери Юлии и ее мужа В. Н. Леонтовича. Детство Лесевича 
в семье полтавского помещика. Военная служба на Кавказе, учение в Ака
демии Генерального штаба, выход в отставку. Основание первой украинской 
народной школы. Участие в революционном движении, ссылка. Научная 
деятельность, сотрудничество в «Русском богатстве» и «Русской мысли», 
выступления с публичными лекциями. Политические убеждения. Отношение 
к Вл. С. Соловьеву и Л. II. Толстому. В тексте — выдержки из писем Лесе
вича к разным лицам.

5742. Кареев Н. И. Памяти В. В. Лесевича.— «Современность», 1906, 
Ко 1, с. 131—134 (паг. 2-я).

Об авторе см. ЛЬ 5256.
Конец 1880-х гг.— 1903. Знакомство с Лссевичем. Его участие в работе 

Литературного фонда и Исторического общества при Петербургском универ
ситете, выступление на социологическом конгрессе в Париже (1903). Увле
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чение Лесевича буддизмом, украинским фольклором, провансальской поэ
зией.

5743. Туманов Г. М. Один из последних шестидесятников. (Из воспоми
наний о В. В. Лесевиче).— РМ, 1906, кн. 1, с. 147—151 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 5589.
1889—1900. Встречи с Лесевичем в Петербурге, переписка с ним. Пуб

личные лекции Лесевича в Тифлисе (1897), его отзывы о газете «Кавказ». 
В тексте — выдержки из писем Лесевича к автору.

Преображенский Василий Петрович (1864—1900), 
философ, редактор журнала «Вопросы философии и психологии»

5744. Котляревский Н. А. Воспоминания о Василии Петровиче Преобра
женском. 1864—1900.— В кн.: Котляревский Н. А. Старинные портреты. Спб.х 
1907, с. 419—457.

Др. публ.— ВФП, 1900, кн. 54 (4).
Котляревский Нестор Александрович (1863—1925), историк литературы^ 

академик.
1881 —1900. Знакомство с Преображенским — однокурсником автора по 

Московскому университету. Лекции В. И. Герье, В. О. Ключевского, Н. С. 
Тихонравова. Студенческое научно-литературное общество. Профессор 
М. М. Троицкий, его влияние на формирование научных взглядов Преобра
женского. Жизнь и научная деятельность Преображенского в Москве после 
окончания университета. Его миросозерцание, литературные и художественные 
вкусы, увлечение философией Ф. Ницше.

5745. Соловьев Вл. С. В. П. Преображенский (ум. 11 апр. 1900 г .) .—  
Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 9. Спб., 1913, с. 428—430.

Др. публ.— BE, 1900, кн. 6.
Об авторе см. № 5747—5766.
1870-е гг.— 1900. Воспоминания. В. П. Преображенский в детстве. Его* 

отец, редактор «Православного обозрения» П. А. Преображенский. Харак
теристика В. П. Преображенского как ученого и человека.

Сергиевский Николай Александрович (1827—1892), 
профессор богословия, логики и психологии Московского университета, 

редактор-издатель журнала «Православное обозрение»

5746. Иванцов-Платонов А. М. В память глубокоуважаемого старшего* 
товарища и сослуживца, близкого друга и возлюбленного сына духовного^ 
заслуженного профессора Московского университета и. о. пресвитера Боль
шого Московского Успенского собора Николая Александровича Сергиевско
го. — В кн.: Иванцов-Платонов А. М. За третье десятилетие священства^ 
(1883—1893 гг.). Сергиев Посад, 1894, с. 81—82.

Об авторе см. № 4957.
1859— 1892. История знакомства Сергиевского с автором и сто семьей.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), 
философ, поэт, публицист

5747. Безобразова М. С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве.— 
МГоды, 1908, N° 5/6, с. 128—166.

Безобразова (урожд. Соловьева) Мария Сергеевна, детская писатель
ница.

1860-е гг.— 1900. Домашний быт, отношение к матери и сестрам, черты 
характера Вл. С. Соловьева. Чтение им публичных лекций в Москве, посе
щение любительских спектаклей Шекспировского кружка. Смерть отца, 
С. М. Соловьева (1879). Состояние здоровья Вл. С. Соловьева, последние 
годы жизни.
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5748. Белый А. Владимир Соловьев. Из воспоминаний.— В кн.: Белый А. 
Арабески. М., 1911, с. 387—394.

Белый Андрей (псевд., наст, фамилия и имя Бугаев Борис Николаевич) 
(1880—1934), писатель.

1880-е гг.— 1900. Детские впечатления о Вл. Соловьеве, позднейшие 
встречи с ним. Внешний облик Соловьева, влияние его личности на окружа
ющих. Чтение «Повести об антихристе» в доме Соловьевых (весна 1900).

5749. Величко В. Л. Владимир Соловьев и граф Л. Н. Толстой. (Отры
вок из воспоминаний). — «Наблюдатель», 1902, № 2, с. 37—47 (паг. 1-я).

Др. публ.— В кн.: Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творе
ния. [Изд. 1-е]. Спб., 1902 (гл. 7, без загл.); Величко В. Л. Владимир Со
ловьев. Жизнь и творения. Изд. 2-е. Спб., 1903 (гл. 7, без загл.).

Величко Василий Львович (I860—1903), поэт, драматург, публицист.
Весна 1894. Соловьев на журфиксе у Толстых. Позднейшие беседы ав

тора с Соловьевым о Л. Н. Толстом и его учении.
5750. Величко В. Л. Вселенский христианин. Из воспоминаний о Вл. С. 

Соловьеве.— НовД, 1902, № 1, с. 7—58.
Др. публ.— В кн.: Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творе

ния. [Изд. 1-е]. Спб., 1902 (гл. 8—12, без загл.): Величко В. Л. Владимир 
Соловьев. Жизнь и творения. Изд. 2-е. Спб., 1903 (гл. 8—12, без загл.).

Об авторе см. JVJb 5749.
1891—1900. Знакомство и дружба с Соловьевым. Его внешность, харак

тер, привычки, образ жизни, литературные и художественные вкусы. Миро
воззрение .Соловьева. В тексте — его письма и стихотворения.

5751. Витгенштейн Л. И. Из записок княгини Леониды Ивановны Вит
генштейн (рожд. княжны Барятинской). [Пер. с франц.].— РА, 1908, кн. 3, 
вып. И, с. 400—401.

Конец XIX в. Выступления Вл. С. Соловьева в салоне Витгенштейн 
в Париже о соединении православной и католической церквей.

5752. Де Вогюе Э. М. Иностранец о русском. [Пер. с франц. А. Ники- 
фораки].— РО, 1901, вып. 1, с. 117—123. В конце текста: А. Никифораки. 
Авт. установлен по тексту.

Де Вогюэ Эжен Мелькиор (1848—1910), французский писатель и лите
ратуровед.

1876— 1890-е гг. Встречи с В л. С. Соловьевым в Каире и в России. Его 
внешность, духовный облик. Лекции Соловьева в Петербургском универси
тете.

5753. Давыдов Н. В. Из воспоминаний о В. С. Соловьеве. — В кн.: Д а
выдов И. В. Из прошлого. Ч. 2. М., 1917, с. 141— 156.

Др. публ.— ГМ, 1916, Ко 12.
Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), юрист, писатель.
1870-е гг.— 1900. Знакомство с Вл. С. Соловьевым. Его личность, образ 

жизни, дружба с Ф. Л. Соллогубом. Последние дни жизни Соловьева в име
нии Трубецких Узкое под Москвой. В тексте — стихотворения Соловьева и 
Соллогуба.

5754. Колосов Н. А. Мое знакомство с Владимиром Сергеевичем Со
ловьевым. (По личным воспоминаниям).— ЧОЛДП, 1910, № 10, с. 575—584.

Об авторе см. Л° 5434.
1886—1888. Похороны И. С. Аксакова. Знакомство с Соловьевым 

у А. Ф. Аксаковой, встречи с ним в Сергиевом Посаде. Внешность и при
вычки Соловьева. Окончание автором Московской духовной академии, уча
стие в издании писем И. С. Аксакова.

5755. Кузьмин-Караваев В. Д. Из воспоминаний о Владимире Сергееви
че Соловьеве.— BE, 1900, кн. 11, с. 443—453.

Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (р. 1859), профессор Военно
юридической академии, публицист.
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1881, 1889—1900. Лекции Соловьева в Петербургском университете. Зна
комство с ним автора (1889). Черты характера, домашний быт, привычки 
Соловьева, его религиозные и философские взгляды. Болезнь, последние годы 
жизни.

5756. Макшеева Н. А. Воспоминания о В. С. Соловьеве.— BE, 1910, № 8, 
с. 164— 177.

Макшеева Наталия Алексеевна (р. 1869), историк литературы.
1896—1899. Религиозно-философские искания автора. Знакомство с Со

ловьевым на похоронах Н. С. Лескова, встречи и беседы с ним. Публичные 
выступления Соловьева в Петербурге. Его отношение к учению Л. Н. Тол
стого. В тексте — письмо Соловьева, стихотворения автора.

5757. Никифоров Л. П. Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Со
ловьеве.— BE, 1913, кн. 11, с. 140—144. Прил.: письма Соловьева к автору.

Никифоров Лев Павлович (1848—1917), литератор, последователь уче
ния Л. Н. Толстого.

90-е гг. Встречи с Соловьевым в Москве и Петербурге. Взаимоотноше
ния Соловьева с Л. Н. Толстым.

5758. Никифоров Н. К. Воспоминания о Владимире Соловьеве. [Публ. 
в отрывках и излож.].— МБ, 1900, № 10, с. 25—27 (паг. 2-я). В тексте — 
криптоним авт.: Н. Н-в.

Сведения о др. публ.: с. 25 (паг. 2-я).

5759. Никифоров Н. К. Воспоминания о Вл. С. Соловьеве. [Публ. в от
рывках и излож.] — ЛВестн., 1901, т. 1, кн. 4, с. 484—485. В тексте — крипто
ним авт.: Н. Н-в.

Сведения о др. публ.: с. 485.

5760. Никифоров Н. К. Петербургское студенчество и Влад. Серг. Со
ловьев.— BE, 1912, кн. 1, с. 157—186.

[К № 5758—5760]. Никифоров Николай Константинович (р. 1856), поэт 
и прозаик, в начале 80-х гг. студент Петербургского университета.

1880—1881. Типы студенчества 70-х — начала 80-х гг. Естественники и 
филологи. Влияние революционного народничества на идейную жизнь в уни
верситете. Отношение студентов к философии. Вступительная лекция 
Вл. С. Соловьева в Петербургском университете. Знакомство и беседы с ним 
автора. Популярность Соловьева среди студентов. Его речь 28 марта 
1881 г. по поводу убийства Александра II. В тексте — стихотворения Со
ловьева.

5761. Петровский А. Г. Памяти Владимира Сергеевича Соловьева. (Речь, 
произнес, в публ. заседании Моек. Психол. о-ва 2 февр. 1901 г.). — ВФП, 
1901, кн. 56 (1), с. 36—44.

Петровский Александр Григорьевич (1854—1908), врач.
1869—1900. Духовный облик Соловьева.

5762. Пыпина-Ляцкая В. А. Владимир Сергеевич Соловьев. Страничка 
из воспоминаний.— ГМ, 1914, № 12, с. 122— 129; 1 л. портр.

Об авторе см. № 4939.
1889—1900. Знакомство А. Н. Пыпина с Соловьевым. Соловьев на вос

кресных обедах у Пыпиных. Его дружба с автором, чтение воспоминаний 
о Н. Г. Чернышевском (1897).

5763. Розанов В. В. На панихиде по Вл. С. Соловьеве.— В кн.: Роза
нов В. В. Около церковных стен. В 2-х т. Т. 1. Спб., 1906, с. 239—242.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919), религиозный философ, кри
тик, публицист.

70—90-е гг. Характеристика Соловьева как человека и философа (по 
личным воспоминаниям).
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5764. Слонимский Л. 3. Владимир Сергеевич Соловьев. — BE, 1900. кн. 9, 
с. 421—426.

Слонимский Леонид-Людвиг Зиновьевич (1850—1918), публицист, со
трудник редакции «Вестника Европы».

1881—1900. Нравственный облик, внешность, образ жизни Соловьева. 
Его достоинства как оратора. Посещение Соловьевым редакции «Вестника 
Европы» 5 июля 1900 г. В тексте — письмо Соловьева к автору, список его 
статей, напечатанных в «Вестнике Европы».

5765. Трубецкой Е. Н. Личность В. С. Соловьева.— В кн.: О Владимире 
Соловьеве. Сборник первый. М., 1911, с. 45—74.

Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920), философ, общественный 
деятель, друг Соловьева.

1880-е гг.— 1900. Соловьев в общении с людьми. Эксцентричность его 
внешности и манер. Состояние здоровья. Галлюцинации. Миросозерцание 
■Соловьева, философские и эстетические взгляды. В тексте — стихотворения 
Соловьева.

5766. Трубецкой С. Н. Смерть В. С. Соловьева 31 июля 1900 г.— BE, 
1900, кн. 9, с. 412—420.

Др. публ.— В кн.: Трубецкой С. Н. Собр. соч. Т. 1. М., 1907.
Трубецкой Сергей Николаевич (1862— 1905), философ.
14 июля — 3 авг. 1900. Приезд Вл. С. Соловьева в Москву. Последние 

дни его жизни в имении Трубецких Узкое под Москвой, беседы с автором 
о событиях в Китае. Похороны Соловьева. Его личность и философские 
взгляды.

Танеев Владимир Иванович (1840—1921), 
адвокат, философ, социолог

5767. Танеев В. И. Детство и школа. 1840—1861.— В кн.: Танеев В. И. 
Детство. Юность. Мысли о будущем. [Примеч. А. П. Антоненковой]. М., 1959, 
с. 47—452.

Род Танеевых. Родственники автора — помещики Нижегородской губер
нии. Отец, чиновник II. И. Танеев. Детство во Владимире. Семейное воспи
тание, занятия музыкой. Домашние учителя. И. Г. Соколов. Губернское дво
рянское и чиновничье общество. Годы учения в Училище правоведения в 
Петербурге. Директор А. П. Языков, инспекторы И. С. Алопеус и Ф. Ф. Вит
те, профессора И. Е. Андреевский, М. И. Богословский, Н. А. Вышнеград
ский, Е. И. Кайпш, Ф. И. Максимович, Н. А. Палибин, В. Д. Спасович, 
В. В. Шнейдер, К. Л. Шнеринг, И. П. Шульгин и др. Быт воспитанников, 
конфликты с администрацией. Недостатки училищного преподавания и вос
питания. Круг духовных интересов автора. Взаимоотношения с товарищами. 
Чтение, увлечение театром. Отношение к религии. Личная жизнь, любовь к 
А. А. Болтиной. Психологический самоанализ, автохарактеристика. Принц 
Петр Ольденбургский. Управляющий I отделением с. с. и. в. канцелярии 
А. С. Танеев. Правитель канцелярии Министерства юстиции Н. Н. Сущов. 
Поэт А. Н. Апухтин. Литератор П. П. Каменский и его семья. В тексте — 
стихотворения автора и его отца, выдержки из переписки автора с родите
лями и товарищем по училищу Булановым.

5768. Танеев П. В. Из воспоминаний о Владимире Ивановиче Танееве.— 
В кн.: Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. М., 1959, с. 697— 
707. Автор указан на с. 45.

Об авторе см. ЛЬ 4952.
1840— 1921. Родители В. И. Танеева. Детство. Адвокатская деятельность. 

Занятия самообразованием, увлечение социально-политическими вопросами, 
собирание библиотеки. «Академические обеды» Танеева в московском ресто
ране «Эрмитаж». Его отношение к русско-турецкой войне 1877—1878 гг. При
обретение имения Демьяново под Москвой, защита интересов крестьян, по
мощь пострадавшим от пожара в Клину (1885). Последние годы жизни.
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Токарский Ардалион Ардалионович (1859—1901), 
психолог, врач-психиатр, организатор Психологической лаборатории 

при Московской Психиатрической клинике

5769. Лопатин Л. М. Памяти А. А. Токарского.— ВФП, 1901, кн. 59 (4)г 
с. XII—XIV.

Др. публ.— В кн.: Памяти Ардалиона Ардалионовича Токарского. Сара
тов, 1903. (Труды Саратовского о-ва естествоиспытателей. Т. 4).

Лопатин Лев Михайлович (1855— 1920), философ.
90-е гг. Выступления Токарского на заседаниях московского Психологи

ческого общества.
5770. Рачинский Г. А. [Памяти А. А. Токарского].— ВФП, 1901,. 

кн. 59 (4), с. XIV—XVII.
Др. публ.— В кн.: Памяти Ардалиона Ардалионовича Токарского. Сара

тов, 1903. (Труды Саратовского о-ва естествоиспытателей. Т. 4).
Рачинский Григорий Алексеевич (1853— 1939), историк литературы, пере

водчик, член московского Психологического общества.
1890-е гг.— 1901. Личность Токарского, его нравственные качества, отно

шение к пациентам.
5771. Яковлев А. А. Памяти Ардалиона Ардалионовича Токарского.— 

ЖНПс, 1901, кн. 5, с. 1113—1123 с портр. (паг. 1-я). Прил.: список печ. 
работ Токарского.

Др. публ.— В кн.: Памяти Ардалиона Ардалионовича Токарского. Сара
тов, 1903. (Труды Саратовского о-ва естествоиспытателей. Т. 4).

Яковлев Алексей Александрович (р. 1859), врач-психиатр, товарищ То
карского по гимназии и университету.

1860-е гг.— 1901. Семья Токарского, психическая болезнь матери. Дет
ство, учение в Саратовской гимназии, решение заняться психиатрией. Сту
денческие годы в Дерптском и Московском университетах, научная, врачеб
ная и преподавательская деятельность. Болезнь и смерть.

Троицкий Матвей Михайлович (1835—1899), 
философ, психолог, профессор Московского университета

5772. Соловьев Вл. С. [М. М. Троицкий].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 9. Спб.„ 
1913, с. 380—386 (в статье «Три характеристики. М. М. Троицкий.— Н. Я- 
Грот.— П. Д. Юркевич. 1900»).

Др. публ.— BE, 1900, кн. 1.
Об авторе см. № 5747—5766.
70—90-е гг. Воспоминания о Троицком как профессоре Московского 

университета. Его научные взгляды, место в истории русской философии.

Цертелев Дмитрий Николаевич (1852—1911), 
философ, поэт, литературный критик

5773. Радлов Э. Л. Князь Д. Н. Цертелев (30-го июня 1852 г.— 15-го 
авг. 1911 г.). (Некролог).— ЖМНП, 1911, ч. 35, № 10, с. 88—106 (паг. 4-я). 
Прил.: письма Э. Гартмана к Цертелеву.

Радлов Эрнест Леопольдович (1854—1928), философ.
1879—1911. Знакомство с Цертелевым. Его личность, дружба с Вл. С. 

Соловьевым.

Шмидт Анна Николаевна (1851—1905), 
сотрудница нижегородских газет, автор религиозно-философских сочинений

5774. Шмидт А. Н. Из дневника. (Закончено после 1901 г.).— В кн.: 
А. Н. Шмидт. Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. М., 1916, с. 245—269.

1890-е гг.— 1902 (?). Отрывочные записи. Религиозно-философские раз
мышления. Знакомство и переписка с Вл. С. Соловьевым.
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5775. [Воспоминания об А. Н. Шмидт]. — В кн.: А. Н. Шмидт. Из руко
писей Анны Николаевны Шмидт. М., 1916, с. II—V (в ред. статье «Анна Ни
колаевна Шмидт. (1851—1905)»). Перед текстом воспоминаний инид. авт.: 
В. В. к .

Автор — жительница Нижнего Новгорода, близкая знакомая А. Н. 
Шмидт.

1850-е гг.— 1905. Рассказы матери автора о детстве А. Н. Шмидт. Ро- 
дитёли Шмидт. Отдельные эпизоды ее жизни в Астрахани и Нижнем Нов
городе.

5776. [Из воспоминаний разных лиц об А. Н. Шмидт]. — В кн.: А. Н. 
Шмидт. Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. М., 1916, с. V—VI (в ред. 
статье «Анна Николаевна Шмидт. (1851—1905)»).

Содерж.: [Из воспоминаний об А. Н. Шмидт], с. V. В конце текста: 
М. М. Г.; [Из воспоминаний об А. Н. Шмидт], с. V. В конце текста: Г. Н. С.; 
[Из воспоминания об А. Н. Шмидт], с. V—VI. В конце текста: А. П. М.; 
[Из надгробной речи об А. Н. Шмидт], с. VI. Авт. не указан.

Авторы — жители Нижнего Новгорода.
1870-е гг.— 1905. А. Н. Шмидт как учительница французского языка 

в Нижегородской 1-й женской гимназии и репортер «Нижегородского лист
ка». Ее внешность, душевные качества, благотворительная деятельность.

5777. Новоселов М. А. А. Н. Шмидт на похоронах В. С. Соловьева.— 
В кн.: А. Н. Шмидт. Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. М., 1916,
с. VII—VIII (в ред. статье «Анна Николаевна Шмидт. (1851— 1905)»). В кон
це текста: М. А. Н.

Новоселов Михаил Александрович, духовный писатель и публицист.
4 авг. 1900. Встреча с А. Н. Шмидт в Москве на похоронах Вл. С. Со

ловьева.
5778. Уманский А. М. [Памяти А. Н. Шмидт]. — В кн.: А. Н. Шмидт. 

Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. М., 1916, с. VI—VII (в ред. статье- 
«Анна Николаевна Шмидт. (1851—1905)»).

Сведения о др. публ.: с. VI.
Уманский Алексей Маркович (1861?— 1914), публицист, редактор газег 

«Волгарь» и «Нижегородский листок».
1894 — до 1900 г. А. И. Шмидт как репортер, театральный и музыкаль

ный рецензент «Волгаря» и «Нижегородского листка».

Шпир Лфрикан Александрович (1837—1890), 
философ

5779. Пулевич Н. А. Воспоминания об Африкане Александровиче Шпире^ 
философе, уроженце Херсонской губ. [Предисл. «От редакции»]. — КС, 1895,
т. 50, № 7/8, с. 50—66 То же. Отд. отт. Киев, 1895.

Автор (р. ок. 1837), двоюродный брат Шпира.
1840-е гг.— 1890. Отец Аф. А. Шпира, врач Ал. А. Шпир. Его харак

тер, привычки, медицинская практика. Детство Аф. А. Шпира, учение в пан
сионе Е. С. Акимова и гардемаринском училище в Николаеве, жизнь в име
нии. Занятия самообразованием, путешествия за границу, научная деятель
ность в Германии. Черты характера Шпира.

Юркевич Памфил Данилович (1827—1874), 
философ, профессор Киевской духовной академии 

и Московского университета

5780. Соловьев Вл. С. [П. Д. Юркевич].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 9. Спб., 
1913, с. 391—396. (в статье «Три характеристики. М. М. Троицкий.— Н. Я- 
Грот.— П. Д. Юркевич. 1900»).

Др. публ. — BE, 1900, кн. 1.
Об авторе см. Л? 5747—5766.
1850-е гг.— 1874. Дружба с Юркевичем. Его философские взгляды, рас

сказы об отдельных эпизодах своей жизни.
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5781. Фоменко К. И. Мои воспоминания о Памфиле Даниловиче Юрке- 
виче.— ТКДА, 1911, т. 3, кн. 12, с. 680—688 (паг. 2-я).

Фоменко Климент Иоанникиевич, протоиерей.
1859—1861. Юркевич как профессор Киевской духовной академии. Его 

лекции по истории философии, отъезд в Москву. Студенты академии — уче
ники Юркевича.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

P E R S O N A L I A

'См. также № 998—999, 1007—1035, 1036—1037, 1050—1056, 1060—1121, 
1123—1126, 1435—1436, 1474—1486, 1500—1511, 4414—4417, 5495—5496 

5503—5504. 5505—5506, 5593, 5717

Антонович Максим Алексеевич (1835—1918), 
литературный критик, публицист, философ

См. № 998—999

Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871), 
литературовед, историк, этнограф, фольклорист

См. также т. 2, ч. 2, № 3055

5782. Ефремов П. А. А. Н. Афанасьев. [Некролог].— PC, 1872, т. 5, № 5, 
с. 787—790.

Ефремов Петр Александрович (1830— 1907), библиограф, литературовед.
1826—1871. Краткие биографические сведения и воспоминания о послед

них годах жизни Афанасьева. В тексте — воспоминания В. Р. С. Рольстона, 
помещенные в английском журн. «The Academy».

Барановский Степан Иванович (р. 1817), 
профессор русского языка в Гельсингфорсском университете, цензор

5783. Барановский С. И. [Автобиография].— В кн.: Венгеров С. А. Кри
тико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 6. Спб., 1897— 
1904, с. 383—397.

Обзор, публ.: с. 383.
1817— 1880. Семья. Обучение в Конотопском уездном училище и гим

назии. Петербургский университет. Преподавание в Псковской и Петербургской 
гимназиях, Гельсингфорсском университете. Издание совместно с Я. К. Гро
том учебников русского языка для финляндских учебных заведений. Бара
новский— цензор. Общественная деятельность автора. Его технические изоб
ретения.

Барсов Елпидифор Васильевич (1836—1917), 
фольклорист, исследователь древнерусской письменности, 

секретарь Московского общества истории и древностей российских, 
редактор журнала «Чтения в Обществе истории и древностей российских»

5784. Барсов Е. В. [Автобиографическая заметка].— В кн.: Семев-
ский М. И. Знакомые. Альбом. Спб., 1888, с. 235.

1836— 1907. Детские впечатления. Учение в Петербургской духовной ака
демии. Преподавание в Олонецкой духовной семинарии. Работа библиотека
рем в Московском публичном и Румянцевском музее и секретарем Москов
ского общества истории и древностей российских.

2 2 2



Благовещенский Николай Михайлович (1821—1892), 
филолог-классик, профессор Петербургского университета, 

ректор Варшавского университета

5785. Благовещенский Н. М. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. 
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 3. Спб., 
1892, с. 330—333.

1821—1888. Семья. Обучение в Главном педагогическом институте в Пе
тербурге. Командировка за границу. Преподавание в Казани, Петербурге. 
Научная дятельность.

5786. Модестов В. И. Н. М. Благовещенский. (Речь, произнес, в заседа
нии Ист. о-ва при Спб. ун-те 21 окт. 1892 г.). — ИО, 1892, т. 5, с. 1 —16 
(паг. 2-я).

Об авторе см. № 5882.
1856—1892. Благовещенский как ученый. Его лекции в Петербургском 

университете. Полемика автора с Благовещенским. В тексте — отрывки из 
писем Благовещенского автору.

5787. Помяловский И. В. Николай Михайлович Благовещенский. (Не
кролог).— ЖМНП, 1892, ч. 283, № 9, с. 28—37 (паг. 4-я).

Об авторе см. № 5886.
1821 —1892. Биографические сведения о Благовещенском и воспоминания 

о нем за 1863— 1867 гг. Преподавание им истории римской литературы в Пе
тербургском университете. Методы преподавания. Отношение к студентам,.

Будилович Антон Семенович (1846—1908), 
филолог, историк, публицист, профессор Варшавского университета, 

ректор Юрьевского университета

5788. Будилович А. С. [Автобиография].— В кн.: Биографический словарь 
профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, бывш. Дерптского, универ
ситета за сто лет его существования (1802— 1902). Т. 2. Юрьев, 1903,
с. 493—503. Прил.: Соч. А. С. Будиловича.

1846—1901. Обучение в Литовской духовной семинарии, Виленской гим
назии и Петербургском университете. Подготовка к профессорскому званию 
по славянской филологии под руководством И. И. Срезневского и В. И. Л а- 
майского (1868—1870). Защита магистерской и докторской диссертаций 
(1871,» 1879). Поездка за границу для изучения славянских языков, лите
ратуры, этнографии (1872—1875). Преподавательская и научная деятельность 
в Варшавском и Юрьевском университетах.

5789. Грот К. Я. Памяти Антона Семеновича Будиловича.— ИВ, 1909,
т. 125, № 3, с. 1097— 1122.

Грот Константин Яковлевич (1853— 1934), историк и литературовед- 
славист, профессор Варшавского университета.

1870-е гг.— 1908. Будилович в Петербургском университете. Петербург
ский славянский комитет. Преподавание в нежинском Историко-филологиче
ском институте кн. Безбородко (1875—1881). Переезд в Варшаву (1881). 
Варшавский университет. Научная деятельность Будиловича. Последние годы 
жизни в Петербурге.

Булич Николай Никитич (1824—1895), 
историк литературы, профессор, ректор Казанского университета

5790. Булич Н. Н. [Автобиография).— В кн.: Венгеров С. А. Критико- 
биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 6. Спб., 1897— 1901, 
с. 124—132.

30—90-е гг. Семья. Вторая казанская гимназия. Казанский университет. 
Профессора. Преподавательская деятельность в Казанском университете. 
Подготовка и защита докторской диссертации. Командировка за границу. 
Научная деятельность.
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5791. Булич А. К. Николай Никитич Булич и современное ему казан
ское общество. (Семейная переписка и воспоминания). С предисл. Н. К. Пик- 
сан ова.— УЗКУ, 1930, т. 90, кн. 5, с. 907—939.

Булич Александр Константинович (р. 1868), ботаник, племянник
Н. Н. Булича.

50—90-е гг. Биографические сведения на основе семейных воспоминаний. 
Черты характера Булича. Преподавательская деятельность в Казанском уни
верситете. Защита докторской диссертации. В тексте — отрывки из дневника, 
автобиографии и писем Булича.

Буслаев Федор Иванович (1818—1897),
филолог, искусствовед, профессор Московского университета, академик

5792(a). Буслаев Ф. И. Мои воспоминания. С портр. авт. Изд. В. Г. фон- 
Бооля. М., тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897. VIII, 387 с.

Др. публ. (полностью).—BE, 1890, кн. 10, 12; 1891, кн. 10, 11; 1892, кн. 3,
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Воспоминания о студенческой жизни. М., 

1899; Соловьев И. М. Русские университеты. Вып. 1. Спб., 1913; Гоголь 
в воспоминаниях современников. М., 1952; Московский университет в воспо
минаниях современников. М., 1956.

1834—1881. Семья. Пензенская гимназия. Московский университет. Сту
денческий быт. Студенты: В. И. Класовский, К. А. Коссович, А. И. Селин, 
Ю. Ф. Самарин. Профессора: М. Т. Каченовский, И. М. Снегирев, И. И. Д а
выдов, Н. И. Надеждин, С. П. Шевырев, М. П. Погодин. Педагогическая 
деятельность после окончания университета. Поездка за границу с семьей 
попечителя Московского университета С. Г. Строганова (1839—1841). Пре
подавание в Третьей московской гимназии (1842—1846), в Московском уни
верситете (1846—1859). Защита магистерской диссертации (1848). Славяно
филы А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, П. В. и И. В. Киреевские. Переезд 
в Петербург для преподавания цесаревичу Николаю Александровичу (1859— 
1861). Научная деятельность. Выход в свет «Исторических очерков русской 
народной словесности». Возвращение в Москву. Поездки за границу. Новый 
университетский устав 1863 г. Образование Общества любителей древней 
письменности. Выход в отставку (1881).

5792(6). Буслаев Ф. И. Из дополнений к «Моим воспоминаниям».^ 
В кн.: «Почин». Сборник О-ва любителей рос. словесности на 1896 г. М., 
1896, с. 1—34.

40—80-е гг. Эпизоды из жизни Московского университета. Быт профес
соров. Уход С. П. Шевырева из университета. Дружба с П. М. Леонтьевым. 
Пребывание за границей.

5792(b). Буслаев Ф. И. [Дополнение к «Моим воспоминаниям». Пересказ 
и извлеч.].— ТИЭ, 1965, новая серия, т. 91, вып. 3, с. 145— 161 (в статье 
Э. В. Померанцевой «Новые страницы воспоминаний Ф. И. Буслаева»).

1839— 1860-е гг. Ф. И. Буслаев в семье С. Г. Строганова. Семейство 
Васильчиковых. Рассказы С. Г. Строганова о митрополите Филарете. По
печители Московского учебного округа Д. П. Голохвастов, В. И. Назимов, 
Н. В. Исаков. В. А. Дашков, директор Московского публичного и Румян
цевского музея. Студенческие волнения в Московском университете (1861). 
Выступление Буслаева перед студентами. Ученики Буслаева А. И. Кирпични
ков, И. А. Худяков.

5792 (г). Буслаев Ф. И. Римская вилла кн. 3. А. Волконской. Из моих 
воспоминаний.— BE, 1896, кн. 1, с. 5—32.

1874—1875. Пребывание в Риме у Волконской.
5793. Андреева А. А. Из воспоминаний о Ф. И. Буслаеве.— BE, 1898, 

кн. 10, с. 689—712.
Андреева Александра Алексеевна (1853—1926), критик.
1880—1897. Дом Буслаева. Внешний облик, характер, взгляды ученого. 

Преподавательская деятельность Буслаева, отношение к нему учеников.
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5793а. Виноградов Л. Н. [Воспоминания о Ф. И. Буслаеве].— ИВ, 1904,
т. 97, N° 8, с. 522—524 (в публ. А. И. Ядимирского «Из воспоминаний поэ- 
тов-крестьян о русских писателях»).

Виноградов Леонтий Никитич (ум. 1901), мастеровой-сусальщик, поэт.
Встреча и разговор с Буслаевым о творчестве автора. Литературные 

советы Буслаева. В тексте — выдержка из автобиографии А. И. Шувалова, 
посвященная Ф. И. Буслаеву.

5794. Гутьяр Н. М. Из воспоминаний о Ф. И. Буслаеве. Оренбург, 1897. 
21 с.

Др. публ. (с сокр.).— РО, 1897, т. 48, № 11.
Гутьяр Николай Михайлович (1866— 1930), историк литературы, впо

следствии доцент Краснодарского педагогического института.
1887—1892. Внешний облик Буслаева. Его литературные вечера. Бусла

ев и студенты. Взгляды Буслаева на русскую литературу (Толстой, Коро
ленко, Тургенев).

5795. Кирпичников А. И. Ф. И. Буслаев как идеальный профессор 60-х 
годов.— В кн.: Памяти Федора Ивановича Буслаева. М., 1898, с. 148—198. 
То же. Отд. отт. Б. м. и г.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Чествование пятидесятилетней ученой дея
тельности акад. и заел. проф. Федора Ивановича Буслаева. Воронеж, 1889.— 
В журн.: ИВ, 1898, т. 72, N° 5. То же. Отд. отт. Спб., 1898.

Об авторе см. № 5830—5841.
1818—1897. Биографические сведения о Буслаеве и воспоминания о нем 

за 1861— 1897 гг. Т. Н. Грановский, Ф. И. Буслаев — профессора Московско
го университета. Научная и педагогическая деятельность Буслаева, отноше
ние к студентам. Характер Буслаева. Встреча с ним автора в Париже. По
следние годы жизни Буслаева.

5796. Ключевский В. О. Ф. И. Буслаев как преподаватель и исследо
ватель.— Соч. Т. 8. М., 1959, с. 288—294.

Обзор публ.: с. 474.
Об авторе см. № 5419—5446.
60-е гг. Обучение в Московском университете. Преподавательская и на

учная деятельность Буслаева.

5797. Лебедев В. А. Из жизни Федора Ивановича Буслаева.— PC, Г908, 
т. 133, N° 1, с. 55—70; N° 2, с. 298—306.

1868— 1897. Буслаев в Московском университете в 60-е гг. Профессора. 
Ученики Буслаева (Н. С. Тихонравов и др.). Участие автора в семинарах 
Буслаева. Уход Буслаева из университета (1881). Его участие в составлении 
учебных планов для женского дворянского института. Последние годы жиз
ни. Личность и взгляды Буслаева. Отношение к писателям — И. А. Гонча
рову, И. С. Тургеневу, Ф. М. Достоевскому, Л. Н. Толстому и др.

5798. Танков А. А. Воспоминания о Ф. И. Буслаеве.— ИВ, 1897, т. 60, 
N°. 9, с. 837—851.

Об авторе см. N° 5444.
1876— 1880. Лекции Буслаева на первом курсе историко-филологического 

факультета Московского университета. Характер преподавания. Облик Бус
лаева. Отношение к студентам.

5799. Шереметев С. Д. [Памяти Ф. И. Буслаева].— ПДПИ, 1899, т. 132, 
с. 52—55 (в статье С. Д. Шереметева «Памяти Ф. И. Буслаева и Г. Д. Фи
лимонова»). То же. Отд. отт. Спб., 1899.

Об авторе см. N° 5613.
Воспоминания о последних годах жизни Буслаева: издание Апокалипси

са; поездка в Петербург; участие в составлении учебных планов для жен
ского дворянского института. Личность Буслаева.
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Веселовский Александр Николаевич (1838—1906), 
историк и теоретик литературы, фольклорист, этнограф, 

профессор Петербургского университета, академик

5800. Веселовский А. Н. [Автобиография].— В кн.: Пыпин А. Н. История 
русской этнографии. Т. 2. Спб., 1891, с. 423—427.

1838—1872. Детство. Семья. Вторая московская гимназия. Московский 
университет. Профессора О. М. Бодянский, Ф. И. Буслаев. Командировка за 
границу (1862). Пребывание в Берлине, Праге, Флоренции. Возвращение 
в Москву (1868) и защита магистерской диссертации (1870). Переезд в Пе
тербург. Научная деятельность.

5801. Веселовский А. Н. Из юношеских дневников.— В ки.: Памяти 
академика Александра Николаевича Веселовского. Пг., 1921, с. 43—64, 
71 — 126.

1859—1863. Пребывание за . границей — в Испании, Германии, Италии, 
Сербии. Служба домашним учителем в семье русского посла в Испании 
М. А. Голицына. Занятия славистикой и подготовка к профессорскому 
званию.

5802. Браун Ф. А. А. Н. Веселовский (1838—1906). (Некролог).— 
ЖМНП, 1907, новая серия, ч. 8, № 4, с. 74—88 (паг. 6-я).

Браун Федор Александрович (1862— 1942), филолог, профессор Петер
бургского университета.

Биографические сведения и воспоминания. Внешний облик, характер 
Веселовского. Отношение к ученикам.

5803. Истрин В. М. Методологическое значение работ А. Н. Веселов
ского.— В кн.: Памяти академика Александра Николаевича Веселовского. 
Пг., 1921, с. 13—34.

Истрин Василий Михайлович (1865—1937), литературовед, приват-доцент 
Московского университета, профессор Новороссийского университета.

1880-е, 1900-е гг. Отрывки из воспоминаний. Отношение к Веселовскому 
и его трудам студентов и преподавателей Московского университета. Встре
ча с ним в Петербурге. Характеристика научной деятельности Веселовского.

5804. Перетц В. Н. А. Н. Веселовский как профессор и преподаватель.— 
ЧИОНЛ, 1908, кн. 20, вып. 2, с. 27—29 (паг. 1-я).

Перетц Владимир Николаевич (1870— 1935), педагог, литературовед, ис
кусствовед, фольклорист.

Начало 90-х гг. [?]. Воспоминания о встречах с Веселовским в студен
ческие годы автора. Веселовский как человек.

Вяземский Павел Петрович (1820—1888), 
князь, сенатор, историк литературы, библиограф

5805. Барсуков Н. П. Страничка биографии князя Павла Петровича Вя
земского. — В кн.: Сборник в память князя Павла Петровича Вяземского. 
[Ч. 1]. Спб., 1902, с. 8—10.

Об авторе см. № 5349—5351.
1868—1888. Работа Вяземского над «Замечаниями на „Слово о полку 

Игореве“». Пребывание автора в Остафьеве в 1888 г. Смерть Вяземского.
5805 а. Кавелина Н. Воспоминания [о П. П. Вяземском]. — В кн.: Сбор

ник в память князя Павла Петровича Вяземского. Ч. 2. Спб., 1915, с. 4—11.
1875—1880-е гг. Вяземский как человек.
5805 6. Тиханов П. Н. [Воспоминания о П. П. Вяземском]. — В кн.: 

Сборник в память князя Павла Петровича Вяземского. [Ч. 1]. Спб., 1902, 
с. 24—39.

1874— 1882. Знакомство с Вяземским. Основание Общества любителей 
древней письменности. Поездка вместе с Вяземским в Макарьевский-Желто- 
водекпн Троицкий монастырь.
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5805 в. Шереметев С. Д. Воспоминания о князе Павле Петровиче Вязем
ском.— В кн.: Сборник в память князя Павла Петровича Вяземскою. [Ч. 1]. 
Спб., 1902, с. 59—75.

Об авторе см. № 5613.
1868—1888. Знакомство с Вяземским у П. А. и В. Ф. Вяземских. Жизнь 

его в Остафьеве. Основание Общества любителей древней письменности. По
следние годы жизни.

5805 г. Шляпкин И. А. [Воспоминания о П. П. Вяземском]. — В кн.: 
Сборник в память князя Павла Петровича Вяземского. [Ч. 1]. Спб., 1902, 
с. 40—48.

Об авторе см. № 5388.
1879— 1880-е гг. Обучение в Петербургском университете. Знакомство с 

Вяземским. Его характер. Разбор собрания древнерусских книг для Общества 
любителей древнерусской письменности. Характеристика деятельности Вязем
ского в Обществе.

Гильфердинг Александр Федорович (1831—1872), 
филолог, историк, этнограф, публицист, общественный деятель

5806. Касьянов И. А. Воспоминание крестьянина об А. Ф. Гильферднн- 
ге. — PC, 1872, т. 6, № 12, с. 694—698.

Касьянов Иван Аникеевич (р. 1825), крестьянин, волостной судья в 60-е гг.
1871. Приезд Гильфердинга в г. Повенец Олонецкой губернии для записи 

былин. Встреча Касьянова с Гильфердингом. Исполнение былин Касьяновым 
и И. Кульминым. Приезд Касьянова в Петербург и вторая встреча с Гильфер
дингом.

5807. Семевский М. И. Александр Федорович Гильфердинг. — PC, 1872, 
т. 6, № 10, с. 452—470. В конце текста: Ред. Прил.: Письмо из Каргополя о 
болезни Гильфердинга; Поминки Гильфердинга в Карлсбаде; погребение 
Гильфердинга в Петербурге.

Об авторе см. № 5360.
1831—1872. Биографические сведения о Гильфердинге и воспоминания о 

нем за 1859—1872 гг. Знакомство с Гильфердингом. Деятельность Гильфердин
га в Департаменте государственной экономии Государственного совета (1861 — 
1863), в канцелярии Комитета по делам Царства Польского (1864—1872). 
Личность Гильфердинга.

Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (1851—1896), 
литературный критик, писатель, публицист

5808. Розанов В. В. Вечная память. — В кн.: Розанов В. В. Литературные 
изгнанники. Т. 1. Спб., 1913, с. 457—473.

Др. публ.— В кн.: Памяти Ю. Н. Говорухи-Отрока. [Отд. из: РО, 1896, 
т. 41, № 9], М., 1896.— В журн.: РО, 1896, т. 41, Кя 9.

Об авторе см. № 5763.
1851—1896. Биографические сведения о Говорухе-Отроке и воспоминания 

о встречах с ним.
5809. Тихомиров Л. А. Памяти Ю. Н. Говорухи-Отрока. — РО, 1896, т. 41, 

№ 9, с. 341—360.
Др. публ. — В кн.: Памяти Ю. Н. Говорухи-Отрока. [Отт. из: РО, 1896, 

т. 41, № 9]. М., 1896.
Тихомиров Лев Александрович (1852— 1923), общественный деятель.
70—90-е гг. Воспоминания о последних годах жизни и смерти Говорухи- 

Отрока. Участие его в революционном движении в 70-е гг. Мировоззрение. 
Публицистическая деятельность.
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Головацкий Яков Федорович (1814—1888), 
филолог, историк, этнограф, поэт, общественный деятель, 
профессор Львовского и Новороссийского университетов

5810. Головацкий Я. Ф. Пережитое и перестрадэнное. Записки. [Предисл. 
■Ф. Ф. Аристова]. — В кн.: Аристов Ф. Ф. Карпато-русские писатели. Т. 1. М., 
1916, с. 76—98.

Обзор публ.: с. 76.
1814—1834. Воспоминания детства. Семья. Обучение и воспитание. Львов

ская гимназия. Философский факультет Львовского университета (1831). Ин
терес автора к русской литературе и языку.

5811. Головацкий В. Я., Головацкая О. Я. [Воспоминания об отце].— 
В кн.: Аристов Ф. Ф. Карпато-русские писатели. Т. 1. М., 1916, с. 109—112.

Образ жизни Я. Ф. Головацкого, его характер, домашний быт.
5812. Корнилов И. П. Дополнение к «Сообщению о Якове Федоровиче 

Головацком». — ЛЕВ, 1888, № 33, с. 283—284.
Корнилов Иван Петрович (1811—1901), географ, попечитель Виленского 

учебного округа.
1867—1868. Воспоминания о назначении Головацкого председателем Ви

ленской археографической комиссии. Отношение к нему генерал-губернатора 
А. Л. Потапова.

Г рот Яков Карлович (1812—1893), 
филолог, переводчик, профессор Гельсингфорсского университета, 

академик, вице-президент Академии наук

5813 [1]. Грот Я. К. Автобиографические заметки. 1852—1880. — Труды. 
Т. 5. Спб., 1903, с. 1—39.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Грот Я. К. Автобиографические и другие 
заметки и стихотворения. Спб., 1895; Я- К. Грот. Несколько данных к его био
графии и характеристике. Спб., 1895.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Грот К. Я- Пушкинский лицей. Спб., 1911. 
5813 [2]. Грот Я. К. Случайные заметки и мысли 1840—1846 гг .— В кн.: 

Я. К. Грот. Несколько данных к его биографии и характеристике. Спб., 1895,
с. 53—72.

20—80-е гг. Семья. Детство. Царскосельский лицей. Преподаватели. Служ
ба в канцелярии Комитета министров и Государственной канцелярии. Лите
ратурная деятельность. Переезд в Гельсингфорс и преподавание в университе
те. Возвращение в Петербург. Чтение лекций в Царскосельском лицее (1852— 
1862). Избрание в Академию наук. Научная деятельность. Издание сочинений 
Г. Р. Державина. Русское историческое общество.

5814. Грот Я. К. Дни Карамзинского юбилея 1866 года. (Отрывок из 
«Дневника» Я. К. Грота). [Сообщ. и предисл. К. Я. Грота]. — ИВ, 1910,
т. 119, № 3, с. 993—1003.

Окт.—дек. 1866. Участие Грота в подготовке и праздновании юбилея 
Н. М. Карамзина в Академии наук.

5815. Грот Я. К. Из записок академика Я. К- Грота. Празднование полу
торавекового юбилея Имп. Акад. наук в 1876 г. [Сообщ. К. Я. Грота]. — РА, 
1911, кн. 2, вып. 6, с. 261—273. То же. Отд. отт. М., 1911.

Дек. 1876. Подготовка и празднование юбилея.
5816. Грот Н. П. Из воспоминаний о последних днях жизни Я. К. Гро

т а .— В кн.: Я. К. Грот. Несколько данных к его биографии и характеристике. 
Спб., 1895, с. 167— 176.

Грот Наталья Петровна (1825—1899), жена Я. К. Грота.
1891—1893. Чествование Грота по случаю 60-летия его деятельности. По

ездка в Царское Село. Болезнь и смерть.
5817. Кони А. Ф. Из отрывочных воспоминаний. — СбОРЯС, 1914, т. 90, 

№ 3, с. 75—79 (паг. 2-я).
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Об авторе см. № 5192.
1879—1893. Встречи с Гротом у А. В. Плетневой, вдовы П. А Плетнева. 

Участие их в торжествах по поводу открытия памятника А. С. Пушкину 
(1880). Личность Грота.

5818. Ягич И. В. Воспоминания академика И. В. Ягича. — СбОРЯС, 1914, 
т. 90, № 3, с. 63—73 (паг. 2-я).

Ягич Игнатий Викентьевич (Ватрослав) (1838—1923), филолог-славист, 
историк, этнограф, профессор Новороссийского, Петербургского, Берлинского, 
Венского университетов, академик.

1874—1886. Деятельность Ягича в Берлинском университете и переписка 
с Гротом. Грот на посту председателя Отделения русского языка и словеснос
ти Академии наук: редактирование сборника Отделения, составление руковод
ства по русскому правописанию, ведение отчетов Отделения. Личность Грота.

Дашкевич Николай Павлович (1852—1908), 
литературовед, историк, фольклорист, профессор Киевского университета,

академик

5819. Флоринский Т. Д. Н. П. Дашкевич. (Некролог). — ЖМНП, 1908, 
новая серия, ч. 17, № 9, с. 12—23 (паг. 4-я).

Др. публ. — В кн.: Памяти почетного члена Исторического общества Нес- 
тора-летописца... Н. П. Дашкевича. [Отт. из: ЧИОНЛ, 1908, кн. 20, вып. 3] 
Киев, 1908. — В журн.: ЧИОНЛ, 1908, кн. 20, вып. 3.

Флоринский Тимофей Дмитриевич (1854— 1919), филолог-славист, про
фессор Киевского университета, член-корреспондент Академии наук

1850-е гг.— 1908. Краткие биографические сведения. Научные интересы, 
преподавательская деятельность, личность Дашкевича.

5820. Шаровольский И. В. Н. П. Дашкевич как ученый и преподаватель.— 
ЧИОНЛ, 1908, кн. 20, вып. 3, с. 69—76 (паг. 2-я).

Др. публ. — В кн.: Памяти почетного члена Исторического общества Нес- 
тора-летописца... Н. П. Дашкевича. [Отт. из: ЧИОНЛ, 1908, кн. 20, вып. 3]. 
Киев, 1908.

1908. Характеристика Дашкевича как ученого и воспоминания о нем. На
учные интересы и преподавательская деятельность Дашкевича в последний 
год жизни. Отношение к нему студентов.

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861), 
литературный критик, публицист, поэт

См. № Ю07—1035

Ернштедт Виктор Карлович (1854—1902),
филолог-классик, палеограф, профессор Петербургского университета,

академик

5821. Жебелев С. А. В. К. Ернштедт. (Некролог). — ЖМНП, 1902, ч. 343, 
№  10, с. 50—63 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 5631.
1850-е гг.— 1902. Биографические сведения, характеристика научной дея

тельности, воспоминания об Ернштедте как преподавателе классической фило
логии в Петербургском университете. Его отношение к ученикам.

5822. Церетели Г. Ф. Памяти В. К. Ернштедта. — ЗКОРАО, 1904, т. 1, 
с. I—XI (паг. 1-я). То же. Отд. отт. Спб., 1903.

Церетели Григорий Филимонович (1870—1938), филолог-эллинист, палео
граф, член-корреспондент Академии наук.

1890—1900-е гг. Воспоминания о своем учителе Ернштедте и характери
стика его научной деятельности. Ернштедт как преподаватель.
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Ефименко Петр Саввич (1835—1908), 
этнограф, фольклорист, статистик

5823. Касяненко И. Н. Пионеры украинства. Страничка из биографии 
Петра Саввича Ефименка.— УЖ, 1914, № 8/10, с. 65—69.

1858—1859. Нежинский лицей кн. Безбородко. Студенты и преподавате
ли. Личность Ефименко, образ жизни. Занятия его по составлению украинско- 
русского словаря. Продолжение учения в Киевском университете.

Жданов Иван Николаевич (1846—1901), 
историк литературы, фольклорист, профессор Петербургского университета,

академик

5824. Архангельский А. С. И. Н. Жданов (некролог). — ЖМНП, 1901, 
ч. 337, № 9, с. 33—42 (паг. 4-я). То же. Отд. отт. Спб., 1901.

Архангельский Александр Семенович (1854—1926), филолог, профессор 
Казанского университета, член-корреспондент Академии наук.

1850-е гг.— 1901. Биографические сведения. Характеристика научных тру- 
дов. Личность Жданова.

5825. Архангельский А. С. [Памяти И. Н. Жданова]. — ЧОЛРС, 1904г 
вып. 6, с. 9—21 (в статье А. С. Архангельского «Памяти М. И. Сухомлинова 
и И. Н. Жданова»). То же. Отд. отт. Казань, 1904.

Об авторе см. № 5824.
1850-е гг. — 1901. Биографические сведения, характеристика научной дея

тельности и воспоминания о Жданове как человеке. Черты его характера, от
ношение к коллегам.

5826. Рудаков В. Е. [Воспоминания о И. Н. Жданове]. — ИВ, 1901, т. 86, 
№ 10, с. 204—208 (в статье В. Е. Рудакова «Памяти академиков М. И. Су
хомлинова и И. Н. Жданова»),

Рудаков Василий Егорович (1864—1913), археолог, генеалог.
1850-е гг. — 1901. Краткие биографические сведения и воспоминания о 

преподавательской деятельности Жданова в Петербургском историко-филоло
гическом институте в 90-е гг. его ученика. Характеристика научных трудов 
Жданова.

5827. Чебышев А. А. Памяти И. Н. Жданова. — ИОРЯС, 1902, т. 7, кн. ]г 
с. 1 —16. То же. Отд. отт. Спб., 1902.

Чебышев Александр Александрович (1866—1917), юрист, литератор.
Личность Жданова. Отношение к ученикам. Болезнь и смерть. Характе

ристика научной деятельности Жданова.

Залеман Карл Германович (Карл Густав Герман) (1849—1916), 
филолог, востоковед-иранист, приват-доцент Петербургского университета>

академик

5828. Залеман К. Г. [Автобиографическая заметка]. — В кн.: Материалы, 
для биографического словаря действительных членов имп. Академии наук. 
Ч. 1. Пг., 1915, с. 293—298. Прил.: Список трудов автора.

1849—1913. Происхождение. Обучение в Петербургском университете. 
Научная и преподавательская деятельность. Избрание в Академию. Научные* 
командировки.

Кедров Константин Васильевич (1827—1903), 
филолог-классик, директор Петербургского историко-филологического

института

5829. Зоргенфрей Г. Г. Памяти Константина Васильевича Кедрова. — Ф3„ 
1903, вып. 4/5, с. 1—5 (паг. 8-я). То же. Отд. отт. Воронеж, 1903.

Зоргенфрей Густав Густавович (р. 1871), педагог, филолог.

230



1827—1903. Биографические сведения и воспоминания ученика Кедрова о 
последних годах его жизни. Личность Кедрова. Отношение к студентам.В под
строчном примечании — воспоминания С. Н. Прядкина о К. В. Кедрове за 
1876—1877 гг.

Кирпичников Александр Иванович (1845—1903), 
историк литературы, профессор Харьковского, Новороссийского, 
Московского университетов, член-корреспондент Академии наук

См. также № 4289, 4314

5830. Воронцова Л. Д. Памяти проф. А. И. Кирпичникова. — СбХИФО, 
1905, т. 14, с. 97— 101 (паг. 4-я). То же. Отд. отт. Харьков, 1905.

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпични
кова. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, [1905].— В журн.: „Древности**,
1904, т. 20, вып. 2 (под загл.: А. И. Кирпичников как исследователь русской 
иконографии и его заслуги в этой области).

Автор — археолог, сотрудник Московского публичного и Румянцевского 
музея.

1890—1900-е гг. Воспоминания о совместной работе с Кирпичниковым в 
Московском публичном и Румянцевском музее. Черты характера Кирпичнико
ва. Отношение к коллегам.

5831. Долгов С. О. Памяти проф. Александра Ивановича Кирпичникова.— 
СбХИФО, 1905, т. 14, с. 105—108 (паг. 4-я). То же. Отд. отт. Харьков, 1905.

Др. публ.-— В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпич
никова. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, [1905].

Долгов Семен Осипович (1857—1925), археолог, хранитель Московского 
публичного и Румянцевского музея.

1869—1871, 80-е гг. Воспоминания о преподавательской деятельности Кир
пичникова в Пятой московской гимназии. Взаимоотношения с учениками. 
Встречи с А. И. Кирпичниковым в 80-е гг. на квартире Ф. И. Буслаева. От
ношение Буслаева к Кирпичникову.

5832. Захарьин И. Н. Воспоминания об А. И. Кирпичникове. — ИВ, 1903, 
т. 92, № 6, с. 1007—1013.

Др. публ.— В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпични
кова. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, [1905]. — В журн.: СбХИФО,
1905, т. 14.

Захарьин (псевд. Якунин) Иван Николаевич (1839—1906), писатель, поэт, 
журналист.

1863—1864, 1903. Знакомство с Кирпичниковым в студенческие годы в 
Московском университете. Совместная работа над составлением сборника 
русских народных песен. Встречи с Кирпичниковым в последний год его жизни.

5833. Оеттли Н. А. Педагогические приемы моего отца. (Из воспомина
ний о проф. А. И. Кирпичникове). — ВестнВ, 1911, № 6 (сент.), с. 172—187. 
То же. Отд. отт. М., 1911.

Оеттли Наталья Александровна.
Воспоминания детства. Чтение книг с отцом. Его уроки. Методы воспи

тания.
5834. Попруженко М. Г. Памяти А. И. Кирпичникова. — ИВ, 1903, т. 93,

JS& 8, с. 595—598.
Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпични

кова. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, [1905].— В журн.: СбХИФО, 
1905, т. 14. То же. Отд. отт. Харьков, 1905.

Об авторе см. № 5502.
80—90-е гг. Кирпичников в Новороссийском университете. Его характер. 

Литературная деятельность.
5835. Попруженко М. Г. Памяти проф. Александра Ивановича Кирпичнико

в а .— СбХИФО, 1905, т. 14, с. 81—85 (паг. 4-я).
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Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпични
кова. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, [1905].

Об авторе см. № 5502.
1885— 1903. Преподавательская деятельность Кирпичникова в Новороссий

ском университете. Лекции. Занятия со студентами дома. Последующая связь 
с учениками. Характер Кирпичникова.

5836. Редин Е. К. Памяти профессора Александра Ивановича Кирпичнико
в а .— СбХИФО, 1905, т. 14, с. 59—62 (паг. 4-я). То же. Отд. отт. Харьков, 
1905.

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпич
никова. [Отт. из: «Харьк. губерн. ведомости», 1903, № 120]. Харьков, 1903; 
Памяти профессора Александра Ивановича Кирпичникова. [Отт. из: СбХИФО,. 
1905, т. 14]. Харьков, [1905].

Редин Егор Кузьмич (1853—1908), историк искусства, профессор Харьков
ского университета.

80-е гг. Преподавательская деятельность Кирпичникова в Новороссийском 
университете. Помощь его студентам. Участие в общественной жизни Одессы.

5837. Соловьев С. В. Памяти А. И. Кирпичникова. — СбХИФО, 1905, т. 14, 
с. 11 —13 (паг. 4-я). То же. Отд. отт. Харьков, 1904.

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпични
кова. [ O j t . из: СбХИФО, 1905, т .  14]. Харьков, [1905].

Об авторе см. № 5904—5906.
1881 — 1903. Преподавательская деятельность Кирпичникова в Харьковском 

университете. Его отношение к студентам, характер.
5838. Сумцов Н. Ф. Профессор Александр Иванович Кирпичников. (К его 

характеристике по данным «Очерков» и по личным воспоминаниям).— 
СбХИФО, 1905, т. 14, с. 42—58 (паг. 4-я). То же. Отд. отт. Харьков, 1904'.

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпични
кова. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, [1905].

Об авторе см. № 5716.
70—90-е гг. Характеристика научной деятельности Кирпичникова. Препо

давание истории литературы в Харьковском университете, помощь автору в- 
подготовке к магистерскому экзамену. В тексте — письма Кирпичникова ав
тору.

5839. Тимофеев М. Памяти А. И. Кирпичникова. — СбХИФО, 1905, т. 14, 
с. 142— 153 (паг. 4-я).

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпични
кова. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, [1905].

1886— 1903. Организация в Одессе при Славянском обществе «общедо
ступных народных чтений» . Участие Кирпичникова в подготовке и проведении 
чтений. Избрание его товарищем председателя Славянского общества. Лич
ность Кирпичникова.

5840. Энгельмейер А. К. Памяти лроф. А. И. Кирпичникова. (Из личных 
воспоминаний о нем). — СбХИФО, 1905, т. 14, с. 109—114. (паг. 4-я).

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпични
кова. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, [1905].

Энгельмейер Александр Климентьевич (1854—1919?), писатель, публи
цист 1900-х гг., техник.

1860-е, 1890—1900-е гг. Преподавание Кирпичниковым русского языка в 
Пятой московской гимназии. Последние годы его жизни. Характеристика его- 
личности.

5841. Яблоновский С. А. И. Кирпичников. — СбХИФО, 1905, т. 14, с. 135— 
137 (паг. 4-я). В огл.: С. Яблонский.

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Александра Ивановича Кирпичнико
ва. [Отт. из: СбХИФО, 1905, т. 14]. Харьков, [1905].

1900-е гг. Воспоминания о встречах с Кирпичниковым в заседаниях «юби
лейного комитета печати». Облик Кирпичникова.

232



Корш Федор Евгеньевич (1843—1915),
филолог-классик, славист и востоковед, профессор Московского университета,

академик

5842. Корш Ф. Е. Биография Федора Евгеньевича Корша. М., тип. 
М. О. Аттая, 1913. 12 с.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Отчеты о состоянии и действиях имп. 
Московского университета за 1915 год. М., 1916. То же. Отд. отт. М., 1916.— 
В журн.: ТМДК, 1915, вып. 4; УЖ, 1915, № 3/4.

Др. публ. (с нек. изм.). — В кн.: Материалы для биографического слова
ря действительных членов имп. Академии наук. Ч. 1. Пг., 1915.

1843—1910. Автобиография. Семья. Учение в Московском пансионе 
Р. И. Циммермана. Историко-филологический факультет Московского универ
ситета (1860—1864). Подготовка магистерской диссертации. Поездка за гра
ницу (1868—1870). Преподавание в Московском университете (1870—1900). 
Защита докторской диссертации (1877). Преподавательская деятельность в 
Новороссийском университете (1889—1891). Избрание действительным членом 
Академии наук (1900). Общественная деятельность.

5843. У академика Ф. Е. Корша. К 70-летию со дня рождения. (Беседа 
1с Коршем]). — Древности Воет., 1913, т. 4, с. XI—XII (паг. 1-я).

1843—1907. Краткая автобиография Корша с его слов. Детство. Обучение 
в частном пансионе в Москве. Московский университет (1860—1864). Препо
давательская деятельность Корша в Московском и Новороссийском универси
тетах. Защита магистерской и докторской диссертаций (1868, 1877). Избрание 
в Академию наук (1900).

5844. Варнеке Б. В. Памяти Ф. Е. Корша. Одесса, экон. тип., 1915. 52 с.
Варнеке Борис Васильевич (1874—1944), филолог, историк театра, про

фессор Казанского, Новороссийского университетов.
1843—1915. Биографические сведения о Корше и характеристика его на

учной деятельности. В тексте — воспоминания учеников и друзей Корша: 
М. И. Мандеса, В. А. Гордлевского, С. В. Петлюры и других о преподавании 
Корша в Новороссийском университете, его научных интересах и публицис
тической деятельности.

5845. Денисов Я. А. Отрывки из воспоминаний о Ф. Е. Корше. — МТр, 
1914, № 3, с. 46—57. То же. Отд. отт. Харьков, 1914.

Денисов Яков Андреевич (р. 1862), филолог-классик, профессор Москов
ского, Харьковского университетов.

80-е гг. Преподавательская деятельность Корша в Московском универси
тете. Его лекции. Занятия со студентами дома. Научная деятельность Корша.

5846. Саликовский А. Ф. Памяти Ф. Е. Корша. (Из личных воспомина
ний). Ростов н/Д„ Акц. печатня, 1915. 18 с.

Др. публ. — УЖ, 1915, № 3/4.
Саликовский Александр Фомич (р. 1866), публицист.
1911 —1913. Выступление Корша на вечере памяти Т. Г.’ Шевченко. Сов

местное участие в заседаниях Общества славянской культуры. Сотрудничест
во Корша в журнале «Украинская жизнь». В тексте — письма Корша автору.

5847. Ушаков Д. Н. Воспоминания о председателе Московской диалекто
логической комиссии академике Ф. Е. Корше. — ТМДК, 1915, вып. 4, с. 16—29.

Ушаков Дмитрий Николаевич (1873—1942), лингвист, профессор Москов
ского университета.

1903—1914. История создания Московской диалектологической комиссии 
и участие в этом Корша. Заседания комиссии. Отношение Корша к молодым 
ученым. В тексте — записки Корша автору.
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Котляревский Александр Александрович (1837— 1881), 
филолог, историк, археолог, этнограф, профессор Дерптского 

и Киевского университетов, член-корреспондент Академии наук

5848. Веселовский А. Н. Воспоминания об А. А. Котляревском. — КС, 
1888, т. 22, № 9, с. 395—414. То же. Отд. отт. Киев, 1888.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Котляревский А. А. Соч. Т. 4. Спб., 1895 
(СбОРЯС, т. 50) (в статье А. Н. Пыпина «Очерк биографии профессора 
А. А. Котляревского»).

Об авторе см. № 5570.
1840-е гг.— 1881. Биографические сведения. Студенческие годы Котлярев- 

ского. Журнал «Московское обозрение». Педагогическая деятельность Котля- 
ревского в Москве. Арест. Дерптскин университет. В тексте — письма Котля- 
ревского автору.

5849. А. А. Котляревский как преподаватель. (Из старых воспомина
ний).— PC, 1893, т. 78, № 6, с. 611—631. В конце текста: И. Д. С.

Автор — воспитанник Александрийского сиротского кадетского корпуса, 
предположительно Смирнов Иоассон Дмитриевич, впоследствии деятель воен
но-учебного ведомства.

1858—1863. Характер преподавания в старших классах корпуса. Занятия 
русской историей под руководством Котляревского. Встречи с Котляревский 
в Москве накануне его ареста (1862) и в Петербурге после выхода из за
ключения (1863).

5850. Кочубинский А. А. [В Праге зимой 1874—1875 годов. Отрывки!.— 
В кн.: Котляревский А. А. Соч. Т. 4. Спб., 1895, с. СХ—CXIX (СбОРЯС, т. 50) 
(в статье А. Н. Пыпина «Очерк биографии профессора А. А. Котляревского»).

Об авторе см. № 5495—5496.
Встречи в Праге с Котляревским. Внешний облик, образ жизни, научные 

занятия Котляревского. Открытие русской церкви в Праге.
5851. Линниченко И. А. А. А. Котляревский (Страничка из унив. воспоми

наний).— В кн.: Памяти отца наместника Леонида, А. А. Гатцука, Н. П. По
пова и А. А. Котляревского. М., 1893, с. 349—359.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Линниченко И. А. Речи и поминки. Одес
са, 1914.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Котляревский А. А. Соч. Т. 4. Спб., 1895 
(СбОРЯС, т. 50).

Об авторе см. № 5278.
1875—1881. Лекции Котляревского на историко-филологическом факульте

те Киевского университета. Университетские диспуты. Научная деятельность 
Котляревского. Котляревский в Историческом обществе Нестора-лстописца. 
Его библиотека. Черты характера.

5852. Степович А. И. К биографическому материалу об А. А. Котлярев
ском. — КС, 1892, № 3, с. 478—482.

Об авторе см. М° 5591.
70-е гг. Преподавательская деятельность Котляревского в Киевском уни

верситете. Его научные интересы, библиотека.

Лавров Вукол Михайлович (1852—1912), 
журналист, общественный деятель, почетный член Общества любителей 

российской словесности

5853. Соколов П. Москвич. Посвящается памяти Вукола Михайловича 
Лаврова. — ПВ, 1916, т. 145, 9, с. 713—724.

Соколов Петр.
1880—1900-е гг. Знакомство с Лавровым, совместное пребывание на отды

хе в Сочи. Приезд к Лаврову в Москву. Образ жизни Лаврова, его окруже
ние. Дружба с Н. Г. Рубинштейном.
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Лавровский Николай Алексеевич (1825— 1899), 
филолог-славист, историк литературы, профессор Харьковского университета, 
директор нежинского Историко-филологического института кн. Безбородко, 

ректор Варшавского университета, академик

5854. Браиловский С. Н. Воспоминания о Н. А. Лавровском. — ИВ, 1900, 
т. 79, № 3, с. 1102— 1115.

• Браиловский Сергей Николаевич (р. 1861), историк литературы, педагог.
80-е гг. Учение в нежинском Историко-филологическом институте. Лавров

ский как педагог и директор института.

Лазаревич-Шепелевич Лев Юлианович (1863— 1909), 
журналист, историк литературы

5855. Соловьев С. В. Л. Ю. Лазаревич-Шепелевич. (Некролог). — ЖМНП, 
1909, новая серия, ч. 20, № 3, с. 36—44 (паг. 5-я).

Об авторе см. JVb 5904—5906.
1882—1909. Воспоминания о совместном учении с Лазаревнчем-Шепелеви- 

чем на историко-филологическом факультете Харьковского университета. На
учные интересы Лазаревича-Шепелевнча. Последние годы жизни.

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), 
публицист, литературный критик, писатель

5856. Леонтьев К. Н. [Воспоминания детства]. — В кн.: Леонтьев К. Н. 
Страницы воспоминаний. Спб., 1922, с. 9—16.

30-е гг. Жизнь в имении Кудиново Калужской губернии. Семья. Быт. От
ношение к религии.

5857. Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба. Приезд в Москву и по
ступление в Угрешскую обитель. [Вступит, статья II. Л. Мещерякова. Коммент. 
С /Н . Дурылина]. — ЛИ, 1935, т. 22/24, с. 427—496.

1874—1875. Приезд из Калуги в Москву. Встречи с М. Н. Катковым, 
М. П. Погодиным, И. С. Аксаковым. Воспоминания о своей семье и брате 
А. Н. Леонтьеве.

5858. Александров А. А. Памяти К. Н. Леонтьева. — БВ, 1915, № 2, 
с. 247—260. То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1915.

Др. публ. (с пзм.). — В кн.: Памяти Константина Николаевича Леонтье
ва. Спб., 1911 (под загл.: Из воспоминаний о К. Н. Леонтьеве).

Александров Анатолий Александрович (1861 —1930), в 80-е гг. студент 
Лицея в память цесаревича Николая (Катковского), позднее редактор журн. 
«Русское обозрение».

1884— 1891. Воспоминания, дополненные биографическими сведениями и 
характеристикой литературной деятельности Леонтьева. Встреча с ним на ве
чере профессора лицея П. Е. Астафьева. Облик Леонтьева. Домашний быт. 
Переезд Леонтьева в Оптину пустынь (1887) и жизнь там. Пострижение в 
монахи (1891). Переезд в Троице-Сергиеву лавру. Болезнь и смерть Леон
тьева.

5859. Антоний. Искренняя душа. — В кн.: Памяти Константина Николае
вича Леонтьева. Спб., 1911, с. 311—322. То же. Отд. отт. [Спб., 1911].

Антоний (Алексей Павлович Храповицкий, р. 1864), архиепископ, в 
1891 г. ректор Московской духовной академии.

1891. Встреча с Леонтьевым в Троице-Сергиевой лавре. Мировоззрение 
Леонтьева.

5860. Губастов К. А. Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве. — В кн.: 
Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Спб., 1911, с. 187—234. То же. 
Отд. отт. [Спб., 1911].

Губастов Константин Аркадьевич (1845—1919), историк.
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1867—1891. Встреча с Леонтьевым в Константинополе. Его рассказы о 
своей жизни. Служба Леонтьева за границей. Встреча с ним в Петербурге 
(1878). Сотрудничество Леонтьева в газете «Варшавский дневник» (1879). 
Леонтьев в Троице-Сергиевой лавре (1891). Характеристика личности и ми
ровоззрения Леонтьева.

5861. Замараев Г. И. Памяти К. Н. Леонтьева. [Сообш. и примеч. 
А. А. Александрова]. — РМ, 1916, № 3, с. 96—102 (в публ. «Материалы по 
истории русской литературы и культуры. К биографии К. Н. Леонтьева»).

Замараев Григорий Иванович, публицист, в описываемое время студент 
Лицея в память цесаревича Николая (Катковского).

80-е гг. Беседы с Леонтьевым. Встречи с ним на вечерах профессора ли
цея П. Е. Астафьева. Дом Леонтьева.

5862. Миляев Н. Из воспоминаний о Константине Николаевиче Леонтье
ве.— РО, 1898, т. 49, № 1, с. 485—489 (в публ. «Материалы для характерис
тики русских писателей, художников и общественных деятелей»).

80-е гг. Знакомство с Леонтьевым. Его домашний быт, образ жизни.
5863(1). Погожев Е. Н. Константин Николаевич Леонтьев. (Воспомина

ния). М., Унив. тип., 1900. 50 с. В конце текста псевд.: Е. Поселянин.
5863 (2). Погожев Е. Н. Леонтьев в Оптиной пустыни. — В кн.: Памяти 

Константина Николаевича Леонтьева. Спб., 1911, с. 385—401. В конце текста 
псевд.: Е. Поселянин.

Погожев Евгений Николаевич (р. 1870), сотрудник духовных журналов.
80—90-е гг. Встречи и беседы с Леонтьевым в Оптиной пустыни. Внеш

ний облик, домашний быт Леонтьева, его рассказы о своей жизни. Мировоз
зрение Леонтьева. Совместная поездка с ним в Шамордино в монастырь 
(1891). Переезд Леонтьева в Троице-Сергиеву лавру. Последняя встреча с 
ним в Москве.

Лопарев Хрисаиф Мефодиевич (1862— 1918), 
историк литературы, секретарь Общества любителей 

древней письменности

5863а. Лопарев X. М. Мои первые шаги в Обществе. — В кн.: Сборник в 
память князя Павла Петровича Вяземского. [Ч. 1]. Спб., 1902, с. 13—23.

1882—1891. Учение в Петербургском университете. В. Г. Васильевский. 
Занятия в московских архивах и библиотеках. Участие в заседаниях Общества 
любителей древней письменности. Составление каталога рукописей Общества. 
П. П. Вяземский. И. В. Помяловский. П. Н. Тихонов. С. Д. Шереметев.

Майков Леонид Николаевич (1839— 1900), 
историк литературы, этнограф, литератор, библиограф, академик, 

вице-президент Академии наук

5864. Батюшков Ф. Д. Гуманист — академик. Памяти Леонида Николае
вича Майкова. — В кн.: Батюшков Ф. Д. Критические очерки и заметки о 
современниках. Ч. 2. Спб., 1902, с. 225—248.

Др. публ. — МБ, 1900, ЛЬ 6.
Батюшков Федор Дмитриевич (1857— 1920), историк литературы, литера

турный критик, приват-доцент Петербургского университета, редактор жур
нала «Мир божий».

1840—1900-е гг. Характеристика научно-литературной деятельности Май
кова и воспоминания о нем как о человеке. Мировоззрение, черты характера 
Майкова.

5865. Корсаков Д. А. Из воспоминаний о Леониде Николаевиче Майко
ве.— ИВ, 1900, т. 81, ДЬ 8, с. 466—477.

Об авторе см. ЛЬ 5351.
1867—1900. Знакомство с Майковым в Петербурге. Подготовка автором 

докторской диссертации и помощь в этом Майкова. Участие Майкова в рабо
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те IV археологического съезда в Казани. Общественно-политические взгляды, 
научная деятельность, круг знакомых Майкова (И. А. Гончаров, Е. М. Феок
тистов, К. Н. Бестужев-Рюмин и др.).

5866. Кубасов И. А. На могилу Леонида Николаевича Майкова. — PC, 
1900, т. 104, № 10, с. 115—139. То же. Отд. отт. Спб., 1900.

Кубасов Иван Андреевич (1875—1937), историк литературы, библиограф.
1840-е гг. — 1900. Биографические сведения о Майкове. Характеристи

ка* его научной и литературной деятельности. Нравственный облик.
5867. Полевой П. Н. Памяти Л. Н. Майкова. — ИВ, 1900, т. 80, № 5, 

с. 613—616.
Об авторе см. № 5389.
Майков в юности. Его характер. Научная деятельность Майкова в после

дующие годы. Издание сочинений А. С. Пушкина.

Манжура Иван Иванович (1851—1893), 
фольклорист, этнограф, поэт

5868. Быков Н. В. Ив. Ив. Манжура, украинский этнограф и поэт. (1851 — 
1893). — ЛЕУАК, 1910, вып. 6, с. 13—37. То же. Отд. отт. Екатсринослав, 
1910.

Быков Николай Васильевич (р. 1856), журналист.
1885—1893. Газета «Екатеринославский листок». Знакомство с Манжурой. 

Общий круг знакомых. Издание стихотворений Манжуры. Последние годы его 
жизни. В тексте — краткие биографические сведения и характеристика литера
турного творчества Манжуры.

Миллер Всеволод Федорович (1848— 1913), 
языковед, фольклорист, этнограф, археолог, 

профессор Московского университета, директор и профессор 
Лазаревского института восточных языков, академик

5869. Миллер В. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биографи
ческого словаря действительных членов имп. Академии наук. Ч. 2. Пг., 1917, 
с. 34—43. Прил.: Список трудов автора.

1848—1912. Семья. Обучение в Московском университете. Профессора. 
Подготовка к магистерскому экзамену. Заграничная командировка. Препода
вательская деятельность в университете. Научные интересы. Избрание в Ака
демию наук.

5870. Анучин Д. Н. Памяти В. Ф. Миллера. — ЭО, 1913. № 3/4, с. 124— 
128 (паг. 2-я). Перепеч. из газ.: «Рус. ведомости», 1913, № 257.

Об авторе см. N° 4760.
1870-е гг.— 1913. Личность Миллера. Краткая характеристика ею научной 

деятельности.
5871. Богданов В. В. Всеволод Федорович Миллер. Краткий очерк его 

жизни. — ЭО, 1913, № 3/4, с. I—XIII (паг. 1-я). Прил.: Список ученых трудов- 
В. Ф. Миллера. То же. Отд. отт. М., 1914.

Богданов Владимир Владимирович (р. 1868), этнограф, языковед.
1848—1913. Биографические сведения и воспоминания о преподаватель

ской н научной деятельности Миллера. Миллер — хранитель Дашковского эт
нографического музея в Москве. Домашний быт. Общественная деятельность 
Миллера. Переезд в Петербург (1911). Последние годы жизни Миллера.

5872. Богданов В. В. Из воспоминаний о В. Ф. Миллере. — ЭО, 1913, 
№ 3/4, с. 154—157 (паг. 2-я). Перепеч. из газ.: «Рус. ведомости», 1913, № 258.

Об авторе см. N° 5871.
80-е гг. Лекиин Миллера в Московском университете. Заседания этногра

фического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этно
графии при Московском университете. Дом Миллера.
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5873. Ковалевский М. М. Памяти Всеволода Федоровича Миллера. — ВЕв 
1913, кн. 12, с. 360—367.

Др. публ. — ЭО, 1913, № 3/4.
Об авторе см. № 5448а—5461,
1870-е гг. — 1913. Начало преподавания автора. Знакомство с Миллером. 

Педагогическая и научная деятельность Миллера. Совместная работа по изда
нию «Критического обозрения». Путешествие Миллера и Ковалевского на 
Кавказ летом 1883 г. Общество любителей естествознания, антропологии и 
этнографии при Московском университете. Последние годы жизни Миллера.

5874. Кулагин Н. М. Памяти В. Ф. Миллера. — ЭО, 1913, № 3/4, с. 148 
(паг. 2-я). Перепеч. из газ.: «Рус. ведомости», 1913, № 258.

Кулагин Николай Михайлович (18.60—1940), зоолог, приват-доцент Мос
ковского университета.

Личность Миллера.

5875. Кулаковский П. А. Памяти академика Вс. Ф. Миллера. — ЭО, 1913, 
№ 3/4, с. 139—147 (паг. 2-я). Перепеч. из газ.: «Новое время», 1913, № 17546.

Об авторе см. № 5505—5506.
60—70-е гг. Совместное обучение на историко-филологическом факульте

те Московского университета. Интересы, занятия Миллера.

5876. Максимов А. Н. В. Ф. Миллер. — ЭО, 1913, № 3/4, с. 149—153 
(паг. 2-я).

Максимов Александр Николаевич (1872—1941), этнограф, публицист, про
фессор Московского университета.

1849— 1913. Краткие биографические сведения и воспоминания за 1881 — 
1913 гг. Деятельность Миллера в Обществе любителей естествознания, антро
пологии и этнографии при хМосковском университете. Его научные интересы.

5877. Никольский М. В. Всеволод Федорович Миллер, как востоковед.— 
Древности, 1914, т. 24, с. 251—259. То же. Отд. отт. М., 1914.

Никольский Михаил Васильевич (1848—1917), историк, востоковед.
1870-е гг.—1913. Миллер — редактор журнала «Критическое обозрение». 

Его преподавательская деятельность в Московском университете. Этнографи
ческие экспедиции на Кавказ Миллера и М. М. Ковалевского. Научная дея
тельность Миллера в Восточной комиссии Московского археологического об
щества.

5878. Сумцов Н. Ф. Памяти В. Ф. Миллера. — ЭО, 1913, № 3/4, с. 135— 
138 (паг. 2-я). Перепеч. из газ.: «Южный край», 1913, № 11724.

Об авторе см. № 5716.
1900-е гг. Встречи с Миллером в Петербурге. Личность ученого. Краткая 

характеристика его научной деятельности.

5879. Танков А. А. Памяти В. Ф. Миллера.— ИВ, 1913, т. 134, № 12,
с. 1039—1042.

Об авторе см. ЛГ° 5444.
80—90-е гг. Краткие биографические сведения о Миллере. Преподаватель

ская деятельность Миллера в Московском университете. Филологический се
минарий. Отношение к ученикам.

5880. Шамбинаго С. К. О значении В. Ф. Миллера в науке народной сло
весности.— Древности, 1914, т. 24, с. 260—265.

Шамбинаго Сергей Константинович (1871—1948), историк литературы, 
фольклорист, впоследствии профессор Московского университета.

90-е гг. Воспоминания о преподавании Миллера в Московском универси
тете. Его научные интересы, внешний облик и характер.
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Миллер Орест Федорович (1833— 1889), 
историк литературы, фольклорист, критик, публицист, 

профессор Петербургского университета

5881. Миллер О. Ф. [Автобиографическая заметка]. — PC, 1889, т. 63, 
№ 9, с. 662. То же. Отд. отт. Спб., 1889.

. 1834—1863. Семья. Обучение. Научная деятельность.

Михайловский Николай Константинович (1842— 1904), 
литературный критик, публицист, социолог

См. № 1500— 1511

Модестов Василий Иванович (1839— 1907), 
филолог-классик, публицист, профессор Киевского 

и Новороссийского университетов, Петербургской духовной академии

5882. Модестов В. И. Заграничные воспоминания. — ИВ, 1883, т. 11, № 2, 
с. 383—406; N° 3, с. 575—600; т. 12, N° 4, с. 103—124.

1862—1880. Научная командировка во Францию, Германию и Италию. 
Русская студенческая молодежь в немецких университетах. Впечатления от 
поездок по Западной Европе. Встреча с М. А. Бакуниным в Италии. Возвра
щение в Россию.

Никитин Петр Васильевич (1849—1916), 
филолог-классик, археолог, профессор Нежинского 

и Петербургского историко-филологического институтов, профессор 
и ректор Петербургского университета, академик, вице-президент 

Академии наук

5883. Никитин П. В. [Автобиографическая заметка]. — В кн.: Материалы 
для биографического словаря действительных членов имп. Академии наук. 
Ч. 2. Пг., 1917, с. 49—51. Прил.: Список трудов автора.

1849—1900. Сведения о семье и образовании. Научная командировка. 
Защита магистерской и докторской диссертаций. Сведения о должностях. 
Избрание в Академию наук.

5884. Ростовцев М. И. Памяти Петра Васильевича Никитина. — «Гермес»,
1916, N°. 17, с. 408—409; N°. 18, с. 421—425; N° 19, с. 436—445.

Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952), филолог, приват-доцент Пе
тербургского университета.

1880—1900-е гг. Воспоминания о Никитине — профессоре Петербургского 
университета. Черты характера. Научная деятельность Никитина.

5885. Фармаковский Б. В. Никитин как деятель Императорского русского 
археологического общества. — ЗКОРАО, 1917, т. 9, с. 1—5 (в публ. «Памя
ти Петра Васильевича Никитина»).

Др. публ. — В кн.: Памяти П. В. Никитина. Пг., 1916. Отт. из: ЗКОРАО,
1917, т. 9.

Фармаковский Борис Владимирович (1870— 1928), археолог и историк 
античного искусства, член-корреспондент Академии наук.

1880-е гг.— 1916. Совместная работа в Русском археологическом обще
стве. Никитин как руководитель Классического отделения общества. Науч
ные интересы. Личность ученого.

Писарев Дмитрий Иванович (1840— 1868), 
литературный критик, публицист

См. ЛЬ 1050—1056
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Помяловский Иван Васильевич (1845— 1916), 
филолог-классик, археолог, профессор Петербургского университета, 

Историко-филологического института, член-корреспондент Академии наук

5886, Будилович А. С. Два слова в память Ивана Васильевича Помя
ловского.— СтН, 1907, кн. 12, с. 350—354. То же. Отд. отт. М., 1907.

Об авторе см. № 5788—5789.
1860—1900-е гг. Воспоминания о совместном учении с Помяловским в 

Петербургском университете. Характер Помяловского. Интерес к классиче
ской филологии. Личная библиотека. Последние годы жизни Помяловского.

Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891), 
филолог, фольклорист, этнограф, профессор Харьковского университета, 

член-корреспондент Академии наук

5887. Потебня А. А. Автобиография. — В кн.: Пыпин А. Н. История рус
ской этнографии. Т. 3. Спб., 1891, с. 420—424.

Др. публ. — РФВ, 1898, т. 39, № 1—2. То же. Отд. отт. Варшава, 1898.
1835—1880-е гг. Учение в Харьковском университете в 1852— 1856 гг. 

Магистерский экзамен. Преподаватели университета. Научная деятельность 
автора.

5887а. Овсянико-Куликовский Д. Н. Александр Афанасьевич Потебня.— 
В кн.: Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. Пб., 1923, с. 166—188.

Об авторе см. № 5455а.
1884—1891. Выступление Потебни на защите автором магистерской дис

сертации в Харьковском университете. Потебня как лектор и ученый.

5888. Горнфельд А. Г. Лекции А. А. Потебни. (Из воспоминаний бывшего 
слушателя). — В кн.: Памяти Александра Афанасьевича Потебни. Харьков, 
1892, с. 14—20.

Др. публ. — КС, 1892, т. 36, № 2; РФВ, 1898, № 1—2.
Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867—1941), литературный критик.
80-е гг. (?). Преподавательская деятельность Потебни в Харьковском 

университете. Характер лекций. Отношение студентов к Потсбне.

5889. Каширенинов Р. И. Из воспоминаний об А. А. Потебне одного из 
последних его слушателей. [Публ. и предисл. А. В. Ветухова]. — ВХИФО, 
1913, вып. 3, с. 45—48. То же. Отд. отт. Харьков, 1913.

Автор (ум. 1896), студент Харьковского университета.
90-е гг. Последние годы преподавательской деятельности Потебни в Харь

ковском университете; его болезнь и смерть.

5890. Халанский М. Г. Памяти А. А. Потебни. — РФВ, 1891, т. 26, № 4, 
с. 257—260.

Халанский Михаил Георгиевич (1857—1910), филолог-славист, фолькло
рист, профессор Харьковского университета, член-корреспондент Академии 
наук.

70—80-е гг. Потебня как преподаватель. Его нравственный облик.

5891. Харциев В. И. Воспоминания об Александре Афанасьевиче Потеб
не.— СлО, 1892, т. 2, Л* 5/6, с. 120— 126; ЛЬ 7/8, с. 364—376. То же. Отд. отт. 
[из Л9 7/8]. [Харьков, 1892].

Др. публ — РФВ, 1892, № 1—2.
Харциев Василий Иванович (р. 1866), педагог.
1887—1890. Преподавательская деятельность Потебни в Харьковском 

университете. Чтение им специальных курсов по русскому языку. Его отно
шение к лекциям.

2 40



Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), 
историк литературы, фольклорист, публицист, этнограф, археограф, 

профессор Петербургского университета, академик

5892. Пыпин А. Н. Мои заметки. Лето 1900 — июнь 1904. — BE, 1905, 
кн. 2, с. 469—509; кн. 3, с. 5—58.

30—50-е гг. Детство. Семья Чернышевских. Гимназия (1842—1849). 
Казанский университет, его профессора. В. И. Григорович. Студенческий быт. 
Переезд в Петербург. Петербургский университет (1850— 1853). Научная 
деятельность. М. Л. Михайлов. И. И. Введенский. Знакомство с Н. А. Добро
любовым. Редакция «Современника». Поездка за границу (1858).

5893. Веселовский А. Н. К характеристике А. Н. Пыпина. (Отголоски 
юбилея). М., тип. «Рус. ведомостей», 1903. 15 с. Отт. из газ.: «Рус. ведомо
сти», 1903, № 49.

Об авторе см. № 5570.
Запись речи Пыпина во время празднования его пятидесятилетнего юби

лея и бесед с ним. Воспоминания Пыпина о своей семье, детстве, дружбе с 
Н. Г. Чернышевским. Учение в Петербургском университете. Научная дея
тельность Пыпина.

5894. Веселовский А. Н. А. Н. Пыпин. [Некролог]. — ИОРЯС, 1904, т. 9, 
кн. 4, с. I—VIII (паг. 1-я).

Др. публ. — ЖМНП, 1905, ч. 357, № 1.
Об авторе см. № 5570.
1870—1904. Характеристика научной деятельности Пыпина и воспомина

ния о нем. Личность ученого.

Розен Виктор Романович (1849—1908), 
филолог-востоковед, профессор Петербургского университета, академик, 

вице-президент Академии наук

5895. Васильев А. А. Барон Виктор Романович Розен. — В кн.: Византий
ский временник. Т. 14. Вып. 2/3. 1907. Спб., 1908, с. 483—492.

Васильев Александр Александрович (1867— 1953), историк-византинист, 
профессор Юрьевского университета, впоследствии профессор Ленинградско
го университета, Висконсинского университета, Scholar Emeritus исследова
тельского центра Гарвардского университета.

1849—1907. Сведения о рождении и образовании Розена. Его научная и 
административная деятельность. Личные встречи с Розеном. Его отношение 
к ученикам.

5896. Шмидт А. Э. Памяти незабвенного учителя. — В кн.: Памяти ака
демика В. Р. Розена. М.—Л., 1947, с. 11 —17.

Об авторе ем. ХЬ 5333.
1893—1900-е гг. Преподавательская деятельность Розена в Петербург

ском университете. Руководство научной работой автора. Нравственный об
лик Розена.

Селин Александр Иванович (1816—1877),
историк литературы, профессор Киевского университета

5897. Александр Иванович Селин. [Некролог]. — PC, 1878, т. 22, № 7, 
с. 521—524. В конце текста: М. И. М-ская.

Автор — учешша Селина.
1846—1848, 1874—1876. Преподавательская деятельность Селина в Киев

ском женском институте. Характеристика его как человека. Отношение к 
людям. Рассказ Селина о поездке в Америку на всемирную выставку (1876).
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Скабичевский Александр Михайлович (1838—1911), 
историк литературы, литературный критик

5898. Скабичевский А. М. [Автобиография]. — В кн.: Глинский Б. Б. 
Среди литераторов и ученых. Спб., 1914, с. 402—407 (в статье Б. Б. Глин
ского «А. М. Скабичевский»).

Др. публ.— ИВ, 1911, т. 123, № 2 (в статье Б. Б. Глинского «Памяти 
А. М. Скабичевского»).

1838—1882. Род Скабичевских. Родители. Быт семьи. Л арийская гимна
зия в Петербурге. Интерес к литературе. Учение в Петербургском универси
тете. Последующая журналистская и педагогическая деятельность.

5899, Скабичевский А. М. [Автобиография]. — РЛ, 1976, № 1, с. 196—197 
(в статье «Неизвестные автобиографии А. А. Тихонова-Лугового, Н. Н. Стра
хова, Д. И. Стахеева и А. М. Скабичевского»).

1838—1860-е гг. Обучение в Ларинской гимназии и Петербургском уни
верситете. Педагогическая и литературно-критическая деятельность.

5901. Глинский Б. Б. А. М. Скабичевский. — В кн.: Глинский Б. Б. Среди 
литераторов и ученых. Спб., 1914, с. 398—422.

Др. публ. — ИВ, 1911, т. 123, Кя 2 (под загл.: Памяти А. М. Скабичев
ского) .

Об авторе см. № 5349.
1880—1900-е гг. Биографические сведения: Совместная работа в журнале 

«Северный вестник». Личность Скабичевского. Празднование тридцатипяти
летия литературной деятельности (1894). Скабичевский — публицист. По
следние годы жизни, смерть.

Соколов Матвей Иванович (1854—1906), 
филолог-славист, профессор Историко-филологического института 

кн. Безбородко (Нежин), Московского университета, 
председатель Славянской комиссии Московского археологического общества

5902. Михайлов А. В. [М. И. Соколов]. — В кн.: Труды третьего област
ного историко-археологического съезда, бывшего в г. Владимире 20—26 июня 
1906 года. Владимир, 1909, с. 33—40 (паг. 1-я) (в публ. «Утреннее заседание 
20 июня. Открытие съезда»).

1879— 1906. Воспоминания по личным наблюдениям и отзывам много
численных учеников. Биографические сведения. Преподавательская и научная 
деятельность в Московском университете. Соколов — председатель Славян
ской комиссии при Московском археологическом обществе. Личные качества 
ученого.

5903. Резанов В. И. Памяти Матвея Ивановича Соколова. — ИИФИ, 
1907, т. 23, с. 3—21 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Нежин, 1907.

Резанов Владимир Иванович (1867—1936), историк литературы, с 1910 г. 
преподаватель нежинского Историко-филологического института кн. Безбо
родко, впоследствии член-корреспондент Академии наук.

1886—1889. Лекции Соколова по русской литературе в Нежинском 
институте, характер семинарских занятий. Отношение к нему студентов. 
Отъезд Соколова в Москву.

Соловьев Сергей Викторович (1862—1913), 
историк литературы, профессор Харьковского университета

5904. Бузескул В. П. Сергей Викторович Соловьев (Некролог). — В кн.: 
Соловьев С. В. Очерки из истории новой французской и провансальской ли
тературы. Спб., 1914, с. VII—XXXIX.

Др. публ. — ЖМНП, 1913, новая серия, ч. 47, 9. То же. Отд. отт.
Спб., 1913.

Об авторе см. № 4571.
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1862—1913. Биографические сведения, характеристика научной деятель
ности и воспоминания о Соловьеве. Соловьев как преподаватель, его харак
тер. Участие в борьбе с эпидемией холеры (1910). Последние годы жизни.

5905. Семенов Л. Из воспоминаний о проф. С. В. Соловьеве. Харьков, 
тип. «Печ. дело», 1916. 12 с. Отт. из: ВХИФО, 1915, вып. 6 *.

1909—1913. Преподавательская деятельность Соловьева в Харьковском 
университете. Взаимоотношения со студентами. Научные исследования по 
истории западноевропейской литературы.

5906. Сумцов Н. Ф. С. В. Соловьев. [Некролог]. — ВХИФО, 1913, вып. 4, 
с. 15—26. То же. Отд. отт. Харьков, 1913 (под загл.: Памяти профессора 
С. В. Соловьева).

Об авторе см. № 5716.
1890—1900-е гг. Научная и преподавательская деятельность Соловьева 

в Харьковском университете. Докторская диссертация Соловьева. Его нрав
ственный облик.

Срезневский Измаил Иванович (1812—1880), 
филолог-славист, палеограф, этнограф, профессор Харьковского, 

Петербургского университетов, Главного педагогического института,
академик

См. также т. 2, ч. 2, № 2866, 2867

5907. Майков Л. Н. И. И. Срезневский. [Некролог].— ЖМНП, 1880, 
ч. 208, № 3, с. 81—85 (паг. 4-я).

Об авторе см. № 5864—5867.
1812—1880. Биографические сведения и воспоминания о Срезневском как 

о человеке. Его отношение к ученикам.
5908. Полевой П. Н. [Воспоминания об И. И. Срезневском]. — ИВ, 1899, 

т. 76, № 4, с. 127— 136 (в статье Н. П. Полевого «Три типа русских ученых 
(Куник, Срезневский и Григорович)»).

Об авторе см. № 5389.
1857—1870-е гг. Учение в Петербургском университете. Срезневский как 

педагог. Последующие встречи с ним.
5909. Цветаев И. В. Из студенческих воспоминаний об И. И. Срезнев

ском.— В кн.: Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Кн. 1. Пг., 1916, 
с. 278—300.

Об авторе см. № 5618.
1860-е гг. — 1880. Деятельность Срезневского в качестве декана истори

ко-филологического факультета Петербургского университета. Отношение 
к студентам. Практические занятия Срезневского. Встречи с ним после окон
чания университета.

Стороженко Николай Ильич (1836—1906), 
историк литературы, профессор Московского университета, 

главный библиотекарь Московского публичного и Румянцевского музея., 
член-корреспондент Академии наук

5910. Белый А. Николай Ильич Стороженко. — «Весы», 1906, № 2, 
с. 67—68.

Об авторе см. № 5748.
Личность Стороженко.
5911. Бороздин И. Н. Московский профессор-гуманист Николай Ильич 

Стороженко. (К десятилетию со дня смерти). М., т-во тип. А.И.Мамонтова, 
1916. 26 с.

Об авторе см. Л”? 4760. 1

1 Вып. 6 ВХИФО издан не был.
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1836—1906. Биографические сведения и воспоминания о последних годах 
жизни Стороженко.

5912. Брандес Г. Памяти Н. И. Стороженка. (Пер. с датск. В. М. Спас
ской).— В кн.: Памяти Н. И. Стороженка. М., 1909, с. 43—44.

Брандес Георг (1842—1927), датский литературный критик.
80-е гг. (?). Чтение Стороженко книги автора о Шекспире и его заме

чания.
5913. Веселовский А. Н. Из ранних лет. — В кн.: Памяти Н. И. Сторо

женка. М., 1909, с. 47—64.
Др. публ. — В кн.: Веселовский А. Н. Этюды и характеристики. Изд. 

4-е, значит, доп. Т. 2. М., 1912.
Об авторе см. № 5570.
60-е гг. Студенческие годы Стороженко. Преподавательская деятель

ность после окончания университета. Поездки в Англию. Подготовка к ма
гистерскому экзамену. Статьи о Шекспире.

5914. Виноградов П. Г. Воспоминания о Н. И. Стороженке. — В кн.: 
Памяти Н. И. Стороженка. М., 1909, с. 79—81.

Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925), историк, профессор Москов
ского университета, впоследствии профессор Оксфордского университета, 
академик.

70—90-е гг. Лекции Стороженко в Московском университете. Взаимо
отношения между профессорами и студентами. Отношение Стороженко к 
университетскому уставу 1884 г.

5915. Воспоминания о Николае Ильиче Стороженко. (Дорогой памяти 
Николая Ильича и Ольги Ивановны Стороженко). — PC, 1911, т. 148, № 10. 
с. 146— 158. В конце текста: В. С.

Семейная жизнь и последние годы Стороженко.
5916. Гольдовская Р. М. Последние годы Н. И. Стороженка. — В кн.: 

Памяти И. И. Стороженка. М., 1909, с. 177—187. То же. Отд. отт. М., 1909. 
Перед загл.: Р. М. Хин.

Гольдовская Рашель Мироновна (1863—1928), писательница.
1900-е гг. Личность Стороженко. Взаимоотношения со студентами. Отно

шение к манифесту 18 октября 1905 г.

5917. Калишевский А. И. Н. И. Стороженко в Румянцевском музее.— 
В кн.: Памяти Н. И. Стороженка. М., 1909, с. 123— 128 с ил.

Калишевский Антон Иеронимович (1863—1925), библиограф, журна
лист, библиотекарь Московского университета.

1890— 1900-е гг. Отношение Стороженко к музею, организация библио
теки. Стороженко и сотрудники библиотеки. Его характер.

5918. Кизеветтер А. А. Памяти Николая Ильича Стороженка. — В кн.: 
Памяти П. И. Стороженка. М., 1909, с. 93—96.

Об авторе см. № 5431.
80-е гг. Педагогическая и научная деятельность Стороженко.
5919. Ковалевский М. М. Воспоминания о Николае Ильиче Стороженке.- — 

В кн.: Памяти Н. И. Стороженка. М., 1909, с. 85—89.
Об авторе см. № 5448а — 5461.
Научная деятельность Стороженко. Его отношение к людям'.
5920. Линниченко И. А. Воспоминания старого друга. — В кн.: Памяти 

Н. И. Стороженка. М., 1909, с. 145—174. То же. Отд. отт. М., 1909.
Др. публ. — В кн.: Линниченко И. А. Речи и поминки. Одесса, 1914.
Об авторе см. № 5278.
1880—1900-е гг. Встреча и знакомство со Стороженко в Киеве. Семья 

Стороженко. Черты характера, отношение к людям. Служба Стороженко и 
Московском публичном и Румянцевском музее. Общество любителей рос
сийской словесности. Деятельность Стороженко в своем именин (дер. Мар- 
мизовка Полтавской губернии). Последние годы жизни.
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5921. Янжул И. И. Малороссийский юмор дорогого Николая Ильича.— 
В кн.: Памяти Н. И. Стороженка. М., 1909, с. 131— 141.

Об авторе см. № 5664—5665.
1873—1900-е (?) гг. Знакомство со Стороженко в Британском музее, 

встречи в Москве. Облик, характер Стороженко, его отношение к людям.

Страхов Николай Николаевич (1828—1896), 
публицист, критик, философ, член-корреспондент Академии наук

5922. Страхов Н. Н. [Автобиография]. — РЛ, 1976, № 1, с. 194—195 
(в статье «Неизвестные автобиографии А. А. Тихонова-Лугового, Н. Н. Стра
хова, Д. И. Стахеева и А. М. Скабичевского»).

Обучение в духовной семинарии, Петербургском университете и Главном 
педагогическом институте. Преподавательская и журналистская деятельность.

5923. Матвеев П. А. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в Оптиной пусты
ни.— ИВ, 1907, т. 108, № 4, с. 151 —157. Доп. — Там же, № 6, с. 1056.

Воспоминания в связи с мемуарами Д. И. Стахеева (см. № 3871).
Матвеев Павел Александрович (р. 1844), юрист, публицист, критик.
Лето 1877. Поездка автора в Оптину пустынь. Рассказы монахов о пре

бывании в ней Л. Н. Толстого и Страхова. Встреча со Страховым в Петер
бурге. Его отношение к религии.

5924. Розанов В. В. Вечная память. — В кн.: Розанов В. В. Литератур
ные изгнанники.Т. 1. Спб., 1913, с. 473—531.

Др. публ.— В кн.: Розанов В. В. Литературные очерки. Спб., 1899; 
Розанов В. В. Литературные очерки. Изд. 2-е. Спб., 1902. — В журн.: РО, 
1896, т. 41, № 10.

Об авторе см. № 5763.
90-е гг. Отношение Н. Н. Страхова к религии. Последний год его жизни, 

болезнь, смерть.
5925. Стахеев Д. И. Станислав первой степени и енотовая шуба. (Из 

воспоминаний о Н. Н. Страхове).— ИВ, 1904, т. 95, № 2, с. 441—479.
Стахеев Дмитрий Иванович (1840—1918), писатель.
90-е гг. Награждение Страхова орденом. А. Н. Майков и Н. Н. Страхов.

Тихонравов Николай Саввич (1882—1893), 
историк литературы, археограф, профессор, ректор Московского университета„

академик

5926. Тихонравов Н. С. [Автобиографическая записка]. — Соч. Т. 1. М., 
1898, с. XVII—XVIII (паг. 1-я) (в статье А. Н. Пыпина «Н. С. Тихонравов 
и его научная деятельность»). Публ. нс окончена.

Др. публ. — BE, 1897, кн. 2.
1832—1850. Происхождение. Обучение в Третьей московской гимназии, 

Главном педагогическом институте в Петербурге.
5927. Аммон Н. И. Памяти Н. С. Тихонравова. — В кн.: Памяти Николая 

Саввича Тихонравова. М., 1894, с. 58—65.
Автор — ученик Тихонравова, в 90-е гг. литературный критик.
80-е гг. Характер лекций Тихонравова по истории русской литературы 

в Московском университете. Его отношение к студентам и руководство их 
самостоятельной работой.

5928. Веселовский А. Н. Несколько воспоминаний. — В кн.: Памяти Ни
колая Саввича Тихонравова. М., 1894, с. 11 —18.

Др. публ. — В кн.: Веселовский А. Н. Этюды и характеристики. Изд. 
4-е, значит, доп. Т. 2. М., 1912.

Об авторе см. ХЬ 5570.
1870-е гг. (?) — 1893. Тихонравов как ученый. Его научные интересы. Пре

подавательская деятельность в Московском университете. Последние годы 
жизни.
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5929. Кирпичников А. И. Воспоминания о профессоре Н. С. Тихонраво- 
ве. — ИВ, 1894, т. 55, № 2, с. 482—488. В конце текста: С. М. С.

Об авторе см. № 5830—5841.
Дек. 1861. Консультация у Тихонравова на дому. Его характер, отноше

ние к студентам.
5930. Мансуров А. П. К биографии Н. С. Тихонравова. — ИВ, 1894, 

т. 57, №? 9, с. 819—823.
Об авторе см. № 5532.
Конец 50-х гг. Тихонравов в Первом Московском кадетском корпусе. 

Его отношение к кадетам.
5931. Н. С. в корпусе и в воскресных школах. — В кн.: Памяти Николая 

Саввича Тихонравова. М., 1894, с. 19—34. В конце текста: С. В-ий.
1857—1861. Преподавательская деятельность Н. С. Тихонравова в Пер

вом Московском кадетском корпусе и на историко-филологическом факуль
тете Московского университета (1860). Открытие в Москве воскресных школ. 
Руководство Тихонравовым их деятельностью. В тексте — «Хроника Москов
ских воскресных школ» (отчеты, написанные Тихонравовым).

5932. Павлов А. С. Речь, сказанная в начале заседания Славянской ко
миссии при Московском археологическом обществе, посвященного памяти 
Н. С. Тихонравова. — В кн.: Памяти Николая Саввича Тихонравова. М., 
1894, с. 5—10.

Об авторе см. № 5710—5714.
1859—1893. Участие автора в издании «Летописей русской литературы 

и древностей». Переезд его из Казани в Одессу. Встречи в Москве с Тихо
нравовым (1870). Преподавательская деятельность автора в Московском 
университете в 1875 г. Тихонравов — ректор Московского университета. Ха
рактеристика его личности.

5933. Пыпин А. Н. Н. С. Тихонравов и его научная деятельность.— 
В кн.: Тихонравов Н. С. Соч. Т. 1. М., 1898, с. XV—XCVII (паг. 1-я).

Др. публ. — BE, 1897, кн. 2, 3.
Об авторе см. № 5892—5894.
1840-е гг. — 1893. Биографические сведения о Тихонравове, характери

стика его научно-педагогической деятельности и воспоминания о нем за 
50-е гг. Знакомство автора с профессорами Московского университета. Ис
следования Тихонравова в области русской литературы XVIII — начала 
XIX в. Лекции в Московском университете. В тексте — воспоминания о Ти
хонравове И. Е. Забелина и В. О. Ключевского.

5934. Сизов В. И. Н. С. Тихонравов в 50-х и 60-х годах.—В кн.: Памя
ти Николая Саввича Тихонравова. М.,1894, с. 128—135.

Сизов Владимир Ильич (1840—1904), педагог, историк, искусствовед.
Преподавательская деятельность Тихонравова в Первой московской гим

назии. Встречи с Тихонравовым у него дома. Организация нм воскресных 
школ.

5935. Сперанский М. Н. Н. С. Тихонравов, профессор университета,— 
В кн.: Памяти Николая Саввича Тихонравова. М., 1894, с. 45—57.

Сперанский Михаил Несторович (1863—1938), историк литературы и те
атра, славист, этнограф, фольклорист, профессор Нежинского историко-фи
лологического института кн. Безбородко, Московского университета, ака
демик.

50—80-е гг. Лекции Тихонравова в Московском университете и на Выс
ших женских курсах. Характер и методика преподавания.

Фортунатов Филипп Федорович (1848—1914), 
филолог, славист, лингвист, профессор Московского университета, академик

5936. Фортунатов Ф. Ф. [Автобиографическая заметка]. — В кн.: Мате
риалы для биографического словаря действительных членов нмп. Академии 
наук. Ч. 2. Пг., 1917, с. 215—218. Прил.: Список трудов автора.
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1848—1902. Семья. Обучение в гимназии и Московском университете. 
Научные интересы. Сведения о должностях. Избрание в Академию наук.

5937. Поржезинский В. К. Филипп Федорович Фортунатов. — В кн.: 
Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за 1914 год. 
Ч. 1. М., 1915, с. 3—30 (паг. 2-я). Прил.: Извлечение из записки М. М. По
кровского.., «Материалы для библиографии о Ф. Ф. Фортунатове». То же. 
Отд; отт. М., 1915.

Поржезинский Виктор Карлович (1870—1929), русский и польский язы
ковед, профессор Московского университета, впоследствии профессор Вар
шавского университета, действительный член Польской академии наук.

1877—1914. Личные воспоминания и сведения на основе рассказов Фор
тунатова и его учеников. Деятельность Фортунатова в качестве профессора 
Московского университета. Лекции и семинарии Фортунатова. Помощь мо
лодым ученым. Ученые диспуты. Характер Фортунатова.

Хованский Алексей Андреевич (1814—1899), 
филолог, педагог, редактор журнала «Филологические записки»

5938. Браиловский С. Н. Воспоминания об Алексее Андреевиче Хован
ском, редакторе-издателе журнала «Филологические записки». — ФЗ, 1901,. 
вып. 6, с. 1 —16 (паг. 3-я); 1903, вып. 4/5, с. 17—44 (паг. 9-я); 1905, вып. 1/2, 
с. 45—54 (паг. 4-я). Публ. не окончена.

Об авторе см. Mb 5854.
80—90-е гг. Сотрудничество в «Филологических записках»; переписка с 

Хованским; преподавание Браиловским курса словесности в женской гим
назии, гонения со стороны гимназического начальства и помощь Хованского. 
Нравственный облик Хованского.

5939. Прядкин С. Г. Последние годы жизни [А. А. Хованского], болезнь 
и смерть. —- ФЗ, 1899, вып.1/2, с. 1—9 (паг. 1-я) (в публ. «Памяти Алексея 
Андреевича Хованского»). То же. Отд. отт. Воронеж, 1899.

Прядкин Сергей Никанорович, журналист, редактор «Филологических 
записок» в 90-е гг.

90-е гг. Воспоминания по личным наблюдениям и рассказам дочерей 
А. А. Хованского.

Чуйко Владимир Викторович (1839—1899), 
литературный и художественный критик

5940. Захарьин (Якунин) И. Н. Памяти В. В. Чуйко. — В кн.: Захарьин 
( Я к у н и н ) И. Н. Встречи и воспоминания. Из лит. и воем. мира. Спб., 1903, 
с. 187— 198.

Др. публ. — ИВ, 1899, т. 76, Mb 5.
Об авторе см. Mb 5832.
1875— 1899. Личность Чуйко. Характеристика его литературно-критиче

ской и журналистской деятельности.

Шварц Александр Николаевич (1848—1915), 
филолог-классик, профессор Московского университета, 

директор Константиновского межевого института, 
министр народного просвещения

5941. Шварц А. Н. [Автобиография]. — В кн.: Некрологи Ф. Е. Корша и 
А. Н. Шварца. Прил. к I части «Отчета о состоянии и действиях ими. Мо
сковского университета за 1915 год». М., 1916, с. 81—87. То же. Отд. отт. 
М., 1916 (в статье С. И. Соболевского «Александр Николаевич Шварц»).

Др. п \б л .— В кн.: Соболевский С. И. Александр Николаевич Шварц 
[Отт. из: ЖМНГ1, 1916, новая серия, ч. 61, Mb 1—3]. Пг., 1916. — В жури.: 
ЖМНП, 1916, новая серия, ч. 61, Mb 1—3.
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1848—1900. Воспитание и образование. Первая московская гимназия. 
Московский университет (1864—1868). Профессор П. М. Леонтьев. Препо
давательская деятельность Шварца. Защита магистерской и докторской дис
сертаций (1875, 1891). Назначение директором Константиновского межевого 
института (1887—1897), попечителем Рижского учебного округа (1900).

5942. Соболевский С. И. Александр Николаевич Шварц. — В кн.: Некро
логи Ф. Е. Корша и А. Н. Шварца. Прил. к I части «Отчета о состоянии и 
действиях имп. Московского университета за 1915 год». М., 1916, с. 186—■ 
249. То же. Отд. отт. М., 1916.

Др. публ. — ЖМНП, 1916, новая серия, ч. 61, № I—3. То же. Отд. отт. 
Пг., 1916.

Соболевский Сергей Иванович (1864—1963), филолог-классик, профес
сор Московского университета.

1882— 1915. Личность Шварца. Его отношение к ученикам. Помощь ав
тору в научной работе. Характеристика Шварца как ученого и педагога.

Шейн Павел Васильевич (1826—1900),
фольклорист, этнограф

5943. Миллер В. Ф. Памяти Павла Васильевича Шейна. — ЭО, 1900, 
№ 3, с. 96—114. Прил.: Список трудов П. В. Шейна. То же. Отд. отт. М., 
1901 (под загл.: П.В. Шейн).

Об авторе см. № 5869—5880.
1830-е гг. — 1900. Биографические сведения. Последние годы жизни 

Шейна. В тексте — письма Шейна автору.

Яковлев Владимир Алексеевич (1840—1896), 
филолог, профессор Новороссийского университета

5944. Маркевич А. И. Поминки по Вл. Ал. Яковлеве. — ЗООИД, 1896, 
т. 9, с. 26—36 (паг. 3-я). То же. Отд. отт. Одесса, 1896.

Об авторе см. ЛЬ 5533.
1840—1896. Биографические сведения и воспоминания за 70—90-е гг. 

Журналистская деятельность Яковлева. Избрание его заведующим Одесской 
юродской публичной библиотекой (1883). Научная и преподавательская дея
тельность Яковлева в Новороссийском университете. Личность ученого.

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА

5945. Александров Н. А. История Художественного журнала. — ЕжС, 
1902, ЛЬ 8, с. 105—114.

Александров Николай Александрович (1840—1907), журналист, редактор 
«Художественного журнала».

1880— 1887. Программа журнала, его финансы. Участие художников и 
меценатов в его создании. Содержание первого номера. Художественные при
ложения к журналу, технические трудности их печатания.

5946. Бакшеев В. Н. Славный юбилей. 75-летие передвижничества. — 
«Огонек», 1947, ЛЬ 26, с. 22.

Бакшеев Василий Николаевич (1862—1958), живописец.
1893—1895, 1924. Посылка автором своей картины на Передвижную 

выставку в Петербург. Традиционный вечер по поводу открытия выставки.
5947. Боголюбов А. П. О в бозс почившем императоре Александре III. 

(Воспоминания проф. живописи А. П. Боголюбова). М., тип. М-ва внутр. 
дел, 1895. 37 с.
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Др. публ. — Спб., 1895.
Об авторе см. № 6019.
1860-е гг.— 1895. Путешествия по России с вел. кн. Александром Алек^ 

сандровичем. Руководство художественными занятиями принцессы Дагмары,- 
Переделка интерьеров Аничкова и Царскосельского дворцов, закупки про
изведений искусства для императорской семьи. Отношение Александра III к 
русскому искусству. Работы художников по его заказам. Основание Русско
го музея Александра III в Петербурге, Художественно-промышленного музея 
и Боголюбовской художественной школы в Саратове.

5948. Виноградов А. И. Воспоминания. (На память детям). Владимир, 
тип. Губерн. правления, 1915. 108 с.

Виноградов Александр Иванович (1834— 1908), протоиерей.
1834— 1882. Обучение во Владимирском духовном училище и семинарии. 

Служба священником в ряде городов, настоятелем Владимирского Успенско
го собора. Свидетельства очевидцев об уничтожении древних гробниц. Рес
таврационные работы в соборе. Московское археологическое общество. Дея
тельность И. Е. Забелина в области древнерусского искусства.

5948а. Зилот В. П. Наши художники. — «Дон», 1970, № 1, с. 180—192 
(в публ. Н. Смирнова «В доме Третьякова»),

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Новое о Репине. Л., 1969 (без загл.);
Василий Иванович Суриков. Л.—М., 1977 (без загл.).

Зилоти Вера Павловна (1866—1940), дочь П. М. Третьякова, член Со
вета Третьяковской галереи.

1870—1900-е гг. Художники: Н. К. Бодаревский, В. М. Васнецов,
В. В. Верещагин, Н. Н. Те, Н. Д. Кузнецов, В. Д. Поленов, И. М. Пряниш
ников, И. Ё. Репин, В. И. Суриков. Их внешность, черты характера, отно
шение к музыке, семейная жизнь. Дружба между семьями Толстых и Треть
яковых. Л. Н. Толстой,

5949. Киселев Н. А. Среди передвижников. Воспоминания сына худож
ника. Вступит, статья, общ. ред. и коммент. А. Г. Верещагиной. Л., «Худож
ник РСФСР», 1976. 224 с.; 12 л. ил.

Киселев Николай Александрович (1876—1965), живописец.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях, 

см. № 6093, 6094, 6138, 6142, 6147, 6154, 6202.

5950. Крамской И. Н. Заметки об Артели художников и Товариществе- 
передвижных выставок. — В кн.: Иван Николаевич Крамской. Спб., 1888,. 
с. 683—684.

Об авторе см. № 6099—6106.
1863— 1870. Возникновение Артели художников. Предложение москов

ских художников о соединении с Артелью и создании Товарищества пере
движных художественных выставок.

5951. Мамонтов В. С. Воспоминания о русских художниках. Изд. 2-е. 
М., Изд-во Акад. художеств СССР, 1951. 116 с. с ил. Прил.: Воспоминания 
М. Горького, В. М. Васнецова, К. С. Станиславского; письмо друзей-худож- 
ников к В. М. Васнецову; отрывок из книги Н. В. Поленовой «Абрамцево» 
(М., 1922).

Др. публ. — М., 1950.
Мамонтов Всеволод Саввич (1870—1951), сын мецената С. И. Мамонто

ва, впоследствии сотрудник музея в Абрамцеве.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 5952, 5968, 5970.
5952. Мамонтов В. С. Воспоминания о русских художниках. — В кн.: 

Мамонтов В. С. Воспоминания о русских художниках. Изд. 2-е. М., 1951,. 
с. 13—85.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Мамонтов В. С. Воспоминания о рус
ских художниках. М., 1950. — В журн.: НМ, 1945, № 11/12.
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Др. публ. (отрывки). — В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 1949 (под загл.: 
Репин и семья Мамонтовых); Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках 
и переписке современников. Т. 1. Л., 1971.

Об авторе см. № 5951.
1870—1900-е гг. Жизнь в Абрамцеве. Семья Мамонтовых. Деятели ис

кусства в Абрамцеве: М. М. Антокольский, И. А. Астафьев, В. М. Васнецов, 
М. А. Врубель, К. А. Коровин, Н. Д. Кузнецов, Н. В. Неврев, М. В. Нестеров, 
И. С. Остроухов, В. Д. Поленов, А. В. Прахов, И. Е. Репин, В. А. Серов, 
В. И. Суриков. Их внешность, черты характера, художественная деятельность 
в усадьбе, работы в коллекции С. И. Мамонтова. Приезды в усадьбу 
Л. Н. Толстого, В. С. Серовой, норвежского художника А. Цорна. Люби
тельские спектакли. В тексте — письмо Коровина С. И. Мамонтову.

5953. Мамонтов П. Н. Из воспоминаний. — В кн.: Константин Коровин. 
М„ 1963, с. 174— 175.

Мамонтов Платон Николаевич (ум. 1943), племянник С. И. Мамонтова.
1884. Открытие Частной оперы С. И. Мамонтова в Москве. Мастерская 

художников-декораторов. Посещение мастерской А. П. Чеховым (по рас
сказам В. А. Симова).

5953а. Мамонтовский кружок. — СтУ, 1914, № 23, с. 5—8. В конце тек
ста: С. С.

1878—1893. Частично по рассказам других лиц. Абрамцево, его быт, 
посетители. Ежегодные августовские спектакли. В тексте — перечень спектак
лей с 1878 по 1890 г. с указанием исполнителей, композиторов, художников.

5954. Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. [С предисл. 
В. М. Лобанова и вступит, статьей С. П. Варшавского. С коммент.]. Изд. 5-е. 
Л., «Художник РСФСР», 1964. 365 с.; 57 л. ил. Указ, имен: с. 355—360.

Др. публ. (полностью). — Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 3-е. Л., 1961; Изд. 4-е. 
Л., 1963. Др. публ. (с сокр.).— [Изд. 1-е]. М., 1940.

Минченков Яков Данилович (1871—1938), художник, уполномоченный 
Товарищества передвижных художественных выставок.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 5967, 6016а, 6020, 6045, 6095—6096, 6108, 6123, 6135, 6139, 6143, 6148, 
6161, 6212, 6344.

5954а. Мудрогель Н. А. Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее. 
Воспоминания. Подгот. текста, предисл. и примеч. Е. В. Сильверсан. [Изд. 
2-е, испр.]. Л., «Художник РСФСР», 1966. 206 с. с ил. Примеч.: с. 163—202.

Др. публ. (полностью). — Л., 1962.
Др. публ. (с сокр.). — НМ, 1940, № 7.
Др. публ. (отрывок). — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, днев

никах и переписке современников. Т. 2.Л., 1971.
Мудрогель Николай Андреевич (1868—1942), старший музейный служи

тель Третьяковской галереи.
1870-е гг.— 1940. Детство в доме Третьяковых. Быт семьи. Внешность, 

характер, привычки П. М. Третьякова. Служба автора в Третьяковской га
лерее. Приобретение экспонатов. Посетители. Передача галереи в дар Моск
ве. Отношения Третьякова с художниками. В. В. Верещагин, Н. В. Неврев, 
И. С. Остроухов, В. Г. Перов, И. Е. Репин, К. А. Савицкий, В. А. Серов 
и др. История создания отдельных произведений. Наводнение 1908 г. в Моск
ве. Покушение А. Балашова на картину Репина «Иван Грозный и сын его 
Иван» (1913).

5955. Нестеров М. В. Передвижники. [С коммент.].— В кн.: Нестеров М. В. 
Давние дни. М., 1959, с. 166—168.

Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941.
Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942), живописец.
80—90-е гг. Ежегодные обеды в Петербурге в день открытия очередной 

Передвижной выставки.
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5956. Поленов В. Д. Из воспоминаний. По записям [Д. В. Поленова] 
сына художника. [С коммент.]. — В кн.: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич 
Поленов. М.—Л., 1950, с. 431—445.

Др. публ. — В кн.: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. М .— 
Л., 1948.

Об авторе см. 6158—6169.
• 1860— 1900-е гг. Художественная педагогика П. П. Чистякова, его уче

ники. Профессора Академии художеств и система подготовки художников. 
Отношение к творчеству И. Н. Крамского в семье Поленовых. Сравнение его 
взглядов на теорию и технику живописи со взглядами Чистякова. Работа в 
Риме и Париже (70-е гг.). Путешествие на Восток (1882). Эпизоды знаком
ства с рядом русских художников. Академический устав 1894 г. Утвержде
ние Совета Академии художеств. История строительства Музея изящных 
искусств. Перечень экспонатов, история их поступления в музей.

5957. Прахов Н. А. Страницы прошлого. Очерки-воспоминания о худож
никах. Общ. ред. [и предисл.] В. М. Лобанова. Киев, Изомузгиз, 1958. 309 с. 
с ил.

Прахов Николай Адрианович (1873— 1957), искусствовед, сын А. В. Пра- 
хова.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6026, 6062, 6098, 6165, 6253.

5958. Репин И. Е. Далекое близкое. Под ред. и со вступит, статьей 
К. И. Чуковского. [Коммент. А. Ф. Коростина и Л. К. Чуковской]. Изд. 7-е., 
М., «Искусство», 1964. 512 с.; 28 л. ил. Указ, имен: с. 498—509 1.

Др. публ. (полностью). — Изд. 3-е. М., 1949; Изд. 4-е. М., 1953; Изд.. 
5-е. М., 1960; Изд. 6-е. М., 1961.

Др. публ. (с сокр.). — [Изд. 1-е]. М —Л., 1937; Изд. 2-е. М —Л., 1944; 
М., 1958 (под загл.: Из воспоминаний).

Др. публ. (отрывок).— «Смена», 1950, № 18 (под загл.: Мои восторги)-
Сведения о публ. др. отрывков из кн. см. в ее 1-м, 2-м и 3-м изд... 

(в разделе «Литературные работы и письма И. Е. Репина. Библиогр. ука
затель»).

Об авторе см. № 6171—6249.
1844—1908. Автобиографические очерки и воспоминания о русских ху

дожниках, писателях, критиках. Впечатления детства. Быт в Чугуевском 
военном поселении. Дом и уклад жизни семьи Репиных. Первые опыты в ис
кусстве. Учение у топографов. Чугуевские живописцы: И. М. Бунаков^ 
Л. И. Персанов и др. Отъезд в Петербург, учение в Рисовальной школе Об
щества поощрения художников (1863), в Академии художеств (1864—1871). 
Казнь Д. В. Каракозова (1866). Академическая система художественного об
разования. Профессора и преподаватели. Быт учащихся. Реформы после- 
введения Устава 1859 г. Последствия «Бунта 14-ти». Артель художников: 
организация, быт, причины распада. И. Н. Крамской. Его роль в организа
ции Артели, причины выхода из нее, творчество на разных этапах, смерть- 
и похороны (1887). М. М. Антокольский и отношение к нему В. В. Стасова. 
Работа автора над картинами «Бурлаки на Волге» (1868—1870) и «Славян
ские композиторы» (1871—1872). Встречи с Л. Н. Толстым, работа над его 
портретами, эпизоды его биографии (1880—1907). Эстетические взгляды и 
художественные вкусы автора. Художники Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, 
А. И. Куинджи, В. М. Максимов, В. А. Серов. Философ Вл. С. Соловьев. 
Писатель В. М. Гаршин. Критик В. В. Стасов. В приложении — три очерка, 
дополняющие основной текст: эпизоды детства и юности; работа над карти
ной «Воскрешение дочери Иаира»; сближение с М. М. Антокольским; эпи
зод знакомства с В. М.Гаршиным.

5959. Самарин Ю. Созвездие талантов. — «Искусство», 1961, № 3, с. 66— 
68; № 4, с. 60—64.

1 В книгу включены также «Письма об искусстве» И. Е. Репина, не являю
щиеся воспоминаниями.
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Самарин Юрий, внук С. И. Мамонтова.
1870—1940-е гг. Абрамцевский театральный кружок и его спектакли. 

.Ежегодные собрания в Абрамцеве. Абрамцево в творчестве русских худож
ников. В. М. Васнецов, П. П. Кончаловский, М. В. Нестеров, И. С. Остроу
хое, В. Д. Поленов, В.А.Серов, В. И. Суриков.

5960. Фортунато Е. И. Встречи в пути. [В начале статьи — сведения об 
авторе]. — «Нева», 1957, № 12, с. 173— 180.

Фортунато Евгения Ивановна (р. ок. 1873), писательница.
1880-е гг.— 1916. Встречи с художниками Н. А. Ярошенко, К. Е. Маков

ским, И. И. Шишкиным, композитором П. И. Чайковским, певцами Н. Н. Фиг
нером и Л. В. Собиновым.

А К А Д Е М И Я  Х У Д О Ж Е С Т В

5961. Академия художеств в годы возрождения. 1859—1864 гг. Воспо
минания художника. — PC, 1880, т. 29, № 10, с. 385—416.

Разработка в Академии и Обществе поощрения художников нового уста
ва для Академии художеств. Изменения в составе Совета Академии и мето
дах подготовки художников. Реорганизация Академического музея. Новше
ства в выставочной деятельности. Ремонт здания Академии. «Пятничные ве
чера», художественные среды у князя Г. Г. Гагарина. Конкурс на памятник 
«Тысячелетия России». М. О. Микешин. Сравнительная характеристика 
творчества И. К. Айвазовского и А. П. Боголюбова. Н. Н. Ге и его «Тайная 
вечеря». «Бунт 14-ти» (1863). Работа К. А. Тона в храме Христа Спасителя 
в Москве.

5962. Ге Н. Н. Жизнь художника шестидесятых годов. [Речь, читанная 
в собр. товарищей передвижной выставки 14 февр. 1893 г. С коммент.].— 
В кн.: Николай Николаевич Ге. М., 1978, с. 211—221.

Др. публ. — СевВ, 1893, № 3.
Об авторе см. № 6068—6086.
1850—1871. Обучение в Академии художеств. Система художественного 

образования. Натурщики. Мастерская П. К. Клодта. Русская художествен
ная колония в Риме (конец 50-х гг.). Создание Общества русских художни
ков. Н. П. Шипов. Назначение автора профессором Академии (1863). 
«Бунт 14-ти». Артель художников. Основание Товарищества передвижных 
художественных выставок.

5963. Самокиш Н. С. О времени и о себе. — «Искусство», 1963, № 2, 
с. 63—67; № 3, с. 60—63.

Самокиш Николай Семенович (1860—1944), живописец.
80-е гг. Здание Академии художеств. Профессора, административный со

став. Пребывание автора в Париже.

У Ч И Л И Щ Е  Ж И В О П И С И ,  В А Я Н И Я  И З О Д Ч Е С Т В А  
(М о ск в а )  1

5964. Перов В. Г. Генерал Самсонов. [С коммент.]. — В кн.: Перов В. Г. 
Рассказы художника. М., 1960, с. 86—96.

Др. публ. — ХЖ, 1881, т. 1, № 3.
Об авторе см. № 6151—6155.
50-е гг. Приезды в Училище живописи и ваяния мецената генерала 

Самсонова. Приобретение им рисунков учеников Училища.
5964а. Перов В. Г. Наши учителя. [С коммент.]. — В кн.: Перов В. Г. 

Рассказы художника. М., 1960, с. 97—151.
Др. публ. (полностью). — В кн.: В. Г. Перов. М., 1934.

1 До 1865 г. — Училище живописи и ваяния. 
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Др. публ. (отрывки). — ХЖ, Л881, т. 1, № 3.
Об авторе см. № 6151—6155.
50-е гг. Преподаватели Училища живописи и ваяния С. К. Зарянко, 

А. И. Мокрицкий, М. И. Скотти. Их художественные взгляды, система пре
подавания, ученики.

РИСОВАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
5965. Лаврентьева С. И. С.-Петербургская рисовальная школа в воспо

минаниях одной из ее учениц. 1862—1876. — PC, 1889, т. 64, N° 11, с. 449— 
474.

Лаврентьева Софья Ивановна (р. 1836), график, детская писательница, 
журналистка.

Поступление в школу. Директор М. В. Дьяконов. Надзирательница 
Е. И. Вернер. И. Н. Крамской и другие преподаватели. Система художест
венного воспитания. Ученические воскресные вечера. Отношение петербург
ских художников к картине Н. Н. Ге «Тайная вечеря».

5966. Мурашко Н. И. Воспоминания старого учителя. [Вып. 1—4]. Киев, 
тип. С. В. Кульженко, 1907—? 240 с. с ил.; 2 л. портр., 39 л. ил. (Киевская 
рисовальная школа. 1875—1901).

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Врубель. Изд. 2-е. Л .—М., 1976.
Мурашко Николай Иванович (1844—1909), живописец, педагог, основа

тель Рисовальной школы.
Конец 1850-х гг. — 1909. Обучение рисованию в Киеве до открытия шко

лы. Основание Рисовальной школы (1875) и роль мецената И. Н. Терещенко 
в ее создании. Условия приема, финансовые основы, система преподавания, 
выставки. Преподаватели: М. А. Врубель, Н. Н. Ге, В. А. Серов и др. Состав 
учащихся. Посещение школы И. Е. Репиным (1881). Школьные журналы, 
спектакли, рисовальные «субботы». Реставрация Кирилловской церкви при 
участии Врубеля. Его жизнь в семье автора (начало 80-х гг.). Художест
венные выставки в Киеве. В тексте — сообщение сына автора о смерти 
Н. И. Мурашко и его похоронах.

PERSONALIA

Меценаты и коллекционеры

5967. Минченков Я. Д. Меценаты искусства и коллекционеры. (С ком- 
мент.).— В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. 
Л., 1964, с. 292—317; 1 л. портр.

Др. публ.— В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 
2-е. Л., 1959 и в др. изд. этой кн.: Изд. 3-е. Л., 1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Об авторе см. № 5954.
1890—1910-е гг. Александр III и Николай II как меценаты. Московские 

коллекционеры: П. М. Третьяков (по рассказу художника Н. Н. Дубровско
го), В. П. Минин, И. П. Свешников, М. Т. Соловьев, И. Е. Цветков и др. 
«Народные выставки» Товарищества передвижников (1904—1911).

Мамонтов Савва Иванович (1841—1918), 
промышленник, директор Ярославской железной дороги

5968. Васнецов В. М. Воспоминания о Савве Ивановиче Мамонтове. — 
В кн.: Мамонтов В. С. Воспоминания о русских художниках. Изд. 2-е. М., 
1951, с. 99—109.

Др. публ. — В кн.: Мамонтов В. С. Воспоминания о русских художни
ках. М., 1950.

Об авторе см. № 6025—6026а.
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1878—1918. Знакомство с Мамонтовым. Разносторонность его художест
венных интересов. Домашние спектакли в Абрамцеве. Частная опера. Работа 
автора над декорациями к «Снегурочке» и «Русалке».

5969. Коровин К. А. С. И. Мамонтов. — В кн.: Константин Коровин вспо
минает... М., 1971, с. 234—256.

Коровин Константин Алексеевич (1861— 1939), живописец, театральный 
художник.

1882—1918. Открытие частной оперы Мамонтова в Москве. Эпизоды из 
биографии Мамонтова. Его отношение к постановочной части спектакля, ак
терам, художникам. Работа автора над декорациями к постановкам в Част
ной опере и Мариинском театре в Петербурге.

5970. Станиславский К. С. Воспоминания о С. И. Мамонтове. — Собр: 
соч. Т. 6. М., 1959, с. 96—103.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Мамонтов В. С. Воспоминания о рус
ских художниках. М., 1950; Мамонтов В. С. Воспоминания о русских худож
никах. Изд. 2-е. М., 1951.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Константин Коровин. М., 1963.
Станиславский (наст, фамилия Алексеев) Константин Сергеевич (1863— 

1938), режиссер.
1870—1910-е гг. Дружба родителей автора с Мамонтовым. Отдельные 

эпизоды его жизни. Мамонтовские литературные вечера и спектакли. Частная: 
опера.

Третьяков Павел Михайлович (1832—1898), 
московский промышленник, основатель Третьяковской галереи

5971. Боткина А. П. [Павел Михайлович Третьяков]. Его характер. 
[С коммент.]. — В кн.: Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни 
и искусстве. Изд. 2-е. М., 1960, гл. 13, с. 258—277 с ил.

Др. публ. — В кн.: Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни 
и искусстве. М., 1951 (гл. 13).

Об авторе см. № 5204.
70—90-е гг. Внешность, привычки, образ жизни Третьякова. Его взгляды 

на воспитание детей. Замужество В. П. Третьяковой (Зилоти). Третьяков 
как благотворитель. В тексте — его письмо автору.

5973. К воспоминаниям о Павле Михайловиче Третьякове. — ДЧ, 1899,. 
ч. 1, № 3, с. 540—543.

Автор — прихожанин Николо-Толмачевского прихода в Москве.
80—90-е гг. Участие Третьякова в собраниях по делам храма и прихода-
5974. Нестеров М. В. П. М. Третьяков. [С коммент.]. — В кн.: Несте

ров М. В. Давние дни. М., 1959, с. 150—163.
Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941.
Об авторе см. № 5955.
1888—1898. Личность Третьякова. Его характеристика как коллекционе

ра. Приобретение Третьяковым картин Нестерова «Пустынник» и «Видение 
отроку Варфоломею». Передача автором галерее цикла работ из жизни Сер
гия Радонежского. В тексте — письмо Третьякова к автору.

5975. Полевой П. Н. Памяти Третьякова. — ИВ, 1899, т. 75, № 3, с. 945—
950.

Об авторе см. N° 5389.
1870-е гг.— 1898. Внешность и характер П. М. Третьякова. Третьяков 

как меценат. Его связь с передвижниками. Методы пополнения галереи.
5976. Шумов П. С. Из воспоминаний о Павле Михайловиче Третьякове.— 

ДЧ, 1899, ч. 1, № 2, с. 379—383.
Автор — приходский священник в Москве.
1832—1898. История дома Третьяковых. М. 3. Третьяков — отец 

П. М. Третьякова — и его система воспитания. Помощь П. М. Третьякова 
церкви своего прихода и церковно-приходской школе. Последние часы жизни.
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Искусствоведы
См. также № 5462, 5618, 5792—5799, 5940

Прахов Адриан Викторович (1846—1916), 
археолог, историк искусства, профессор Петербургского 

и Киевского университетов

5977. Нестеров М. В. Памяти А. В. Прахова. [С коммент.]. — В кн.: Не
стеров М. В. Давние дни. М., 1959, с. 310—313.

Об авторе см. 5955.
1880—1890-е гг., 1916. Роль Прахова в разработке интерьера Владимир* 

ского собора в Киеве. Приглашение им В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 
автора для работы над фресками и иконами. Отношение Прахова к искус
ству и художественной молодежи.

5978. Репин И. Е. [О братьях Праховых]. — В кн.: Новое о Репине. JL, 
1969, с. 33.

Об авторе см. № 6171—6249.
1862—1890-е гг. Пребывание братьев А. В. и М. В. Праховых в Петров 

павловской крепости (по рассказам). Лекции А. В. Прахова в Петербург
ском университете и Академии художеств. История портрета М. В. Прахова.

Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895), 
сенатор, юрист, историк гравюры, коллекционер

См. также № 2707

5979. Бычков А. Ф. Д. А. Ровинский и имп. Публичная библиотека. — 
В кн.: Публичное собрание имп. Академии наук в память ее почетного члена 
Дмитрия Александровича Ровинского 10-го декабря 1895 года. Спб., 1896̂  
с. 98—104. То же. Отд. отт. Спб., 1896.

Об авторе см. № 5368.
Начало 1850-х гг. — 1895. Занятия Ровинского в Публичной библиотеке. 

Отношение к нему сотрудников. Его дары библиотеке.
5980. Веселовский К. С. Ровинский и Рембрандт. — В кн.: Публичное 

собрание ими. Академии наук в память ее почетного члена Дмитрия Алек
сандровича Ровинского 10-го декабря 1895 года. Спб., 1896, с. 105—112.

Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1896.
Об авторе см. № 5647.
1870-е гг.— 1890. Характеристика Д. А. Ровинского как коллекционера 

(по личным воспоминаниям). Собирание им гравюр Рембрандта.
5981. Забелин И. Е. Воспоминание о Д. А. Ровинском. — В кн.: Публич

ное собрание имп. Академии наук в память ее почетного члена Дмитрия 
Александровича Ровинского 10-го декабря 1895 года. Спб., 1896, с. 3—16.

Забелин Иван Егорович (1820—1909), историк и археолог.
1844—1895. Знакомство с Ровинским в Москве. Совместные научные 

экскурсии. Исследования Ровинского по истории русского иконописания, его 
сотрудничество в «Отечественных записках». Дача Ровинского на реке Се
тунь под Москвой. В тексте — письмо Ровинского автору.

5982. Кони А. Ф. Дмитрий Александрович Ровинский (1824—1895). 
(С коммент.]. — Собр. соч. В 8-ми т. Т. 5. М., 1968, с. 5—109.

Обзор публ.: с. 424.
Об авторе см. № 5192.
1844—1895. Частично по рассказам Ровинского. Его служебная деятель

ность, роль в осуществлении судебной реформы. Образ жизни, привычки, 
нравственные качества Ровинского.
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5983. Стасов В. В. Воспоминания товарища о Д. А. Ровннском.— В кн.: 
Публичное собрание ими. Академии наук в память ее почетного члена 
Дмитрия Александровича Ровинского 10-го декабря 1895 года. Спб., 1896* 
с. 17—38. То же. Отд. отт. Спб., 1896.

Об авторе см. № 5984—6003.
1830-е гг.—1890. Учение вместе с Ровинским в Училище правоведения. 

Характер, друзья, образ жизни Ровинского, его взаимоотношения с отцом. 
Переезд Ровинского в Москву (1844), служба в Сенате. Начало занятий ис
кусствоведением и собирательством, связи с М. П. Погодиным и И. Е. За
белиным. Рассмотрение автором по поручению Академии наук сочинений 
Ровинского «О русском гравировании» (1858) и «Русские граверы» (1864). 
Чествование Ровинского группой друзей (1890).

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), 
музыкальный и художественный критик, историк искусства

5984. Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Сборник воспоми
наний. [Вступит, статья С. А. Венгерова. Библиогр. сост. Л. Н. Яковлевой]. 
Спб., типолит. «Энергия», [1908]. 345 с. разд. паг. с ил.; 15 л. ил. Прил.: 
Список трудов В. В. Стасова.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 5986, 5989—5993, 5995—5997, 6000—6002.

5985. Асафьев Б. В. Из моих записок о Стасове — слушателе русской 
музыки. (Глинка и Бородин). — Избр. труды. Т. 3. М., 1954, с. 258—268; 
1 л. портр.

Др. публ. — В кн.: Владимир Васильевич Стасов. М.—Л., 1949. — В 
журн.: СовМ, 1954, № 8, 11 (под загл.: Встречи и раздумья).

Асафьев Борис Владимирович (1884—1940), историк музыки и музыкаль
ный критик.

1903—1906. Знакомство со Стасовым. Его музыкальные вкусы, выска
зывания о М. И. Глинке, рассказы о помощи А. П. Бородину в работе над 
оперой «Князь Игорь».

5986. Бем Е. М. Мое знакомство с В. В. Стасовым. — В кн.: Незабвен
ному Владимиру Васильевичу Стасову. Спб., 1908, с. 59—61 с ил. (паг. 2-я).

Бем (урожд. Эндаурова) Елизавета Меркурьевна (1843—1914), график.
1880—1900-е гг. Дружба со Стасовым, его участие в творческих замыс

лах автора. В тексте — выдержки из писем Стасова к автору.
5987. Боцяновский В. Ф. Памяти В. В. Стасова. — ЖИ, 1923, № 23* 

с. 10—11.
Боцяновский Владимир Феофилактович (1869— 1943), историк, критик 

и драматург.
1890—1900-е гг. Встречи со Стасовым в Публичной библиотеке. Стасов 

как идеолог передвижничества.
5988. Гинцбург И. Я. В. В. Стасов [С коммент.].—В кн.: Гинцбург И. Я. 

Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964, с. 130—134.
Др. публ. — В кн.: Гинцбург И. Я. Из прошлого. Л., 1924.
Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939), скульптор.
1870-е гг.— 1906. Знакомство со Стасовым. Его внешность. Помощь на

чинающим музыкантам и художникам. Стасов об А. К. Глазунове 
и Ф. И. Шаляпине.

5989. Гинцбург-Аршон Б. Мое последнее свидание с В. В. Стасовым.— 
В кн.: Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Спб., [1908], с. 82— 
84 (паг. 2-я).

Гинцбург-Аршон Берта, педагог в Двинеке (Витебская губерния).
Апр. 1906. Встречи со Стасовым в Петербурге. Его отношение к лицам 

еврейской национальности.
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5990. Горький А. М. О Стасове. — Собр. соч. Т. 10. М., 1951, с. 203—206.
Др. публ. — В кн.: Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Спб.,

{1908]; Владимир Васильевич Стасов. М.—Л., 1949.
Горький (наст, фамилия Пешков) Алексей Максимович (1868—1936), пи

сатель.
1900-е гг. Беседы со Стасовым об искусстве и политике.
5991. Гриневская И. А. Из бесед с В. В. Стасовым. — В кн.: Незабвен

ному Владимиру Васильевичу Стасову. Спб., [1908], с. 216—220 (паг. 2-я).
Гриневская Изабелла Аркадьевна (1864—1944), писательница.
1896—1903. Помощь Стасова автору. Беседы с ним о религии. В тексте — 

письмо Стасова к автору.
5992. Давыдова С. А. Мои воспоминания о Владимире Васильевиче Ста

сове.— В кн.: Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Спб., [1908], 
с. 85—145 (паг. 2-я).

Давыдова Софья Александровна (р. 1842), исследовательница русского 
кружевного ремесла.

1879— 1906. Знакомство со Стасовым в Публичной библиотеке. Его по
мощь автору в подготовке и издании трудов по истории русского кружева. 
Взаимоотношения Стасова с искусствоведом В. А. Прохоровым. В тексте — 
письма Стасова к автору, список печатных работ С. А. Давыдовой.

5993. Кларк Н. П. Вечно юный. — В кн.: Незабвенному Владимиру Ва
сильевичу Стасову. Спб., [1908], с. 221—227 (паг. 2-я).

Кларк Надежда, знакомая В. В. Стасова.
1900-е гг. Характеристика Стасова как человека и художественного кри

тика по личным воспоминаниям. Его отношение к Л. Н. Толстому. Посеще
ние могилы Стасова (1907).

5994. Медведева-Петросян С. В. Воспоминания о моем деде. — В кн.: 
Владимир Васильевич Стасов. М.—Л., 1949, с. 89—95.

Конец 1880-х гг. — 1906. Квартира Стасовых, образ их жизни. Стасов- 
ские «воскресенья» и их посетители. Внешний облик Стасова. Его обществен
ная позиция, литературные и музыкальные вкусы, отношение к родным и 
друзьям. Празднование его 70-летия (1894). Болезнь и смерть.

5995. Ньюмарч Р. Воспоминания приятельницы-англичанки. — В кн.: 
Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Спб., [1908], с. 77—80 (паг. 
2-я).

Ныомарч Роза, музыкальный и художественный критик.
1896—1901. Переписка с В. В. Стасовым. Встречи с ним в Петербурге и 

Лондоне. Вечера в его семье.
5996. Померанцева-Фроленко А. М. Воспоминания о Владимире Василье

виче Стасове. — В кн.: Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Спб., 
[1908], с. 190—200 (паг. 2-я).

Померанцева-Фроленко Анна Михайловна, общественный деятель.
1890-с гг.— 1906. Воскресные собрания у Н. В. Стасовой. Знакомство с 

В. В. Стасовым, дальнейшие встречи и переписка с ним. В тексте — отрывки 
из писем Стасова к автору.

5997. Радлов Э. Л. К психологии В. В. Стасова. — В кн.: Незабвенному 
Владимиру Васильевичу Стасову. Спб., [1908], с. 181 —184 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 5773.
1880— 1906. Поступление автора на службу в Публичную библиотеку. 

Р. Р. Минцлов и другие библиотекари. Деятельность Стасова в художест
венном отделе библиотеки. Его личные качества, эстетические взгляды, осо
бенности мировоззрения.

5998. Римский-Корсаков В. Н. Юмор В. В. Стасова. (По воспоминаниям 
и письмам). — В кн.: Владимир Васильевич Стасов. М.—Л., 1949, с. 74—80.

Римский-Корсаков Владимир Николаевич, скрипач, сын композитора 
Н. А. Римского-Корсакова.
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1890-е гг. — 1906. Манера разговора и литературный стиль Стасова. 
Свойства его юмора. Смерть и похороны.

5999. Стасова Е. Д. Владимир Стасов. Воспоминания. — В кн.: Владимир 
Васильевич Стасов. М.—Л., 1949, с. 81—88.

Др. публ. (отрывок). — СовМ, 1949, № 1.
Стасова Елена Дмитриевна (1873—1966), племянница В. В. Стасова.
1882—1906. Семья автора. Черты характера Стасова. Его отношение к 

молодежи, художественные и музыкальные вкусы, помощь деятелям куль
туры. Эпизоды его жизни. Болезнь и смерть.

6000. Тарханова-Антокольская Е. П. Несколько слов о В. В. Стасове: — 
В кн.: Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Спб., [1908], с. 201 — 
215 (паг. 2-я). В конце текста: Е. П. Тарханова.

Тарханова-Антокольская Елена Павловна (1868—1932), княгиня, скуль
птор, племянница М. М. Антокольского.

1880-е гг. — 1906. Частично по рассказам В. В. Стасова и А. Ф. Кони. 
Воскресные вечера у Стасовых. Отношение В. В. Стасова к И. Е. Репину, 
М. М. Антокольскому, Л. Н. Толстому. Работа Репина над портретами Ста
сова. В тексте — выдержки из писем Стасова к автору.

6001. Толстой И. И. Цельная личность. — В кн.: Незабвенному Владими
ру Васильевичу Стасову. Спб., [1908], с. 16—25 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 5607.
1890-е гг.— 1906. Критический метод Стасова, черты его характера, от

ношение к идее национальности в искусстве.
6002. Фидлер Ф. Ф. Стасовская дача. (Страница воспоминаний о Влад. 

Вас. Стасове). — В кн.: Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Спб., 
[1908], с. 286—289 с ил. (паг. 2-я).

Фидлер Федор Федорович (1859—1917), литератор, коллекционер.
1906—1908. Встречи со Стасовым на его даче в Парголове под Петер

бургом. Внешность Стасова. Открытие мемориальной доски на даче (1908).
6003. Энгель Ю. Д. Памяти В. В. Стасова. — РМГ, 1907, № 41, стб. 

893—898; № 42, стб. 927—931.
Энгель Юлий Дмитриевич (1868—1927), музыковед.
1901 — 1904. Роль работ Стасова в формировании мировоззрения автора. 

Знакомство с ним в Публичной библиотеке. Внешность, черты характера 
Стасова, его отношение к еврейскому фольклору. В тексте — выдержка из 
письма Стасова к автору о П. И. Чайковском.

Усов Сергей Алексеевич (1827—1886), 
зоолог, археолог, искусствовед, профессор Московского университета

См. № 4955—4962

Архитекторы. Художники

6004. Шемякин М. Ф. Мои учителя. — ЮХ, 1939, № 7, 3-я с. обл. 
Шемякин Михаил Федорович (1875—1944), художник и педагог.
Конец XIX в. Художники: А. Е. Архипов, А. Ашбе, С. А. Коровин,

В. Д. Поленов, И. М. Прянишников, В. А. Серов.

Аган Александр Алексеевич (1817—1875), график

6005. Клодт М. П. Из доброго старого времени. — В кн.: Нечто из арти
стического мира. Спб., 1895, с. 239—240.

Об авторе см. № 6096.
Начало 50-х гг. Жизнь братьев А. А. и В. А. Агиных на квартире у 

скульптора А. Н. Беляева в Петербурге. Обстановка квартиры.
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Айвазовский Иван Константинович (1817—1900), 
живописец

6006. Галабутский Ю. А. И. К. Айвазовский в Феодосии (1886—1897).— 
ИВ, 1904, т. 97, № 8, с. 525—536.

Галабутский Юрий (Георгий) Андреевич, преподаватель Феодосийской 
гимназии, почетным попечителем которой был Айвазовский.

1886—1900. Роль Айвазовского в общественной жизни Феодосии. Его 
дом и домашний уклад, последние месяцы жизни.

6007. Кузьмин Н. Н. Воспоминания о профессоре И. К. Айвазовском. — 
«Свет», 1901, т. 4, с. 5— 12; т. 5, с. 1—20 (везде — паг. 3-я).

Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1901.
Кузьмин Николай Николаевич, писатель.
1817—1899. Биография, написанная по рассказам Айвазовского. Генеало

гические сведения. Детство Айвазовского в Феодосии. Поступление в Акаде
мию художеств (1833). Знакомство с И. А. Крыловым, А. С. Пушкиным. 
Кружок К. П. Брюллова. Академическая выставка 1836 г. Плавание с 
Н. Н. Раевским по Черному морю (1838). Поездка в Италию (40-е гг.), 
знакомство с Н. В. Гоголем и А. А. Ивановым. Николай I о работах Айва
зовского. Салон А. В. Гейне (Самойловой) в Петербурге. Картины Айвазов
ского, посвященные Пушкину (80—90-е гг.). В тексте — выдержки из авто
биографических писем Айвазовского к автору.

6008. Рымаренко С. А. Воспоминания о моем знакомстве с Иваном Кон
стантиновичем Айвазовским. Харьков, 1865. 21 с. [Прибавл. к «Харьк. губ. 
ведомостям»].

1854—1864. Отъезд Айвазовского из Феодосии в Харьков, а затем в 
имение В. А. Квитко — Основу, работы второй половины 50-х гг. Посеще
ние автором имения Айвазовского Шах-Мамай в Крыму (1857). Встречи в 
Петербурге (1861). Персональная выставка в петербургской квартире Айва
зовского. В тексте — статья Н. Дмитриева в газете «Голос» (И дек. 1864), 
посвященная Айвазовскому.

Алексеев Александр Ипатьевич (р. 1842), 
живописец

6008а. Брешко-Брешковский Н. Н. Новый год и старые воспоминания. — 
«Звезда», 1903, № 5, с. 68—71.

Брешко-Брешковский Николай Николаевич (р. 1874), писатель и худо
жественный критик.

Вторая половина 1870-х гг., 1903. Визит к А. И. Алексееву. Его расска
зы о годах учения в Париже и Италии, о жизни русских художников за гра
ницей, о знакомстве с И. С. Тургеневым.

Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902), 
скульптор

6009. Антокольский М. М. Из автобиографии. — В кн.: Марк Матвеевич 
Антокольский. Спб. — М., 1905, с. 899—956.

Др. публ. — BE, 1887, кн. 9/10.
1862—1871. Приезд в Петербург, поступление в Академию художеств. 

Профессора и преподаватели. Скульптурный класс. Занятия в мастерской 
Н. С. Пименова. Материальное положение. Работа над статуей Ивана Гроз
ного (1869—1870). Осмотр скульптуры Александром II, И. С. Тургеневым, 
В. В. Стасовым. Присуждение звания академика (1871). Дружба с И. Е. Ре
пиным, с семьями Праховых и Серовых. Похороны А. Н. Серова. Болезнь 
автора, отъезд в Италию.

6010. Александров Н. А. Из воспоминаний о М. М. Антокольском.— 
«Почтальон», 1902, № 7, стб. 425—428.

Об авторе см. № 5945.
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70-е гг. Критика о работе Антокольского «Иван Грозный». Посещение 
мастерской скульптора Александром II и вел. кн. Марией Николаевной. 
Отношение художников к Антокольскому. Его роль в судьбе скульптора 
И. Я* Гинцбурга.

6011. Гинцбург И. Я. Два друга. М. М. Антокольский и И. Е. Репин. 
[С коммент.]. — В кн.: Гинцбург И. Я. Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964, 
с. 98—102.

Сведения о др. публ.: с. 238.
Об авторе см. № 5988.
1871—1900-е гг. Дружба Антокольского с Репиным. Их человеческие 

качества, эпизоды биографии.
6012. Гинцбург И. Я. Последние дни жизни и смерть М . М. Антоколь

ского.— В кн.: Марк Матвеевич Антокольский. Спб. — М., 1905, с. XXXVI— 
XLIX.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Гинцбург И. Я. Из прошлого. Л., 1924 
(под загл.: Смерть Антокольского).

Об авторе см. № 5988.
Июнь — июль 1902. Приезд автора в Германию. Последние дни жизни 

Антокольского в Гомбурге (Бад-Хомбург). Следование траурного вагона с 
прахом скульптора по России.

6013. Гинцбург И. Я- Статуя Ивана Грозного. [С коммент.]. — В кн.: 
Гинцбург И. Я- Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964, с. 94—98.

Др. публ. — «Искусство», 1936, № 2.
Об авторе см. № 5988.
1870— 1871. Жизнь в Петербурге, в мастерской М. М. Антокольского. Его 

работа над образом Ивана Грозного. Посещение мастерской скульптора 
Александром II. Присуждение Антокольскому звания академика Академии 
художеств.

6014. Савицкий К. А. Воспоминания об М. М. Антокольском. — В кн.: 
Мастера искусства об искусстве. Т. 6. М., 1969, с. 520—521.

Савицкий Константин Аполлонович (1844—1905), живописец.
Конец 1860-х гг. — 1870. Советы Антокольского автору — студенту Ака

демии художеств. Работа скульптора над статуей Ивана Грозного.

Башкирцева Мария Константиновна (1860—1884), 
живописец

6015. Башкирцева М. К. Дневник Марии Башкирцевой. Пер. [с франц.] 
под ред. Л. Я. Гуревич. С предисл. У. Э. Гладстона. Изд. 3-е. Пг.—М., 
М. О. Вольф, 1916. 543 с. с ил.

Др, публ. (полностью). — Спб., 1893 [два изд.]; Спб., 1901; Спб., 1902; 
Изд. 2-е. Спб., 1910. — В журн.: СевВ, 1892, № 1—12.

Др. публ. (с сокр.). — Спб., 1889 (под загл.: Из дневника Марии Баш
кирцевой).

6015а. Башкирцева М. К. Неизданный дневник Марии Башкирцевой и пе
реписка с Гюи де Мопассаном. Пер. с франц. под ред. [и с предисл.] М. Гель- 
рота. [Б. м.], «Джалита», 1904. [2], XXX, 251 с.; факс.; 4 л. ил.

60156. Башкирцева М. К. Новый дневник. Неизданная часть. (1873— 
1§76). Пер. с франц. Р. Маркович. Спб., т-во «Хронос», 1911. 32 с. (Б-чка 
изд-ва «Хронос». Прил. к журн. «За 7 дней», 1911, № 22).

[К № 6015—60156].
1873—1884. Родители и родственники. Семейный уклад и семейное воспи

тание. Быт богатого поместного дворянства Полтавской губернии. Имение 
Кочубеев Диканька. Художественные вкусы автора. Занятия наукой и ис
кусством. Личная жизнь. Размышления об этических и нравственных пробле
мах, литературе и искусстве. Описание Москвы и Петербурга. Жизнь в Ита
лии, поездка в Испанию. Учение в Париже в мастерских Бастьен-Лепажа и 
Сен-Марсо. Творческие замыслы. Отзывы о работах автора во французской
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прессе. Э. Золя. Реакция на события русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
в Западной Европе.

6016. Коппэ Ф. Франсуа Коппэ о Марии Башкирцевой. — В кн.: Башкир
цева М. К. Из дневника Марии Башкирцевой. Спб., 1889, с. 1—4.

Коппэ Франсуа Эдуард Жоакен (1842—1908), французский писатель. 
1884—1885. Башкирцева в Париже. Ее мастерская.

Беггров Александр Карлович (1841—1914), 
живописец

6016а. Минченков Я. Д. Беггров Александр Карлович. [С коммент.].— 
В кн.: Минченков Я- Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, 
с. 108— 113; 2 л. ил., портр.

Др публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[Изд. 1-е]. М., 1940 и в др. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 3-е. Л., 
1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Об авторе см. № 5954.
1890-е гг.— 1914. Личность Беггрова. Его участие в передвижных вмстав- 

ках. Дом художника в Гатчине. Беггров как садовод и кулинар. Последние 
годы жизни, самоубийство.

Безперчий Дмитрий Иванович (1825—1913),
живописец, педагог

См. также № 4360

6017. Агафонов Е. Воспоминания художника Е. Агафонова. — В кн.: 
Гордеев Д. П. Материалы для художественной летописи г. Харькова. Харь
ков, 1914, с. 13.

1913. Похороны Д. И. Безперчего. Его характеристика.

Бенуа Альберт Николаевич (1862—1936),
живописец

6018. Бенуа А. Н. Альберт Бенуа. — В кн.: Александр Бенуа размышля
ет... М., 1968, с. 251—260.

Об авторе см. № 6179.
70—90-е гг. Отношение автора к старшему брату Альберту. Альберт 

Бенуа как акварелист, архитектор, пианист-любитель. Художественная куль
тура Петербурга 80—90-х гг.

Боголюбов Алексей Петрович (1824—1896), 
живописец

6019. Боголюбов А. П. Записки моряка-художника. 1856—1857.— PC, 
1888, т. 60, № 11, с. 371—386.

Пребывание за границей, в основном в Турции. Работы этого периода.

Брюллов Павел Александрович (1840—1914), 
живописец

6020. Минченков Я. Д. Брюллов Павел Александрович. [С коммент.]. — 
В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, 
с. 87—96; 2 л. ил., портр.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[Изд 1-е]. М., 1940 и в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 3-е. Л., 
1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Об авторе см. № 5954.
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1890-е гг. — 1914. Характер, манера поведения, музыкальные интересы 
Брюллова. Его поездка в Германию (по рассказу художника Е. Е. Волкова). 
Брюллов как казначей Общества передвижных выставок и хранитель Рус
ского музея. Болезнь и смерть художника.

Бунаков Иван Михайлович, 
живописец

6021. Репин И. Е. Об И. М. Бунакове. — В кн.: Новое о Репине. Л., 
1969, с. 30—32.

Об авторе см. № 6171—6249.
1850-е гг.— 1866. Живописные мастерские Чугуевского военного поселе

ния. Перечень чугуевских живописцев. Семья Бунаковых. И. М. Бунаков как 
художник. Его отдельные портретные работы. Портрет И. М. Бунакова кис
ти автора.

Быковский Константин Михайлович (1841—1905), 
архитектор, председатель Общества любителей художеств 

и Архитектурного общества

6022. Быковский Н. М. Константин Михайлович Быковский. Воспомина
ния и биогр. очерк. — ДревностиДП, 1907, т. 1, с. I—XXI.

Быковский Николай Михайлович (1834—1917), живописец, брат 
К- М. Быковского.

1841—1905. Сведения о семье. Детство К. М. Быковского. Отъезд за гра
ницу (1858). Учение в Академии художеств у А. М. Горностаева и Н. Л. Бе
нуа. Кружок Горностаевых. Постройки К. М. Быковского, его участие в 
устройстве съездов русских архитекторов, реставраторская и преподаватель
ская деятельность. В тексте — выдержки из воспоминаний Быковского.

6023. Никитин Н. П. Воспоминания о К. М. Быковском. — ДревностиДП, 
1907, т. 1, с. XXII—XXIV.

Конец 50-х—90-е гг. Заграничная поездка семьи Быковских. Участие Бы
ковского в работе Московского архитектурного общества и Общества древ
нерусского искусства.

6024. Соловьев С. И. Некоторые данные о деятельности К- М. Быковско
го. — ДревностиДП, 1907, т. 1, с. XXIX—XXXIII.

Соловьев Сергей Иустинович (1839—1912), архитектор, ученик Быков
ского.

1841—1905. Частично по дневникам и рассказам Быковского. Биографи
ческие сведения о Быковском. Его педагогическая деятельность в Училище 
живописи, ваяния и зодчества, участие в разработке нового устава Училища. 
Архитектурное творчество. Быковский как общественный деятель.

Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926), 
живописец, рисовальщик

6025. Нестеров М. В. В. М. Васнецов. [С коммент.]. — В ки.: Несте
ров М. В. Давние дни. М., 1959, с. 89—99.

Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941.
Об авторе см. № 5955.
1880 — конец 1890-х гг. Переход Васнецова от жанровой к исторической 

и сказочной тематике. Отношение художников к его творчеству. Участие ав
тора в росписи Владимирского' собора в Киеве вместе с Васнецовым. Образ 
его жизни, личные качества. А. В. Прахов.

6026. Прахов Н. А. Виктор Михайлович Васнецов. — В кн.: Прахов Н. А. 
Страницы прошлого. Киев, 1958, с. 46—88 с ил.; 1 л. ил., портр.

Об авторе см. № 5957.
1850-е гг.— 1926. Биография художника, написанная по его рассказам 

и рассказам отца автора — А. В. Прахова, и личные воспоминания о нем
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(с 1880-х гг.). Детство Васнецова в семье священника. Знакомство в Вятке 
с ссыльным польским художником Э. Андриолли. Отказ от духовной карь
еры, поступление в Академию художеств. Жизнь в Париже. Женитьба. Р а
бота над картиной «Каменный век» для Исторического музея в Москве, над 
росписью Владимирского собора в Киеве. Дружба с семьей Праховых. Вы
ставки киевских художников. П. А. Сведомский.

6026а. Стасов В. В. Виктор Михайлович Васнецов и его работы.— В кн.: 
Стасов В. В. Статьи и заметки, не вошедшие в собрание сочинений. Т. 2, 
М., 1954, с. 154—220.

Др. публ. — ИХП, 1898, Кя 1/2, 3.
Об авторе см. № 5984—6003.
1869—1897. Занятия М. М. Антокольского, А. А. Иванова, М. О. Мике- 

шина в Публичной библиотеке. Отношение автора к Антокольскому. Знаком
ство в мастерской Антокольского с В. М. Васнецовым, И. Е. Репиным, 
Г. И. Семирадским. Биография Васнецова (по рассказам). Его высказывания 
о жанровой и исторической живописи. Работы в Абрамцеве. П. П. Чистяков 
о Васнецове. С. И. Мамонтов и Мамонтовский кружок.

Верещагин Василий Васильевич (1842—1904), 
живописец, рисовальщик

6027. Верещагин В. В. Детство и отрочество художника В. В. Вереща
гина. В 2-х т. Т. 1. Деревня. — Корпус. — Рисовальная школа. М., типолит. 
т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1895. [4], 315 с.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Верещагин В. В. Очерки, наброски, воспо
минания. Спб., 1883 (под загл.: Воспоминания детства. 1848—1849).

1842—1860. Детство. Семья. Быт и нравы поместного дворянства Воло
годской губернии. Первое знакомство с искусством. Учение в Александров
ском малолетнем кадетском корпусе в Царском Селе (1850—1853) и Мор
ском кадетском корпусе в Петербурге (1853—1860): система воспитания, 
воспитатели и преподаватели, надзиратели. Характеристика Николая I. З а 
нятия рисованием в семье архитектора А. П. Кожевникова. Плавание гар
демарином на фрегате «Камчатка» во Францию (1858). Занятия в петер
бургской Рисовальной школе Общества поощрения художников. Система 
преподавания. Посещения Эрмитажа. Художественные вкусы автора.

6028. Верещагин В. В. Листки из записной книжки художника. М., ти
полит. И. Н. Кушнерев и К0, 1898. 150 с.

Др. публ. (полностью). — ИХП, 1899, № 4/5, 7/8, 11—12; 1900, № 11.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Булгаков Ф. И. Василий Васильевич 

Верещагин и его произведения. Спб., 1896 (под загл.: Реализм); Булга
ков Ф. И. Верещагин и его произведения. Спб., 1905 (под загл.: Реализм); 
Братская помощь пострадавшим в Турции армянам. Т. 2. М., 1897; Братская 
помощь пострадавшим в Турции армянам. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1898.— 
В журн.: «Художник», 1891, № 1.

70—90-е гг. Заметки об искусстве. Эпизоды путешествий по России и за 
границей. Ссыльные в Западной Сибири. Знакомство с писателем А. Дюма- 
сыном, изобретателем Т. Эдисоном, художниками Т. Горшельтом, Э. Мей- 
сонье, А. Е. Коцебу, И. И. Шишкиным.

6029. Верещагин А. В. За границей. — Петербург 1880. — В кн.: Вере
щагин А. В. У болгар и за границей. Изд. 2-е. Спб., 1896, с. 143—236 
с портр.

Др. публ. — В кн.: Верещагин А. В. У болгар и за границей. [Изд. 1-е]. 
Спб., 1896.

Верещагин Александр Васильевич (1850—1909), генерал-майор, писатель, 
брат В. В. Верещагина.

1880—1882. Выставка картин В. В. Верещагина в Петербурге (1880); 
состав, посещаемость, рецензии в прессе. Доставка картин в Зимний дворец 
и осмотр их Александром II. Аукцион: посетители и цены на картины. Вы
ставки произведений художника в Вене, Берлине, Дрездене, Гамбурге и
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Пеште (1881—1882). Ф. Лист на выставке в Пеште. Известие о смерти 
М. Д. Скобелева (1882).

6030. Верещагин А. В. «Чудо-богатырь». — В кн.: Верещагин А. В. Новые 
рассказы (1855— 1895). Спб., 1900, с. 49—53 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 6029.
1874. Выставка «Туркестанской серии» В. В. Верещагина в Петербурге. 

Отношение председателя Московского общества любителей художеств 
Д. П. Боткина к творчеству художника. Встреча в Харьковской губернии с 
солдатом — участником похода А. В. Суворова.

6031. Верещагин В. В. Воспоминания сына художника. [Предисл. 
П. Оссовского. Вступит, статья А. К. Лебедева. С коммент.]. Л., «Художник 
РСФСР», 1978. 184 с. с ил.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Лебедев А. К. Василий Васильевич Вере
щагин. Жизнь и творчество. Изд. 2-е. М., 1972. — В журн.: «Искусство», 
1967, № 12 (под загл.: В мастерской В. В. Верещагина); 1968, № 3 (под 
загл.: Усадьба за Серпуховской заставой); «Огонек», 1967, № 39 (под загл.: 
Наша семейная жизнь).

Верещагин Василий Васильевич (р. 1892), инженер.
1871—1918. Частично по рассказам родных. Семейные события. Мать 

автора — Л. В. Верещагина. Выставочная деятельность В. В. Верещагина, 
его режим работы, отношение к продаже своих произведений за границу. 
Дружба с И. С. Тургеневым и М. Д. Скобелевым. Персональные выставки 
в США (1888—-1891, 1901—1902). Замысел цикла картин «1812 год». Пере
езд Верещагиных из Парижа в Россию, жизнь в подмосковной усадьбе. 
Мастерская художника. Поездка семьи в Крым, покупка имения в Сухуме 
(1897), произведения, созданные на юге. Путешествия за границу (1900-е гг.). 
Работа И. Я- Гинцбурга над скульптурным портретом Верещагина. Отъезд 
художника в Порт-Артур, известие о его гибели. Завещание. Финансовое по
ложение семьи после смерти Верещагина. Посмертная выставка и аукцион 
(1904). Смерть Л. В. Верещагиной.

6031а. Верещагина Е. К. Очерки путешествия в Гималайи г-на и г-жи Ве
рещагиных. С рис. [В. В. Верещагина]. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1883— 
1884. Автор в кн. не указан.

Ч. 1. Сикким. 1883. 86 с. с ил.; И л. ил.
Ч. 2. Кашмир. Ладак. 1884. 135 с. с ил.; 9 л. ил.
Др. публ. (отрывки). — ХЖ, 1883, т. 5, № 1 (под загл.: Путевые заметки 

Верещагиных по Индии).
Верещагина (урожд. Фишер) Елизавета Кондратьевна (1856—1941), пер

вая жена В. В. Верещагина.
1874—1876. Путешествие в Индию и Непал. Работы Верещагина, сде

ланные во время путешествия.
6032. Гинцбург И. Я. Воспоминания о В. В. Верещагине. — МБ, 1904,

№ 5, с. 47—51. -
Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1913.
6033. Гинцбург И. Я. Мое посещение мастерской В. В. Верещагина в 

Москве. (Из воспоминаний скульптора Ильи Гинцбурга). — НМ, 1904, №130, 
с. 126—127.

6034. Гинцбург И. Я. В. В. Верещагин. [С коммент.]. — В кн.: Гинц
бург И. Я. Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964, с. 102—107.

Др. публ. — В кн.: Гинцбург Й. Я. Из прошлого. Л., 1924.
[К № 6032—6034]. Об авторе см. № 5988.
1880—1904. Знакомство с Верещагиным на персональной выставке ху

дожника в Петербурге. Работа над его скульптурным портретом (1892). 
Рассказы Верещагина о войне. Позднейшие встречи с ним.

6035. Дорошевич В. М. Верещагин. Спб., тип. Е. Манасевича, 1913. 15 с. 
(На фонд им. В. В. Верещагина).

Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922), журналист.
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1870-е гг.— 1918. Характеристика В. В. Верещагина и его творчества. 
Положение семьи после его гибели.

6036. Жиркевич А. В. Василий Васильевич Верещагин. По личным вос
поминаниям.— BE, 1908, кн. 4, с. 496—532; № 5, с. 157-—190.

Об авторе см. № 5675.
1900—1901. Знакомство с художником. Участие в устройстве его персо

нальной выставки в Вильне. Трудности, связанные с организацией выставки. 
Расходы и доходы. Рассказы Верещагина о русско-турецкой войне 1877— 
1878 гг., о русском генералитете, о М. Д. Скобелеве и А. Н. Куропаткине. 
Посещение музея Скобелева в Вильне. Беседы с Верещагиным о литературе, 
искусстве, религии. Слуги Верещагина. В тексте — отрывки из писем В. В. Ве
рещагина и Л. В. Верещагиной к автору за 1900—1904 гг.

6037. Иениш Н. Из воспоминаний минного офицера на броненосце «Пет
ропавловск». Спб., 1913. 12 с. (На фонд им. В. В. Верещагина).

Март 1904. Знакомство с В. В. Верещагиным в Порт-Артуре. Его внеш
ность. Рассказы о путешествиях. Зарисовки. Подробно — о гибели «Петро
павловска».

6038. Карпов В. П. В. В. Верещагин о русском народном искусстве. (Из 
личных воспоминаний). — МТр, 1904, № 10 с. 107—118; 1905, № 2, с. 195— 
209.

Карпов Василий Парфенович, литератор.
Начало 80-х гг. Беседы с Верещагиным о взаимосвязи народного и про

фессионального искусства, о создании народных профессионально-художест
венных школ.

6039. Кравченко Н. И. Последние дни и смерть В. В. Верещагина. Спб., 
тип. Е. Манасевича, 1913. 14 с. (На фонд им. В. В. Верещагина).

Кравченко Николай Иванович (1867—1941), живописец и художествен
ный критик.

1904. Встреча с Верещагиным в Порт-Артуре. Его внешность. Гибель бро
неносца «Петропавловск». Рассказ сигнальщика корабля о гибели Вереща
гина.

6040. Лазаревский И. И. Художник войны — Василий Васильевич Вере
щагин. Из воспоминаний. — В кн.: Тихомиров А. Н. Василий Васильевич 
Верещагин. М.—Л., 1942, с. 87— 100.

Лазаревский Иван Иванович, помощник секретаря Общества поощрения 
художеств, художественный критик, искусствовед.

Конец 1870-х— 1880-е гг., 1900—1904. Устройство выставки предметов 
народного искусства, привезенных Верещагиным из поездок по Северу. Вы
ставки картин Верещагина и отношение различных кругов общества к его 
творчеству. Верещагин о своей работе над циклом картин «1812 год». Его 
участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. (по рассказам художника 
Н. Н. Каразина). Собрание в Академии художеств по случаю гибели Вере
щагина.

6041. Немирович-Данченко В. И. Художник на боевом поле. — ХЖ, 1881, 
т. 1, № 1, с. 3—12; № 2, с. 73—80; № 3, с. 135—146.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1848—1927), писатель, жур
налист.

1877—1878. Участие В. В. Верещагина в русско-турецкой войне. Его от
ношение к войне. Зарисовки на театре военных действий. Ранение.

6042. Нестеров М. В. В. В. Верещагин. [С коммент.]. — В кн.: Несте
ров М. В. Давние дни. М., 1959, с. 104—110 с ил. (в статье «Два батали
ста. 1»).

Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941.
Об авторе см. № 5955.
1900-е гг. Знакомство с В. В. Верещагиным в вагоне поезда по дороге 

из Москвы в Петербург. Рассказы В. М. Васнецова и брата художника 
А. В. Верещагина об отдельных эпизодах биографии В. В. Верещагина.

265



6043. Репин И. Е. Воспоминания о В. В. Верещагине. (1904— 1914 гг.). 
Публ. и предисл. О. И. Гапоновой. — В кн.: Репин. Т. 1. М.—Л., 1948, с. 335— 
346; факс.

Содерж.: 1. Запись речи И. Е. Репина на траурном заседании памяти 
В. В. Верещагина, организованном Академией художеств 20 апреля 1904 г., 
с. 340—342. — 2. В. В. Верещагин как художник, с. 342—344. — 3. Воспоми
нания о В. В. Верещагине, с. 344—346.

Сведения о др. публ.: с. 335.
Об авторе см. № 6171—6249.
1870-е гг.— 1904. Отзывы современников о творчестве Верещагина. Зна

комство с ним автора (1892). Верещагин о картинах Репина «Запорожцы» и 
«Бурлаки».

6044. Скрыдлов Н. И. Воспоминания адмирала Н. И. Скрыдлова. Спб., 
тип. Е. Манасевича, [1913?]. 16 с. с ил. (На фонд им. В. В. Верещагина).

Скрыдлов Николай Илларионович (1844—1929).
1874—1880-е гг. Выставка «Туркестанской серии» в Петербурге. Участие 

автора в боевых действиях на Дунае вместе с В. В. Верещагиным в период 
русско-турецкой войны (1877). Встречи с художником в Париже. Его первая 
жена Е. К. Верещагина (Фишер).

Волков Ефим Ефимович (1844—1920), 
живописец

6045. Минченков Я. Д. Волков Ефим Ефимович. [С коммент.]. — В кн.: 
Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, с. 77— 
86; 2 л. ил., портр.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[Изд. 1-е]. М., 1940 и в др. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 3-е. Л., 
1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Об авторе см. № 5954.
1890-е гг.— 1920. Внешность Волкова, образ его жизни. Рассказы худож

ника о П. И. Чайковском, о поездке в Палестину с вел. кн. Сергеем Александ
ровичем. Ежегодные обеды передвижников в петербургском ресторане Доно- 
иа. Н. К. Бодаревский.

Врубель Михаил Александрович (1856—1910), 
живописец, рисовальщик, скульптор, театральный художник

6046. Врубель М. А. Автобиография. [С коммент.]. — В кн.: Врубель. 
Изд. 2-е. Л., 1976, с. 303—304.

1857—1901. Годы учения. Художественная деятельность. В тексте — пе
речень работ.

6047. Врубель М. А. [Разговор с Великой Знаменитостью]. — «Звезда», 
1973, № 8, с. 196 (в публ. Л. Кузьминой «О Л. Н. Толстом. Из неопубл.»).

Др. публ. — В кн.: Врубель. Изд. 2-е. Л., 1976 (в коммент. к статье
Е. И. Ге «Последние годы жизни Врубеля»).

1900(?). Черновые наброски воспоминаний о встрече с Л. Н. Толстым 
в Ясной Поляне.

6048. Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Сост.: Э. П. Гом- 
берг-Вержбинская, Ю. Н. Подкопаева, Ю. В. Новиков. Вступит, статья 
Э. П. Гомберг-Вержбинский и Ю. Н. Подкопаевой. Коммент.: Э. П. Гомберг- 
Вержбинской, Ю. Н. Подкопаевой, И. Н. Карасик. Изд. 2-е, испр. и дои. Л., 
«Искусство», 1976. 383 с.; 32 л. ил., портр. Коммент.: с. 307—359. Летопись 
жизни М. А. Врубеля: с. 360—363. Указ, имен: с. 364—371. Указ, произведе
ний М. В. Врубеля: с. 372—379.

Др. публ.— [Изд. 1-е]. Л .—М., 1963.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикации см. 

№ 5956, 6046—6047, 6050—6066.
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6049. Александрова В. Д. Из детских лет М. А. Врубеля. (Воспоминания 
сверстницы). — ИПД, 1910, № 10, с. 408—414.

Александрова Вера Даниловна, дочь писателя Д. Л. Мордовцева.
1865—1867. Жизнь в Саратове. Дружба между семьями Мордовцевых 

и Врубелей. М. А. Врубель в детстве. Игры детей в его доме.

6050. Арцыбушев Ю. К. Из воспоминаний о М. А. Врубеле. [С ком- 
мент.].— В кн.: Врубель. Изд. 2-е. Л., 1976, с. 255.

Др. публ. — В кн.: Врубель. [Изд. 1-е]. Л.—М., 1963. — В журн.: КрЗ, 
1910, № 15.

Арцыбушев Юрий Константинович (1877—1952), художник-карикатурист 
и журналист.

Начало 1890-х гг.— 1910. Встреча с Врубелем в Абрамцеве и в доме ав
тора. Его внешность. Врубель в психиатрической лечебнице.

6051. Брюсов В. Я. Последняя работа Врубеля. [С коммент.]. — В кн.: 
Врубель. Изд. 2-е. Л., 1976, с. 296—302.

Др. публ. — В кн.: Брюсов В. Я. За моим окном. М., 1913; Врубель. 
Л.—М., 1963. — В журн.: «Искусство», 1912, № 11/12.

Об авторе см. № 5353.
1905. Посещение М. А. Врубеля в клинике Ф. А. Усольцева. Его внеш

ность, особенности поведения. Работа над портретом автора.
6052. Бурданов Г. Г. М. А. Врубель. [С коммент.]. — В кн.: Врубель. 

Изд. 2-е. Л., 1976, с. 169—170.
Сведения о др. публ.: с. 349.
Др. публ. — В кн.: Врубель. Л.—М., 1963
Бурданов Григорий Григорьевич (1874— 1935), художник, журналист, 

помощник Врубеля по росписи Владимирского собора в Киеве.
1886—1889. Характеристика творчества Врубеля и воспоминания о его 

работе во Владимирском соборе.
6053. Врубель А. А. Воспоминания. [С коммент.]. — В кн.: Врубель. Изд. 

2-е. Л., 1976, с. 145—154.
Др. публ.— В кн.: М. А. Врубель. Л., 1929; Врубель. Л —М., 1963.
Врубель Анна Александровна (1855—1929), педагог, сестра М. А. Вру

беля.
1856—1910. Генеалогические сведения. Детство художника. Воспитание. 

Первые опыты в искусстве. Творчество 1890—1900-х гг. Женитьба на 
Н. И. Забеле (1896). Жизнь и работа в имении княгини М. К. Тенишевой и 
на хуторе Н. Н. Ге. Рождение и смерть сына. Переезд в Петербург. Психи
ческое состояние художника. Болезнь, пребывание в различных петербургских 
клиниках. Последние месяцы жизни.

6054. Ге Е. И. Последние годы жизни Врубеля. — ИПД, 1910, № 8/9,
с 310—339; № 10, с. 415—430 с ил.

Др. п\бл. (с сокр.).— В кн.: Врубель. Л.— М , 1963; Врубель. Изд. 2-е. 
Л., 1976.

Ге Екатерина Ивановна, сестра Н. И. Забелы-Врубель, жена Н. Н. Ге.
1896—-1910. Воспоминания и выдержки из дневника. Знакомство с 

М. А. Врубелем в Панаевском театре (Петербург). Его сватовство к Н. И. З а 
беле. Приезды Врубелей на хутор Ге. Творчество Врубеля середины 90— 
1900-х гг. Его литературные и музыкальные вкусы, образ жизни, черты ха
рактера, материальное положение. Болезнь, пребывание в различных лечеб
ницах. Смерть и похороны в Петербурге. В тексте— письма Н. И. Забелы- 
Врубель.

6055. Дулова М. А. Воспоминания о художнике М. А. Врубеле. [С ком
мент.].— В кн.: Врубель. Изд. 2-е. Л., 1976, с. 252—253.

Др. публ. — В кн.: Врубель. Л. — М., 1963.
Дулова Мария Андреевна (р. 1871), певица, подруга Н. И. Забелы- 

Врубель
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1896—1897. Приезд Врубелей в Харьков. Внешность Врубеля. Его работа 
над сценическими костюмами жены. Увлечение темой Демона. Н. И. Забела- 
Врубель в •операх Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге

6056. Забела Н. И. М. А. Врубель. (Листки воспоминаний). — [С ком- 
мент.].— В кн.: Врубель. Изд. 2-е. Л., 1976, с. 155—156.

Др. публ. — В кн.: Врубель. Л — М , 1963.— В журн.: «Музыка», 1911, 
№ 15.

Забела Надежда Ивановна (1868—1913), певица, жена Врубеля.
1895—1910. Знакомство с Врубелем в Панаевском театре в Петербурге. 

Переезд в Москву и участие в спектаклях Частной оперы С. И. Мамонтова. 
Отношение Врубеля к музыке в целом и операм Н. А. Римского-Корсакова 
в частности.

6057. Ковальский Л. М. Встречи с М. А. Врубелем. — ИПД, 1912, № 12, 
с. 395—404. В конце текста: Л. К-ий.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Врубель. Л.—М., 1963; Врубель. Изд. 2-е. 
Л., 1976.

Ковальский Лев Марьянович (р. 1870), живописец, акварелист.
1886—1903. Занятия в Киевской рисовальной школе Н. И. Мурашко. 

Врубель как преподаватель. Участие автора в росписи Владимирского собора 
вместе с Врубелем. Встречи с ним и с Н. И. Забелой в Киеве и на хуторе 
Н. Н. Ге в Черниговской губернии. Смерть сына художника (1903). В тек
сте — письмо Врубеля к автору.

6058. Коровин К. А. М. А. Врубель. [С коммент.]. — В кн.: Врубель. 
Изд. 2-е. Л., 1976, с. 228—251.

Др. публ. — В кн.: Константин Коровин. М., 1963; Константин Коровин 
вспоминает... М., 1971.

Об авторе см. № 5969.
1886—1901. Знакомство с Врубелем в имении Трифоновских (Киевская 

губерния). Жизнь на одной квартире с Врубелем в Москве. Его работа над 
иллюстрациями к «Демону» М. Ю. Лермонтова, над декорациями для Част
ной оперы С. И. Мамонтова. Врубель и Ф. И. Шаляпин. Внешность, манеры, 
образ жизни, художественные и литературные вкусы Врубеля.

6059. Мекк В. В. фон. Воспоминания о Врубеле. [С коммент.]. — В кн.: 
Врубель. Изд. 2-е. Л., 1976, с. 287—288.

Др. публ. — СЧ, 1918, № 2.
Мекк Владимир Владимирович фон (1878—1932), меценат.
1901—1902. Увлечение М. А. Врубеля темой Демона. Начало работы и 

ее отдельные этапы.
6060. Нестеров М. В. Врубель и Серов. (Черновой отрывок). [С ком

мент.]. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1959, с. 305—309 с ил.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Врубель. Л.—М., 1963; Врубель. Изд. 2-е. 

Л , 1976.
Об авторе см. № 5955.
80-е гг. Частично по рассказам других лиц. Знакомство с М. А. Врубе

лем в Академии художеств. Отношение к нему товарищей. Работа Врубеля 
во Владимирском соборе в Киеве. Судьба его картины «Моление о чаше». 
Врубель в Абрамцевском художественном кружке.

6061. Остроухое И. С. Воспоминания о М. А. Врубеле. [С коммент.].— 
В кн.: Врубель. Изд. 2-е. Л., 1976, с. 261—262.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Врубель. Л.—М., 1963.
Др. публ. (отрывок). — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневни

ках и переписке современников. Т. 1. Л., 1971 (под загл.: Из «Воспоминаний 
о М. А. Врубеле»).

Остроухое Илья Семенович (1858—1929), живописец, коллекционер, ис
торик искусства, член Совета Третьяковской галереи.

1902. Показ Врубелем картины «Демон» А. П. Боткиной, автору и 
В. А. Серову. Реакция художника на отказ приобрести картину для Треть
яковской галереи. Начало душевной болезни.
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6062. Прахов Н. А. Михаил Александрович Врубель. — В кн.: Пра- 
хов Н. А. Страницы прошлого. Киев, 1958, с. 89—172 с ил.; 4 л. ил.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Врубель. Л.—М., 1963; Врубель. Изд. 2-е. 
Л., 1976.

Об авторе см. № 5957.
1884—1910. Жизнь Врубеля в Киеве. Круг его знакомств, дружба с 

семьей Прахозых. Встречи с художником в Москве и Петербурге. Внеш
ность, характер, привычки, литературные и музыкальные вкусы Врубеля. 
Его творчество 1880—1890-х гг. История создания ряда работ. В тексте — 
выдержки из воспоминаний А. В. Прахова, письмо к нему Врубеля.

6063. Судейкин С. Ю. Две встречи с Врубелем. {С коммент.].— В кн.: 
Врубель. Изд. 2-е. Л., 1976, с. 291—295.

Сведения о др. публ.: с. 358.
Судейкин Сергей Юрьевич (1882— 1946), живописец, график, театраль

ный художник.
1900-е гг. Причины, по которым «Демон» не был приобретен Третьяков

ской галереей. Начало душевной болезни Врубеля. Встреча с художником в 
клинике Ф. А. Усольцева. Произведения, созданные в клинике. Работы Вру
беля в Осеннем Салоне в Париже (1906).

6064. Усольцев Ф. А. Врубель. [С коммент.].— В кн.: Врубель. Изд. 2-е. 
Л ., 1976, с. 289—290.

Сведения о др. публ.: с. 358.
Др. публ.— В кн.: Врубель. Л.—М., 1963.
Усольцев Федор Арсеньевич (р. 1863), психиатр, лечивший М. А. Врубеля.
1904—1906. Личность Врубеля. Его творчество в период душевной бо

лезни.
6065. Яновский Б. К. Воспоминания о Врубеле. — ИПД, 1909, № 1/2, 

с. 13—16; № 5, с. 176 с ил.
Др. публ. (с сокр.)— В кн.: Врубель. Л.—М., 1963; Врубель. Изд. 2-е. 

Л ., 1976.
6066. Яновский Б. К. Из воспоминаний о М. Врубеле. — «Искусство», 

1940, № 3, с. 139— 144 с ил.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Врубель. Л.— М., 1963; Врубель. Изд. 

2-е. Л., 1976.
[К № 6065—6066]. Яновский Борис Карлович (1875—1933), композитор.
1892—1900. Знакомство с семейством Врубелей на хуторе Н. Н. Ге в 

Черниговской губернии. Врубель в Абрамцевском художественном кружке и 
имении княгини М. К. Тенишевой. История создания «Пана» и ряда других 
работ конца 1890-х — начала 1900-х гг. Музыкальные вкусы Врубеля, его от
ношение к творчеству Н. А. Римского-Корсакова.

Гартман Виктор Александрович (J834—1873), 
архитектор, рисовальщик

6067. Стасов В. В. Мое знакомство с Гартманом — Собр. соч. Т. 2. Спб., 
1894, с. 150—158.

Др. публ. — «Пчела», 1875, № 1.
Об авторе см. № 5984—6003.
1862—1873. Встреча с В. А. Гартманом на святочном бале-маскараде в 

Академии художеств. Его внешний облик. Гартман как человек и художник. 
Перечень построек после 1870 г.

Ге Николай Николаевич (1831—1894), 
живописец

6068. Ге Н. Н. Из «Воспоминаний». [С коммент.]. — В кн.: Николай Ни
колаевич Ге. М., 1978, с. 42—44, 49, 84, 100—101, 108—109, 117—118,
237—238.
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Др. публ. — В кн.: Стасов В. В. Николай Николаевич Ге, его жизнь, про
изведения и переписка. М., 1904.

1857—1884. Влияние К. П. Брюллова на становление автора как худож
ника. Впечатления от памятников искусства Италии. Замыслы отдельных 
картин, трактовка их персонажей. Отношение к Л. Н. Толстому, работа над 
его портретом и портретами членов его семьи.

6069. Ге Н. Н. Встречи. — СевВ, 1894, № 3, с. 233—240 (паг. 1-я).
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Николай Николаевич Ге. М., 1978.
1857—1869. Поездка за границу в качестве пенсионера Академии худо

жеств. Знакомство с И. С. Аксаковым, Д. В. Григоровичем, И. С. Тургене
вым, М. А. Бакуниным, А. И. Герценом. Работа над портретом Герцена. 
Русские эмигранты во Флоренции. В тексте — письмо Герцена к автору.

6070. Николай Николаевич Ге. Письма. Статьи. Критика. Воспоминания 
современников. Вступит, статья, сост. и примеч. Н. Ю. Зограф. М., «Искус
ство», 1978. 399 с.; 25 л. ил. (Мир художника). Хронология жизни и творче
ства Н. Н. Ге: с. 379—386. Указ, имен: с. 387—395.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикации 
см. № 5962, 6068—6069, 6071—6072, 6076—6081, 6083, 6085—6086.

6071. Бирюков Н. И. [О картине «Распятие»].— В кн.: Николай Николае
вич Ге. М., 1978, с. 261—262.

Др. публ. — В кн.: Толстой Л. Н. и Ге Н. Н. Переписка. М.—Л., 1930.
12 февр. 1894. Выставка картины в Москве. Впечатление, произведенное 

ею на Л. Н. Толстого.
6072. Волынский А. Л. Репин и Ге. — СевВ, 1895, № 3, с. 271—278.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Николай Николаевич Ге. М., 1978.
Воспоминания в связи со статьей: Репин И. Е. Николай Николаевич Ге

и наши претензии к искусству. — ЕЛ ПН, 1894, № 11.
Волынский (наст, фамилия Флексер) Аким Львович (1863— 1926), фило

соф, литературный критик, сотрудник редакции петербургского журнала 
«Северный вестник».

26 марта 1894. Беседа с Ге в редакции «Северного вестника» об истории 
создания картины «Распятие».

6073. Ге Г. Г. Воспоминания о Н. Н. Ге. — «Ленинград», 1940, № 
с. 17—18; № 7/8, с. 17— 19.

Ге Григорий Григорьевич (1868—1942), актер, племянник Н. Н. Ге.
1880-е гг.— 1894. Внешность Ге. Его мастерская на хуторе в Чернигов

ской губернии. Образ жизни. Рассуждения об искусстве. Работа над карти
ной «Голгофа». Смерть художника.

6074. Ге Г. Н. Воспоминания о Н. Н. Ге как материал для его биогра
фии.— «Артист», 1894, № 43, с. 128—135; № 44, с. 129— 137.

Ге Григорий Николаевич (1828—1910), брат художника.
1831—1894. Генеалогические сведения. Детство и воспитание Н. Н. Ге 

в помещичьей семье на Украине. Занятия рисованием в гимназии. Учение в 
Петербургском университете и Академии художеств. Образ жизни, круг 
друзей и знакомых. Пребывание в Италии в качестве пенсионера Академии 
художеств. Жизнь на хуторе в Черниговской губернии. Хозяйственные за
нятия. Художественная деятельность. Эволюция характера художника. Его 
жена А. П. Ге.

6075. Ге П. Н. Страницы прошлого. (Воспоминания о Н. Н. Г е).— 
«Крым», 1958, № 17, с. 96—103.

Ге Петр Николаевич (1859 — после 1927), сын Н. Н. Ге.
1884—1894. Частично по рассказам близких. Отношения Н. Н. Ге с 

Л. Н. Толстым. Жизнь на хуторе в Черниговской губернии (близ станции 
Плиски), художественная деятельность. В тексте — выдержки из писем 
Н. Н. Ге.

6076. Крупская Н. К. Картина Н. Н. Ге «Распятие». [С коммент.]. — В кн.:. 
Николай Николаевич Ге. М., 1978, с. 266—267.
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Др. публ. — В кн.: Крупская Н. К. Ленинские установки в области куль
туры. М., 1934; Крупская Н. К. Избр. пед. соч. Т. 1. М., 1957 (в обеих кн. 
в статье «Пять лет работы в вечерних Смоленских классах»).

Крупская Надежда Константиновна (1869—1939), участница революци
онного движения, впоследствии советский государственный и партийный дея
тель.

1894—1903. «Распятие» на Передвижной выставке 1894 г. в Петербурге. 
Посещение выставки учениками вечерней воскресной школы, где преподавала 
Н. К. Крупская, беседа с Ге. Персональная выставка Геш Женеве.

6077. Куренной А. А. Воспоминания о Николае Николаевиче Ге. [С ком- 
мент.]. — В кн.: Николай Николаевич Ге. М., 1978, с. 250—252.

Куренной Александр Аввакумович (1865—1944), живописец.
Конец 80-х гг. Мастерская Ге на хуторе в Черниговской губернии. Ра- 

•бота над картиной «Распятие». Советы автору по технике живописи.
6078. Мясоедов Г. Г. Н. Н. Ге. (Воспоминания о художнике). — «Артист», 

1895, № 45, с. 36—40 с ил.
Др. публ. (полностью). — В кн.: Стасов В. В. Николай Николаевич Ге, 

его жизнь, произведения и переписка. М., 1904.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Г. Г. Мясоедов. М., 1972; Николай Нико

лаевич Ге. М., 1978.
Об авторе см. № 6146—6149.
1867— 1894. Знакомство с Ге во Флоренции. Его творческий метод, поли

тические и общественные взгляды, роль в организации Товарищества пере
движных художественных выставок. Взаимоотношения Ге с Академией ху
дожеств, с И. Н. Крамским. Жизнь на хуторе в Черниговской губернии.

6079. Нестеров М. В. Н. Н. Ге. [С коммент.]. — В кн.: Нестеров М. В. 
Давние дни. М., 1959, с. 100— 103.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Николай Николаевич Ге. М., 1978.
Об авторе см. № 5955.
90-е гг. Картина Ге «Христос перед Пилатом» на Передвижной выставке 

1890 г. в Петербурге.' Вечер у Н. А. Ярошенко. Взаимоотношения автора 
с Ге.

6080. Переплетчиков В. В. Из дневника. [С коммент.]. — В кн.: Николай 
Николаевич Ге. М., 1978, с. 189—190.

Переплетчиков Василий Васильевич (1863—1918), живописец.
14 февр. 1894. Речь Н. Н. Ге в Обществе любителей художеств в Москве 

об эволюции русской пейзажной живописи.
6080а. Сухотина-Толстая Т. Л. Николай Николаевич Ге. [С примеч.].— 

В кн.: Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976, с. 257—297.
Др. публ. (полностью).— В кн.: Сухотина-Толстая Т. Л. Друзья и гости 

Ясной Поляны. М., 1923.
Др. публ. (с. сокр.) — В кн.: Николай Николаевич Ге. М., 1978.— В журн.: 

BE, 1904, кн. 11.
Сухотина-Толстая Татьяна Львовна (1864— 1950), художница, дочь 

Л. Н. Толстого.
1882—1894. Внешность и характер, литературные и художественные вку

сы Н. Н. Ге. Его жена А. П. Ге. Посещения Н. Н. Ге Ясной Поляны и работа 
над портретами членов семьи Л. Н. Толстого. Создание иллюстраций на 
евангельские сюжеты. Перечень и описание работ художника, выполненных 
в период знакомства с Л. Н. Толстым. Их судьба. Выставка картины «Рас
пятие» в Москве и Петербурге и отношение к этой картине Л. Н. Толстого. 
Речь Ге на Первом съезде художников (1894). Присылка картин «Распятие» 
и «Повинен смерти» в Ясную Поляну. В тексте — письма Л. Н. Толстого сы
новьям художника, П. М. Третьякову, В. В. Стасову и другим лицам.

6081. Теплов М. В. Воспоминания о художнике Николае Николаевиче Ге. 
[С коммент.]. — В кн.: Николай Николаевич Ге. М., 1978, с. 249—250.
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Теплов Михаил Васильевич (1862—1958), артиллерийский офицер, ху
дожник-любитель.

1884—1888. Посещение Ге на его хуторе близ станции Плиска. Дом и 
мастерская художника. Замысел картины «Распятие».

6082. Ульянов Н. П. Н. Н. Ге. [С коммент.]. — В кн.: Ульянов Н. П. Мои 
встречи. Изд. 2-е, доп. М., 1959, с. 103— 116.

Др. публ. — В кн.: Ульянов Н. П. Мои встречи. М., 1952.
6083. Ульянов Н. П. Ге среди молодежи. Воспоминания. [С коммент.].— 

В кн.: Николай Николаевич Ге. М., 1978, с. 287—304.
[К № 6082—6083]. Ульянов Николай Павлович (1875—1949), живописец, 

график, театральный художник.
1893—1894. Встречи и беседы Ге с учащимися Училища живописи, вая

ния и зодчества в Москве. Его характер, этические воззрения, художествен
ные и литературные вкусы. Выставка картины «Распятие» в Москве.

6084. Фаресов А. И. Живописец-моралист. (Из личных воспоминаний о 
Н. Н. Ге). — КН, 1895, N° 5, с. 5—18.

Об авторе см. № 4686.
1891 —1894. Образ жизни Ге на хуторе в Черниговской губернии. Встречи 

с ним в Петербурге у Н. С. Лескова. Мировоззрение Ге, его взгляды на ис
кусство и творчество современных ему русских художников, оценка некоторых 
произведений И. Е. Репина. Выставка картины «Распятие» в Петербурге 
(1894) и трактовка ее содержания самим художником.

6085. Юнге Е. Ф. Воспоминания о Н. Н. Ге. — РХА, 1894, вып. 4/5, 
с. 201—206.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Николай Николаевич Ге. М., 1978.
Об авторе см. № 5493.
1861—1894. Встречи с Н. Н. и А. П. Ге во Флоренции и на хуторе в 

Черниговской губернии. Посетители их дома. Философские и этические взгля
ды Ге. Его работа над евангельскими сюжетами. Картины «Тайная вечеря» 
и «Распятие».

6086. Яремич С. П. [Из дневника]. — «Искусство», 1971, № 9, с. 61—64 
с ил. (в публ. И. Выдрина «Н. Н. Ге в воспоминаниях его учеников»).

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Николай Николаевич Ге. М., 1978.
Яремич Степан Петрович (1869—1939), искусствовед и художник.
14 окт. 1892 — 6 июня 1894. Работа Н. Н. Ге над картиной «Распятие» 

и портретами. Его мысли об искусстве и литературе. Образ жизни художника 
на хуторе в Черниговской губернии. Встречи с ним в Киеве. Смерть Ге.

Игнатий (Малышев Иван Васильевич) (1811—1883), 
архимандрит, настоятель Троице-Сергиевой пустыни, художник, 

архитектор

6087. Игнатий. [Автобиография]. — PC, 1883, т. 40, № 10, с. 262—26& 
(в публ. «Архимандрит Игнатий, настоятель Сергиевой пустыни, почетный 
вольный общник имп. Академии художеств»).

30—40-е гг. Приобщение к искусству в Троице-Сергиевой пустыни. Уче
ние в Академии художеств у М. И. Скотти, К. П. Брюллова, А. Е. Егорова. 
Споры с А. И. Ухтомским о монашестве. Переход к занятиям архитектурой.

Игорев Лев Степанович (1822—1894), 
живописец и иконописец

6088. Игорев Л. С. Воспоминания академика Академии художеств Льва 
Степ. Игорева. — В кн.: Саратовский край. Вып. 1. Саратов, 1893, с. 363—372.

1822—1891. Семья. Воспитание. Первые опыты в искусстве. Учение в 
Петровском духовном училище, Саратовской и Петербургской духовных се
минариях. Преподавание живописи и иконописания в Петербургской духов
ной семинарии. Участие в Пекинской духовной миссии (1857—1864).
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6089. Воспоминание о покойном академике Льве Степановиче г. Игоре- 
ве. — СЕВ, 1894, N° 6, отд. неофиц., с. 292—297.

Автор — саратовский священник, товарищ Игорева по духовному учили- 
щу в семинарии.

1830-е гг.— 1893. Биография Игорева и личные воспоминания о нем. 
(с 1837 г.).

Иенсен Давид Иванович (1816—1902), 
скульптор

6090. Иенсен Д. И. Автобиография ваятеля Д. И. Иенсена. Сообщ. 
М. Соколовский. — РА, 1903, кн. 3, вып. 12, с. 653—658.

1840—1900. Присуждение автору золотой медали в Копенгагенской Ака
демии. Приезд в Россию, преподавание в скульптурном классе рисовальной 
школы графа Е. Ф. Канкрина. Устройство первой в России терракотовой 
мастерской (1845). Производство украшений для фасадов и интерьеров 
Эрмитажа, Зимнего дворца, дворцов великих князей. Условия жизни автора 
в России. Ученики. Перечень работ и полученных за них наград.

Каменев Лев Львович (1888— 1886), 
живописец

6091. Коровин К. А. Л. Л. Каменев и А. К. Саврасов. [С коммент.].— 
В кн.: Константин Коровин вспоминает... М., 1971, с. 141—146.

Об авторе см. № 5969.
1868—1886. Внешность Каменева. Его жизнь в Саввинской слободе Зве

нигородского уезда, высказывания об искусстве пейзажа, об А. К. Саврасове. 
Отдельные эпизоды биографии Каменева (по его рассказам). А. К. Саврасов 
как преподаватель Училища живописи, ваяния и зодчества. Его внешний 
облик, отношение к иконописи и пейзажной живописи.

Келер Иван Петрович (1826—1899), 
живописец

6092. Келер И. П. Иван Петрович Келер, профессор живописи. 1826— 
1886. — PC, 1882, т. 34, N° 6, с. 743—754 1886, т. 52, № 11, с. 333—378.
То же. Отд. отт. [из т. 52]. Спб., 1886.

1846—1883. Работа в Петербурге у мастера по вывескам. Посещение 
вечерних классов Академии художеств. Первые опыты в портретной живопи
си. Образ жизни в годы учения. Занятия живописью в Париже и Риме 
(1857— 1862). Преподавание в высших женских классах Общества поощрения 
художников, уроки рисования с вел. кн. Марией Александровной. Посещение 
Ревеля (1863). Зарисовки народных типов латышей. Работа над картиной 
«Пробуждение от волшебного сна», над портретами и пейзажами. Создание 
портрета кн. А. М. Горчакова. Исполнение картины для эстонской депутации 
к Александру III (1883).

Киселев Александр Александрович (1838—1911), 
живописец, педагог

6093. Киселев А. А. Страничка из жизни художника. (Письмо к ред. 
«Живописного обозрения»).— ЖивО, 1885, № 4, с. 60—62. В конце текста: 
А. К. 1

1 Эта часть представляет собой биографический очерк, написанный по во 
споминаниям И. П. Келера.
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Др. публ. — В кн.: Киселев Н. А. Среди передвижников. Л., 1976 (в ста* 
тье «А. А. Киселев»).

1865—1873. Служба в одном из харьковских банков. Впечатление, про
изведенное на автора I передвижной выставкой в Харькове. Уход со службы, 
возвращение к художественной деятельности.

6094. Киселев Н. А. А. А. Киселев. [С коммент.]. — В кн.: Киселев Н. А. 
Среди передвижников. Л., 1976, с. 29—136.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Иван Иванович Шишкин. Л., 1978.
Об авторе см. N° 5949.
1838—1911. Частично по рассказам отца. Учение А. А. Киселева во Вто

ром Петербургском кадетском корпусе, в Петербургском университете вме
сте с Г. Н. Потаниным, в Академии художеств. Служба в одном из харьков
ских банков (1865—1873). Преподавательская деятельность в Москве, в име
ниях Вяземских и Шереметевых. Ученики. Киселев как критик, искусство
вед, секретарь Московского Обш.ества любителей художеств, участник Това
рищества передвижных художественных выставок. Его художественные вку
сы. Семья Киселевых. Друзья художника: А. Е. Архипов, А. И. Куинджи, 
Н. К. Рерих, П. М. Третьяков, И. Е. Цветков, А. П. Чехов, И. И. Шишкин. 
Сравнение педагогических систем Шишкина и Куинджи. Болезнь и смерть 
А. А. Киселева. В тексте — его стихотворения.

6095. Минченков Я. Д. Киселев Александр Александрович. [С коммент.].— 
В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, 
с. 121—136; 2 л. ил., портр.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
(Изд. 1-е]. М., 1940, а также в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 
3-е. Л., 1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Об авторе см. № 5954.
1890—1900-е гг. Киселев как человек и художник. Вечера на его петер

бургской квартире. Посетители: Н. Н. Дубовский, Л. В. Позен, А. Н. Шиль- 
дер и др. Рассказ К. В. Лемоха о случае из жизни К. А. Савицкого. Значение 
передвижных выставок в культурной жизни русской провинции. В тексте — 
шуточные стихотворения Киселева.

Клодт Михаил Петрович (1835—1914), 
живописец

6096. Минченков Я. Д. Клодт Михаил Петрович. [С коммент.]. — В кн.: 
Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, с. 114— 
120; 2 л. ил., портр.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[Изд. 1-е]. М„ 1940, а также в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 
3-е. Л., 1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Об авторе см. N° 5954.
1890-е гг.— 1914. Внешность, характер, семейная жизнь М. П. Клодта. 

Его рассказы об отце — скульпторе П. К. Клодте, о художнике Ю. Ю. Кле
вере, о хищениях в Академии художеств в 80-е гг.

Ковалевский Павел Осипович (1843—1903), 
живописец

6097. Нестеров М. В. П. О. Ковалевский. [С коммент.].— В кн.: Несте
ров М. В. Давние дни. М., 1959, с. ПО—114 с ил. (в статье «Два баталиста. 
2».).

Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941.
Об авторе см. N° 5955.
80—90-е гг. Знакомство с Ковалевским в Киеве. Черты его характера, 

образ жизни.
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Котарбинский Вильгельм Александрович (1847—1921), 
живописец

6098. Прахов Н. А. Вильгельм Александрович Котарбинский. — В кн.: 
Прахов Н. А. Страницы прошлого. Киев, 1958, с. 295—307 с ил.; 1 л. портр. 

Об авторе см. № 5957.
1860-е гг.— 1921. Жизнь Котарбинского в Риме (по его рассказам). Его 

знакомство с семьей автора в Киеве. Женитьба. Последние годы жизни.

Крамской Иван Николаевич (1837—1887), 
живописец

6099. Крамской И. Н. Автобиография. [1837—1880]. (Письмо к А. К. Шел- 
леру, редактору «Живописного обозрения»). — В кн.: Иван Николаевич 
Крамской. Спб., 1888, с. 3—6.

6100. Крамской И. Н. Отрывок из автобиографии. [1837—1844]. (Письмо 
к А. С. Суворину). — В кн.: Иван Николаевич Крамской. Спб., 1888, с. 7— 15.

[К № 6099—6100]. Детство в Острогожске (Воронежская губерния). 
Семья. Детские игры и забавы. Первые опыты4 в искусстве. Учение в Акаде
мии художеств. Кратко — о творчестве после окончания Академии.

6101. Крамской И. Н. Современные записки. Для друга. — В кн.: Иван 
Николаевич Крамской. Спб., 1888, с. 15—23.

30 июля 1853—.4 февр. 1854. Дневник в форме письма к другу. Пере
езд из Острогожска в Харьков. Работа ретушером у фотографа Я. П. Дани
левского. Рассуждения о прочитанных книгах, о живописи, портретном ис
кусстве.

6102. Верещагин В. В. Иван Николаевич Крамской. К его характеристи
ке.— PC, 1889, т. 61, № 3, с. 631—634.

Об авторе см. № 6027—6044.
1874—1883. Знакомство с Крамским на открытии «Туркестанской вы

ставки» автора. Работа Крамского над портретом автора (1883).
6103. Гаугер Э. К. Воспоминания об И. Н. Крамском. — В кн.: Иван Ни

колаевич Крамской. Спб., 1888, с. 42—43.
Гаугер Эмилия Карловна (р. 1836), живописец, ученица Крамского.
60-е гг. Крамской как преподаватель в натурном классе Рисовальной 

школы Общества поощрения художников. Посещение ученицами «рисоваль
ных четвергов» Артели художников.

6104. Михальцева Е. П. Воспоминания об И. Н. Крамском. — В кн.: 
Иван Николаевич Крамской. Спб., 1888, с. 40—42.

Михальцева Елизавета Петровна, гравер, ученица Крамского.
1862—1868. Занятия под руководством Крамского в натурном классе 

Рисовальной школы Общества поощрения художников.
6105. Нестеров М. В. И. Н. Крамской. [С коммент.].— В кн.: Несте

ров М. В. Давние дни. АМ., 1959, с. 54—62.
Др. публ. — Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941.
Об авторе см. Кя 5955.
1881—1887. Поступление в Академию художеств, знакомство с Крамским. 

Квартира и мастерская Крамского. Его домочадцы. Последние годы жизни.
6106. Тулинов М. Б. Воспоминания об И. Н. Крамском. (Письмо к 

В. В. Стасову).— В кн.: Иван Николаевич Крамской. Спб., 1888, с. 25—40.
Тулинов Михаил Борисович (р. ок. 1822), художник, фотограф, друг 

Крамского.
1849—1865. За 1857—1865 гг. воспоминания даны в изложении издате

лей. Крамской в детстве. Его работа ретушером у Я. П. Данилевского и 
других фотографов. Учение в х4кадемии художеств и выполненные там про
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изведения. Собрания молодых художников в квартире Крамского. Встречи и 
переписка его с автором после окончания Академии.

Крыжицкий Константин Яковлевич (1859—1911), 
живописец

6107. Крыжицкий Г. К. Судьба художника. (Воспоминания о К. Я- Кры- 
дшцком). Киев, «Мистецтво», 1966. 71 с. с ил.

Крыжицкий Григорий Константинович, актер и искусствовед, сын 
К- Я. Крыжицкого.

1875—1911. В значительной части со слов отца. Учение К. Я. Крыжицкого 
в Рисовальной школе Н. И. Мурашко в Киеве и в Академии художеств. 
М. К. Клодт как педагог. Пейзажная живопись Крыжицкого. Семья Кры- 
жицких, ее образ жизни, круг знакомых. А. И. Куинджи. Преподавание Кры
жицкого в Академии художеств. Его роль в создании Общества им. А. И. Ку
инджи. Гибель и похороны.

Куинджи Архип Иванович (1842—1910), 
живописец

6108. Минченков Я. Д. Куинджи Архип Иванович. [С коммент.]. — В кн.:
Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964,
с. 191—200 с ил.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[Изд. 1-е]. М., 1940 и в др. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 3-е. Л., 
1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Об авторе см. № 5954.
1890-е гг.— 1910. Внешность Куинджи. Его рассказы о своей жизни. 

Куинджи как профессор Академии художеств. Студенты на академической 
даче под Петербургом. Смерть Куинджи. Карикатурист П. Е. Щербов.

6109. Рерих Н. К. Куинджи. — В кн.: Рерих Н. К. Из литературного на
следия. М., 1974, с. 312—314.

Др. публ. — Собр. соч. Кн. 1. М., 1914.
Рерих Николай Константинович (1878—1947), художник.
1894—1910. Образ жизни А. И. Куинджи. Его личность и творчество.
6110. Ясинский И. И. Магический сеанс у А. И. Куинджи.— ЕжС, 1901.

т. 6, с. 369—373.
Ясинский Иероним Иеронимович (1850— 1931), писатель и живописец.
4 ноября 1901. Демонстрация Куинджи своих произведений в мастер

ской. М. П. Боткин, Д. И. Менделеев и другие посетители.

Левитан Исаак Ильич (1861—1900), 
живописец

6111. И. И. Левитан. Письма, документы, воспоминания. Материалы под- 
гот. к печати и примеч. к ним сост. А. А. Федоровым-Давыдовым, И. В. Фе
доровым и А. Я. Шапиро. Общ. ред. и вступит, статья А. А. Федорова-Давы
дова. М., «Искусство», 1956. 336 с.; 12 л. ил., портр. Основные даты жизни 
и творчества И. И. Левитана: с. 297—315. Указ, имен: с. 316—323; Указ, 
упоминаемых произведений И. И. Левитана: с. 324—330.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. No 6113—6117, 6119—6133.

6112. И. И. Левитан. 1861—1900. Воспоминания и письма. К 50-летию 
со дня смерти. Сост. И. В. Федоров. [Предисл. М. В. Алпатова]. М., «Искус
ство», 1950. 127 с.; 8 л. ил., портр.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6116, 6119—6121, 6124, 6126, 6128—6129.
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6113. Бялыницкий-Бируля В. К. Воспоминания о И. И. Левитане. [С при
меч.].— В кн.: И. И. Левитан. М., 1956, с. 198—203.

Др. публ. — В кн.: Информационный сборник [Академии художеств 
СССР]. Вып. 3. М., 1951.

Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович (1872—1957), живописец и 
график.

1880-е гг.—1900. Круг знакомых Левитана. Его образ жизни. Высказы
вания об искусстве пейзажа и пейзажистах-современниках. Мастерская ху
дожника в конце 90-х гг. Похороны Левитана.

6114. Васнецов А. М. Из воспоминаний. [С примеч.]. — В кн.: И. И. Ле
витан. М., 1956, с. 236—237.

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856—1933), живописец.
70—90-е гг. Частично по рассказам И. И. Левитана. Отношение к нему 

передвижников. Влияние А. К. Саврасова на Левитана. Левитан и С. Т. Мо
розов.

6115. Дейша Е. Ф. Воспоминания о И. И. Левитане. [С примеч.]. — В кн.: 
И. И. Левитан. М., 1956, с. 151—153.

Дейша (урожд. Ненарокова) Елена Федоровна (р. ок. 1871), ученица 
Левитана.

1880—1882. Левитан как педагог. Его отношение к деревне и к природе.
6116. Донской Л. Д. Несколько слов о Левитане. [С примеч.]. — В кн.: 

И. И. Левитан. М., 1956, с. 173— 175.
Др. публ. — В кн.: И. И. Левитан. М., 1950. — В журн.: ИОПГИ, 1910, 

8/9.
Донской Лаврентий Дементьевич (1858—1917), певец, артист Большого 

театра в Москве.
Первая половина 90-х гг. Встречи с И. И. Левитаном в Москве в доме 

Кувшинниковых и у актера А. П. Ленского. Музыкальные увлечения Леви
тана. Поездка с ним в Тверскую губернию (лето 1893).

6117. Енгалычева Н. Ф. Воспоминания об учителе. (С примеч.].— В кн.: 
И. И. Левитан. М., 1956, с.231—233.

Сведения о др. публ.: с. 295.
Енгалычева (урожд. Буринская) Нина Федоровна, художница.
90-е гг. Занятия в мастерской И. И. Левитана. Его педагогическая си

стема.
6118. Коровин К. А. И. И. Левитан. [С примеч.].—В кн.: Константин 

Коровин вспоминает... М., 1971, с. 157— 176.
Об авторе см. № 5969.
1875—1900. Поступление в Училище живописи, ваяния и зодчества в 

Москве. Дружба с Левитаном. Занятия в мастерской А. К. Саврасова. Си
стема преподавания в Училище. Экзамены. В. Д. Поленов. Поездка с Леви
таном в Звенигород на этюды. Болезнь и смерть Левитана.

6119. Кувшинникова С. П. Из воспоминаний об И. И. Левитане. [С при
меч.].— В кн.: И. И. Левитан. М., 1956, с. 166—172.

Др. публ. — В кн.: И. И. Левитан. М., 1950 (под загл.: Из воспоминаний 
художницы). — В журн.: НовСл.Тс, 1907, кн. 1.

Кувшинникова Софья Петровна, художница, ученица Левитана.
Конец 80-х гг. Жизнь и работа с Левитаном и художником А. С. Сте

пановым на Волге. Оценка работ Левитана А. П. Чеховым. История некото
рых картин. Характер Левитана. Жизнь художника в семье Панафидиных в 
Тверской губернии.

6120. Ланговой А. П. Воспоминания о Левитане. [С примеч.]. — В кн.: 
И. И. Левитан. М„ 1956, с. 182—186.

Др. публ. — В кн.: И. И. Левитан. М., 1950.
Об авторе см. № 5271.
1892— 1899. Приобретение левитановской картины «Зимний вечер», зна

комство с художником. Его внешний облик. Общение с деятелями русский

277



культуры. Состояние здоровья. Произведения Левитана в коллекции автора. 
В тексте — письмо Левитана к автору.

6121. Липкин Б. Н. Из моих воспоминаний о Левитане. [С примеч.].— 
В кн.: И. И. Левитан. М., 1956, с. 204—224.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: И. И. Левитан. М., 1950.
Липкин Борис Николаевич (1874—1954), живописец.
1896—1900. И. И. Левитан как профессор пейзажной живописи в Учи

лище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Его педагогическая система. 
Организация пейзажной мастерской в Училище (1898). Метод работы Ле- 
витана. Отношение к А. К. Саврасову. Художественные, литературные и му
зыкальные вкусы. Влияние на пейзажистов рубежа XIX—XX в. Состояние 
здоровья Левитана. Смерть. Отдел памяти Левитана на ученической вы
ставке в Училище.

6122. Милорадович С. Д. Из воспоминаний. [С примеч.]. — В кн.: 
И. И. Левитан. М., 1956, с. 147—148.

Милорадович Сергей Дмитриевич (1852— 1943), живописец, преподава
тель Училища живописи, ваяния и зодчества.

1878. И. И. Левитан в мастерской А. К. Саврасова в Училище живопи
си, ваяния и зодчества. Первая выставка ученических работ.

6123. Минченков Я. Д. Левитан Исаак Ильич. [С примеч.]. — В кн.: Мин- 
ченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, с. 215—223; 
2 л. ил., портр.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о пере
движниках. {Изд. 1-е]. М., 1940 и в др. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959;
Изд. 3-е. Л., 1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: И. И. Левитан. М., 1956.
Об авторе см. № 5954.
1880-е гг.— 1900. Левитан как художник и преподаватель московского 

Училища живописи, ваяния и зодчества. Судьба его товарища по училищу,, 
художника В. В. Часовникова.

6124. Нестеров М. В. И. И. Левитан. [С примеч.]. — В кн.: И. И. Леви
тан. М., 1956, с. 121— 129.

Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941; Нестеров М. В. 
Давние дни. М., 1959; И. И. Левитан. М., 1950.— В журн.: МИ, 1903, т. 10̂  
№ 7/8; «Огонек», 1938, № 10.

Об авторе см. № 5955.
1880-е гг.— 1900. Знакомство с Левитаном в Училище живописи, ваяния 

и зодчества в Москве. Его внешность, образ жизни, работа в мастерской 
А. К. Саврасова. Пейзажи Левитана волжского периода. Эволюция его твор
чества.

6125. Переплетчиков В. В. Из дневника. [С примеч.]. — В кн.: И. И. Ле
витан. М., 1956, с. 163— 165.

Об авторе см. № 6080.
2— 16 янв. 1887, 21—29 дек. 1892, 7 февр.— 19 марта 1894. Характери

стика И. И. Левитана и его творчества. Беседы с ним об искусстве. Декора
ции Левитана к мамонтовским спектаклям.

6126. Петровичев П. И. О занятиях в мастерской Левитана. [С примем.] — 
В кн.: И. И. Левитан. М., 1956, с. 225—226.

Др. публ. — В кн.: И. И. Левитан. М., 1950.
Петровичев Петр Иванович (1874—1947), живописец.
1898. Педагогическая система Левитана. Его отношение к природе. Рас

суждения о пейзажной живописи.

6127. Сизов П. В. И. И. Левитан. К 10-летию со дня кончины. (Из лич
ных воспоминаний художника П. В. Сизова). — НовСл, 1910, № 7, с. 73—77.

Др. публ. — В кн.: И. И. Левитан. М., 1956.
Сизов Петр Викторович (р. 1871), архитектор.
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1897—1900, 1905. Похороны А. К. Саврасова. Назначение Левитана про
фессором пейзажной живописи в Училище живописи, ваяния и зодчества. 
Его мастерская. Педагогическая система Левитана.

6128. Соколов В. И. Мои встречи с Левитаном. [С примеч.]. — В кн.: 
И. И. Левитан. М., 1956, с. 189— 195.

Сведения о др. публ.: с. 292.
Др. публ. — В кн.: И. И. Левитан. М., 1950.
Соколов Владимир Иванович (1872—1946), художник.
90-е гг. Мастерская И. И. Левитана в Училище живописи, ваяния и зод

чества в Москве. Метод его работы. Произведения Левитана в коллекции 
.автора.

6129. Тимирязев А. К. О встречах К. А. Тимирязева с Левитаном. [За
пись И. В. Федорова. С примеч.]. — В кн.: И. И. Левитан. М., 1956, с. 234— 
235.

Др. публ.— В кн.: И. И. Левитан. М., 1950.
Об авторе см. № 4587.
1899—1900. Показ К- А. Тимирязевым Левитану пейзажных фотосним

ков в физической аудитории Московского университета. Посещение мастер
ской художника.

6130. Трояновская А. И. Мои воспоминания о Левитане. [Запись А. Я. Ша
пиро. С примеч.]. — В кн.: И. И. Левитан. М., 1956, с. 187—188.

Трояновская Анна Ивановна (р. 1886), дочь московского врача 
И. И. Трояновского, лечившего И. И. Левитана.

Вторая половина 90-х гг. Левитан в семье Трояновских. Его отношение 
к музыке, к живописи К. Моне.

6131. Чехов М. П. Из воспоминаний. [С примеч.]. — В кн.: И. И. Левитан. 
М., 1956, с. 159—162.

Др. публ. — В кн.: Чехов М. П. Вокруг Чехова. М.—Л., 1933.
Чехов Михаил Павлович (1865—1936), писатель, брат А. П. Чехова.
80—90-е гг. И. И. Левитан на даче Чеховых в Бабкине. Его внешность. 

Отношения с С. П. Кувшинниковой, поездка с ней на Волгу для работы над 
пейзажами. Связь сюжетов произведений А. П. Чехова «Попрыгунья» и 
«Чайка» с биографией Левитана.

6132. Чехова М. П. Из воспоминаний о Левитане. [С примеч.]. — В кн.: 
И. И. Левитан. М., 1956, с. 156—158.

Др. публ.— НовСл. Тс, 1907, кн. 1.
Чехова Мария Павловна (1869— 1957), сестра А. П. Чехова.
1885. Жизнь И. И. Левитана на даче Чеховых в Бабкине. Его отношение 

к природе, искусству, собственному творчеству.
6133. Юон К. Ф. Мастер русского пейзажа. [С примеч.]. — В кн.: И. И. Ле

витан. М., 1956, с. 195—197.
Др. публ. — «Огонек», 1951, № 37.
Юон Константин Федорович (1875—1958), живописец, в 1897 г. ученик 

Училища живописи, ваяния и зодчества в Москве.
1897. Знакомство с И. И. Левитаном. Отношение к нему художественной 

молодежи.

Лемох Кирилл (Карл) Викентьевич (1841—1910), 
живописец

6134. Быковский Н. М. Кирилл Викентьевич Лемох. (В память долголет
ней дружбы), — ME, 1910, Л? 14, стб. 23—30.

Об авторе см. № 6022.
Конец 1850-х гг.— 1910. Обучение с Лемохом в Училище живописи и 

ваяния. Характеристика его творчества. Связь с Артелью художников (с 
1863 г.). Мастерская в Ховрино. Метод преподавания, ученики. Деятельность 
в Академии художеств (с 1893 г.).
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6135. Минченков Я. Д. Лемох Кирилл Викентьевич. [С коммент.]. — В кн.: 
Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, с. 68—76; 
2 л. ил., портр.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[Изд. 1-е]. М., 1940, а также в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 
3-е. Л., 1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Об авторе см. № 5954.
1890-е гг. — 1910. Внешность, привычки, образ жизни Лемоха. «Вторники» 

в его петербургской квартире. Д. И. Менделеев среди посетителей. Дача Ле
моха в Ховрино под Москвой. Взаимоотношения художника с членами импе
раторской фамилии. Его рассказы об И. К. Айвазовском.

Либерих Николай Иванович (1828—1883), 
скульптор

6136. Шиловский К. С. Воспоминания о Николае Ивановиче Либерихе.— 
РХА, 1892, вып. 2, с. 57—61. Перед загл.: Шиловский-Лошинский.

Шиловский Константин Степанович (1848—1893), драматург.
1850-е гг.— 1883. Биографические сведения о Либерихе. Его внешность», 

характер, увлечения, отношение к собственному труду, метод работы. Оценка 
скульптором конных групп П. К. Клодта.

Литовченко Александр Дмитриевич (1835—1890), 
живописец

6137. Полевой П. Н. Воспоминание о художнике А. Д. Литовченко. — ИВ„ 
1890, т. 42, № 12, с. 755—762.

Об авторе см. № 5389.
1882—1890. Мастерская Литовченко в Петербурге. Его отношение к Ака

демии художеств и передвижникам. Альбомы зарисовок экспонатов Оружей
ной палаты. Впечатление автора от картины Литовченко «Никон и царь. 
Алексей Михайлович у гроба митрополита Филиппа».

Маковский Владимир Егорович (1846— 1920), 
живописец

6138. Киселев Н. А. В. Е. Маковский. [С коммент.]. — В кн.: Киселев Н. А. 
Среди передвижников. Л., 1976, с. 174—183.

Др. публ. (отрывок). — «Искусство», 1964, № 3.
Об авторе см. № 5949.
1900-е гг. — 1920. Занятия Маковского музыкой. Его художественные 

взгляды и общественная позиция. События 9 января 1905 г. в Петербурге. 
Работа над картиной «9 января 1905 года».

6139. Минченков Я. Д. Маковский Владимир Егорович. [С коммент.].— 
В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, 
с. 56—67; 3 л. ил., портр.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я- Д. Воспоминания о передвижниках. 
[Изд. 1-е]. М., 1940, а также в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 3-е. 
Л., 1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Об авторе см. № 5954.
1890-е гг.— 1920. Маковский как человек и художник. Его преподаватель

ская деятельность в Академии художеств. Музыкальные вечера в его доме в. 
Петербурге. Композитор С. И. Танеев. Художники-передвижники в годы пер
вой мировой войны.
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Маковский Константин Егорович (1839—1915), 
живописец

6140. Маковский С. К. Отец. Публ. И. С. Знльберштейна. — «Огонек», 
1964, № 28, с. 24—25.

Маковский Сергей Константинович (1877— 1962), поэт и художественный 
критик, сын К. Е. Маковского.

80-е гг. Мастерская К. Е. Маковского. Метод его работы над портретами.
6140а. Репин И. Е. О К- Е. Маковском. (Письмо в редакцию). — ГМ, 

1916, № 7/8, с. 414—415.
Об авторе см. № 6171—6249.
1875. Отношение автора к Маковскому. Его характер. Занятия пенсионе

ров Академии художеств в керамической мастерской Е. А. Егорова в Париже.

Максимов» Василий Максимович (1844—1911), живописец

6141. Максимов В. М. Автобиографические записки. С предисл. И. Е. Ре
пина. — ГМ, 1913, № 4, с. 145—183; № 5, с. 90—116; № 6, с. 161 — 198; № 7, 
с. 86—122. Публ. не окончена.

1844—1867. Детство в семье государственного крестьянина Новгородской 
губернии. Деревенский быт. Учение в монастырской школе. Первые художест
венные опыты. Помещик Томилов и его собрание произведений русской живо
писи. Учение в Петербурге у иконописца В. М. Пешехонова и живописца 
К. А. Ярыгина (1855—1862), в воскресной Рисовальной школе при Технологи
ческом институте, в Академии художеств. Художественная жизнь Петербурга. 
Уклад жизни мелких чиновников. Покушение Д. В. Каракозова на Александ
ра II (1866). «Бунт 14-ти», основание и распад Артели художников. Знаком
ство с М. М. Антокольским. Кушелевская художественная галерея. Ф. Н. Глин
ка. Занятия живописью с сыновьями Голенищевых-Кутузовых в их имении. 
Возвращение на родину.

6142. Киселев Н. А. В. М. Максимов. (С коммент.]. — В кн.: Киселев Н. А. 
Среди передвижников. Л., 1976, с. 139—145.

Об авторе см. № 5949.
80—90-е гг. Максимов в семье автора. Его внешность, черты характера, 

эпизоды его биографии. Взаимоотношения между передвижниками и членами 
императорской фамилии.

6143. Минченков Я. Д. Максимов Василий Максимович. [С коммент.].— 
В кн.: Минченков Я- Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, 
с. 137—147; 2 л. ил., портр.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. ВоспОхМинания о передвижниках. 
(Изд. 1-е]. М., 1940 и в др. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 3-е. Л., 1961; 
Изд. 4-е. Л., 1963.

Об авторе см. № 5954.
1860-е гг. — 1911. Эпизоды биографии Максимова (по его рассказам и 

рассказам А. М. Васнецова). Последние годы его жизни в Петербурге. Чество
вание профессора В. О. Ключевского в московском Училище живописи, ваяния 
и зодчества.

Микешин Михаил Осипович (1835—1896), 
скульптор и график

6144. Микешин М. О. Воспоминания художника. Публ. и примеч, 
И. Паншиной.— «Неман», 1969, № 11, с. 127— 166 с ил.

1835—1865, отдельные сведения с 1807. Встреча Наполеона жителями 
Варшавы (по рассказу матери). Семья. Впечатления детства. Годы учения в 
начальном народном училище в Рославле (Смоленская губерния), в батальном 
классе Академии художеств. Работа над памятником «Тысячелетие России». 
История рисунка «Сцена прежнего рекрутского набора».

281



6145. Эвальд А. В. Воспоминание о М. О. Микешине. — ИВ, 1897, т. 69, 
№ 9, с. 788—807.

Эвальд Аркадий Васильевич (1834—1898), писатель.
1863—1894. Работа Микешина в мастерской при Адмиралтействе. Созда

ние памятника Екатерине II (1873). Проекты памятников Минину (для Ниж
него Новгорода), Екатерине II (для Екатеринодара) в 90-е гг. Портрет 
Т. Г. Шевченко. Клуб художников в Петербурге.

Мясоедов Григорий Григорьевич (1835—1911), 
живописец

6146. Г. Г. Мясоедов. Письма, документы, воспоминания. Сост. В. С. Ого- 
левец. Вступит, статья Л. М. Тарасова. Общ. ред., примеч. и датировка писем 
Н. Л. Приймак. М., «Изобраз. искусство», 1972. 327 с.; 10 л. ил. Краткая ле
топись жизни и творчества Мясоедова: с. 309—314. Имен, указ.: с. 315—325.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6078, 6147—6149.

6147. Киселев Н. А. Г. Г. Мясоедов и сын его Иван. [С коммент.].— 
В кн.: Киселев Н. А. Среди передвижников. Л., 1976, с. 152—173.

Др. публ. (с сокр. и изм.). — В кн.: Г. Г. Мясоедов. М., 1972.
Об авторе см. № 5949.
1880—1930-е гг. Семейное положение, образ жизни Г. Г. Мясоедова. Вос

питание его сына Ивана в семье Киселевых (1885—1886). Учение И. Г. Мясое
дова в Академии художеств, взаимоотношения с отцом, жизнь за границей. 
А. А. Киселев о картине Г. Г. Мясоедова «Мицкевич в салоне Зинаиды Вол
конской» (1907). Участие автора в устройстве харьковской и полтавской экс
позиций 38-й Передвижной выставки. Встреча с Г. Г. Мясоедовым в его усадь
бе под Полтавой (1910).

6148. Минчеиков Я. Д. Мясоедов Григорий Григорьевич. [С коммент.].— 
В кн.: Минчеиков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, 
с. 23—30; 2 л. ил., портр.

Др. публ. — В кн.: Минчеиков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[Изд. 1-е]. М., 1940 и в др. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 3-е. Л., 
1961; Изд. 4-е. Л., 1963; Г. Г. Мясоедов. М., 1972.

Об авторе см. № 5954.
1850-е, 1890-е гг. — 1911. Годы учения Мясоедова в Академии художеств 

(по его рассказам). Внешность, характер, образ жизни художника в 1890— 
1900-е гг. Творчество этого периода. Отношение Мясоедова к новым течениям 
в искусстве и литературе. Выход из Товарищества передвижных художествен
ных выставок группы художников во главе с В. А. Серовым (1900).

6149. Оголевец В. С. Вспоминая Г. Г. Мясоедова. [С коммент.].— 
В кн.: Г. Г. Мясоедов. М., 1972, с. 227—246.

Др. публ. (с изм.). — «Искусство», 1960, № 11.
Оголевец Виктор Степанович (р. 1889), художник, музыкант-любитель, 

полтавский знакомый Мясоедова.
1898— 1911. Усадьба Мясоедова под Полтавой. Его домоправительница 

Т. Б. Васильева. Взаимоотношения художника с сыном Иваном. Г. Г. Мясое
дов как участник полтавского музыкального кружка. Встречи с ним в Петер
бурге (1909). Произведения русских художников в его коллекции. Рассказ 
Мясоедова о позировании И. Е. Репину для картины «Иван Грозный и сын 
его Иван». Последние годы жизни, смерть и похороны.

Наумов Алексей Аввакумович (1840—1895), 
живописец

6150. Смирнов Н. А. Трагическая история с картиной художника А. Нау
мова «Белинский перед смертью». (Из личных воспоминаний). — ЛН, 1959, 
т. 67, с. 569—571.
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1884—1885. Выставка картины в студии Наумова в Петербурге. Ее осмоти 
чиновником III отделения с. е. и. в. канцелярии. Запрещение экспонирования 
картины.

Перов Василий Григорьевич (1833—1882), 
живописец

6151. Перов В. Г. На натуре. Фанни под № 30. [С коммент.]. — В кн.: 
Перов В. Г. Рассказы художника. М., 1960, с. 19—32 с ил.

Др. публ. — ХЖ, 1881, т. 1, J\o 1.
60-е гг. Преподаватель Училища живописи, ваяния и зодчества Е. Я- Ва

сильев. Судьба женщины, послужившей моделью для одной из его картин. 
Работа автора над картиной «Утопленница».

6152. Перов В. Г. Нечто вроде легенды о портрете князя Александра Д а
ниловича Меншикова. [С коммент.]. — В кн.: Перов В. Г. Рассказы художни
ка. М„ 1960, с. 37—41.

Др. публ. — ХЖ, 1881, т. I, № 3.
1870 (?). История приобретения и продажи автором портрета Меншикова.
6153. Перов В. Г. Тетушка Марья. [С коммент.]. — В кн.: Перов В. Г. 

Рассказы художника. М., 1960, с. 13—18 с ил.
Др. публ. — «Пчела», 1875, № 11.
Вторая половина 60-х гг. Работа над картиной «Тройка». Смерть маль

чика, послужившего моделью для одного из персонажей картины. Посещение 
матерью мальчика дома П. М. Третьякова, впечатление, произведенное на нее 
картиной.

6154. Киселев Н. А. Анна Григорьевна Достоевская рассказывает. 
[С коммент.]. — В кн.: Киселев Н. А. Среди передвижников. Л., 1976, с. 195— 
199.

Др. публ. — «Художник», 1969, № 4.
Об авторе см. № 5949.
1872, 1915. Встреча с Достоевской в Петербурге, ее рассказ о работе 

В. Г. Перова над портретом Ф. М. Достоевского.
6155. Нестеров М. В. В. Г. Перов. [С коммент.].— В кн.: Нестеров М. В. 

Давние дни. М., 1959, с. 39—49.
Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941.
Об авторе см. № 5955.
1877—1887. Преподавание Перова в Училище живописи, ваяния и зодче

ства в Москве. Первая ученическая выставка. Внешность Перова. Его бо
лезнь, смерть н похороны (1882). Первые работы автора. Приобретение 
П. М. Третьяковым «Пустынника».

Писемский Александр Александрович (1859—1913), 
живописец

6156. Соколов П. И. Памяти А. А. Писемского. — ИВ, 1913, т. 132, № 4, 
с. 250—256.

Автор — товарищ детства Писемского, предположительно Соколов Петр 
Иванович, публицист.

1859—1912. Учение Писемского в Костромской гимназии и реальном учи
лище. Первые рисунки. Обучение в классе И. И. Шишкина в Академии худо
жеств (1878—1885). Пейзажные работы. Встреча с художником в Петербур
ге (1912).

Пожалостин Иван Петрович (1837—1909), 
гравер

6157. Пожалостин И. П. Моя жизнь и художественные труды. — PC, 1881, 
т. 31, № 8, с. 568—598; т. 32, № 9, с. 111 — 136; № 10, с. 351—376. Попр.: PC, 
1881, т. 32, № И, с. 678. Публ. не окончена.
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1837—1881. Детсгво в семье государственных крестьян Рязанской губер
нии. Учение в Троице-Зотиковском сиротском училище. Первые учителя рисо
вания. Управляющий Палатой государственных имуществ А. О Андреев — 
попечитель училища. Служба в Солотче помощником волостного писаря. Уче
ние в Академии художеств у Ф. И. Иордана (1858— 1866). Сравнительная 
характеристика творчества и педагогических систем Ф. И. Иордана и Н. И. Ут
кина. Поездка в Самарскую губернию для лечения (1869). Произведения,, 
созданные в 70-е гг.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927), 
живописец

6158. Абамелек-Лазарев С. С. Из воспоминаний. [С коммент.]. — В кн.: 
Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. 
М., 1964, с. 302, 305—308.

Абамелек-Лазарев Семен Семенович (1857—1917), князь, филолог.
Янв. — март 1882. Поездка с В. Д. Поленовым на Восток.
6159. Кандауров Л. В. Из воспоминаний. — В кн.: Сахарова Е. В. Васи

лий Дмитриевич Поленов. Изд. 2-е. М.—Л., 1950, с. 457—458.
Др. публ. — В кн.: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. М.—Л.г 

1948.
Кандауров Леонид Васильевич (1877— 1962), физик.
80-е гг. Путешествие с Поленовым и А. А. Киселевым по Палестине. Этю

ды Поленова, его метод работы.
6160. Коровин К. А. В. Д. Поленов. [С коммент.]. — В кн.: Константин 

Коровин вспоминает... М., 1971, с. 147—157.
Об авторе см. № 5969.
1882—1927. Поленов как профессор пейзажной живописи в Училище жи

вописи, ваяния и зодчества в Москве. Квартира и мастерская Поленова. Ос
мотр автором его палестинских этюдов. Отношение в Училище к пейзажу и 
пейзажистам, в частности к Поленову. Уход его из Училища (1888). Работа 
над картиной «Христос и грешница». Поленов об А. К. Саврасове.

6161. Минченков Я. Д. Поленов Василий Дмитриевич. [С коммент.].— 
В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, 
с. 201—214; 4 л. ил., портр.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о пе
редвижниках. [Изд. 1-е]. М., 1940, а также в след. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 
1959; Изд. 3-е. Л., 1961; Изд. 4-е. Л., 1963.

Др. публ. (отрывок, с изм.). — В кн.: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич 
Поленов. М. — Л., 1948; Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Изд. 
2-е. М.—Л., 1950 (в обоих изд. под загл.: Из воспоминаний Я- Д. Минченко- 
ва).

Об авторе см. № 5954.
1880-е гг. — 1927. Впечатление, произведенное на автора в юности кар

тиной Поленова «Христос и грешница». Знакомство с ним в Товариществе 
передвижных художественных выставок. Музыкальные вечера в петербургской 
квартире автора, устройство музыкальных вечеров для рабочих в Народном 
доме в Москве. Выставка цикла картин Поленова «Жизнь Христа» в Петер
бурге и Москве (1909).

6162. Остроухое И. С. Из воспоминаний. [С коммент.]. — В кн.: Сахаро
ва Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Изд. 2-е. М.—Л., 1950, с. 447—451.

Др. публ. — В кн.: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. М.—Л., 
1948.

Об авторе см. N° 6061.
70-е — начало 80-х гг. Отношение автора к пейзажам Поленова. Посеще

ние его мастерской. Поленов в Абрамцеве. Рисовальные вечера в семье Поле
новых. Работы Поленова в декорационной живописи. Его роль в художест
венной эволюции автора.
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6163. Поленова М. А. Из дневника. [С коммент.]. — В кн.: Сахарова Е. В. 
Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. М., 1964, с. 151— 
152.

Поленова Мария Алексеевна (1816—1895), мать В. Д. Поленова.
12(24) окт. 1874. Посещение мастерской Поленова в Париже.
6164. Прахов А. В. Из путевых записей. [С коммент.]. — В кн.: Сахаро

ва Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. М.„ 
1964, с. 299—302, 305.

Об авторе см. № 5977—5978.
18(30) дек. 1881— 6(18) февр. 1882. Поездка с В. Д. Поленовым в Еги

пет и Палестину.
6165. Прахов Н. А. Василий Дмитриевич Поленов. — В кн.: Прахов Н. А. 

Страницы прошлого. Киев, 1958, с. 207—227 с ил.; 1 л. ил., портр. Прил.: Пе
реписка В. Д. Поленова с А. В. Праховым.

Об авторе см. № 5957.
1873—1907. Поленов в кругу русских художников за границей в 70-е гг. 

(по рассказам родителей автора). Знакомство с ним автора в Абрамцеве 
(1880). С. И. Мамонтов и его домашние спектакли. Музыкальные занятия 
Поленова. Встреча автора с Поленовым на острове Капри в Италии (1907).

6166. Репин И. Е. Из воспоминаний. [С коммент.].— В кн.: Сахарова Е. В. 
Василий Дмитриевич Поленов. Изд. 2-е. М.—Л., 1950, с. 446—447.

Др. публ. — В кн.: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. М.—Л., 
1948.

Об авторе см. № 6171—6249.
1864—1874. В. Д. Поленов в Академии художеств. Дружба с ним после 

окончания Академии. Характеристика его творчества.
6167. Татевосянц Е. М. Из воспоминаний о В. Д. Поленове. [С ком

мент.].— В кн.: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Изд. 2-е. М.— 
Л , 1950, с. 451—456.

Др. публ.— В кн.: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. М,—Л., 
1948; Дружба. Изд. 2-е, доп. М., 1957; Дружба. Изд. 4-е. Кн. 1. Ереван, 1960.

Татевосянц Егише Мартиросович (1870—1926), живописец.
1880-е гг. — 1896. Значение Училища живописи, ваяния и зодчества в- 

культурной жизни России. Система художественного воспитания. Учение в 
мастерской Поленова. Его личность, педагогический метод, творчество. Исто
рия панно М. А. Врубеля для Нижегородской Всероссийской выставки (1896).

6168. Чижов Ф. В. Из дневника. [С коммент.]. — В кн.: Сахарова Е. В. 
Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. М., 1964, с. 57, 
139—140, 194, 226, 251—252.

Чижов Федор Васильевич (1811—1877), физик и математик, искусствовед.
1866, 1874—1877. Взгляды В. Д. Поленова на систему преподавания в 

Академии художеств. Приезд с Поленовым в Прагу (1874). Его участие в 
сербо-турецкой (1876) и русско-турецкой (1877) войнах.

6169. Якунчикова Н. В. Из дневника. — В кн.: Сахарова Е. В. Василий 
Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. М., 1964, с. 290, 308.

Якунчикова (Поленова) Наталья Васильевна (1858—1931), жена В. Д. По
ленова.

19 ноября 1881, 10 апр. 1882. Прощание с Поленовым перед его отъездом 
на Восток. Возвращение его из Палестины.

Поленова Елена Дмитриевна (1850—1898), 
живописец и график

6170. Юнге Е. Ф. Воспоминания о Е. Д. Поленовой. — PC, 1912, т. 150, 
Ко 6, с. 536—545.

Об авторе см. № 5493.
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1870-е гг.— 1902. Сведения о воспитании и образовании Поленовой. Роль 
художницы в организации Абрамцевского кружка. Творчество Поленовой. 
Посмертная выставка (190-2).

Репин Илья Ефимович (1844—1930), 
живописец

См. также № 6011

6171. Репин И. Е. Автобиографические заметки (ответы на вопросы Сер
гея Эрнста, 1926 г.). Публ. и предисл. И. А. Бродского. — В кн.: Репин. Т. 1. 
М.—Л., 1948, с. 373—382.

1850-е гг.— 1926. Сведения об истории Чугуева (Харьковская губерния). 
Обучение у топографа Ф. А. Бондарева и иконописца И. М. Бунакова. Чугу
евские живописцы. Поступление в Академию художеств (1864). П. П. Чистя« 
ков. Сведения об отдельных работах автора.

6172. Репин И. Е. [О Пенатах]. — В кн.: Новое о Репине. Л., 1969,
с. 26—27.

Вторая половина 1910-х гг. Значение «Пенат» в развитии русской культу
ры. Публичные лекции. Посетители.

6173. Репин И. Е. [Об Италии]. — В кн.: Новое о Репине. Л.. 1969, с. 26.
1914. Настроение автора при отъезде из Италии.
6174 Неизданные воспоминания о Репине. — В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 

1949, с. 5—324 с ил.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикации см„ 

№ 6177, 6186, 6189—6191, 6193, 6195, 6197—6199, 6204, 6208, 6211, 6214,
6219а, 6235, 6238, 6243, 6247, 6249.

6175. Новое о Репине. Статьи и письма художника. Воспоминания учени
ков и друзей. Публикации. Ред.-сост. И. А. Бродский, В. Н. Москвинов, Л., 
«Художник РСФСР», 1969. 435 с. ; 60 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 597^  6021, 6172—6173, 6176, 6178—6183, 6185, 6188, 6192, 6196, 6200— 
6201, 6205—6207, 6209, 6213, 6215, 6217—6219, 6220, 6223—6226, 6228—6234, 
6236—6237, 6239—6242, 6244, 6246.

6176. Авилов М. И. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре
пине. Л., 1969, с. 246—249. Прил.: Письмо Репина к автору.

Авилов Михаил Иванович (1882—1954), живописец.
1904—1913, 1928. Отношение Репина к батальной живописи и Ф. А. Рубо 

как ее представителю. Мастерская Репина в Академии художеств. Педагоги
ческая система художника. Уход из Академии (1907). «Среды» в «Пенатах».

6177. Альбрехт Л. П. Страничка воспоминаний.— В кн.: Репин. Т. 2. М .— 
Л., 1949, с. 236.

Альбрехт Леонид Павлович (1872—1942), живописец и реставратор.
1896—1915. Преподавание И. Е. Репина в Тенншевской студии в Петер

бурге. Участие автора в революционном движении.
6178. Асафьев Б. В. [Воспоминания о И. Е. Репине].— В кн.: Новое о 

Репине. Л., 1969, с. 166—172.
Об авторе см. № 5985.
1900-е гг. Встреча с Репиным на даче у В. В. Стасова. Личность худож

ника, его музыкальные вкусы. Портреты Репина и их модели. Репин о спек
такле «Борис Годунов» с Ф. И. Шаляпиным в заглавной роли.

6179. Бенуа А. Н. Репин. [С коммент.]. — В кн.: Александр Бенуа раз
мышляет... М., 1968, с. 187—194 с ил.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Новое о Репине. Л., 1969 (без загл.).
Бенуа Александр Николаевич (1870—1960), живописец, график, театраль

ный художник, историк искусства.
1870-е гг.— 1930. Детские впечатления от произведений Репина. Отноше

ние в обществе к картинам «Не ждали» и «Запорожцы». Знакомство с Репи
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ным во время работы его над портретом М. К. Бенуа-Эфрон (1887). Причины 
падения популярности Репина в конце века. Эволюция его характера.

6180. Бернштейн М. Д. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое 
о Репине. Л., 1969, с. 209—210.

Бернштейн Михаил Давидович (1875—1960), живописец и график.
1902— 1907. Учение в мастерской Репина. Характеристика его как худож

ника и педагога.
6181. Билибин И. Я. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о 

Репине. Л., 1969, с. 200—202.
Сведения о др. публ.: с. 202.
Билибин Иван Яковлевич (1876—1942), график и театральный художник.
1880—1900-е гг. Отношение интеллигенции к передвижным выставкам. 

Учение автора в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, в Те- 
нишевской студии и мастерской Репина в Академии художеств. Репин как 
педагог.

6182. Битнер А. А. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре
пине. Л., 1969, с. 256—261.

Битнер Аполлинария Арсеньевна (р. 1891), народная учительница, жена 
редактора-издателя журнала «Вестник знания» В. В. Битнера.

1912—1913. Речь Репина на вечере по случаю 10-летия журнала «Вестник 
знания». Работа над портретом В. В. Битнера. Поездка автора в «Пенаты».

6183. Бобышов М. П. [Воспоминания о И. Е. Репине].— В кн.: Новое о 
Репине. М., 1969, с. 233—239.

Бобышов Михаил Павлович (1885—1963), театральный художник.
Конец 1890-х— 1910-е гг. Помощь Репина автору в поступлении в Учили

ще технического рисования Штиглица в Петербурге и во время обучения. 
Встречи с И. И. Мечниковым в Париже (1907). Репинские «среды» в «Пена
тах». Обстановка дома и мастерской. Н. Б. Нордман-Северова.

6184. Борисов Л. И. Надо уметь нарисовать лошадку. — В кн.: Бори
сов Л. И. За круглым столом прошлого. Л., 1972, с. 65—72.

Борисов Леонид Ильич (р. 1897), писатель.
1911. Поездка в «Пенаты». Отношение Репина к модернизму и его взгля

ды на профессиональную художественную технику. Эпизод его биографии.
6185. Борисов Н. Я. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о 

Репине. Л., 1969, с. 215—223.
Др. публ. (с сокр.). — РК, 1956, № 8.
Борисов Николай Яковлевич (1873—1942), живописец.
1896—1907. Жизнь в квартире Репина в Академии художеств. Его мас

терская и пожар в ней (1900). Манера и техника работы. История создания 
отдельных произведений. Репин как педагог. Болезнь.

6186. Боткина А. П. Отрывки воспоминаний. — В кн.: Репин. Т. 2- М.—Л., 
1949, с. 107—113 с. ил. Перед загл.: А. П. Боткина-Третьякова.

Об авторе см. № 5204.
1877—1900-е гг. Репин в доме Третьяковых в Москве и в доме Боткиных 

в Петербурге. Его работа над портретом автора (1901). Коллекция С. С. Бот
кина. Пополнение фонда Третьяковской галереи в 1900-е гг.

6187. Бродский И. И. Воспоминания о И. Е. Репине. — ЛС, 1938, № 10, 
с. 146—156.

Бродский Исаак Израилевич (1883— 1939), живописец и график.
1902—1937. Работа в мастерской Репина в Академии художеств. Репин 

как педагог. Его роль в становлении творчества автора. Работа с Репиным 
над портретом В. Г. Короленко (1912). «Среды» в «Пенатах». Общественная 
позиция Репина, его идея об устройстве Чугуевской трудовой народной ака
демии художеств (1914).

6188. Булгаков В. Ф. О И. Е. Репине и его друзьях. — В кн.: Новое о 
Репине. Л., 1969, с. 321—325.
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Булгаков Валентин Федорович (1886—1966), общественный деятель, ли
тератор, секретарь Л. Н. Толстого.

1906—1936. Отношение Толстого к своим портретам работы Репина. Взаи
моотношения Т. Л. Сухотиной-Толстой и С. А. Стахович с Репиным.

6189. Бурлюк Д. Д. Фрагменты воспоминаний. — В кн.: Репин. Т. 2. М.— 
Л., 1949, с. 279—282.

Бурлюк Давид Давидович (1882—1967), поэт и художник.
22 окт. 1914. Посещение «Пенат», обед у Репиных. Мастерская И. Е. Ре

лина. В тексте — стихи В. В. Каменского и Т. Л. Щепкиной-Куперник, посвя
щенные Репину.

6190. Бухгольц Ф. Ф. Несколько слов об Илье Ефимовиче Репине. — В кн.: 
Репин. Т. 2. М.—Л., 1949, с. 219—223.

Бухгольц Федор Федорович (1857— 1942), живописец и график.
1873—1924. История создания картины Репина «Воскрешение дочери 

Иаира». Его жизнь в Москве. Произведения художника на передвижных вы
ставках. Отношение Академии художеств к картине «Иван Грозный и сын его 
Иван». Репинские «четверги» в* Петербурге. Метод его работы над портретами.

6191. Веревкина В. В. Памяти учителя. Публ. [и предисл.] К. И. Чуков
ского. — В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 1949, с. 185—218 с ил. Прил.: Письма 
И. Е. Репина к автору.

Веревкина Вера Васильевна (р. 1875), художница.
1893—1930. Мастерская И. Е. Репина в Академии художеств. Ученики. 

Его взгляды на искусство, творческий метод. Картина «Искушение Христа» 
и ее судьба. Репинские портреты. Уклад жизни художника в «Пенатах». 
Н. Б. Нордман-Северова.

6192. Воинов В. В. Отрывки из дневника. — В кн.: Новое о Репине. Л., 
1969, с. 335—338.

Воинов Всеволод Владимирович (1880—1945), график и искусствовед.
1880— 1900-е гг. Рассказы А. Ф. Кони, С. А. Жебелева, К. И. Чуковского 

и других о Репине, записанные в 1922—1926 гг. Мастерская Репина в Акаде
мии художеств, его педагогические приемы. Картина «Искушение Христа». 
Портрет А. Ф. Кони работы Репина.

6193. Гинцбург И. Я. «Пенаты» и мои последние свидания с И. Е. Репи
ным. [С коммент.]. — В кн.: Гинцбург И. Я. Скульптор Илья Гинцбург. Л., 
1964, с. 117—123.

Др. публ. — В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 1949.
Об авторе см. № 5988.
1900—1930. Жизнь Репина в «Пенатах». Н. Б. Нордман-Северова. Профес

сор И. Р. Тарханов в гостях у Репина.
6194. Горелов Г. Н. Великий художник и учитель. — В кн.: И. Е. Репин. 

М., 1952, с. 27—33.
Горелов Гавриил Никитич (1880—1966), живописец.
1900-е гг. Мастерская И. Е. Репина в Академии художеств. Репин как 

педагог. Причины отказа его от профессорства. Поездка учеников в «Пенаты». 
Реставрация картины «Иван Грозный и сын его Иван».

6195. Горюшкин-Сорокопудов И. С. Годы учения у Репина. — В кн.: Ре
пин. Т. 2. М.—Л., 1949, с. 233—235.

Горюшкин-Сорокопудов Иван Силыч (1873—1954), живописец в график.
1896—1913. Учение в академической мастерской Репина. Репин как педа

гог. Оценка им работ автора.
6196. Грузенберг С. О. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое 

о Репине. Л., 1969, с. 266—272. Прил.: Проект программы деятельности Ин
ститута гуманитарных наук и искусств, письма Репина автору.

Грузенберг Семен Осипович (1876—1938), историк философии, профессор 
Психоневрологического института.

1913—1917. Литературные диспуты и публичные лекции в Петербурге, 
участие в них Репина. Его увлечение философскими и психологическими про
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блемами, выступления с докладами об искусстве и о Л. Н. Толстом. Импро
визированные лекции в «Пенатах». Работа над портретом автора. В тексте — 
письма Репина к автору.

6197. Дроздов И. Е. Репин в Академии художеств. — В кн.: Репин. Т. 2. 
М.—Л., 1949, с. 237—240. Прил.: Письма Репина к автору.

Дроздов Иван Егорович (Георгиевич) (1880— 1939), живописец.
1906— 1910-е гг. Репин как педагог. Его отношение к модернизму. Обще

ние в Риме с русской художественной колонией. «Среды» в Куоккале.
6198. Жиркевич А. В. Встречи с Репиным. (Страницы из дневника 1887— 

1902 гг.). [Вступит, статья И. Грабаря. Предисл. и примеч. В. А. Ж данова].— 
В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 1949, с. 119—178.

Об авторе см. № 5675.
Внешность И. Е. Репина. Его высказывания о президенте Академии ху

дожеств вел. кн. Владимире Александровиче, М. М. Антокольском, И. К. Ай
вазовском, В. В. Верещагине, А. Ф. Кони, И. Н. Крамском, А. И. Куинджи, 
Л. Н. Толстом, об искусстве и собственных произведениях. Мастерская худож
ника. Его «четверги» в Петербурге, их посетители. Семья Репина, ее матери
альное положение. Имение Здравнево (Витебская губерния). Полотно «Иди 
за мной, Сатано». Отношение художественной общественности к картине 
«Иван Грозный и сын его Иван». Путешествие Репина за границу (1893). Ра
бота над портретами членов императорской фамилии. Организация выставки 
молодых художников (1896). Болезнь (1899). В. В. Верещагин о Репине. 
Русский музей в Петербурге.

6199. Кардовский Д. Н. В мастерской Репина. — В кн.: Репин Т. 2. М.— 
Л., 1949, с. 229—232 с ил.

Кардовский Дмитрий Николаевич (1866— 1943), график.
1892—1905. Работа в академической мастерской II. Е. Репина. Постанов

ка обучения, ученики. Академия художеств в январе 1905 г. Общественная 
позиция Репина в этот период.

6200. Касаткин Н. А. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о 
Репине. Л., 1969, с. 156—158.

Касаткин Николай Алексеевич (1859—1930), живописец.
1880—1900-е гг. Посещение мастерской Репина в период его работы над 

«Запорожцами». Поездка в «Пенаты» (900-е гг.). Состояние здоровья Репина.
6201. Керзин М. А. [Воспоминания о II. Е. Репине].— В кн.: Новое о 

Репине. Л., 1969, с. 272—277.
Керзин Михаил Аркадьевич (р. 1883), скульптор.
1902—1917. Встреча с Репиным в керамической мастерской в Абрамцеве. 

Занятия автора в его академической мастерской (1907). Роль Репина в орга
низации «Общины художников» (1908). Дальнейшая судьба «Общнпы». По
ездки автора в «Пенаты» (1915—1916). Внешность и образ жизни Репина. 
Его планы улучшения быта художников.

6202. Киселев Н. А. И. Е. Репин. [С коммеит.]. — В кн.: Киселев Н. А. 
Среди передвижников. Л., 1976. с. 184—194.

Др. публ. — «Художник», !972, Лч? 2.
Об авторе см. № 5949.
1895—1920-е гг. Семья Репиных. Дети. Музыкальные вкусы Репина. Его 

рассказ о работе над картиной «Иван Грозный и сын его Иван» до и после 
реставрации. Отношение Репина к заказным портретам.

6203. Княжнин С. У. И. Е. Репина. — «Мир», 1909, Л? 3, с. 198—202 с. ил.
Автор — общеп венный деятель.
1883, 1900-е гг. Встреча с Репиным в Париже (1883), его намерение на

писать портрет автора. Репинские «среды» в «Пенатах».
6204. Комашка А. М. Три года с Репиным. — В кн.: Репин. Т 2. М.—Л., 

1949, с. 283—300 с ил.
Комашка Антон Михайлович, живописен, ученик II. К. Репина.
1914—1918. Мысль Репина об организации в Чугуеве народного худо
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Жественного училища. Мастерская в «Пенатах». Работы Репина этого перио
да. Живописные материалы, которыми он пользовался. Репинские «среды». 
Репин об искусстве и художниках: В. И. Сурикове, В. А. Серове, М. А. Вру
беле и др. Его педагогическая система, отношение к ученикам, режим работы. 
В тексте — записки Репина к автору.

6205. Коровин К. А. И. Е. Репин. [С коммент.]. — В кн.: Константин Ко
ровин вспоминает... М., 1971, с. 199—204.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Новое о Репине. Л., 1969 (без загл.).
Об авторе см. № 5969.
1877. Репин и М. А. Врубель. Репинские портреты Л. Н. Толстого. Влия

ние В. В. Стасова на творчество художника.
6206. Куренной А. А. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о 

Репине. Л., 1969, с. 172—190.
Об авторе см. № 6077.
1891—1908. Работы Репина на передвижных выставках в Киеве. Репин 

как профессор Академии художеств и преподаватель Тенишевской студии. 
Его квартира в Петербурге. Репин и другие художники в смоленском имении 
княгини М. К. Тенншевой Талайшнно. Его рассказы о работе над некоторыми 
произведениями.

6207. Курилко М. И. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о 
Репине. Л., 1969, с. 243—246.

Курилко Михаил Иванович (1880— 1969), график и театральный ху
дожник.

1903—1917. Влияние Репина на учеников Академии художеств. Его педа
гогическая система. Работа над картиной «Заседание Государственного сове
та». Отношение к декадентам. Ренин в «Пенатах». Его отношение к первой 
мировой войне.

6208. Лазаревский И. И. Репин — иллюстратор. (Из воспоминаний).— 
В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 1949, с. 241—246.

Об авторе см. № 6040.
Начало 900-х гг. Заказ И. Е. Репину М. О. Вольфом иллюстраций к «Та

расу Бульбе». Репинские оценки иллюстраторских способностей ряда худож
ников и своих собственных.

6209. Лихин П. К. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре
пине. Л., 1969, с. 2.24—227.

Лихин Петр Константинович (р. 1879), живописец.
1900— 1907. Отношение автора к живописи Репина. Обучение в его мас

терской в Академии художеств. Репин как педагог. Отказ от руководства 
мастерской (1907).

6210. Любимов Л. Д. Как Репин писал «Заседание Государственного со
вета». (Страницы воспоминаний). — «Искусство», 1961, № 2, с. 68—70.

Любимов Лев Дмитриевич (1902—1977), писатель, искусствовед.
1901— 1903. По рассказу отца автора Д. Н. Любимова, помощника статс- 

секретаря Государственного совета.
6211. Менделеева А. И. Из давних воспоминаний. — В кн.: Репин. Т. 2. 

М.—Л., 1949, с. 179—184 с ил.
Об авторе см. № 4662.
Вторая половина 1870-х гг.— 1930. Семья Репина, его образ жизни, 

внешность. Полег Д. И. Менделеева на воздушном шаре (авг. 1877). Рисо
вальные вечера в квартире Е. С. Зарудной-Кавос. Жизнь Репина в Куоккале. 
В тексте — письма Репина автору.

6212. Минченков Я. Д. Репин Илья Ефимович. [С коммент.]. — В кн.: Мин- 
ченков Я- Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, с. 169—190; 
5 л. ил., портр.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[Изд. 1-е]. М., 1940 и в др. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Изд. 3-е. Л., 
1961; Изд. 4-е . Л., 1963.
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Об авторе см. № 5954.
1898—1928. Знакомство с Репиным на передвижной выставке в Петербур

ге. Репин как член Совета Товарищества передвижных выставок. Эволюция 
его творчества в 1890—1900-е гг., отношение художественной общественности 
к его работам этого периода. Дом художника в Куоккале. Празднование 
70-летнего юбилея Репина в Петербурге (1912). В тексте — его письма автору.-

6213. Мозалевский И. И. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое 
о Репине. Л., 1969, с. 249—253.

Мозалевский Иван Иванович (р. 1890), график.
1913—1914. Знакомство с Репиным в мастерской В. В. Матэ в Петербур

ге. История рисунка для обложки сборника басен И. А. Крылова в издании 
М. О. Вольфа. Художественная позиция Репина в этот период.

6214. Морозова К. А. В Пенатах с Николаем Александровичем Морозо
вым.— В кн.: Репин. Т. 2. М —Л., 1949, с. 247—256 с ил.

Морозова Ксения Алексеевна, жена Н. А. Морозова.
1900-е гг. — 1915. Знакомство Морозова с Репиным как членом негласно

го Шлиссельбургского комитета. Рисунок Репина для обложки книги Н. Е. Па
рамонова «Из стен неволи». Работа в «Пенатах» над портретом Морозова, 
судьба этого произведения. Быт семьи Репиных. Болезнь и смерть Н. Б. Норд- 
ман-Северовой. В тексте — письма Репина к Морозову.

6215. Овсянников Л. Ф. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое 
о Репине. Л., 1969, с. 241—243.

Овсянников Леонид Федорович (р. 1881), график.
1905, 1917. Репин на студенческой сходке в Академии художеств после 

расстрела демонстрации 9 января 1905 г. Посещение «ГТенат» (1917). Мастер
ская Репина: Его работа над портретом Т. Л. Щепкиной-Куперник.

6216. Остроумова-Лебедева А. П. Годы учения у И. Е. Репина. — В кн.: 
И. Е. Репин. М., 1952, с. 17—22.

Др. публ. (отрывок). — «Ленинград», 1944, № 10/11 (под загл.: Великий 
Репин — учитель молодежи).

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871—1955), график.
1900-е гг. Учение у Репина в Академии художеств. Его педагогическая 

система, ученики.
6217. Попов В. Н. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре

пине. Л., 1969, с. 193.
Попов Вениамин Николаевич (1869—1945), живописец.
1895—1898. Учение у Репина в Академии художеств. Его мастерская.
6218. Потресов С. В. Покушение па «Иоанна Грозного». — В кн.: Новоео 

Репине. Л., 1969, с. 332—335. Перед загл.: С. Яблоновский.
Сведения о др. публ.: с. 334.
Потресов Сергей Викторович (1870—1953), журналист.
1900-е гг. Репинская идея создания в Чугуеве народной академии худо

жеств. Письма Репина и этюд к картине «Иван Грозный и сын его Иван» в 
коллекции автора. История появления этого этюда. Покушение А. Балашова 
на картину.

6219. Похитонов Д. И. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о 
Репине. Л., 1969, с. 284—286.

Похитонов Даниил Ильич (1878— 1957), дирижер и пианист.
1910-е гг. — 1925. Знакомство с Репиным. Его внешность. Мастерская в 

«Пенатах», находящиеся там произведения.
6219а. Прахов Н. А. Репин в 1860— 1880 гг. (По материалам архива 

А. В. Прахова и по личным воспоминаниям). — В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 
1949, с. 7—36 с ил. Прил.: Письма И. Е. Репина к А. В. Прахову (1867— 
1904 гг.).

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Прахов Н. А. Страницы прошлого. Киев, 
1958.

Об авторе см. № 5957.
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1860-с гг.— 1916. Дружба Репина с семьей Праховых. Знакомство с ним 
автора (1878). Репин в Абрамцеве. Панихида по А. В. Прахову в Петербурге 
(1916). В тексте — выдержки из дневника А. В. Прахова за 1865— 1869 гг., 
относящиеся к Репину, письмо В. А. Дашкова к А. В. Прахову.

6220. Прохоров С. М. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о 
Репине. Л., 1969, с. 227—233. Прил.: Письма Репина к автору.

Прохоров Семен Маркович (1873—1948), живописец.
1904—1911. Обучение в мастерской Репина в Академии художеств. Репин 

как педагог. Его характер, общественная позиция в 1905 г. Посещение «Пе- 
иат» (1911). Картина «Пушкин на экзамене в Лицее».

6221. Репина В. И. Из детских воспоминаний дочери И. Е. Репина.— 
«Нива», 1914, № 29, с. 571—573.

Репина Вера Ильинична (1872— 1948), актриса.
Первая половина 80-х гг. Образ жизни семьи Репиных в Москве. Воспи

тание детей. Учение В. А. Серова у Репина. Модели ряда картин Репина. 
Осмотр его картин Л. Н. Толстым и президентом Академии художеств вел. 
кн. Владимиром Александровичем.

6222. Рерих Н. К. Репин. — В кн.: Рерих Н. К. Из литературного насле
дия. М:, 1974, с. 276—277.

Др. публ. — НС, 1967, № 7.
Об авторе см. № 6109.
1890—1900-е гг. Отношение русского общества к творчеству И. Е. Репина. 

Встречи с ним автора.
6223. Роот Н. Ф. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре

пине. Л., 1969, с. 190—193.
Роот Николай Федорович (1870—1960), живописец и керамист.
1887—  1911, 1937. Учение автора в Академии художеств. Советы Репина 

по отдельным вопросам техники живописи. Его отношение к профессорам 
Академии и оценка собственных педагогических способностей.

6224. Руновский Н. Г. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о 
Репине. Л., 1969, с. 264—266.

Руновский Николай Григорьевич (р. 1891), слесарь завода Сименса и 
Гальске в Петербурге, впоследствии агроном.

1913. Делегация рабочих Петербурга в «Пенатах». Посещение студии Ре
пина. Литовский Народный дом и его деятельность.

6225. Садовский Б. А. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.* Новое о 
Репине. Л., 1969, с. 261—264.

Садовский Петр Александрович (1881 —1925), поэт.
1888— 1915. Издание Вс. С. Соловьевым журнала «Север», публикация в 

нем портрета Л. Н. Толстого работы Репина. Знакомство с Репиным п Куокка- 
ле у К. И. Чуковского (1914). «Пенаты». Альбом «Чукоккала». Портрет авто
ра работы Репина в альбоме.

6226. Светлицкий Г. П. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое 
о Репине. Л., 1969, с. 211.

Сведения о др. публ.: с. 211.
Светлицкий Георгий Павлович (1872— 1948), художник.
1894—1917. Учение в мастерской Репина в Академии художеств. Чтение 

им своих воспоминаний в кругу художников.
6227. Сергеев-Ценский С. Н. Мое знакомство с И. Е. Репиным. — В кн.: 

Сергеев-Ценский С. Н. О художественном мастерстве. Статьи и воспоминания. 
Симферополь, 1956, с. 66—105.

Др. публ. — «Октябрь», 1946, № 1/2; СовК. 1946, № 2.
Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875—1958), писатель.
1884—1930. Знакомство с произведениями Репина в детстве. Встреча с 

художником в Куоккале (1909). Его внешность. Работы Репина в «Пенатах». 
Отношение декадентов к творчеству Репина. Н. Б. Нордман-Ссверова, ее 
смерть (1914). В тексте — письма Репина.
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6228. Стасова Е. Д. [Воспоминания о И. Е. Репине].— В кн.: Новое о 
Репине. Л., 1969, с. 137—138.

Об авторе см. № 5999.
1880—1900-е гг. Портреты семейства Стасовых работы Репина. Модель 

для одной из фигур картины «Запорожцы». В. В. Стасов о принятии Репиным 
звания профессора Академии художеств. Финансовая помощь Репина полити
ческому Красному Кресту. Посетители репинских «сред» в «Пенатах».

6229. Стаценко А. В. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о 
Репине. Л., 1969, с. 253—256. Прил.: Письма Репина к автору.

Стаценко Александра Васильевна, жена генерала В. П. Стаценко.
1902—1914. Жизнь в Куоккале, дружба с семьей Репиных. Н. Б. Нордман- 

Северова. Образ жизни художника в «Пенатах».
6230. Степанов И. М. Издание художественных открыток И. Е. Репина. — 

В кн.: Новое о Репине. Л., 1969, с. 326—329. Прил.: Письма Репина к автору 
и к В. П. Канкриной.

Степанов Иван Михайлович (1857— 1941), секретарь благотворительного 
общества «Община св. Евгении».

1896—1926. Деятельность художественного издательства «Общины св. 
Евгении». Выпуск репродукций репинских работ. Встречи автора с Репиным. 
Отношение В. В. Стасова к идее выпуска художественных открыток.

6231. Сычев Н. П. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре
пине. Л., 1969, с. 161—166.

Др. публ. (отрывок). — «Огонек», 1969, № 31.
Сычев Николай Петрович (1883—1964), художник, искусствовед.
Конец 1890-х гг. — 1926. Экспозиция Русского музея в первые годы его 

существования. Знакомство в музее с Репиным. Позднейшие встречи и беседы 
с ним. Его педагогические советы. Портрет Николая II кисти Репина.

6232. Сычков Ф. В. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре
пине. Л., 1969, с. 195—197.

Сычков Федот Васильевич (1870—1958), живописец.
1892—1898. Учение в Рисовальной школе Общества поощрения художеств 

и в Академии художеств. Встречи с Репиным. Его педагогические советы ав
тору.

6233. Тенишева М. К. О Тенишевской студии.— В кн.: Новое о Репине. 
Л., 1969, с. 325—326.

Сведения о др. публ.: с. 326.
Тенишева Мария Клавдиевна (1867—1928), княгиня, меценатка.
1894—1898. Основание студии. Преподавание в цей Репина. Ученики. При

чины закрытия студии.
6234. Тоидзе М. И. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре

пине. Л., 1969, с. 204—207.
Др. публ. — Л Г, 1958, № 1.
Тоидзе Мосе Ираклиевич (1871 — 1953), живописец.
Конец 90-х гг. Поступление в мастерскую Репина в Академии художеств. 

Репин как педагог. Отношение к нему учеников. Позирование автора Репину 
для картины «Иди за мной, Сатано», работа над копией «Запорожцев». Черты 
характера Репина.

6235. Толстой С. Л. Мои воспоминания о Репине. — В кн.: Репин. Т. 2. 
М.—Л., 1949, с. 114—119.

Толстой Сергей Львович (1865— 1947), литературовед, журналист, сын 
Л. Н. Толстого.

1884— 1900-е гг. Отношение Л. Н. Толстого к картинам И. Е. Репина «Не 
ждали», «Иван Грозный и сын его Иван». Приезды Репина в Ясную Поляну. 
Его внешность. Взаимоотношения Толстого и Репина. Репинские портреты 
Л. Н. Толстого и членов его семьи, рисунки к его произведениям для изда
тельства «Посредник».
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6236. Троупянский Я. А. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое 
о Репине. Л., 1969, с. 239—241.

Троупянский Яков Абрамович (1878—1955), скульптор.
1901—1909. Работа в мастерской Г. Р. Залемана, знакомство с Репиным. 

Репин как педагог, его художественные вкусы.
6237. Туганов М. С. [Воспоминания о Репине].—-В кн.: Новое о Репине. 

Л., 1969, с. 208—209.
Сведения о др. публ.: с. 209.
Туганов Мухарбек Сафарович (1870—1952), осетинский художник.
1901—1905. Учение в мастерской Репина в Академии художеств. Его по

мощь художникам национальных окраин России, взаимоотношения с учени
ками. Художественные «четверги» в его мастерской.

6238. Фальковский Ф. Н. Репин в последние годы жизни. — В кн.: Репин. 
Т. 2. М —Л., 1949, с. 301—304 с ил.

Фальковский Федор Николаевич (р. 1874), драматург.
1909, 1921. Открытие в Петербурге памятника Александру III работы 

П. Трубецкого, оценка его Репиным.
6239. Фогель Б. А. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре

пине. Л., 1969, с. 203.
Фогель Борис Александрович (1872—1961), живописец.
1898— 1902, 1910-е гг. Учение в мастерской Репина в Академии художеств. 

Работа над копией «Запорожцев». Советы Репина по технике живописи, его 
высказывания об искусстве.

6240. Фролов С. И. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре
пине. Л., 1969, с. 223—224.

Фролов Семен Иванович (1878—1950), живописец.
1899— 1904. Учение в академической мастерской Репина. Художественные 

«четверги». Ученики. Работа над диорамами для празднования 200-летия Пе
тербурга.

6241. Хотулев А. П. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о 
Репине. Л., 1969, с. 194.

Сведения о др. публ.: с. 194.
Хотулев Аникита Петрович (1871—1942), художник и педагог.
Конец 1890-х гг., 1928. Учение в мастерской Репина в Академии худо

жеств.
6242. Чахров Я. А. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре

пине. Л., 1969, с. 213—215.
Чахров Яков Андреевич (1875— 1942), художник и педагог.
1893— 1898. Занятия в Тенпшевской художественной студии под руковод

ством Репина. Его педагогические приемы. Похороны И. И. Шишкина (1898).
6243. Чахро8 Я. А. Репин и его ученики в работе над коллективной кар

тиной. — В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 1949, с. 224—228 с ил.
Об авторе см. 6242.
1893—1905. Репин как преподаватель Тенпшевской студии и Академии 

художеств. Его работа с учениками над картиной «Постановка натуры в 
мастерской Репина». Судьба картины. 10-летний юбилей профессорской дея
тельности Репина в Академии художеств.

6244. Чепцов Е. М. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Новое о Ре
пине. Л., 1969, с. 211—213.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Мастера советского изобразительного ис
кусства. М., 1951. — В жури.: УЗМГПИ, 1960, т. 95, вып. 2.

Чепцов Ефим Михайлович (1870—1950), живописец.
1900— е гг. Занятия в Тенпшевской студии под руководством Репина. Его 

требования к живописи, отношение к модернизму. Предложение Репина автору 
написать портрет Николая II.

6245. Чуковский К. И. Илья Репин. М., «Искусство», 1969. 141 с. с ил.; 
31 л. ил., портр. (Серия «Жизнь в искусстве»).

294



Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: М., 1959 (под загл.: Репин).— В кн.: 
Чуковский К- И. Современники. М., 1962; Чуковский К. И. Современники. 
[Изд. 2-е]. М., 1963; Собр. соч. Т. 2. Современники. М., 1965; Чуковский К-И. 
Современники. Изд. 4-е. М., 1967.

Др. публ. (с изм. и сокр.). — Отд. изд.: М. — Л., 1936; М. — Л., 1945 (под 
загл.: Репин). — В кн.: Чуковский К. И. Репин. Горький. Маяковский. Брюсов. 
М., 1940; Чуковский К. И. Из воспоминаний. Репин. Горький. Андреев. М., 
1958. — В журн.: НМ, 1935, № 5.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Репин. Т. 1. М.—Л., 1948 (под загл.: Репин 
в Чукоккале). — В журн.: «Смена», 1955, № 9 (под загл.: Страничка воспо
минаний); «Огонек», 1957, № 40; ИР, 1970, № 7 (под загл.: Счастливое вы
ражение влюбленности).

Чуковский Корней Иванович (1882—1969), писатель, литературовед.
1905—1930. Знакомство с Репиным в Куоккале. Воскресные собрания у 

автора. «Пенаты». Репинские «среды». Домашний быт художника. Его внеш
ность, характер, общественные и художественные взгляды, отношение к ху
дожественной критике. Покушение на картину «Иван Грозный и сын его 
Иван». Н. Б. Нордман-Северова, ее роль в жизни Репина. Репин как писатель. 
Его литературные вкусы. В тексте — письма Репина к автору.

6246. Шевцова-Споре Л. А. [Воспоминания о И. Е. Репине]. — В кн.: Но
вое о Репине. Л., 1969, с. 147—154.

Шевцова-Споре Людмила Алексеевна (1876—1965), племянница
В. А. Шевцовой, первой жены Репина.

1897—1900. Жизнь автора в академической квартире Репина в период 
обучения в гимназии. Образ жизни семьи Репиных. Переезд детей художника 
в «Пенаты». Портреты членов семьи Шевцовых и Репиных кисти Репина. Его 
работа над картиной «Искушение Христа», судьба этой картины. Литератур
ные, театральные и музыкальные вкусы Репина.

6247. Шемякин М. Ф. Некоторые эпизоды из моих встреч с Репиным. — 
В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 1949, с. 257—260. Прил.: Письма Репина к автору.

Об авторе см. № 5961.
1907—1920. Встречи с И. Е. Репиным в Москве. Его отношение к Товари

ществу передвижных художественных выставок, к модернизму в искусстве.
6247а. Шувалов Ю. Н. Память сердца. — «Нева», 1969, № 7, с. 219 с ил.
Шувалов Юрий Николаевич, физик, в 1916 г. учащийся.
1916—1923. Посещение «сред» в «Пенатах». Работа Репина над портретом 

матери автора А. Д. Шуваловой. Фотография художника в архиве автора.
6248. Щепкина-Куперник Т. Л. О Репине и его некоторых моделях.— 

В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 1949, с. 261—278 с нл.
Об авторе см. № 4561.
1894—1915. Дом Барятинских и его хозяева. Знакомство автора с 

И. Е. Репиным. Его семейная жизнь. Н. Б. Нордман-Северова. Передвижные 
выставки. Репинские портреты Л. Б. Яворской, Н. Б. Нордман-Северовой, 
И. Р. Тарханова, Е. П. Тархановой, Т. В. Порадовской, В. И. Икскуль, 
М. В. Крестовской, М. Ф. Андреевой, автора. В тексте — письмо Репина к 
автору.

6249. Яворницкий Д. И. Как создавалась картина «Запорожцы». Публ. и
вступит, статья И. С. Зильберштейна. — В кн.: Репин. Т. 2. М.—Л., 1949,
с. 57—106.

Яворницкий (Эварницкип) Дмитрий Иванович (1855—1940), историк и 
этнограф, профессор Харьковского университета.

1887—1930. Знакомство с И. Ё. Репиным в Петербурге на «годовщине» 
Т. Г. Шевченко. Использование художником для работы над картиной «Запо
рожцы» коллекций автора. Покупка картины Александром III (1892). Исто
рия создания полотна «Гопак». Замысел картины из жизни Мазепы. Работа 
над картиной «Искушение Христа в пустыне» и портретом Николая II. Стасов 
о принятии Репиным звания профессора Академии художеств. В тексте — пе
реписка Репина с автором.
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Ропет (наст, фамилия Петров) Иван Павлович (1845—1908), 
архитектор

6250. Гинцбург И. Я. Памяти И. П. Ропета. [С коммент.]. — В ки.: Гинц- 
бург И. Я. Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964, с. 124.

Сведения о др. публ.: с. 243.
Об авторе см. № 5988.
1870-е гг.— 1908. Личные качества Ропета. Последние месяцы его жизни.

Рябушкин Андрей Петрович (1861—1904), 
живописец

6251. Тюменев И. Ф. Рано угасший талант. (Из воспоминаний об А. П. Ря- 
бушкине). — ИВ, 1904, т. 98, № 10, с. 260—284 с ил.

Тюменев Илья Федорович (1855—1927), художник, литератор, оперный 
либреттист.

1861—1904. В значительной части по рассказам Рябушкина. Детство Ря- 
бушкина в семье иконописца. Обучение в Училище живописи, ваяния и зод
чества в Москве и Академии художеств. Картина «Снятие с креста» (1890). 
Интерес к былинным сюжетам. Устройство мастерской в деревне. Путешест
вие с автором в верховья Волги и по городам древней Руси. Роль Рябушки
на в создании Общества художников исторической живописи. Работа над 
мозаиками для храма Воскресения (на крови) в Петербурге.

Саврасов Алексей Кондратьевич (1830— 1897), 
живописец

См. № 6091

Сведомский Александр Александрович (1848—1911), 
живописец

Сведомский Павел Александрович (1848—1904), 
живописец

6252. Нестеров М. В. «Попа» и «Барон». [С коммент.]. — В кн.: Несте
ров М. В. Давние дни. М., 1959, с. 265—267.

Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941.
Об авторе см. № 5955.
80—90-е гг. Внешность и черты характера братьев А. А. и П. А. Сведом- 

ских.
6253. Прахов Н. А. Братья Александр и Павел Сведомские. — В кн.: Пра- 

хов Н. А. Страницы прошлого. Киев, 1958, с. 244—265 с ил.; 2 л. ил., портр.
Об авторе см. № 5957.
1850-е гг.— 1904. Частично по рассказам Сведомских. Детство Сведом- 

ских в помещичьей семье (Сарапульский уезд Вятской губернии). Учение в 
петербургском Горном институте и в Германии. Начало занятий живописью. 
Жизнь в Риме, творчество этого периода. Участие в росписи Владимирского 
собора в Киеве. Последние годы жизни П. А. Сведомского.

Семирадский Генрих Ипполитович (1843—1902), 
живописец

6254. Карелин A. A. Gaeta — вилла № 1. (Из воспоминаний о Семирад- 
ском). — «Звезда», 1902, № 35, с. 11—16.

Карелин Андрей Андреевич (1866—1928), живописец.
Начало 90-х гг. Путешествие автора по Сибири в поисках русской худо

жественной старины. Исторические живописцы конца XIX в. Характерные 
черты исторических полотен Г. И. Семирадского. Его вилла в Риме и образ 
жизни. Семирадский о собственных произведениях. Отношение к его полотнам 
в России.
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Серое Валентин Александрович (1865— 1911), 
живописец

6255. Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современ
ников. В 2-х т. Ред.-сост., авт. вступит, статьи, очерков о мемуаристах и 
коммент. И. С. Зильберштейн и В. А. Самков. Л., «Художник РСФСР», 1971.

Т. 1. 717 с.
Т. 2. 599 с. Указ, имен: с. 566—594.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 

№ 6257—6265, 6267—6295, 6297—6308, 6310, 6313—6314, 6316—6331.
6256. Серова В. С. Как рос мой сын. — Записи о сыне в мемуарах о му

же. — В. А. Серов в письмах к матери. — Воспоминания об излюбленном па
рижском ателье Серова La Chapelle. Сост. и науч. ред. И. С. Зильберштейн. 
Статьи и коммент. И. С. Зильберштейна и В. А. Самкова. Л., «Художник 
РСФСР», 1968. 294 с. с ил. Список лит. произведений В. С. Серовой; с. 272— 
279. Указ, имен: с. 281—290.

Серова (урожд. Бергман) Валентина Семеновна (1846—1924), компози
тор и музыкальный критик, жена А. Н. Серова, мать В. А. Серова.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6311, 6312.

6257. Андреев Л. Н. О В. А. Серове (в излож. В. В. Брусянина). [Пре- 
дисл. ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках 
и переписке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 428—433.

Др. публ, — НовС, 1912, Ко 7.
Андреев Леонид Николаевич (1871—1919), писатель.
1911. Дружба с Серовым. Его личность. Известие о его смерти.
6258. Бакст Л. С. Серов и я в Греции. Дорожные записи. [С коммент.].— 

В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современни
ков. Т. 1. Л., 1971, с. 562—588.

Сведения о др. публ.: с. 559.
Бакст (наст, фамилия Розенберг) Лев Самойлович (1866—1924), живо

писец, график, театральный художник.
1907. Путешествие на пароходе в Грецию. Черты характера Серова.
6259. Бахтияров А. А. Из статьи «Как Серов писал портреты» [Предисл. 

ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и пе
реписке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 458—459.

Бахтиаров Анатолий Александрович, сосед Серова по даче.
1900-е гг. Дача В. А. Серова в Финляндии. Работа художника над порт

ретами.
6260. Белый А. Памяти художннка-моралиста. — В кн.: Валентин Серов 

в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 
421—427.

Сведения о др. публ.: с. 418.
Об авторе см. № 5748.
1900-е гг. Личность В. А. Серова и ее выражение в его творчестве.
6261. Бенуа А. Н. [Годовщина Серова]. — В кн.: Валентин Серов в вос

поминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. Л., 1971, с. 446—
447 (в публ. «Высказывания Бенуа в печати под впечатлением смерти Серо
ва») .

Сведения о др. публ.: с. 447.
6261. Бенуа А. Н. [Серов. Некролог]. — В кн.: Валентин Серов в воспо

минаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. Л., 1971, с. 442—445 
(в публ. «Высказывания Бенуа в печати под впечатлением смерти Серова»).

Сведения о др. публ.: с. 445.
[К № 6261—6261а]. Об авторе см. № 6179.
1911. Личность и творчество В. А. Серова. Последние часы его жизни.
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6262. Бенуа А. Н. Из воспоминаний о русских балетах. [С коммент.].— 
В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современни
ков. Т. 1. Л., 1971, с. 394—398.

Сведения о др. публ.: с. 385.
Об авторе см. № 6179:
1896—1900. В. А. Серов и «Мир искусства». Отношение молодежи к его 

живописи. Работа Серова над декорациями к балетным постановкам С. П. 
Дягилева в Париже.

6263. Бенуа А. Н. Из четвертой книги мемуаров «Жизнь художника». [С 
коммент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 1. Л., 1971, с. 381—393.

Об авторе см. № 6179.
1896—1911. Организация в Мюнхене выставки молодых русских худож

ников. Отношение художественной молодежи к передвижникам разных поко
лений. В. В. Переплетчиков. Создание журнала «Мир искусства» (1898). Се
ров и С. П. Дягилев. Жизнь Серова в Финляндии (1899). Его карикатуры на
чала 900-х гг. Встречи с ним в Риме и Париже (1911).

6264. Бутович Я. И. О Серове. [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.:
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. 
Л., 1971, с. 529—531.

Бутович Яков Иванович (1880—ок. 1934), помещик-коннозаводчик, кол
лекционер.

1880-е гг., 1911. История написания В. А. Серовым «Летучего». Встреча с 
Серовым в Москве (1911).

6265. Варапаев Д. Д. Из статьи: «Ясновидец духа». [Предисл. ред.. С ком
мент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 2. Л., 1971, с. 454—455.

Др. публ. — «Студия», 1911, № 10.
Варапаев (Варопаев) Дмитрий Дмитриевич (1878—1942), живописец и 

график.
Окт. 1911. Встреча с В. А. Серовым по поручению редакции журнала 

«Студия».
6266. Гинцбург И. Я. В. А. Серов. [С коммент.]. — В кн.: Гинцбург И. Я.

Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964, с. 125— 127.
Др. публ. — В кп.: Гинцбург И. Я. Из прошлого. Л., 1924.
Др. публ. (с сокр. и изм.). — ЗЖ , 1911, № 9.
Об авторе см. Л« 5988.
1870-е гг. — 1911. Знакомство с Серовым-ребенком в Петербурге. Поздней

шие встречи с ним. Серов в день 9 января 1905 г.
6267. Гиршман Г. Л. Мои воспоминания о В. А. Серове. [Предисл. ред. 

С коммент.]. — В кп.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и пере
писке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 324—344.

Гиршман (урожд. Леон) Генриетта Леопольдовна (1885—1970), жена 
московского фабриканта и коллекционера В. О. Гиршмана.

1885—1911. Детство и воспитание автора. Выход замуж за В. О. Гиршма
на (1903). Его художественная коллекция. Дружба Гиршманов с Серовым. 
Работа художника над портретами Г. Л. и В. 6 . Гиршманов. И. Л. Рубинш
тейн. Художественные и литературные вкусы Серова, его деятельность в 
Третьяковской галерее. История приобретения Галереей картины К. А. Сомо
ва «Дама в голубом». Полотна из коллекции Гиршмана па выставке русских 
картин в Париже (1906). Поездка Серова и Л. С. Бакста в Грецию (1907). 
Общество «Свободная эстетика». Выставки «36-ти». Известие о смерти Се
рова.

6268. Глаголь С. С. Художественная личность Серова. (Сообщение на ве
чере памяти В. А. Серова). — ИОПГИ, 1911, № 10, с. 470—478.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках 
и переписке современников. Т. 2. Л.. 1971.
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Глаголь (наст, фамилия Голоушев) Сергей Сергеевич (1855—1920), ху
дожник, искусствовед, критик.

1870-е гг.—1911. Биография Серова (по его рассказам). Его портретное 
творчество. Отношение Серова к новым течениям в живописи.

6269. Голицын В. М. Дневниковые записи (1902—1906 гг.). [Предисл. ред. 
С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и пере
писке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 306—317.

Голицын Владимир Михайлович (1847—1932), князь, московский губер
натор, председатель Совета Третьяковской галереи.

Встречи с В. А. Серовым. Его работа над портретом автора.
6270. Дервиз В. Д. Воспоминания о В. А. Серове. [Предисл. ред. С ком

мент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке сов
ременников. Т. 1. Л., 1971, с. 204—220.

Др. публ. — «Искусство», 1934, № 6.
Дервиз Владимир Дмитриевич (1859—1937), земский деятель Тверской 

губернии, товарищ Серова по Академии художеств.
1880-е гг.— 1911. Метод работы Серова. Отношение к природе, живот

ным. Его портретная живопись, исторические полотна, работа над «Одиссеем 
и Навзикаей». Выход из Академии (1905). Характер Серова. Его художествен
ные и литературные вкусы, образ жизни, материальное положение.

6271. Добужинский М. В. Из статьи «Круг „Мира искусства”». [Предисл. 
ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и пе
реписке современников. Т. 1. Л., 1971, с. 655—657.

Сведения о др. публ.: с. 655.
Добужинский Мстислав Валерьянович (1875— 1957), живописец, график, 

театральный художник.
1900-е гг. Встречи с В. А. Серовым в Петербурге. Его личность, художест

венные искания. Серов и художники «Мира искусства».
6272. Ефимов И. С. Художник большого сердца. [Предисл. ред. С ком

мент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 2. Л., 1971, с. 191— 193.

Сведения о др. публ.: с. 191.
Ефимов Иван Семенович (1878—1959), скульптор и график.
1900-е гг. Преподавание Серова в студни Е. Н. Званцевой в Москве. Ра

бота в студии Коларосси в Париже.
6273. Забелин И. Е. Дневниковые записи. (1892—1893). [Предисл. ред. 

С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и пере
писке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 259—263.

Об авторе см. № 5981.
Отношение императорской семьи к картине В. А. Серова «Августейшее 

семейство».
6274. Каргин Д. И. О Серове. [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: Ва

лентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. 
Л., 1971, с. 532—535.

Каргин Дмитрий Иванович (1880— 1949), инженер путей сообщения.
1905—1906. Серов и события 9 января 1905 г. в Петербурге. Пожертвова

ние им гонорара, полученного за портрет Е. Я. Дашковой, в пользу револю
ционера П. В. Карповича.

6275. Качалов В. И. Встречи с В. А. Серовым. [Предисл. ред. С ком
мент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке сов
ременников. Т. 2. Л., 1971, с. 345—347.

Др. публ. — В кн.: Василий Иванович Качалов. М., 1954.
Качалов (наст, фамилия Шверубович) Василий Иванович (1875—1948), 

актер Московского художественного театра.
1908. Работа Серова над карандашными портретами автора.
6276. Коровин К- А. В. А. Серов. [С коммент.]. — В кн.: Константин Ко

ровин вспоминает... М., 1971, с. 204—210,
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Др. публ. (отрывок). — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, днев
никах и переписке современников. Т. 1. Л., 1971 (под загл.: Памяти друга).

Об авторе см. № 5969.
1884—1894. Знакомство с Серовым в Училище живописи, ваяния и зод

чества в Москве, встречи в Абрамцеве. Совместная работа над картиной 
«Христос на Гефсиманском озере» для церкви в Костроме. Серов как рисо
вальщик. Эпизоды его жизни в Москве.

6277. Коровин К. А. Серов и Врубель. Мастерская в доме Червенко. (За
пись Б. П. Вышеславцева беседы с Коровиным). [С коммент.]. — В кн.: Ва
лентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. 
Л., 1971, с. 308—309.

Сведения о др. публ.: с. 307.
Об авторе см. № 5969.
1891 — 1893. Жизнь в одном доме с В. А. Серовым в Москве. Его личные 

и творческие взаимоотношения с автором и М. А. Врубелем.
6278. Кочетов Н. Р. Из статьи «В. А. Серов». [Предисл. ред. С ком

мент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке сов
ременников. Т. 2. Л., 1971, с. 452—453.

Сведения о др. публ.: с. 452.
Кочетов Николай Разумникович (1864—1925). композитор и критик.
1900- е гг. (?). Работа Серова над портретом. Его требовательность к себе.
6279. Кравченко Н. И. Валентин Серов. [Предисл. ред. С коммент.].— 

В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современни
ков. Т. 2. Л., 1971, с. 390—394.

Сведения о др. публ.: с. 391.
Об авторе см. № 6039.
1887—1911. Работа В. А. Серова в Одесской рисовальной школе. Его за

рисовки лошадей. П. П. Чистяков о Серове. Портрет М. Г. Грюнберг (1889).
6280. Кузнецов-Волжский М. В. Памяти учителя. [Предисл. ред. С ком

мент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке сов
ременников. Т. 2. Л., 1971, с. 201—203.

Др. публ. — ИОПГИ, 1911, № 10.
Кузнецов-Волжский Михаил Варфоломеевич (1876— 1953), живописец.
1901—  1911. Отношение учеников Училища живописи, ваяния и зодчества 

к В. А. Серову. Серов как педагог.
6281. Ланговой А. П. Из воспоминаний «История моего собрания картин 

и знакомства с художниками». [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин 
Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. Л., 1971, 
с. 318—323.

Об авторе см. № 5271.
1898—1911. Покупка у В. А. Серова произведений для своей коллекции. 

Работа художника над портретом автора (1902), портретом Николая И. Хло
поты Серова перед императором о материальной помощи журналу «Мир ис
кусства», Болезнь Серова. Известие о его смерти.

6282. Лансере Е. Е. Из статьи «Жупел» и «Адская почта». — В кн.: Ва
лентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. 
Л., 1971, с. 629—630.

Сведения о др. публ.: с. 625.
Лансере Евгений Евгеньевич (1875—1946), живописец, график, театраль

ный художник.
1905. Идейное размежевание группы «Мир искусства» во время револю

ции. С. П. Дягилев и В. А. Серов.
6283. Маковский С. К. О мастерстве в живописи. Из бесед с Серовым. 

[Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, днев
никах и переписке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 402—404.

Сведения о др. публ.: с. 403.
Об авторе см. № 6140,
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1900-е гг. В. А. Серов о профессии живописца. Его отношения к художе
ственным поискам К. С. Петрова-Водкина.

6284. Мамонтов С. И. Из «Летописи сельца Абрамцева». [С коммент.].— 
В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современ
ников. Т. 1. Л., 1971, с. 149.

Об авторе см. № 5968—5970.
1875, 1879, 1884. В. А. Серов в Абрамцеве. Постановка пьесы автора 

«Черный тюрбан» при участии Серова.
6285. Мамонтов С. С. [Воспоминания о В. А. Серове. Предисл. ред. С ком

мент.].— в  кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 1. Л., 1971, с. 163—183. Прил.: статья С. С. Мамонтова 
«Чего мы лишились в Серове?» (1911 г.).

Из содерж.: 1. Воспоминания о В. А. Серове. (Речь на вечере памяти 
В. А. Серова), с. 164—165; 2. В. А. Серов в домашних спектаклях Мамон
товых, с. 169—172; 3. Разрозненные воспоминания, с. 172—174.

Сведения о др. публ.: с. 163. 172—174.
Др. публ. (отрывки),— ИОПГИ, 1911, № 10; РиЖ, 1914, № 8 (под загл.:

B. А. Серов как актер).
Мамонтов Сергей Саввич (1867—1915), журналист и драматург, сын

C. И. Мамонтова.
Середина 1870-х гг.— 1911. Частично по рассказам родных. Серов в Аб

рамцеве в детские годы. Его учение в гимназии. Отношение к Серову и М. А. 
Врубелю в Академии художеств. Работа Серова над портретом Н. П. Ламано- 
вой (1911). Отдельные эпизоды его жизни.

6286. Мижуева О. М. Из воспоминаний. [Предисл. ред. С коммент.]. — В 
кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. 
Т. 2. Л., 1971, с. 477—478.

Мижуева Ольга Максимилиановна (р. 1864), дочь критика и публициста 
М. А. Антоновича.

1881. Кружок молодежи в доме Е. И. Конради в Петербурге. Участники 
кружка, в их числе В. А. Серов.

6287. Милорадович С. Д. Встречи в Училище живописи, ваяния и зодче
ства. [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, 
дневниках и переписке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 83—91.

Об авторе см. N° 6122.
1898—1909. Приглашение В. А. Серова преподавателем в Училище. Се

ров как портретист и рисовальщик. Его отношение к модернизму. Уход из 
Училища.

6288. Морозова М. К. В. А. Серов. [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: 
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. 
Л., 1971, с. 263—268.

Др. публ. (с изм.). — «Художник», 1966. № 1 (в публ. «Страницы воспо
минаний»).

Морозова Маргарита Кирилловна (1873—1958), меценатка, жена М. А. 
Морозова.

1898— 1911. Художники в доме Морозовых. Серов и его портреты. Отно
шение художника к моделям. Работа над портретом автора. Материальное 
положение Серова. Его болезнь.

6289. Москвин И. М. Великий портретист. [Предисл. ред. С коммент.]. — 
В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современни
ков. Т. 2. Л., 1971, с. 348—349.

Др. публ. — «Огонек», 1940, № 3.
Москвин Иван Михаилович (1874—1946), актер Московского Художест

венного театра.
1908. Знакомство с В. А. Серовым. Его работа над портретом автора.
6290. Немчинова-Жилинская Н. В. Воспоминания мои о брате Валентине 

Александровиче Серове. [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов
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в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 
479—488.

Немчинова-Жилинская Надежда Васильевна (1879—1951), педагог, об
щественный деятель, сестра художника от второго брака матери.

1892— 1914. Деятельность матери автора В. С. Серовой в Симбирской гу
бернии по борьбе с голодом. Мастерская В. А. Серова в Москве. Его семей
ная жизнь. Отношение к идеям толстовства. Жизнь и работа в Крыму (1893). 
Дача Серова в Финляндии. Посмертная выставка его произведений (1914).

6291. Нерадовский П. И. В. А. Серов. [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: 
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 
2. Л., 1971, с. 25—44.

Др. публ. (с сокр. и изм.). — В кн.: Нерадовский П. И. Из жизни худож
ника. Л., 1965.

Нерадовский Петр Иванович (1875—1963), художник, музейный деятель.
1888—1911, 1917. Преподавание Серова в Училище живописи, ваяния и 

зодчества в Москве. Его работа над портретами. К. Е. Маковский о портретах 
Серова (по рассказу И. С. Остроухова). Зарисовки Серова в петербургском 
зоологическом саду (1900). Его отношение к Новому обществу художников. 
История ряда его произведений.

6292. Николай II, имп. Дневниковые записи (1900 г.). [Предисл. ред. С 
коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 2. Л., 1971, с. 294—296.

Николай II (Александрович) (1868— 1918).
Февр. — март 1900. Позирование В. А. Серову для портрета.
6293. Остроумова-Лебедева А. П. Воспоминания о Валентине Александро

виче Серове. [С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, днев
никах и переписке современников. Т. 1. Л., 1971, с. 642—648.

Др. публ. — «Художник», 1966, № 1 (в публ. «Страницы воспоминаний»).
Об авторе см. № 6216.
1899—1905. Дружба В. А. Серова с В. В. Матэ. Его сближение с группой 

«Мир искусства». Встреча с Серовым на Парижской Всемирной выставке 
1900 г. Проект издания журнала «Жупел» (1905) и участники этого издания.

6294. Остроухое И. С. Посещение Вены и путешествие по Италии в 1887 
году. [С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и 
переписке современников. Т. 1. Л., 1971, с. 235—252.

Об авторе см. № 6061.
Подготовка к поездке вместе с Серовым в Италию. Посещение Вены. 

Приезд в Венецию.
6295. Остроухое И. С. Последний вечер Серова. [Беседа с сотрудником 

газеты «Русское слово». С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспомина
ниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. Л., 1971, с. 273.

Сведения о др. публ.: с. 243.
Об авторе см. № 6061.
21 ноября 1911. В. А. Серов в доме автора накануне своей смерти.
6296. Пастернак Л. О. О Серове. [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: Ва

лентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1 
Л., 1971, с. 375—378.

Сведения о др. публ.: с. 375.
6297. Пастернак Л. О. В. А. Серов. [С коммент.]. — В кн.: Пастернак 

Л. О. Записи разных лет. М., 1975, с. 113—133 с ил.
[К № 6296—6297]. Пастернак Леонид Осипович (1862—1945), график н 

живописец.
1880-е гг.— 1911. Атмосфера дома А. Н. Серова. Сближение автора с 

В. А. Серовым в Училище живописи, ваяния и зодчества. Серов как человек и 
художник. Метод его работы над портретами, пейзажи. Преподавание в Учи
лище. Причины ухода из Училища. Отношение к «Союзу русских художников» 
и «Миру искусства». Общественные и этические воззрения. Оценка Серовым 
иллюстраций автора. Посмертная выставка его работ.
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6298. Первухин К. К. Дневниковые записи. [Предисл. ред. С коммент.].—
5 окт., 22 ноября 1911. Женские портреты работы В. А. Серова на выс

тавке «Мира искусства». Известие о смерти художника.
Первухин Константин Константинович (1863— 1915), живописец.
5 окт., 22 ноября 1911. Женские портреты работы В. А. Серова на выс

тавке «Мира искусства». Известие о смерти художника.
6299. Переплетчиков В. В. Дневниковые записи (1890—1905). [Предисл. 

ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и 
переписке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 65—82.

06  авторе см. № 6080.
Оценка деятельности Общества любителей художеств. В. Е. Маковский. 

Отношение передвижников, в частности Г. Г. Мясоедова и В. А. Серова, к но
вому французскому искусству. Серов в группе «Мир искусства». Организация 
выставок, состав жюри. В. В. Стасов на выставке мирискусников (1898). Пер
вая выставка «36-ти». М. А. Морозов о поздних портретах Серова. Матери
альное положение художника. Болезнь (1903). Общественная позиция Серо
ва.

6300. Петров-Водкин К. С. Из выступлений. JC коммент.].— В кн.: Вален
тин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. Л., 
1971, с. 216—217.

Петров-Водкин Козьма Сергеевич (1878— 1939), живописец, ученик
В. А. Серова.

Конец 1890-х— 1900-е гг. Серов как педагог.
6301. Петров-Водкин К. С. Из рукописи «О „Мире искусства”». [С ком

мент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 2. Л., 1971, с. 213—216.

Об авторе см. № 6300.
1908. Встреча с В. А. Серовым в московском Училище живописи, ваяния 

и зодчества. Его отзыв о работе автора «Сон». Б. М. Кустодиев.
6302. Ратькова-Рожнова 3. В. В. А. Серов. [Предисл. ред. С коммент.].— 

В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современни
ков. Т. 1. Л., 1971, с. 684—690.

Сведения о др. публ.: с. 684.
Ратькова-Рожнова (урожд. Философова) Зинаида Владимировна (р. 

1871), близкая знакомая Серовых.
1890-е гг.— 1911. Знакомство Серова с семьями Философовых и Ратько- 

вых-Рожновых. Портреты С. М. Драгомировой и Николая II, их история и 
судьба.

6303. Репин И. Е. Из беседы с сотрудником газеты «Утро России». [С 
коммент.] — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 1. Л., 1971, с. 62—63.

Сведения о др. публ.: с. 21.
Об авторе см. № 6171—6249.
1880, 1905. Поездка с Серовым по Запорожью. Уход Серова из Академии 

художеств.
6304. Репин И. Е. Неужели? [С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в 

воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. Л., 1971, с 59— 
61.

Сведения о др. публ.: с. 21.
Об авторе см. № 6171—6249.
1869—1911. В. А. Серов в детстве. Поездка с ним по Днепру в период ра

боты автора над картиной «Запорожцы» (1880). Серов как человек и худож
ник.

6305. Репина В. И. Из детских воспоминаний. {Предисл. ред. С коммент.].— 
В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современни
ков. Т. 1. Л., 1971, с. 109— 111.

Др. публ. (отрывок). — «Пива», 1914, № 29.
Об авторе см. № 6221.
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1881 —1882. В. А. Серов в доме Репиных в Москве и в Петербурге. Быт 
семьи.

6306. Розенберг И. С. Эскизы и кроки. [Предисл. ред. С коммент.]. — В 
кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. 
Т. 2. Л., 1971, с. 444—451.

Сведения о др. публ.: с. 444.
Розенберг Исай Самойлович (ум. 1820), театральный критик, брат Л. С. 

Бакста.
1907— 1911. Поездка В. А. Серова с Л. С. Бакстом в Грецию. Увлечение 

театром, помощь С. П. Дягилеву в постановке балетов в Париже. Отношение 
к портретному творчеству, оценка портретов К. П. Брюллова. Работа над 
портретом Иды Рубинштейн. Гонорары Серова.

6307. Саввин Н. А. Памяти Серова. .[Предисл. ред. С коммент.].— В кн.: 
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 
2. Л., 1971, с. 219—221.

Сведения о др. публ.: с. 219.
Саввин Николай Арсеньевич, художник и журналист.
1890-е гг.— 1911. Черты характера В. А. Серова. Сравнительная харак

теристика его творчества и творчества К. А. Коровина. Отношение к Серову 
учеников Училища живописи, ваяния и зодчества, реакция в Училище на его 
смерть.

6308. Садовский Б. А. Дневниковые записи (1911). [Предисл. ред. С ком
мент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 2. Л., 1971, с. 456—457.

Об авторе см. № 6225.
Ноябрь — дек. 1911. Смерть Серова. Панихида. Оценка И. Е. Репиным 

портрета И. Л. Рубинштейн работы Серова.
6309. Самарин Ю. В. А. Серов в Абрамцеве. — «Искусство», 1965, № 3, 

с. 63—66.
Об авторе см. № 5959.
1870—1880-е гг., 1907. Отношение бабушки автора Е. Г. Мамонтовой к 

Серову. Быт Абрамцева. Оформление Серовым костюмированных вечеров и 
спектаклей. Картина «Девочка с персиками». Дружба Серова с К. А. Коро
виным. Отказ от преподавания в Училище живописи, ваяния и зодчества.

6310. Сарьян М. С. Мои воспоминания о В. А. Серове. [Предисл. ред. С 
коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 2. Л., 1971, с. 222—227.

Сарьян Мартирос Сергеевич (1880—1972), живописец.
1899—1911. Система художественного воспитания в Училище живописи, 

ваяния и зодчества в Москве. Серов как преподаватель. Его портретная ма
стерская. Оценка им работ автора, их приобретение в Третьяковскую галерею.

6311. Серова В. С. Воспоминания об излюбленном парижском ателье Се
рова La Chapelle. [С коммент.]. — В кн.: Серова В. С. Как рос мой сын... Л., 
1968, с. 145— 150.

Об авторе см. № 6256.
1910—1911. Работа В. А. Серова над портретом Иды Рубинштейн (по 

рассказам художников И. С. и Ы. Я. Ефимовых). Споры о картине в худо
жественной среде.

6312. Серова В. С. Как рос мой сын. [С коммент.].— В кн.: Серова В. С. 
Как рос мой сын... Л., 1968, с. 51 — 144 с ил. Прил.: Записи о сыне в мемуа
рах В. С. Серовой «Александр Николаевич Серов»; В. А. Серов в письмах к 
матери.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Серова В. С. Серовы, Александр Николаевич 
и Валентин Александрович. Воспоминания. Спб., 1914. — В жури.: РМ, 1913, 
№  10, 11.

Об авторе см. № 6256.
1865—1880-е гг., 1911. Детские годы В. А. Серова. Смерть А. Н. Серова 

(1871). Жизнь в Баварии. Обучение В. А. Серова в народной школе, уроки
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рисования у К. Кеппинга, занятия живописью с И. Е. Репиным в Париже. 
Семья Мамонтовых. Абрамцевские' мастерские прикладного искусства. Учение 
Серова в пансионе К. И. Мая в Киеве, в 1-й Московской прогимназии, в Ака
демии художеств под руководством Репина. Отношение к Академии в худо
жественных кругах в 80-е гг. Семьи Симоновичей и Дервизов. Жизнь в име
нии Домотканово (Тверской уезд). Буршевская колония. Народнические 
взгляды автора. Характер Серова, его общественная позиция. Смерть Серова.

6313. Серова О. В. Воспоминания о моем отце Валентине Александрови
че Серове. М. — Л., «Искусство», 1947. 100 с. с ил.

Доп.: Бенуа А. Н. Пометки на книге О. В. Серовой «Воспоминание о мо
ем отце...». — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 1. Л., 1971, с. 439—441.

Др. публ. (отрывок). — «Искусство», 1947, № 4.
Серова Ольга Валентиновна.
1880-е гг.—1911. Жизнь семьи Серовых в Москве. Материальное поло

жение. Характер Серова, его отношение к детям, литературные и музыкаль
ные вкусы. Преподавание в Училище живописи, ваяния и зодчества. Уход из 
Училища. О. Ф. Серова. В. С. Серова. Семья Симоновичей. Имение В. Д, Дер- 
виза Домотканово и его роль в жизни Серова. Работа над портретом Нико
лая II (1900). Исторические картины Серова, портретная галерея деятелен 
русской культуры. Его гонорары. Серов как член Совета Третьяковской гале
реи. Отказ от профессорства в Академии художеств (1905). Декорации к ба
летным постановкам С. П. Дягилева в Париже. Выставка произведений Се
рова в Риме (1911). Последние месяцы жизни, смерть и похороны.

6314. Симонович-Дервиз А. А. Мои портреты кисти Серова. [Предисл. ред. 
С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и перепис
ке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 245—249.

Симонович-Дервиз Аделаида Яковлевна (1872—1945), двоюродная сестра 
В. А. Серова.

80—90-е гг. История создания пяти портретов автора. Эпизоды из жизни 
В. А. Серова. Его работа над картиной «Русалки» (1896).

6315. Симонович-Ефимова Н. Я. Воспоминания о Валентине Александро
виче Серове. [Ред. и примеч. Г. С. Арбузова]. Послеслов. Д. Сарабьянова. Л., 
«Художник РСФСР», 1964. 187 с. с ил. Коммент.: с. 161 — 175. Указ, имен: с. 
176—182.

Др. публ. (отрывок). — «Творчество», 1935, № 2 (под загл.: Встречи с 
Серовым).

Симонович-Ефимова Нина Яковлевна (1877—1948), художница, двоюрод
ная сестра Серова.

1881 — 1911. Жизнь Серова в семействе Симоновичей, учение в Академии 
художеств, дружба с В. Д. Дервизом и М. А. Врубелем.’ Преподавание ри
сунка в школе Симоновичей. Жизнь с матерью в селе Едимоново (Тверская 
губерния). Имение Дервизов Домотканово и его роль в жизни Серова. Ил
люстрации Серова к русской классике. Московский период жизни (1902— 
1909). Преподавание Серова в художественной студии Званцевой и в Учили
ще живописи, ваяния и зодчества. Пребывание в Париже (1909—1911). Р а
боты в Лувре, создание портрета Иды Рубинштейн, декораций к «Шахереза- 
де» и другим балетам С. П. Дягилева. Произведения на мифологические сю
жеты. Последние месяцы жизни. Характер Серова, его культурные интересы, 
морально-этические воззрения. Отношения с матерью— В. С. Серовой. Жена— 
О. Ф. Серова.

6316. Симонович-Львова М. Я. Воспоминания о Серове. [Предисл. ред. С 
коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке 
современников. Т. 2. Л., 1971, с. 250—254.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Серова О. В. Воспоминания о моем отце 
Валентине Александровиче Серове. М. — Л., 1947.— В жури.: «Искусство», 
1938, № 4.

Симонович-Львова Мария Яковлевна (1864—1955), двоюродная сестра 
Серова.
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1868. История портрета автора кисти В. А. Серова («Девушка, освещен
ная солнцем»). Отношение Серова к музыке.

6317. Стааль А. М. В. А. Серов. [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: Ва
лентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. Л., 
1971, с. 350—352.

Стааль Анна Марковна (1875—1960).
1904—1906. Работа Серова в Париже над портретами автора.
6318. Стеллецкий Д. С. Из рукописи «Описание моей жизни». [Предисл. 

ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и пе
реписке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 108—109.

Стеллецкий Дмитрий Семенович (1878—1947), живописец, график, скульп
тор, театральный художник.

1910. Приобретение Третьяковской галереей иллюстраций автора к «Слову 
о полку Игореве» при содействии В. А. Серова.

6319. Тенишева М. К. Из книги «Впечатления моей жизни». [Предисл. ред. 
С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и перепис
ке современников. Т. 2. Л., 1971, с. 269—273.

Сведения о др. публ.: с. 271.
Об авторе см. № 6233.
Конец 90-х гг. Работа В. А. Серова над портретом автора.
6320. Толстая С. А. Из рукописи «Моя жизнь». [Предисл. ред. С ком

мент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке сов
ременников. Т. 2. Л., 1971, с. 255—258.

Др. публ.— В кн.: Серов. Переписка. 1884—1911. Л.— М., 1937.
Толстая Софья Андреевна (1844—1919), графиня, жена Л. Н. Толстого.
Апр.—май 1892. Работа В. А. Серова над портретом автора.
6321. Толстой Л. Л. Встреча с Серовым. [Предисл. ред. С коммент.]. — В 

кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. 
Т. 2. Л., 1971, с. 450—451.

Др. публ. — В кн.: Серова О. В. Воспоминания о моем отце Валентине 
Александровиче Серове. М. — Л., 1947.

Толстой Лев Львович (1869— 1945), журналист и писатель, сын Л. Н. 
Толстого.

1909 (?) В. А. Серов как рисовальщик. Встречи с ним в студии Жюльена 
в Париже.

6322. Ульянов Н. П. Воспоминания о Серове. [С коммент.]. — В кн.: Улья
нов Н. П. Мои встречи. Изд. 2-е. М., 1959, с. 25—89.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Ульянов Н. П. Мои встречи. М., 1954.
Др. публ. (полностью, с изм.). — Отд. изд.: М., 1945.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневни

ках и переписке современников. Т. 2. Л., 1971.
Об авторе см. № 6082—6083.
1897—1911. В. А. Серов в Училище живописи, ваяния и зодчества. Его 

роль в реорганизации системы преподавания. Работы Серова на конкурсных 
выставках. Преподавание в частной студии Е. Н. Званцевой. Метод работы 
над портретами. Отношение к сюжетным композициям. История создания кар
тины «Похищение Европы». Анималистические произведения. Характер Серо
ва, его общественная и эстетическая позиции, высказывания о собственном 
творчестве. Семейный быт. Серов в обществах «Мир искусства» и «Свободная 
эстетика». Жизнь и работа в Париже (1909— 1911). Последние месяцы жизни. 
Влияние Серова на творческую биографию автора.

6323. Философов Д. В. Статьи [о В. А. Серове. Предисл. ред. С ком
мент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке сов
ременников. Т. 1. Л., 1971, с. 679—683.

Содерж.: Памяти Серова, с. 679—681. — Старый Петербург, с. 681. — 
Валентин Александрович Серов, с. 687.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Философов Д. В. Старое и новое. М., 1912 
(под загл.: Памяти Серова).
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Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940), критик и публицист.
1911. Характеристика В. А. Серова. Его участие в создании фотографиче

ского цикла «Старый Петербург». Серов как член Совета Третьяковской га
лереи. Смерть.

6324. Финдейзен Н. Ф. Из моих воспоминаний. [Предисл. ред. С ком- 
мент.].— В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке сов
ременников. Т. 2. Л., 1971, с. 395—396.

Финдейзен Николай Федорович (1868—1928), историк музыки, редактор 
«Русской музыкальной газеты».

1896. Встреча в Петербурге с В. А. Серовым. Роль матери, В. С. Серо
вой, в его воспитании.

6325. Цетлин М. С. Как Серов работал над моим портретом. [Предисл. 
ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и пе
реписке современников. Т. 2. Л., 1971, с.353—358.

Цетлин (урожд. Ту.маркина) Мария Самойловна (р. 1882), доктор фило
софии, издатель.

1906, 1910. Встречи В. А. Серова с семьей Цетлиных в Париже. Работа 
над портретом автора в Биаррице (Франция).

6326. Шемякин М. Ф. Воспоминания. [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: 
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. 
Т. 2. Л., 1971, с. 228—233.

Сведения о др. публ.: с. 228.
Об авторе см. № 6004.
1895—1905, 1912. Преподавание В. А. Серова в Училище живописи, вая

ния и зодчества. Его отношения с учениками. И. Е. Репин о внешности Серо
ва. Сравнение творческих методов Серова, К. А. Коровина и М. А. Врубеля.

6327. Щербатов С. А. Из книги «Художник в ушедшей России». [Предисл. 
ред. С коммент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и пе
реписке современников. Т. 1. Л., 1971, с. 658—672.

Сведения о др. публ.: с. 658.
Щербатов Сергей Александрович (ум. 1962), художник, коллекционер, 

член Совета Третьяковской галереи.
1902— 1911. Создание общества «Современное искусство», его выставки, 

участники. Метод работы В. А. Серова над портретами. История создания 
портретов императрицы Александры Федоровны и жены автора П. И. Щер
батовой. Дружба Серова с К. А. Коровиным. Сравнение портретного творче
ства И. Е. Репина и Серова.

6328. Эриксон П. В. А. Серов — учитель. [Предисл. ред. С коммент.]. — В 
кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. 
Т. 2. Л., 1971, с. 234—236.

Сведения о др. публ.: с. 234.
Автор — художник.
1905, 1910. Занятия в частной мастерской под руководством Серова. 

Встреча с ним в Париже (1910). Отношение Серова к творчеству А. Матисса.
6329. Эфрос Н. Е. Московская пестрядь. [Предисл. ред. С коммент.]. — В 

кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. 
Т. 2. Л., 1971, с. 361—370.

Сведения о др. публ.: с. 363.
Эфрос Николай Ефимович (1867—1923), театральный критик, историк те

атра.
1870-е, 1900-е гг. В. А. Серов в детстве. Его учение в Первой московской 

прогимназии. Рисунки этого периода. Серов в петербургском кабачке «Летучая 
мышь» и на собраниях Литературно-художественного кружка.

6330. Юсупов Ф. Ф. Воспоминания о В. А. Серове. [Предисл. ред. С ком
мент.]. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке сов
ременников. Т. 2. Л., 1971, с. 297—305.

Юсупов Феликс Феликсович (1887—1967), князь, граф Сумароков-Эльс-
тон.
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1900—1911. Отношение автора к Серову. Его работа над портретами ма
тери автора — княгини 3. Н. Юсуповой и других членов семьи Юсуповых, 
портретами княгини О. К. Орловой и Николая II. Общественная позиция Се
рова.

6331. Яремич С. П. О Серове. [Предисл. ред. С коммент.]. — В кн.: Вален
тин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. Л , 
1971, с. 691—712.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Яремич С. П. В. А. Серов. Рисунки. Л., 
1936.

Сведения о др. публ.: с. 692.
Об авторе см. № 6086.
1900-е гг. Внешность и манеры В. А. Серова. Его отношение к искусству 

и художникам. Дружба с В. В. Матэ. Эволюция художественных вкусов. 
Сравнительная характеристика творчества М. А. Врубеля и В. А. Серова. Выс
казывания П. П. Чистякова об этих художниках.

Суриков Василий Иванович (1848—1916), 
живописец

6332. Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. 
Вступит, статья [к разд. «Письма»] Н. А. Радзимовской. Сост. [разд. «Пись
ма»] и коммент. Н. А. и 3. А. Радзимовских. Вступит, статья [к разд. «Воспо
минания о художнике»], сост. и коммент. С. Н. Гольдштейн. Л.—М., «Искус
ство», 1977. 384 с.; 52 л. ил.; портр. Летопись жизни В. И. Сурикова: с. 349— 
354. Указ, имен: с. 357—368. Указ, произведений В. И. Сурикова: с. 368—373.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6333—6334, 6336—6337, 6339—6351, 6353—6354.

6333. Бялыницкий-Бируля В. К. [Василий Иванович Суриков. С ком
мент.].— В кн.: Василий Иванович Суриков. Л.— М., 1977, с. 264—268.

Др. публ. — В кн.: Вопросы изобразительного искусства. М., 1954.
Об авторе см. № 6113.
1890-е гг.— 1908. Отказ .Сурикова от преподавательской деятельности. 

Мастерская Сурикова. Картина «Степан Разин» на Передвижной выставке 
(1905). Военные специалисты о картине «Переход Суворова через Альпы». 
Суриков и И. Е. Репин на выставке Общества любителей художеств в Моск
ве (1908).

6334. Волошин М. А. [Суриков. Материалы для биографии. С коммент.]. — 
В кн.: Василий Иванович Суриков. Л.—М., 1977, с. 169—190.

Др. публ. — «Аполлон», 1916, № 6—7.

6335. Волошин М. А. Суриков. Повесть. [Публ. и предисл. А. Ионова].— 
«Радуга», 1966, № 3, с. 52—94.

Др. публ. (отрывок). — «Огонек», 1958, № 2.
[К № 6334—6335]. Волошин (наст, фамилия Кириенко-Волошин) Макси

милиан Александрович (1878— 1932), поэт и художественный критик, худож
ник.

1848— 1913. В основном по рассказам В. И. Сурикова автору. Внешность 
Сурикова. Происхождение, семья, родственники. Детство. Обучение в Красно
ярском уездном училище. Поездка с обозом золотопромышленника П. И. Куз
нецова в Петербург (1868), занятия в Рисовальной школе Общества поощре
ния художников и Академии художеств. Работа в храме Христа Спасителя в 
Москве. Замыслы основных картин, работа над ними, модели. Поездки в Си
бирь. Взгляды на историческую живопись. Отношение к новой западной жи
вописи. Причины разрыва с Л. Н. Толстым.
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6336. Глаголь С. С. fB. II. Суриков. Из встреч с ним и бесед. С ком- 
мент.] К — В кн.: Василин Иванович Суриков. Л. — М., 1977, с. 206—221.

Др. публ. — НСт, 1917, вып. 2.
Об авторе см. ЛЬ 6269.
1848—1916. Рассказы Сурикова автору и воспоминания о нем (с 1904 г.). 

Предки и родители художника. Его детство. Сибирская природа и быт. Отъезд 
в Петербург. Учение в Академии художеств (1869— 1875), художественные 
увлечения этого периода. Отношение к Москве. Работа в храме Христа Спа
сителя. Замыслы основных картин п работа над ними.

6337. Грабарь И. Э. [Памятные встречи. В. II. Суриков. С коммеит.].— 
В кн.: Василин Иванович Суриков. Л. — М., 1977, с. 262—261.

Сведения о др. публ.: с. 342.
Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960), живописец и искусствовед.
1904—1913. Знакомство с Суриковым у коллекционера В. О. Гиршмана. 

Отношение Сурикова к новым художественным течениям, передвижникам на
чала XX в. и коллекционерам. Выставка его работ в Третьяковской галерее 
(1913). Советы И. Е. Репина Сурикову во время его работы над «Утром стре
лецкой казни».

6338. Из встреч с В. И. Суриковым. (Воспоминания). [Запись и публ. 
М. В. Красноженовой]. — В кн.: Турунов А. II., Красноженова М. В. В. И. Су
риков. Москва — Иркутск, 1937, с. 119— 123.

Из содерж.: [Воспоминания М. Д. Пашпвошникова, А. И. Сурикова,
А. П. Кузнецовой, А. И. Олоппченко, Т. К. Даможиловой, А. И. Суховской, 
А. И. Суховской, В.Соколова].

Нашивошииков Михаил Дмитриевич, крестьянин; Кузнецова Александра 
Петровна, дочь красноярского городского головы П. И. Кузнецова; Олоничен- 
ко Алексеи Иванович, Даможнлона Т. К., Суховская А. И., Суховская А. Н., 
Соколов В. — жители Красноярска; Суриков А. И. — о нем см. № 6350.

1880— 1900-е гг. Приезды Сурикова в Красноярск. Работа над картинами 
«Взятие снежного городка» и «Покорение Сибири». Л. II. Толстой о картине 
«Утро стрелецкой казни».

6339. Каратанов Д. И. [Незабываемые встречи. С коммеит.]. — В кн.: Ва
силий Иванович Суриков. Л —М., 1977, с. 241—242.

Сведения о др. публ.: с. 338.
Каратанов Дмитрий Иннокентьевич (1874—1952), живописец и график.
1888— 1914. Посещение мастерской Сурикова в Красноярске. Его советы 

автору по работе с натурой, интерес к народному искусству, роль в органи
зации Красноярской художественной школы (1910).

6340. Киселев Н. А. [В. И. Суриков. С коммеит.].— В кн.: Василий Ива
нович Суриков. Л. — М., 1977, с. 252—255.

Др. публ. — В кн.: Киселев Н. А. Среди передвижников. Л., 1976. — В 
журн.: «Художник», 1966, Л» 9 (под загл.: В гостях у В. И. Сурикова).

Об авторе см. № 5949.
90-е гг. Интерес Сурикова к реалиям эпохи при работе над историческими 

картинами. Мастерская художника. Его отношение к музыке. Отдельные эпи
зоды биографии.

6341. Коненков С. Т. [Воспоминания о художнике В. И. Сурикове. С ком- 
мент.].— В кн.: Василий Иванович Суриков. Л. — М., 1977, с. 250—252.

Др. публ. — «Огонек», 1947, ЛЬ 29.*
Коненков Сергей Тимофеевич (1874—1971), скульптор.
1891— 1916, 1950. Впечатление от картины «Боярыня Морозова». Встреча 

с Суриковым на Передвижной выставке 1899 г. Его картина «Переход Суво
рова через Альпы». Оценка Суриковым работы автора «Камнебоец». Отноше
ние его к революции 1905 г. Похороны Сурикова. 1

1 В комментариях (с. 333) неправильно указано название источника публика
ции «Русская старина» вместо: «Наша старина».
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6342. Кончаловская Н. П. Я помню...— В кн.: Кончаловская Н. П. Дар 
бесценный. Изд. 3-е. М., 1974, с. 285—289, 297—306, 310—313, 317—321. ^

Др. публ. (полностью).—-В кн.: Кончаловская Н. П. Дар бесценный. М., 
1964, а также в след. нзд. этой кн.: Изд. 2-е. М., 1969; Ч. 1—2. Новосибирск, 
1973; Красноярск, 1978.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Василий Иванович Суриков. Л. — М., 1977 
(без загл.).

Кончаловская Наталья Петровна (р. 1903), писательница и переводчица, 
дочь художника П. П. Кончаловского, внучка В. И. Сурикова.

1906— 1914. Встречи с Суриковым в детстве. Путешествие семьи Конча
ловских по Италии, жизнь в Париже. Приезд Сурикова в Париж (1910), его 
любимые полотна в Лувре, работа в студии Англада. Поездка Сурикова и 
П. П. Кончаловского по Испании. Переезд Сурикова и семьи Кончаловских 
в Красноярск (1914). В тексте — выдержки из воспоминаний П. П. Кончалов
ского и О. В. Кончаловской (Суриковой).

6342а. Крутоёский В. М. Василий Иванович Суриков.— СпбЗ, 1916, № 2, 
с. 175— 181.

Крутовскнй Владимир Михайлович (р. 1856), красноярский врач, знако
мый Сурикова.

1848— 1916. Биографические сведения о Сурикове и воспоминания о нем. 
Детство Сурикова в Красноярске. Начало занятий живописью. Намерение 
художника написать картину «Красноярский бунт». Его творческий метод.

6343. Кузнецова-Ярилова А. А. [Воспоминания о В. И. Сурикове. Запись 
А. Н. Турунова. С коммент.]. — В кн.: Василий Иванович Суриков. Л. — М., 
1977, с. 235—236.

Др. публ. — В кп: Туруиов А. Н., Красножепова М. В. В. И. Суриков. 
Москва — Иркутск, 1937.

Автор — родственница золотопромышленника П. И. Кузнецова, жена поч
воведа А. А. Ярилова.

1887, 1900-е гг. Встречи с Суриковым на даче автора в Бугачевс под 
Красноярском. Его жена Е. А. Сурикова. Эпизоды пребывания художника в 
Сибири, связанные с написанием картины «Взятие снежного городка».

6344. Минченков Я. Д. Суриков Василий Иванович. [С коммент.].— В кн.: 
Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Изд. 5-е. Л., 1964, с. 283— 
291; 4 л. ил., портр.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о перед
вижниках. [Изд. 1-е]. М., 1940 и в др. изд. этой кн.: Изд. 2-е. Л., 1959; Нзд. 
3-е. Л., 1961; Изд. 4-е. Л., 1963; Василий Иванович Суриков. Л. — М., 1977 
(без загл.). — В журн.: «Искусство», 1937, № 3 (под загл.: Из воспоминаний 

передвижника).
Др. публ. (отрывок). — «Искусство», 1936, № 4 (под загл.: В поисках на

туры).
Об авторе см. ХЬ 5954.
1890—1910-е гг. Внешность Сурикова. Его рассказы о путешествиях по 

Сибири. Работа над картинами «Меншиков в Березове», «Степан Разин». Ху
дожественные взгляды, отношение к музыке Бетховена. Выход из Товари
щества передвижников.

6345. Нестеров М. В. [В. И. Суриков. С коммент.]. — В кн.: Василий Ива
нович Суриков. Л. — М., 1977, с. 228—233.

Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941; Нестеров М В 
Давние дни. М., 1959.

Об авторе см. № 5955.
1885 1916. Знакомство с Суриковым. Его рассказы о своем детстве и

юности, высказывания об А. Л. Иванове. Отношение молодежи к «Меншикову 
в Березове» и другим историческим полотнам Сурикова.

6346. Попов А. Г. [Воспоминания о В. И. Сурикове. Запись М. В. Красно- 
женовой. С коммент.]. — В кп.: Василий Иванович Суриков. Л. — М., 1977, с.
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Др. публ. — В кн.: Турунов А. Н., Красноженова М. В. В. И. Суриков. 
Москва—Иркутск, 1937.

Автор — скульптор-самоучка, преподаватель народного училища в Крас
ноярске.

80-е — начало 90-х гг. Рассказы жителей Красноярска об учении Сурико
ва в Академии художеств. Знакомство автора с Суриковым (1890), его со
веты в области искусства. Работа автора над копией картины Сурикова «Ми
лосердный самаритянин».

6347. Разумовская Ю. В. [Воспоминания о В. И. Сурикове. С коммент.].— 
В кн.: Василий Иванович Суриков. Л. — М., 1977, с. 287—288.

Разумовская Юлия Васильевна (р. 1896), художница.
1910— 1912. Знакомство с Суриковым в семействе Добринских. Его жизнь 

на даче под Ставрополем. Учение автора в студии В. Н. Мешкова, посеще
ние ее Суриковым.

6348. Репин И. Е. [В. И. Суриков. С коммент.]. — В кн.: Василий Ивано
вич Суриков. Л. — М., 1977, с. 224—228.

Сведения о др. публ.: с. 335.
Др. публ. — «Искусство», 1937, № 3.
Об авторе см. № 6171—6249.
1872— 1900-е гг. Дружба с Суриковым. Его работа в храме Христа Спаси

теля в Москве и над картиной «Утро стрелецкой казни». Поездки Сурикова по 
Европе, его оценка ряда произведений западноевропейской живописи.

6349. Рутченко М. А. [Воспоминания о В. И. Сурикове. Запись А. Н. Ту- 
рунова. С коммент.]. — В кн.: Василий Иванович Суриков. Л. — М., 1977, с. 
244—247.

Др. публ. — В кн.: Турунов А. Н., Красноженова М. В. В. И. Суриков. 
Москва — Иркутск, 1937.

Рутченко Михаил Александрович (р. 1863), преподаватель рисования в 
ряде сибирских городов.

1890— 1900-е гг. Приезд Сурикова в Красноярск после смерти жены. Его 
вкусы и интересы. Высказывания о французских исторических живописцах 
Ж. П. Лорансе и Ж. А. Рошгроссе. Рассказы о работе в храме Христа Спа
сителя в Москве и об отказе от преподавания в Академии художеств. Картина 
«Степан Разин» на Передвижной выставке 1905 г., се опенка автором.

6350. Суриков А. И. [Воспоминания о В. И. Сурикове.' Запись М. В. Крас- 
ноженовой. С коммент.].— В кн.: Василий Иванович Суриков. Л.— М., 1977, 
с. 221—224.

Др. публ. — В кн.: Турунов А. Н., Красноженова М. В. В. И. Суриков. 
Москва — Иркутск, 1937.

Суриков Александр Иванович (1856—1930), чиновник, брат В. И. Сури
кова.

1873— 1916. Приезды В. И. Сурикова в Красноярск. Образ жизни его 
семьи. Жена — Е. А. Сурикова, ее смерть. Работа над картиной «Взятие снеж
ного городка» и другими произведениями. Смерть Сурикова.

6351. Ченцова Г. А. [Годы знакомства с В. И. Суриковым. С коммент.].— 
В кн.: Василий Иванович Суриков. Л.—М., 1977, с. 277—286.

Др. публ. (с сокр.). — «Искусство», 1961, N° 6.
Ченцова (урожд. Добринская) Галина Александровна (1892—1977), в 

1910-е гг. слушательница Высших женских курсов в Москве.
1910—1915. Литературные и художественные вкусы Сурикова. Его друж

ба с семьей Добринских. Работа над портретом сестры автора А. А. Добрин- 
ской (1911). Модели для картины «Посещение царевной женского монастыря». 
Альбом рисунков и карикатур Сурикова. Эпизоды работы над «Степаном Р а
зиным». Отношение художника к студенческой молодежи. Суриков и писатель 
Л. И. Андреев.

6352. Шестаков А. С. [Воспоминания о В. И. Сурикове. Публ. М. В. Крас- 
иоженовой]. — В кн.: Турунов А. Н., Красноженова М. В. В. И. Суриков. 
Москва — Иркутск, 1937, с. 148— 151.
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Л «тор — художник.
1890— 1900-е гг. Встречи с Суриковым в Москве. Его отзывы о работах 

автора.
6353. Шнейдер А. Р. [Воспоминания о В. И. Сурикове. Запись М. В. Крас- 

ноженовой. С коммент.]. — В кн.: Василий Иванович Суриков. Л .— М., 1977, 
с. 242—243.

Др. публ. — В кп.: Туруиов Д. II., Красноженова М. В. В. И. Суриков. 
Москва — Иркутск, 1937.

Шнейдер Александр Робертович (ум. 1930), сибирский краевед.
1889— 1902. Приезд в Красноярск Сурикова с дочерьми. Е. А. Крачков- 

ская и И. Т. Савенков— модели персонажен картин «Боярыня Морозова» и 
«Степан Разин».

6354. Яковлева-Козьмина К. А. [Воспоминания о В. И. Сурикове. Запись 
А. II. Турунова. С коммент.]. — В кн.: Василин Иванович Суриков. Л. — М., 
1977, с. 247—250.

Др. публ. — В кн.: Туруиов А. Н., Красноженова М. В. В. И. Суриков. 
Москва—Иркутск, 1937.

Яковлева-Козьмина Калерия Александровна (ум. 1943), преподаватель
ница истории женской гимназии в Иркутске.

Начало 90-х гг. Знакомство с Суриковым на пароходе по дороге в То
больск. Его внешность, отношение к Сибири, зарисовки на пароходе. Д о
чери Сурикова.

Фсддсрс Юлий Иванович (1838—1908), 
живописец

6355. Феддерс Г. Ю. Большой художник. (О моем отце Юлии Ивановиче 
Феддерсе). — В кн.: Парус. № 2. Рига, 1961, с. 245—251.

Феддерс Георгий Юльевич, филолог.
1890-е гг.— 1908. Жизнь в Петербурге. Мастерская Ю. И. Феддерса и ее 

посетители. Мировоззрение художника. Переезд в Белгород (1898). Поездки 
в Крым. Переезд в Нежин (1905). Отношение Феддерса к революции 1905 г. 
Летние поездки в Лнфляпдшо. Смерть художника.

Чистяков Павел Петрович (1832—1919),
живописец и педагог

6356. Чистяков П. П. [Автобиографическая заметка в черновиках письма 
И. Э. Грабарю].— В кн.: Чистяков П. П. Письма... М., 1953, с. 513 (примеч. 1 
к письму П. П. Чистякова семье от 1850 г.).

1832— 1850-е гг. Детство в семье управляющего имением Вееьегонекого 
уезда Тверской губернии. Учение в Академии художеств.

6357. Чистяков П. П., Савинский В. Е. Переписка 1883—1888 гг. Воспо
минания. Ред. и коммент. И. А. Бродского и ДА. С. Коноплевой. [Вступит, 
статья М. С. Коноплевой. С коммент.]. Л. — М., «Искусство», 1939. 328 с.: 8 
л. ил. Указ, имен: с. 319—325.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 
№ 6359, 6361—6364.

6358. Чистяков П. П. Письма. Записные книжки. Воспоминания. 1832— 
1919. Материалы иодгот. к печати и прямей, к ним соет. Э. Бслютнным и 
Н. Молевой. М., «Искусство». 1953 592 с. с ил.; 14 л ил., портр. Указ, имей: 
с. 579—591.

Аннотации на отдельные воспоминания п сведения об их публикациях см. 
№ 6356, 6359—6367.

6359. Баруздина В. М. Воспоминания [о П. П. Чистякове]. — В кн.: 
Чистяков П. П. Письма... М„ 1953, с. 484—493.

Др. публ. — В кп.: Чистяков II. П., Савинский В. Е. Переписка 1883— 1888 
гг. Воспоминания Л.—М., 1939.
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Баруздина Варвара Матвеевна (1862—1941), живописен, племянница 
П. П. Чистякова.

1875—1890-е гг. Педагогическая система Чистякова. Его мысли о технике 
живописи, отзыв о В. Е. Савинском. Работа автора, В. М. Васнецова,
В. А Серова в мастерской Чистякова.

6360. Бруни Н. А. Из воспоминаний [о П. П. Чистякове. С примеч.]. — В 
кн.: П. П. Чистяков. М., 1953, с. 498—500.

Бруни Николай Александрович (1856— 1935), живописец.
Конец 70-х—80-е гг. Мастерская Чистякова. Его ученики, круг друзей. 

Роль Чистякова в художественной жизни Петербурга.
6361. Кардовский Д. Н. Воспоминания [о П. П. Чистякове]. — В кн.: 

П. П. Чистяков. М., 1953, с. 505—507.
Др. публ. — В кн.: Чистяков П. П. Савинский В. Е. Переписка 1883— 

1888 гг. Воспоминания. Л. — М., 1939.
Об авторе см. N° 6199.
80-е гг. Метод преподавания Чистякова. Его отношения с учениками.
6362. Нестеров М. В. Воспоминания о П. П. Чистякове. [С примеч.].— 

В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1959, с. 50—53.
Др. публ. — В кн.: Чистяков П. П., Савинский В. Е. Переписка 1883— 

1888 гг. Воспоминания. Л.—М., 1939; Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941; 
П. П. Чистяков. М., 1953.

Об авторе см. N° 5955.
80-е гг. Переход автора в Академию художеств. П. П. Чистяков, М. А. 

Врубель. Работа во Владимирском соборе в Киеве, сближение с Чистяковым.
6363. Поленов В. Д. Воспоминания [о П. П. Чистякове]. — В кн.: П. П. 

Чистяков. М., 1953, с. 477—479.
Др. публ. — В кн.: Чистяков П. П., Савинский В. Е. Переписка 1883— 

1888 гг. Воспоминания. Л. — М., 1939.
Об авторе см. N° 6158—6169.
1856—1909. Уроки у Чистякова в детстве. Возвращение Чистякова из 

Рима (1870). Занятия под его руководством в Академии художеств.
6364. Репин И. Е. Воспоминания [о П. П. Чистякове. С примеч.]. — В кн.: 

П. П. Чистяков. М., 1953, с. 475—477.
Др. публ. — В кн.: Чистяков П. П., Савинский В. Е. Переписка 1883— 

1888 гг. Воспоминания. Л. — М., 1939.
Об авторе см. N° 6171—6249.
60-е гг. И. Н. Крамской. Портрет Чистякова его работы. Характеристика 

Чистякова. Его высказывания о западноевропейской живописи.
6365. Селезнев И. Ф. Из воспоминаний [о П. Г1. Чистякове]. — В кн.: 

П. П. Чистяков. М., 1953, с. 481—483.
Селезнев Иван Федорович (1856—1936), художник.
70-е гг. Борьба Чистякова за новую систему преподавания в Академии 

художеств. Его высказывания об искусстве.
6366. Чистяков В. П. Из воспоминаний [о П. П. Чистякове]. — В кн.: 

П. П. Чистяков. М., 1953, с. 494—500.
Чистяков Всеволод Павлович (ум. 1929), сын И. И. Чистякова.
1880-е— 1900-е гг: Интересы И. П. Чистякова в области культуры и ис

кусства. Метод работы над картинами.
6367. Шильцова О. П. Из воспоминаний [о П. П. Чистякове]. — В кн.: 

П. П. Чистяков. М., 1953, с. 483—484.
Шильцова Ольга Павловна, художница.
80-е гг. (?) Отношение учеников Академии художеств к Чистякову. Его 

характеристика.
Шишкин Иван Иванович (1832—1898), 

живописец

6368. Шишкин И. И. Дневник. [С примеч.]. — В кн.: Иван Иванович 
Шишкин. Л., 1978, с. 231—249.

11 —  1200 313



Осень 1861— 15 июля 1862. Путешествие из Елабуги в Москву через Ка
зань и Владимир. Пребывание за границей. Берлинская и Дрезденская ху
дожественные галереи. Знакомство с чешскими художниками Я. Коларом и 
И. Манесом.

6369. Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о ху
дожнике. Сост., вступит, статья и примеч. И. Н. Шуваловой. Л., «Искусство», 
1978. 463 с.; 24 л. ил., портр. (Мир художника). Краткая летопись жизни и 
творчества Шишкина: с. 431—437. Библиогр.: с. 438—444. Указ, имен: с. 
445—451.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6368, 6370—6371.

6370. Каплуновский В. В. Коллекция И. И. Шишкина. — СтУ, 1916, № 50, 
с. 6— 10 с ил. В конце текста: В. Умонов-Каплуновский.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Иван Иванович Шишкин. Л., 1978.
Каплуновский Владимир Васильевич (р. 1865), писатель, журналист.
1900-е гг. Посещение квартиры Шишкина после его смерти. Рассказы 

родных о художнике. Тетради Шишкина с его рисунками и афоризмами.
6371. Комарова А. Т. Лесной богатырь-художник. — КН, 1899, № 11, с. 

7—34; № 12, с. 42—68.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Иван Иванович Шишкин. Л., 1978.
Комарова Александра Тимофеевна, племянница И. И. Шишкина.
1832— 1898. Биография Шишкина, написанная по его рассказам и воспо

минаниям автора. Детство и юность художника. Дружба с московскими жи
вописцами в Елабуге, учение у И. А. Осокина, в московском Училище живо
писи и ваяния, в Академии художеств. Поездка за границу (1862—1865). Сбли
жение с Артелью художников, посещение ее «четвергов», дружба с Ф. А. Ва
сильевым, И. Н. Крамским, А. И. Куинджи, Н. А. Ярошенко. Преподавание 
в Академии художеств (1893—1895). Взаимоотношения с передвижниками. 
Эволюция творчества. Личная жизнь. В тексте — выдержки из писем и днев
ников Шишкина.

Ярошенко Николай Александрович (1846—1898), 
живописец

6372. Аглинцева Е. Д. Друзья художника.— В кн.: Секлюцкин В. В. Ни
колай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 93—98.

Аглинцева Екатерина Давыдовна, дочь полковника Д. О. Аглинцева, дру
га Н. А. Ярошенко.

80—90-е гг. Жизнь Н. А. Ярошенко в Кисловодске. Его жена М. П. Яро
шенко. Посетители дома: Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, К. С. Станислав
ский, К. И. Збруева, М. В. и О. М. Нестеровы.

6373. Бакшеев В. Н. Настоял на своем.— В кн.: Секлюцкин В. В. Нико
лай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 83—85.

Др. публ. — «Огонек», 1948, № 29.
Об авторе см. № 5946.
90-е гг. Знакомство с Н. А. Ярошенко на Передвижной выставке в Пе

тербурге. Его квартира. Ярошенко о портрете вел. кн. Павла Александровича 
работы В. А. Серова (1897).

6374. Бондарева Е. К. Я позировала Ярошенко. — В кн.: Секлюикий В. В. 
Николай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 99—100.

Бондарева Евгения Константиновна (р. ок. 1870), жительница Кисловод
ска.

1886. Кисловодск в 80-е гг. Позирование для картины Ярошенко «Лето».
6375. Ганейзер Е. А. Над могилой Н. А. Ярошенко. — ИХП, 1899 № 4/5, 

с. 402—403.
Об авторе см. 5741.
1898. Последний день жизни Ярошенко. Похороны. Ярошенко как чело

век и художник.
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6376. Герасименко Ф. А. Я носил ему газеты. — В кн.: Секлюцкий В. В. 
Николай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. НО—111.

Автор — почтальон в Кисловодске.
90-е гг. Знакомство с Н. А. Ярошенко. Газеты, входившие в круг его 

чтения. Образ жизни художника.
6377. Голубева А. А. Вечера у Ярошенко. — В кн.: Секлюцкий В, В. Ни

колай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 89—90.-
Голубева Александра Александровна, воспитанница Ярошенко.
1890-е гг.— 1918. «Субботы» на квартире Н. А. Ярошенко в Петербур

ге. Общественная позиция художника.
6378. Дерзикова Е. Н. Сердечие и отзывчивость.— В кн.: Секлюцкий В. В. 

Николай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 106—107.
Автор — жительница Кисловодска.
1890-е гг.— 1914. Быт семьи Ярошенко в Кисловодске. М. П. Ярошен

к о — жена художника.
6379. Доценко М. Ф. Гостеприимные люди.— В кн.: Секлюцкий В. В. Ни

колай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 107.
Автор — прислуга в доме Ярошенко в Кисловодске.
90-е гг. Дом Ярошенко в Кисловодске. Позирование автора для картины 

Ярошенко «Девушка-крестьянка».
6380. Караскевич С. Семья Ярошенко. (Воспоминания). — РЗ, 1915, № 10, 

с. 19—31.
Автор — курсистка Бестужевских курсов, кассирша передвижных выста

вок.
1880-е гг.— 1898, 1915. Жена художника — М. П. Ярошенко как член 

правления «Общества для доставления средств Бестужевским курсам». Квар
тира Ярошенко в Петербурге. Миросозерцание членов кружка Н. А. Ярошенко. 
Рисовальные «субботы». Картина «Всюду жизнь» на Передвижной выставке 
1888 г. Жизнь автора в семье Ярошенко в Кисловодске. Последние дни 
В. М. Гаршина. Смерть Н. А. Ярошенко (1898) и М. П. Ярошенко (1915).

6381. Котельникова Ю. В. Встреча. — В кн.: Секлюцкий В. В. Николай 
Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 85—88.

Котельникова Юлия Васильевна, дочь живописца В. А. Котельникова.
90-е гг. Знакомство с Ярошенко в Полтаве. Состояние его здоровья. От

ношение Ярошенко к отцу автора, отзыв о его живописных работах.
6382. Крымшамхалова Ф. А. Его любили горцы. — В кн.: Секлюцкий В. В. 

Николай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 100.
Крымшамхалова Фатьма Аскербиевна.
90-е гг. Поездки Н. А. Ярошенко в Теберду. Его роль в судьбе художни

ка И. П. Крымшамхалова.
6383. «Пайпанов К. Т. Три друга. — В кн.: Секлюцкий В. В. Николай Алек

сандрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 101 — 103.
Лайпанов Казн Танаевич.
90-е гг. (?). Поездки Н. А. Ярошенко в Теберду, жизнь в доме И. П. Крым

шамхалова. Походы в горы с Крымшамхаловым и К. Хетагуровым.
6384. Левицкая С. Р. Месяц в Крыму. — В кн.: Секлюцкий В. В. Николай 

Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 90—92.
Левицкая Софья Руфимовна, племянница Г. Г. Мясоедова.
1884. Жизнь на даче в Крыму с Г. Г. и Е. М. Мясоедовыми. Знакомство 

с Н. А. Ярошенко. Его работа над портретом автора. Жена художника — 
М. П. Ярошенко.

6385. Михайловский Н. К. Памяти Н. А. Ярошенко. — Поли. собр. соч. 
Т. 8. Спб., 1914, стб. 879—884.

Др. публ. — В кн.: Михайловский Н. К. Отклики. Спб., 1904. — В жури.: 
РБ, 1898, № 7.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публицист и кри
тик. 
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80—90-е гг. Ярошенко как человек и художник. Встречи с ним в Кисло
водске. Его работа над картиной «Искушение Иуды».

6386. Нестеров М. В. Н. А. Ярошенко. — В кн.: Нестеров М. В. Давние 
дни. М., 1959, с. 63—79 с ил.

Др. публ. (полностью). — «Октябрь», 1942, № 5/6.
Др. публ. (отрывок). — В кн.: Секлюцкий В. В. Николай Александрович 

Ярошенко. Ставрополь, 1963 (под загл.: Он был примером для нас).
Об авторе см. № 5955.
1876—1918. Посещение Передвижной выставки 1876 г. в Москве. Знаком

ство с Ярошенко (1886). Встречи с ним в Кисловодске и Петербурге. Его роль 
в Товариществе передвижных художественных выставок, нравственные каче
ства, семейная жизнь. Работа автора над портретом Ярошенко в его усадь
бе в Кисловодске (1897).

6387. Нестерова-Шреттер О. М. Ольга Михайловна Нестерова рассказыва
ет .— В кн.: Секлюцкий В. В. Николай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 
1963, с. 105—106.

Нестерова-Шреттер Ольга Михайловна, дочь художника М. В. Нестерова.
80—90-е гг. Дружба Ярошенко с Нестеровым. Дача Ярошенко в Кисло

водске. М. П. Ярошенко, Ярошенко и Нестеров о книге рассказов М. Горького 
«Челкаш».

6388. Подушинский С. А. Я позировал Николаю Александровичу. — В кн.: 
Секлюцкий В. В. Николай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 117.

Подушинский Семен Антонович.
90-е гг. Позирование автора в детстве для картин Ярошенко «Постреле

нок» и «Хор».
6389. Померанцев Н. Д. Письмо доктора Померанцева. — В кн.: Секлюц

кий В. В / Николай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 112—114.
Померанцев Николай Дмитриевич (р. 1850), пятигорский врач, лечивший 

Ярошенко.
90-е гг. Воспоминания в форме письма к М. А. Виленской (Марко Вовчок). 

Вечера в доме Ярошенко в Кисловодске. Их посетители. Дружба Ярошенко 
с Г. А. Лопатиным. Последний день жизни художника.

6390. Раев Г. И. Мы учили друг друга. — В кн.: Секлюцкий В. В. Нико
лай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 107—108.

Раев Григорий Иванович, фотограф, друг Н. А. Ярошенко.
90-е гг. Дружба Ярошенко с Ф. И. Шаляпиным. Замысел картины «На 

качелях».
6391. Швец М. Г. Подарок. — В кн.: Секлюцкий В. В. Николай Александ

рович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 112.
Швец Мария Григорьевна, жительница Кисловодска.
90-е гг. Знакомство мужа автора, Г. Н. Швеца, с семьей Ярошенко. Ис

полнение им вокальных произведений П. И. Чайковского.
6392. Юркина-Савельева Е. Н. Крестный отец. — В кн.: Секлюцкий В. В. 

Николай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 108—ПО.
Юркина-Савельева Елена Никодимовна (р. 1872), учительница, воспитан

ница Н. А. Ярошенко.
1884—1921. Жизнь в доме Ярошенко в Петербурге. Позирование ему для 

картины «Дети Кавказа». Посетители дома. Сведения о дальнейшей судьбе 
автора.

6393. Ягубичев И. Ф. Не терпел «превосходительства». — В кн.: Секлюц
кий В. В. Николай Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 111 —112.

Ягубичев Иван Федорович (ум. 1958), сын Ф. Г. Ягубичева — садовника 
у Н. А. Ярошенко.

80-е или 90-е гг. Усадьба Ярошенко в Кисловодске. Отношение к нему 
людей из народа.
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МУЗЫКА

6394. Абаза Ю. Ф. Из воспоминаний. — PC, 1909, т. 140, № 11, с. 332—
334.

Абаза Юлия Федоровна, певица.
1859— 1860-е гг. Основание Русского музыкального общества. А. Г.’ Рубин

штейн.
6395. Амфитеатрова-Левицкая А. Н. Воспоминания. [С коммент.]. — В кн.: 

Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966, с. 66—112.
Амфитеатрова-Левицкая (урожд. Левицкая) Александра Николаевна 

(1858—1947), певица.
1874—1881. Правила приема в консерваторию и программа обучения. Ди

ректор Н. Г. Рубинштейн. Преподаватели: А. П. Шереметьевский, Д. В. Р а
зумовский, В. Д. Соколов, А. К. Аврамова, К. К. Альбрехт, Н. Д. Кашкин, 
Н. А. Губерт, А. Д. Александрова-Кочетова, М. П. Садовский. Ученические 
спектакли на сцене Малого театра. Певцы: М. М. Карякин, 3. Р. Кочетова, 
Е. П. Кадмина. Музыкальные вечера в консерватории.

6396. Ауэр Л. С. Среди музыкантов. Пер. с англ. Н. Явнэ. [М.], М. и
С. Сабашниковы, 1927. 196, [3] с. (Записи прошлого. Воспоминания и письма. 
Под ред. С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. 9). Указ, имен: с. 180—196.

Ауэр Леопольд Семенович (1845—1930), скрипач и дирижер, профессор 
Петербургской консерватории.

1845—1920-е гг. Детство в Венгрии. Обучение в консерватории в Буда
пеште. Поездки с концертами по европейским странам (60-е гг.). Петербург 
в 1868 г. (санитарное состояние, увеселения). Музыкальная жизнь столицы 
(вторая половина XIX — начало XX в). Правовое положение профессоров 
консерватории. П. И. Чайковский (характеристика личности, творчество 70— 
90-х гг., смерть и похороны). А. Г. и Н. Г. Рубинштейны. Композиторы «Могу
чей кучки». Деятельность автора в качестве дирижера оркестра Русского му
зыкального общества (1885—1889). Его ученики: М. Полякин, Я. Хейфец, 
М. Эльман, Е. Цимбалист. Поездка в Одессу (1894) и Балканские страны 
(1902). Общественные настроения в России в 1905 г. Начало первой мировой 
войны. Отъезд из России (1917).

6397. Безекирский В. В. Из записной книжки артиста Василия Васильеви
ча Безекирского. 1850—1910. Спб., тип. А. С. Суворина, 1910. 227 с.

Автор (1835—1919), скрипач.
Служба в оркестре императорских московских театров. Музыкальная 

жизнь Москвы в 50—80-х гг. Концертная деятельность автора в России и за 
границей. Г. Венявский. А. Г. и Н. Г. Рубинштейны. Театральная администра
ция. А. М. Гедеонов. К. К. Кистер.

6398. Витол Я. Я. Воспоминания. [С примеч.]. — В кн.: Витол Я- Я- Вос
поминания. Статьи. Письма. Л., 1969, с. 13—98.

Витол Язеп Янович (Витоль Иосиф Иванович, 1863—1948), латышский 
композитор, профессор Петербургской консерватории.

1860- е гг .— 1918. Детство. Первые музыкальные впечатления. Учение и 
преподавание (с 1886 г.) в Петербургской консерватории. Профессора и уче
ники консерватории. Н. А. Римский-Корсаков. Директора: К. Ю. Давыдов, 
А. Г. Рубинштейн, Ю. Иогансен, А. Бернгард, А. К. Глазунов. Консерватория 
в 1905— 1917 гг. М. П. Беляев и беляевские пятницы. А. К. Лядов. Сотрудни
чество автора в газете «St. Petersburger Zeitung». Русское музыкальное об
щество в конце XIX — начале XX в. А. И. Зилоти.

6399. Возрождение русских народных музыкальных инструментов. Из бе
седы с народным гусляром О. У. Смоленским.— ВешВ, 1915, № 7, с. 260— 
262; № 8/9, с. 145—146.

Смоленский Осип Устинович.
1880-е гг.— 1915. Детство в деревне. Увлечение игрой на гуслях. Служба 

в Великорусском оркестре В В. Андреева.
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6400. Воспоминания о Московской консерватории. Сост. и коммент. 
Е. Н. Алексеевой и Г. А. Прибегиной. Общ. ред. Н. В. Туманиной. М.# «Музы
ка», 1966. 606 с. (Гос. центр, музей муз. культуры им. М. И. Глинки). Указ, 
имен: с. 585—601.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикации 
см. № 6395, 6407, 6490, 6492—6493, 6500, 6507, 6511.

6401. Демидова-Даль О. В. Из записок О. В. Демидовой-Даль. Публ. 
М. К. Станишевой. — В кн.: История русской музыки в исследованиях и ма
териалах. Т. 1. М., 1924, с. 134—152.

Демидова-Даль (урожд. Даль) Ольга Владимировна, дочь В. И. Даля.
60-е гг. Отрывки из записок. Благотворительный концерт у княгини Тру

бецкой. В. Ф. Одоевский и его музыкальные лекции. Концерты Русского му
зыкального общества в Москве. Н. Г. Рубинштейн.

6402. Зейферт И. И. Воспоминания профессора Петроградской консерва
тории. Пг., Рус.-франц. тип., 1914. 56 с.; 1 л. портр.

Зейферт Иван Иванович (1833 — после 1914), виолончелист.
1833—1914 (?) Обучение в Пражской консерватории (1846—1852). Нача

ло концертной деятельности. Приезд в Россию (1852). К. Шуберт. А. Ф. Львов. 
Участие в концертах в Петербурге. А. Г. Рубинштейн. Поездка в Москву и на 
Нижегородскую ярмарку (1853). Служба в Петербургском театральном учи
лище (1857—1867) и Петербургской консерватории (1862—1910). Занятия с 
вел. кн. Константином Николаевичем и другими членами императорской фа
милии.

6403. Золотарев В. А. Воспоминания о моих великих учителях, друзьях и 
товарищах. Автобиогр. очерк. Под ред. В. Н. Римского-Корсакова. М., Музгиз, 
1957. 235 с.; 5 л. портр.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Ленинградская консерватория в воспоми
наниях. Л., 1962.— В жури.: СовМ, 1948, № 2 (под загл.: Воспоминания о 
Балакиреве).

Золотарев Василий Андреевич (1873—1964), композитор.
1883—1905 с краткими сведениями до 1943 г. Детство в Ростове-на-До- 

ну. Обучение в Певческой капелле в Петербурге (80-е гг.). Организация учеб
ного процесса, внутренний распорядок. Педагоги. М. А. Балакирев. Н. А. Рим
ский-Корсаков. Ученические спектакли. Музыкальные вкусы автора. Отноше
ние М. А. Балакирева к П. И. Чайковскому. Уход Балакирева из капеллы. 
Назначение ее управляющим А. С. Аренского. Профессор А. А. Петров и за
нятия с ним автора (1897—1898). Поездка в Германию. Поступление в Пе
тербургскую консерваторию и окончание ее в 1900 г. Соученики. Взаимоотно
шения с М. А. Балакиревым и Н. А. Римским-Корсаковым. Беляевские пятни
цы. А. К. Глазунов. А. К. Лядов. Симфоническое творчество автора. В тек
сте — переписка с М. А. Балакиревым.

6404. Кауфман А. Е. Портреты и силуэты. (Из записной книжки старого 
журналиста). — НСт, 1917, № 2, с. 79—98.

Кауфман Абрам Евгеньевич (1855—1921).
80—90-е гг. А. П. Бородин, В. В. Стасов, А. Г. Рубинштейн, П. И. Чай

ковский, Е. П. Кадмина.
6405. Кюи Ц. А. Из моих оперных воспоминаний. — ЕТ. Сезон 1899—1900. 

Прил., кн. 2, с. 1—17.
Об авторе см. № 6438—6440.
1850—1870-е гг. Обучение в Главном инженерном училище. Итальянская 

и русская оперы в Петербурге (характеристики певцов, репертуар). Отноше
ние публики и прессы к операм русских композиторов.

6405а. Ленинградская консерватория в воспоминаниях. 1862—1962. [Всту
пит. статья Г. Тигранова. Ред. коллегия: Г. Г. Тигранов (гл. ред.) и др.]. Л., 
Музгиз, 1962. 415 с.; 8 л. ил. (Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римско
го-Корсакова).

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6403, 6458, 6480.
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6406. Неведомская-Динар Н. А. Очеокн моих воспоминаний.— PC, 1906, 
т. 128, № 12, с. 652—684.

Неведомская-Динар (урожд. Семенова) Надежда Алексеевна (р. 1834), 
певица-дилетантка.

30—70-е гг. Детство и воспитание. Жизнь в Вильне и Минске (40-е гг.). 
Светская жизнь Москвы (50-е гг.). Выступления на концертах в Петербурге. 
Поездки за границу. Организация курсов пения в Москве (1873). Преподава
ние в учебных заведениях Москвы. Деятельность в Российском обществе Крас
ного Креста во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

6407. Островская А. П. Из воспоминаний о Московской консерватории. 
[С коммент.].— В кн.: Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966, 
с. 113—120.

Островская (урожд. Игнатьева) Анна Павловна (1868—1942), пианистка, 
профессор Московской консерватории.

1879 — конец XIX в. с краткими сведениями до 1931 г. Учение в консерва
тории. Н. Г. Рубинштейн. П. А. Пабст. А. К- Аврамова.

6408. Певческая. (Воспоминания бывшего певчего).— ПермЕВ, 1907, № 9, 
отд. неофиц., с. 152—159. В конце текста: N.

80-е гг. (?) Детство. Поступление в архиерейские певчие. Быт и правы 
певчих.

6409. Соколова А. И. Встречи и знакомства.— ИВ, 1914, т. 135, № 3, 
с. 849—865.

Соколова (урожд. Денисьева) Александра Ивановна (1836—1914), жур
налистка.

70-е гг., с некоторыми эпизодами за более ранние годы. Московская кон
серватория в первые годы после открытия. Н. Г. Рубинштейн. Пианистка 
3. П. Кимбар.

6410. Унковская А. В. Воспоминания. Пг., изд. журн. «Вестник теософии», 
1917. IV, 263 с.

Унковская (урожд. Захарьина) Александра Васильевна (р. 1857), скри
пачка.

1857—1870 гг. Детство в имении в Тульской губернии. Помещичий быт. 
Музыкальное окружение. М. А. Балакирев. А. Н. Серов. Оперные спектакли в 
Мариинском театре. Квартетные вечера в консерватории. Обучение игре на 
скрипке. Л. С. Ауэр.

6411. Фитингоф-Шель Б. А. Мировые знаменитости. Из воспоминаний 
Б. А. Фитингоф-Шеля. (1848—1898). Спб., тип. Пайкина, 1899. 276 с.

Др. публ.: Спб., 1910 (под загл.: В мире звуков. (Мировые знамени
тости)).

Фитингоф-Шель Борис Александрович (1829—1901), барон, композитор.
Встречи со знаменитыми людьми, большей частью композиторами и му

зыкантами. П. И. Чайковский, М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, Л. С. Ауэр, 
Ф. Лист и др.

6412. Шестакова Л. И. Мои вечера. — ЕТ. Сезон 1898—1894. Прил., кн. 2, 
с. 119—140. То же. Отд. отт. Спб., 1895.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Глинка в воспоминаниях... М., 1955.— 
В журн.: РМГ, 1910, № 41; 1913, № 51/52 (под загл.: Из неизданных воспо
минаний о новой русской школе).

Шестакова (урожд. Глинка) Людмила Ивановна (1816—1906), сестра 
М. И. Глинки.

1866—1887. Собрания деятелей музыкального искусства в доме автора. 
Н. А. Римский-Корсаков. М. П. Мусоргский. М. А. Балакирев. А. С. Дарго
мыжский. А. П. Бородин. О. А. и А. Я. Петровы. Празднование 50-летнего 
юбилея деятельности О. А. Петрова.

6413. Церковный звон колоколов.— ПрХерсЕВ, 1894, Л° 4, с. 82—86.
В конце текста: К. И.
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1893. Праздник Ростовских колоколов в усадьбе В. П. Мордвинова села 
Вауловка Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Компози
тор-протоиерей А. А. Израилев.

P E R S O N A L I A

См. также № 4601

Лгренев-Славянский (наст, фамилия Агренев) Дмитрий Александрович
(1834— 1908),

певец, хоровой дирижер, собиратель народных песен

6414. Савельев А. В. Доартистические воспоминания. — В кн.: Юрке- 
вич М. В. Д. А. Славянский в его четвертьвековой художественной и полити
ческой деятельности. М., 1889, с. XV—XXII.

50—60-е гг. Совместная служба в уланском полку. Любовь Д. А. Агренева 
к пению и живописи. Его концерты.

Аренский Антон Степанович (1861— 1906), 
композитор, пианист и дирижер, профессор Московской консерватории

6415. Гольденвейзер А. Б. [Воспоминания об А. С. Аренском. С ком- 
мент.1. — В кн.: Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 1975, 
с. 196—198.

Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961), пианист и композитор, 
музыковед, профессор и директор Московской консерватории.

1890-е гг. — 1902. Характеристика Аренского как композитора, пианиста 
и педагога. Репетиции его оперы «Рафаэль» в Московской консерватории.

Арнольд Юрий (Георгий) Карлович (1811—1898), 
композитор, музыкальный критик, педагог

6416. Игнатьев Е. Памяти Юрия Карловича Арнольда, почетного члена 
Киевского литературно-артистического общества. — В кн.: Иллюстрированный 
сборник Киевского литературно-артистического общества. Киев, 1900, с. 24— 
30.

1887—1888. Характеристика личности Арнольда. Его лекции по истории 
музыки в Московском университете. Отношение к молодежи.

Балакирев Милий Алексеевич (1836 (по н. ст. 1837)—1910), 
композитор, пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель

6417. Милий Алексеевич Балакирев. Воспоминания и письма. Ред. колле
гия: Ю. А. Кремлев, А. С. Ляпунова, Э. Л. Фрид. [Вступит, статья С. М. Л я
пуновой и А. С. Ляпуновой. С коммент.]. Л., Музгиз, 1962. 479 с. Указ, имен: 
с. 457—478.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6420—6422, 6424.

6418. Волконская М. В. За 38 лет. Отрывки из неизд. воспоминаний, по- 
свящ. памяти Милия Алексеевича Балакирева. — PC, 1913, т. 153, № 1, с. 83— 
99; Ко 2, с. 301—317; № 3, с. 516—527; т. 154, Кя 4, с. 107—121; т. 156, Кя 10, 
с.70—79; Ко И, с. 251—257; Кя 12, с. 518—525; 1914, т. 157, Кя 1, с. 175— 
196; т. 158, N° 5, с. 312—332. Воспоминания не окончены.

Волконская (урожд. Кондрашова) Мария Васильевна (р. 1860), княгиня, 
писательница.

1860-е гг. — начало XX в. Занятия музыкой в детстве. Знакомство с Б а
лакиревым (1871). Балакирев как учитель музыки. Особенности его характе
ра. Воздействие композитора на мировоззрение автора. Гражданские и рели
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гиозные взгляды Балакирева. Концерты Бесплатной музыкальной школы (70-ег 
90-е гг.). Похороны Александра II (1881). Балакирев в 90-х гг. Отношение его 
к С. М. Ляпунову. Обстановка квартиры Балакирева. В тексте — письма и 
записки Балакирева автору.

6419. Глебов В. П. М. А. Балакирев. (Из воспоминаний). — ИВ, 1916, 
т. 146, № 12, с. 700—709.

Глебов Василий Петрович, поэт.
1904. Внешность Балакирева. Совместная работа над текстом кантаты, по

священной открытию памятника М. И. Глинки в Петербурге.
6420. Кульчинский В. Г. Воспоминания. Подгот. публ. Р. И. Зарицкой. 

[С коммент.].— В кн.: Милий Алексеевич Балакирев. Л., 1962, с. 426—431.
Кульчинский Владимир Герасимович (р. 1876), помощник преподавателя 

инструментального класса Придворной певческой капеллы, преподаватель 
Ярославского кадетского корпуса, поэт-любитель.

1894—1896, начало 1900-х гг. Отрывочные воспоминания. Разбор сочине
ний молодых композиторов на музыкальных вечерах у М. А. Балакирева. Соз
дание композитором романса на стихи автора. Сочувствие Балакирева анти
правительственному выступлению газеты «Право».

6421. Лалаева С. Н. Воспоминания. Веймарский кружок. Подгот. публ. 
А. С. Ляпуновой. (С коммент.].— В кн.: Милий Алексеевич Балакирев. Л., 
1962, с. 367—376.

Лалаева Саломея Николаевна (1838—1922), жена генерала и военного 
педагога М. С. Лалаева.

Конец 1870-х гг.— 1909. Домашние концерты М. А. Балакирева в доме 
Пыпиных («Веймарский кружок»). Программа концертов.

6422. Оленин А. А. Мои воспоминания о М. А. Балакиреве. Подгот. публ. 
Л. 3. Корабельниковой. [С коммент.]. — В кн.: Милий Алексеевич Балакирев. 
Л., 1962, с. 306—361.

Оленин Александр Алексеевич (1865—1944), композитор, пианист и музы
кальный деятель.

1860-е гг .— 1910. Детство автора в имении в Рязанской губернии. Занятия 
музыкой. Обучение у Л. А. Пабста (70-е гг.). Поступление в Московскую кон
серваторию (1883). Знакомство с Балакиревым в Петербурге (1884). Описание 
его квартиры. Характеристика личности композитора, его нравственные идеа
лы и музыкальные вкусы, исполнительская манера. Музыкальные вечера у Ба
лакирева. Балакирев как управляющий Придворной певческой капеллой. Его 
взаимоотношения с Н. А. Римским-Корсаковым. Сестра автора певица 
М. А. Оленина-д’Альгейм. Т. И. Филиппов как собиратель и исполнитель рус
ских народных песен. Музыкальные кружки в Петербурге.

6423. Чернов К. Н. Милий Алексеевич Балакирев. (По воспоминаниям и 
письмам). — В кн.: Музыкальная летопись. Сб. 3. Л. — М., 1925, с. 5—74.

Чернов Константин Николаевич (1865—1937), литератор, пианист, автор 
фортепианных переложений и статей о музыке.

1888—1910. Балакирев в домашней обстановке. Подробное описание его 
квартиры. Внешность композитора, его образ жизни, привычки, отношение к 
религии, особенности характера. Балакиревские «вторники». Композиторская 
и музыкально-редакционная деятельность Балакирева. Балакирев как дири
жер и пианист. Его музыкальные вкусы. Открытие памятника М. И. Глинке 
в Петербурге (1906). Болезнь и смерть Балакирева. В тексте — записки и пись
ма Балакирева автору.

6424. Ястребцев В. В. Материалы для «Воспоминаний о Балакиреве». Под
гот. публ. Э. Э. Язовицкой и В. Н. Римского-Корсакова. Вступит, заметка 
Э. Л. Фрид. [С коммент.]. — В кн.: Милий Алексеевич Балакирев. Л., 1962, 
с. 378—420.

Ястребцев (Ястребцов) Василий Васильевич (1866—1934), композитор, 
музыковед.

1891 —1897. Черновые дневниковые записи. Художественные принципы, 
вкусы и образ мыслей М. А. Балакирева. Музыкальная деятельность его г>



1886—1896 гг. Программы концертов Балакирева. Его отношение к Н. А. Рим
скому-Корсакову и к А. К. Глазунову.

Бларамберг Павел Иванович (1841—1907), 
композитор и публицист

6425. Серова В. С. Чета Бларамбергов. — МузС, 1915, N° 1, с. 52—74.
Об авторе см. № 6256.
1870-е гг. — начало XX в. Характеристика М. К. и П. И. Бларамбергов. 

Отношение их к музыке Р. Вагнера. Судьба произведений Бларамберга. Поезд
ка автора в Симбирскую губернию для оказания помощи голодающим.

Бородин Александр Порфирьевич (1883—1887), 
композитор и ученый-химик

6426. Александров Д. С. Мои воспоминания о брате. Публ. А. Н. Сохора. 
[С коммент.].— В кн.: Музыкальное наследство. Т. 3. М., 1970, с. 252—256.

Александров Дмитрий Сергеевич (1844 — конец XIX в.), сводный брат 
А. П. Бородина.

40—60-е гг. Домашнее обучение А. П. Бородина. Его занятия в Медико
хирургической академии. Отдельные эпизоды из жизни. Черты характера.

6427. Бородина Е. С. Воспоминания об А. П. Бородине, записанные 
С. Н. Кругликовым. Публ. А. Н. Сохора. [С коммент.].— В кн.: Музыкальное 
наследство. Т. 3. М., 1970, с. 241—251.

Бородина (урожд. Протопопова) Екатерина Сергеевна (1832—1887), пиа
нистка, композитор, жена А. П. Бородина.

1830-е гг., 1861 —1880. Детство Бородина. Его пребывание в Гейдельберге 
(1861). Знакомство с автором воспоминаний. Поездка в Италию (1861). Крат
ко о сочинениях Бородина, созданных в 1864—1880 гг.

6428. Глазунов А. К. Из воспоминаний об А. П. Бородине. Публ. В. А. Ки
селева. [С коммент.]. — В кн.: Музыкальное наследство. Т. 3. М., 1970, с. 265— 
267.

Глазунов Александр Константинович (1865— 1936), композитор, дирижер, 
педагог, директор Петербургской консерватории.

80-е гг. Черты характера Бородина, его отношение к людям. Работа над 
Третьей симфонией.

6429. Доброславин А. П. Воспоминания о А. П. Бородине. Публ. А. Н. Со
хора. [С коммент.]. — В кн.: Музыкальное наследство. Т. 3. М., 1970, с. 261 — 
265.

Доброславин Алексей Петрович (1842—1889), врач, профессор Медико
хирургической академии.

60-е гг. Бородин как преподаватель Медико-хирургической академии. Его 
отношение к ученикам, образ жизни, черты характера.

6430. Комарова В. Д. Из детских воспоминаний о великих людях. А. П. Бо
родин. Публ. А. Н. Сохора. [С коммент.]. — В кн.: Музыкальное наследство. 
Т. 3. М„ 1970, с. 256—261.

Комарова (урожд. Стасова) Варвара Дмитриевна (1862—1943), дочь 
Д. В. Стасова, писательница.

70—80-е гг. Характеристика Бородина как человека, музыканта и обще
ственного деятеля.

6431. Курбанов М. М. Отрывки из воспоминаний об А. П. Бородине 
(1884—1887). Публ. В. А. Киселева. [С коммент.]. — В кн.: Музыкальное на
следство. Т. 3. М., 1970, с. 261—265.

Др. публ. — БПТ. Т. 2. Пг., 1920.
Курбанов Михаил Михайлович (1857—1941), моряк, инженер.
Отдельные эпизоды из жизни Бородина. Его смерть.
6432. Лихачев В. С. Композиторы и виртуозы. (Из давнего и недавнего 

былого). Бородин. — ТИ, 1909, N° 8, с. 155—156; N° 10, с. 187—188.
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Лихачев Владимир Сергеевич (1849—1910), поэт, драматург и перевод
чик.

Отдельные эпизоды из жизни А. П. Бородина.

Калинников Василий Сергеевич (1866—1900), 
композитор

6433. Калинников В. С. Дневник. — В кн.: Василий Калинников. Письма. 
Документы. Материалы. Т. 2. М., 1959, с. 321—323.

3 сент. 1899. Приезд в Москву в поисках места службы.

6434. Из воспоминаний о В. С. Калинникове. Сообщ. В. Кашкин. — РМГ, 
1901, № 51/52, стб. 1325— 1326.

60—90-е гг. Со слов учителя Ф. А. Морозова. Биографические сведения 
о Калинникове.

6435. Липаев И. В. Памяти В. С. Калинникова. — РМГ, 1901, № 1, 
стб. 5—8.

Липаев Иван Васильевич (1865—1942), валторнист, педагог, музыкальный 
критик и общественный деятель.

Некролог-воспоминание.

Кастальский Александр Дмитриевич (1856—1926), 
композитор и музыковед

6436. Кастальский А. Д. О моей музыкальной карьере и мои мысли о цер
ковной музыке. — МузС, 1915, № 2, с. 31—45. То же. Отд. отт. Пг., 1915.

1860-е гг.— 1912. Детство. Учение в Московской консерватории. Сочине
ние церковной музыки.

Каигперова Леокадия Александровна (1872— 1940), 
композитор, педагог

6437. Кашперова Л. А. Воспоминания. fC коммент.| — В кн.: Музыкаль
ное наследство. Т. 2. Ч. 2. М., 1968, с. 135—145.

70—90-е гг. Детство. Занятия в музыкальной школе Н. А. Муромцевой. 
Поступление в Петербургскую консерваторию. А. Г. Рубинштейн. А. В. Верж- 
биловнч. Преподавание в Петербургской музыкальной школе И. А. Боровки.

Кюи Цезарь Антонович (1835—1918), 
композитор, музыкальный критик, ученый, инженер-генерал

6438. Кюи Ц. А. Первые композиторские шаги. (Письмо к редактору).— 
ЕТ, 1910, вып. 1, с. И —20.

1847— 1860-е гг. Занятия музыкой в детстве. Композиторская деятель
ность после окончания Главного инженерного училища.

6439. Крылов В. А. Композитор Ц. А. Кюи. (Отрывок из воспомина
ний).— В кн.: Крылов В. А. Прозаические сочинения. Т. 2. Спб., 1908, 
с. 289—300.

Др. публ. — ИВ, 1894, т. 55, № 2.
Об авторе см. N° 5195.
50—60-е гг. Совместное с Кюи учение в Главном инженерном училище. 

Начало музыкальной деятельности композитора. В тексте — отрывки из пись
ма Кюи к автору.

6440. Малков Н. П. Памяти Ц. Кюи. — ТИ, 1918, N° 8/9, с. 93—96.
Малков Николай Петрович (р. 1882), музыковед.
Общая оценка деятельности Кюи. Последняя встреча с композитором за 

2 дня до его смерти.



Ломакин Гавриил Якимович (1812—1885), 
хоровой дирижер и музыкальный деятель

6441. Ломакин Г. Я. Гавриил Якимович Ломакин. Автобиогр. зап. с при- 
меч. В. В. Стасова. — PC, 1886, т. 49, № 3, с. 645—666; т. 50, № 5, с. 311 — 
326; Кя 6, с. 675—689; т. 51, Кя 8, с. 467—485.

1820-е гг.— 1885. Занятия церковным пением. Служба в придворной ка
пелле (1848— 1861). Поездка за границу (1857). Открытие Бесплатной музы
кальной школы (1862) и ее деятельность. Подробно о хоре Д. Н. Шереметева. 
Последние годы жизни автора.

Лысенко Николай Витальевич (1842—1912), 
украинский композитор, дирижер, педагог, фольклорист

6442. Воспоминания о Н. В. Лысенко одной из его учениц по Киевскому 
институту благородных девиц. — ВХИФО, 1913, вып. 3, с. 49—51. В конце 
текста: Л-ая Т. В. То же. Отд. отт. Харьков, 1918.

1890—1895. Лысенко как педагог. В тексте — отрывки из его писем.
6443. Лысенко О. Н. Микола Лысенко. Воспоминания сына. [Лит. обра

ботка Б. Хандроса]. М., «Мол. гвардия», 1960. 254 с. (Жизнь замечательных 
людей. Серия биографий).

Др. публ. — Киев, 1959.
Лысенко Остап Николаевич, музыковед.
Вторая половина XIX в .— 1912 г. с некоторыми сведениями за более 

поздние годы. Личные воспоминания автора дополнены архивными докумен
тами, письмами, рассказами разных лиц. Детские воспоминания об отце. Его 
дружба с М. П. Старицким. Обучение Лысенко в Лейпцигской консерватории 
(1867—1869). Интерес к народному творчеству. Организация курсов хорового 
пения в Петербурге (70-е гг.). Композиторская деятельность. Пропаганда 
украинской музыки. Собирание украинских песен. О. А. Лысенко — жена ком
позитора. М. Л. Кропивницкий. С. Я- Надсон. Народоволец Г. А. Мачтет. Л е
ся Украинка. Иван Франко. Тридцатипятилетний юбилей творческой деятель
ности Лысенко. Организация «Музыкально-драматической школы Н. В. Лы
сенко» (1904). Революционное движение в Киеве в 1905 г. Смерть и похороны 
Лысенко (1912).

6444. Старицкий М. П. К биографии Н. В. Лысенка. (Воспоминания).— 
КС, 1903, т. 83, Кя 12, с. 441—482. То же. Отд. отт. Киев, 1904.

Старицкий Михаил Петрович (1840—1904), украинский драматург.
40—90-е гг. Сведения о родителях Лысенко. Его детство. Быт украинских 

помещиков. Киевский университет в 60-х гг. Студенческие волнения. Музы
кальное образование Лысенко. Его интерес к фольклору, собирание этнографи
ческих материалов. Композиторская и преподавательская деятельность.

Мусоргский Модест Петрович (1839— 1881), 
композитор

6445. Мусоргский М. П. Автобиографическая записка. [С коммент.]. — 
В кн.: Мусоргский М. П. Литературное наследие. М., 1971, с. 267—270.

Др. публ.— В кн.: М. П. Мусоргский. Письма и документы. М. — Л., 
1932. — В журн.: МузС, 1917, № 5/6; СовМ, 1939, Кя 4.

1839—1880. Основные события жизни и композиторской деятельности.
6446. Голенищев-Кутузов А. А. Воспоминания о М. П. Мусоргском. Всту

пит. статья и коммент. Ю. Келдыша. [С коммент/|. — В кн.: Музыкальное на
следство. Вып. 1. М., 1935, с. 13—30.

Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913), поэт.
1873—1881. Эстетические взгляды Мусоргского. Постановка оперы «Борис 

Годунов» в Мариинском театре в Петербурге (1874). Реакция на нее публи
ки и музыкальной критики. Творчество последнего периода жизни Мусоргского.
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6447. Ильченко М. Н. Из воспоминаний.— СовМ, 1959, № 3, с. 51—53. 
Ильченко Мария Николаевна, певица.
60—80-е гг. Частично по рассказам других лиц. М. П. Мусоргский в семье 

Ц. А. Кюи. Особенности его характера. Болезнь.
6448. Комарова В. Д. Из детских воспоминаний о великих людях. Мусорг

ский.— МузС, 1917, № 5/6, с. 15—20.
Об авторе см. № 6430.
1860-е гг.— 1881. Отношение М. П. Мусоргского к детям Д. В. Стасова. 

Музыкальные собрания у родителей автора и у В. В. Стасова. Смерть Мусорг
ского.

Направник Эдуард Францевич (1839—1916), 
композитор и дирижер

6449. Направник Э. Ф. Воспоминания. — В кн.: Э. Ф. Направник. Авто- 
биогр., творч. материалы, документы, письма. Л., 1959, с. 36—62.

1861—1902. Воспоминания в форме ответов на вопросы, составленные сы
ном композитора В. Э. Направником. Приезд в Россию (1861). Служба в ор
кестре Н. Б. Юсупова. Концерты в Петербурге в 60-х гг. Русская и итальян
ская опера в столице. Характеристики директоров имп. театров: А. М. Борха, 
С. А. Гедеонова, К. К. Кистера, И. А. Всеволожского, С. М. Волконского, 
В. А. Теляковского. Сведения о постановках различных опер.

6450. Вальтер В. Г. Э. Ф. Направник. (Из личных воспоминаний). — РМГ, 
1913, № 37, стб. 771—782.

Вальтер Виктор Григорьевич (1865—1935), скрипач, музыкальный писа
тель и критик.

70—90-е гг. Заслуги Направника в области художественного исполнения 
русской оперы. Взаимоотношения с композиторами, певцами и оркестрантами.

Пасхалов Виктор Никандрович (1841—1885), 
композитор, пианист, педагог

6451. Полферов Я. Я. Один из погибших талантов. — ИВ, 1906, т. 104, 
Ко 5, с. 519—522.

Об авторе см. № 5179.
1886. Встреча с В. Н. Пасхаловым в трущобах Казани.

Разумовский Дмитрий Васильевич (1818— 1889), 
историк церковного пения, протоиерей, профессор 

Московской консерватории

6452. Смоленский С. В., Арнольд Ю. К., Голубинский Д. Ф. Воспомина
ния о протоиерее Д. В. Разумовском. — ДЧ, 1890, № 2, с. 127—134.

Смоленский Степан Васильевич (1848—1909), музыковед, палеограф, хо
ровой дирижер, директор Синодального училища, профессор Московской кон
серватории; Арнольд Ю. К. — о нем см. № 6416; Голубинский Д. Ф . — о нем 
см. № 5428.

50—80-е гг. Характеристика Разумовского как человека и ученого.

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908), 
композитор, дирижер, профессор Петербургской консерватории

6453. Римский-Корсаков Н. А. Дневник (1904—1907). — В кн.: Римский- 
Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. ГИзд. 7-е]. М., 1955, 
с. 239—242.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Римский-Корсаков. Т. 2. М., 1954; Рим
ский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. |44зд. 6-е]. М., 1955. 
(Поли. собр. соч. Т. 1).
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Др. публ. (отрывки). — В кн.: Римский-Корсаков Н. А. Музыкальные 
статьи и заметки. Спб., 1911.

Март 1904, ноябрь 1907. Русские симфонические концерты после смерти 
их организатора М. П. Беляева. Взгляды автора на ряд явлений музыкальной 
жизни.

6454. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. [С при
мем.! — В кн.: Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. 
[Изд. 7-е! М., 1955, с. 1—236.

Др. публ. — Отд. изд.: [Изд. 1-е]. Спб., 1909; Изд. 2-е. Спб., 1910; Изд. 3-е. 
М., 1926; Изд. 4-е. М., 1932; Изд. 5-е. М., 1935. — В кн.: Римский-Корса
ков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. Изд. 6-е. М., 1955. (Поли. собр. 
соч. Т. 1).

1844—1906. Детство в Тихвине. Обучение в Морском корпусе в Петер
бурге (1856—1862). Занятия музыкой. Заграничное плавание (1862—1865). 
М. А. Балакирев и его музыкальный кружок (60-е гг.). Характеристика лично
сти Балакирева. Ц. А. Кюи. М. П. Мусоргский. А. П. Бородин и его образ 
жизни. А. С. Даргомыжский. А. Н. Серов. Л. И. Шестакова. В. В. Стасов. 
Служба в Петербургской консерватории, Придворной певческой капелле, инс
пектирование хоров Морского ведомства (1870— 1900-е гг.). Композиторская 
деятельность. Работа над сборником народных песен (70-е гг.). Редакция пар
титур опер М. И. Глинки (70-е гг.). Концерты Бесплатной музыкальной шко
лы. Русское музыкальное общество. Русские симфонические концерты (80-е—» 
1900-е гг.). М. П. Беляев и его «пятницы». Общество хмузыкальных собраний 
(90-е гг.). А. К. Лядов. А. К. Глазунов. П. И. Чайковский. С. И. Танеев. По
ездки за границу. Постановка опер Римского-Корсакова в Московской частной, 
опере Мамонтова. Студенческие волнения в Петербургской консерватории в 
1905 г. Увольнение автора из консерватории.

6455. Витмер А. Н. Памяти Римского-Корсакова. Воспоминания. — «Ни
ва», 1912, Ко 21, с. 417—420. У

Об авторе см. № 4626.
Середина XIX в. Дом в Тихвине, в котором родился Римский-Корсаков. 

Его родители.
6456. Глазунов А. К. Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. — В кн.: 

Глазунов А. К. Письма, статьи, воспоминания. М., 1958, с. 439—451.
Др. публ. — МузТ, 1909, Ко 10/11; СовМ, 1954, № 9.
Об авторе см. № 6428.
1879—1908. Занятия с Римским-Корсаковым. Его трудолюбие. Отношение 

к музыкантам, многообразие интересов. Римский-Корсаков как дирижер. От
ношение Римского-Корсакова к студенческим волнениям в Петербургской кон
серватории в 1905 г. Увольнение его из консерватории. Дальнейшие творческие 
планы.

6457. Гольденвейзер А. Б. Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. 
[С коммент.]. — В кн.: Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 
1975, с. 168—171.

Об авторе см. Ко 6415.
1889—1900-е гг. Встречи с Римским-Корсаковым. Участие в концерте под 

его управлением. Характеристика личности композитора.

6458. Гнесин М. Ф. Н. А. Римский-Корсаков в общении с учениками. — 
В кн.: Гнесин М. Ф. Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. М., 
1956, с. 192—224.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Ленинградская консерватория в воспомина
ниях. Л., 1962.

Гнесин Михаил Фабианович (1883—1957), композитор, музыковед.
Начало 1900-х гг. Внешность композитора. Римский-Корсаков как педа

гог. Его интерес к новым явлениям в музыке. Студенчество Петербургской 
консерватории в 1905 г. Постановка оперы Римского-Корсакова «Кащей бес
смертный» силами студентов.
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6459. Дурылин С. Н. Из театральных воспоминаний. — В кн.: Римский-Кор
саков. Т. 2. М., 1954, с. 319—333.

Дурылин Сергей Николаевич (1877—1954), историк литературы, театра, 
живописи, театральный критик.

1900—1916. Отношение московских зрителей к произведениям Н. А. Рим
ского-Корсакова. Исполнители партий в его операх: Ф. И. Шаляпин, Л. В. Со
бинов, А. В. Нежданова, Н. И. Забела-Врубель, А. В. Секар-Рожанский.

6460. Малько Н. А. Воспоминания о Римском-Корсакове. — СовМ, 1958, 
JSfe 8, с. 88—93.

Малько Николай Андреевич (р. 1883), дирижер, руководитель филармони
ческого оркестра в Сиднее.

Н. А. Римский-Корсаков как педагог и дирижер. Его отношение к произ
ведениям других композиторов.

6461. Морозова М. К. Из воспоминаний. К 125-летию со дня рождения 
Н. А. Римского-Корсакова. Публ. и коммент. В. А. Киселева. — МузЖ, 1969, 
№  5, с. 2 с портр.

Об авторе см. № 6288.
Май 1907. Концерты русской музыки в Париже, организованные С. П. Д я

гилевым. Участие в них Римского-Корсакова. Сравнение его с А. Н. Скряби
ным.

6462. Римский-Корсаков В. Н. Из воспоминаний и материалов семейного 
архива. — В кн.: Римский-Корсаков. Т. 2. М., 1954, с. 113—176.

Др. публ. (отрывок). — «Огонек», 1958, № 26.
Об авторе см. № 5998.
1844— 1908. Сведения о родителях композитора и о его брате В. А. Рим

ском-Корсакове. Детство Римского-Корсакова. Обучение в Морском корпусе 
в Петербурге. Занятия музыкой. Интерес к оперным спектаклям. Отношение 
Римского-Корсакова к своим детям, его внешность, черты характера, распоря
док дня. Кабинет Римского-Корсакова. Последние дни жизни. Жена компо
зитора — Н. Н. Римская-Корсакова. В тексте — отрывки из писем Римского- 
Корсакова и отрывки из воспоминаний о нем разных лиц.

6463. Соколов Н. А. Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. — РМГ, 
1908, № 39/40, стб. 829—836; № 41, стб. 865—873; № 42, стб. 897—903; № 43, 
стб. 944—947. То же. Отд. отт. Спб., 1908.

Соколов Николай Александрович (1859—1922), композитор, теоретик му
зыки, критик, профессор Петербургской консерватории.

1878—1908. Занятия с Римским-Корсаковым по классу инструментовки. 
Римский-Корсаков как педагог и дирижер. Совместная служба в Придворной 
певческой капелле. Отношение Римского-Корсакова к произведениям других 
композиторов. Беседы с ним по вопросам этики. Римский-Корсаков в 1905 г. 
Его болезнь и смерть.

6464. Тюменев И. Ф. Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. Публ. 
М. О. Янковского. — В кн.: Римский-Корсаков. Т. 2. М., 1954, с. 177—247.

Об авторе см. № 6251.
1875—1907. Описание квартиры Римского-Корсакова. Занятия с ним. Эпи

зоды из жизни композитора, его высказывания по вопросам художественного 
творчества. Первые постановки опер «Майская ночь» (1880) и «Снегурочка» 
(1882). История создания опер «Царская невеста» и «Пан Воевода». 
Ф. И. Шаляпин.

6465. Фортунато С. В. Воспоминания о встречах с Н. А. Римским-Корса
ковым. — РМГ, 1909, № 22/23, стб. 554—561.

Фортунато (урожд. Стасова) Софья Владимировна.
1860—1890-е гг. Встречи с Римским-Корсаковым в Петербурге и Ялте. 

Посещения концертов, на которых исполнялись произведения композитора.
6466. Ястребцев В. В. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Воспомина

ния... f 1886—1908]. Под ред. А. В. Оссовского. [Предисл. М. Янковского. Под- 
гот. к печати К- А. Вертков и Э. Э. Язовицкая]. В 2-х т. Л., Музгиз, 1959— 
1960. (Гос. науч.-исслед. ин-т театра, музыки и кинематографии).
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Т. 1. 1886—1897. 1959. 527 с. с нот. ил.; 16 л. ил.
Т. 2. 1898—1908. 1960. 634 с. с нот. ил.; 17 л. ил. Имен, указ.: с. 579—

Др. публ. (полностью). — Изд. 1-е. Вып. 1. Пг., 1917 (под загл.: Мои 
воспоминания о Николае Андреевиче Римском-Корсакове).

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, днев
никах и переписке современников. Т. 2. Л., 1971 (под загл.: Дневниковые за
писи (1898—1908) — В журн.: «Музыка», 1913, № 135 (под загл.: О причи
не переработки сочинений Мусоргского).

Об авторе см. № 6424.
Подневные записи о встречах с Римским-Корсаковым. Содержание бесед 

с ним, впечатления от музыкальных вечеров в доме композитора, концертов 
и спектаклей в Петербурге. Высказывания Римского-Корсакова и других дея
телей русского музыкального искусства по различным вопросам. В тексте — 
переписка Римского-Корсакова с автором.

Рубец Александр Иванович (1837—1913), 
музыкант, собиратель народных песен, хоровой дирижер и педагог

6467. Свириденко С. Воспоминания об А. И. Рубце. — РМГ, 1913, № 22/23„ 
стб. 527—531.

90-е гг. Детские воспоминания о занятиях пением у Рубца в Педагогиче
ском музее военно-учебных заведений в Петербурге.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894), 
пианист, композитор, дирижер, директор и профессор 

Петербургской консерватории

6468. Рубинштейн А. Г. Воспоминания Антона Григорьевича Рубинштей
на. 1829—1889. — PC, 1889, т. 64, № 11, с. 517—587.

Др. публ. — В кн.: Антон Григорьевич Рубинштейн. [Спб., 1889].
Детство, воспитание, сведения о родителях. Жизнь в Москве (30-е гг.). 

Поездки за границу. Концертная и композиторская деятельность автора. 
В. А. Кологривов. Основание «Русского музыкального общества» (1859) и 
консерватории (1862) в Петербурге. Вел. кн. Елена Павловна. Отношение к 
искусству Николая I. Отдельные эпизоды, характеризующие порядки в Рос
сии 40-х гг. Мнения автора по вопросам музыкального образования в Рос
сии.

6469. Александрова-Левенсон А. Я. Из воспоминаний о А. Г. Рубинштей
не. — РМГ, 1915, № 4, стб. 93—95.

Александрова-Левенсон Анна Яковлевна.
50—80-е гг. Рубинштейн как пианист.
6470. Бессель В. В. Мои воспоминания об А. Г. Рубинштейне (1829— 

1894). -  PC, 1898, т. 94, № 5, с. 351—374.
Бессель Василий Васильевич (1843—1907), альтист, музыкальный критик, 

издатель.
1858—1894. Знакомство с Рубинштейном на университетских концертах 

в Петербурге. Встречи с ним на музыкальных вечерах. Преподавательский 
состав консерватории в 60-х гг. История постановки опер «Демон» (1875) и 
«Маккавеи» (1877). Деятельность автора по изданию произведений композито
ра. «Исторические концерты» Рубинштейна (1885). Пятидесятилетний юбилей 
его музыкальной деятельности (1889). Пребывание Рубинштейна за грани
цей. Его отношение к Ф. Листу и Р. Вагнеру. Смерть Рубинштейна.

6471. Боборыкин П. Д. «Melodie en fa». (Из воспоминаний об А. Г. Ру
бинштейне).— В кн.: Боборыкин П. Д. Воспоминания. Т. 2. ГМ.], 1965, с. 447— 
469.

Об авторе см. № 4606.
60—90-е гг. Внешность Рубинштейна. Рубинштейн как пианист. Встречи 

с ним в Петербурге, Москве и за границей.

. 6 3 2 .
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6472. Вальтер В. Г. Антон Григорьевич Рубинштейн. К двадцатилетию 
со дня смерти. 1829—1894. — BE, 1914, кн. 12, с. 294—304.

Об авторе см. № 6450.
Вторая половина XIX в. Характеристика Рубинштейна как пианиста, ди

рижера и композитора. Его отношение к произведениям П. И. Чайковского. 
В тексте — отрывки из письма Рубинштейна берлинскому издателю Зенфу.

6473. Висковатов П. А. Мое знакомство с А. Г. Рубинштейном. (Либретто 
оперы «Демон»). — РВ, 1896, т. 243, № 4, с. 231—242.

Висковатов Павел Александрович (1842—1905), историк литературы.
1871—1875, 1892. Работа автора над либретто оперы «Демон». Взаимо

отношения с Рубинштейном. Встреча с ним в Дерпте в 1892 г.

6474. Гиппиус А. Э. Памяти А. Г. Рубинштейна. По поводу десятилетия 
его кончины. М., Унив. тип., 1904. 44 с.

Гиппиус Аделаида Эдуардовна (р. 1858), выпускница Петербургской кон
серватории (1876).

80-е гг. Рубинштейн как директор консерватории и педагог. Его «истори
ческие концерты». Отношение к музыке прошлого и современности.

6475. Гиппиус А. Э. Что говорил Рубинштейн на уроках. Страницы из 
«Дневника» ученицы Петербургской консерватории. [Пер. с нем. П. П. Низков- 
ского]. — В кн.: На уроках Антона Рубинштейна. М. — Л., 1964, с. 33—59.

Пер. кн.: Hi'ppius A. Was Rubinstein in den Studen sagte. S tuttgart — 
Leipzig, o. a.

Об авторе см. № 6474.
1888—1889. Рубинштейн о музыкальных произведениях, исполняемых на 

уроках.
6476. Гольденвейзер А. Б. Антон Рубинштейн. [С коммент.]. ■— В кн.: Голь

денвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 160—166.
Др. публ. — МузЖ, 1959, N° 24.
Об авторе см. № 6415.
1884—1894. Рубинштейн как пианист. Трактовка им различных произве

дений. «Исторические концерты» Рубинштейна. Его смерть и похороны.

6477. Гофман И. Как Рубинштейн учил меня играть. [Пер. с англ. 
Г. А. Павлова]. — В кн.: На уроках Антона Рубинштейна. М. — Л., 1964,
с. 84—89.

Др. публ.— В кн.: Гофман И. Фортепианная игра. Вопросы и ответы 
о фортепианной игре. М., 1961.

Гофман Иосиф (1876—1957), польский пианист, педагог и композитор.
1892—1894. Учение у Рубинштейна в Дрездене. Особенности его метода 

преподавания.
6478. Давыдова М. А. Воспоминания об А. Г. Рубинштейне. — ИВ, 1899,

т. 76, N° 4, с. 76—95.
1892—1893. Пребывание Рубинштейна в Дрездене. Его образ жизни и 

привычки.
6479. Евгеньев А. И. Н. Ф. Соловьев о себе и о других. — НСт, 1917, № I, 

с. 132—136.
Евгеньев Андрей Иванович (1833—1890), композитор, музыкальный критик.
Вторая половина XIX в. Рассказы Н. Ф. Соловьева об А. Г. Рубинштейне.
6480. Ершов И. В. Об Антоне Рубинштейне. Страница воспоминаний. — 

В кн.: Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 2. М., 1958, 
с. 33—36.

Др. публ. — В кн.: Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 
1962.

Ершов Иван Васильевич (1867—1943), певец, педагог.
1888—1889. Знакомство с Рубинштейном при проверке вокальных данных 

автора. Исполнительское мастерство Рубинштейна.

329



6481. Кашперова Л. А. Воспоминания об Антоне Григорьевиче Рубин
штейне. [С коммент.]. — В кн.: Музыкальное наследство. Т. 2. Ч. 2. М.. 1968, 
с. 145—166.

Об авторе см. № 6437.
80—90-е гг. Рубинштейн — пианист. Особенности его метода преподава

ния. Трактовка им произведений Ф. Шуберта. Музыкальные вкусы Рубин
штейна.

6482. «органов В. Д. Антон Григорьевич Рубинштейн. (Воспоминания).— 
В кн.: «органов В. Д. Статьи, воспоминания, путевые заметки, биобиблиогра
фия. Ереван, 1968, с. 123— 151.

«органов (наст, фамилия Корганян) Василий Давыдович (1865—1934), 
.историк музыки и критик.

1883, 1891. Впечатления от концерта Рубинштейна в Петербурге. Музы
кальная жизнь Тифлиса 90-х гг. Приезд Рубинштейна. Обед, данный в его 
честь местной интеллигенцией. Интерес Рубинштейна к кавказской музыке.

6483. Ларош Г. А. Антон Григорьевич Рубинштейн в воспоминаниях быв. 
ученика Спб. консерватории. — PC, 1889, т. 64, № 11, с. 589—600.

Др. публ. — В кн.: Антон Григорьевич Рубинштейн. [Спб., 1889].
Ларош Герман Августович (1845—1904), музыкальный критик, профес

сор Московской и Петербургской консерваторий.
1862—1866. Петербургская консерватория в первые годы ее существова

ния. Рубинштейн как ее директор. А. Н. Серов.
6484. Ларош Г. А. Памяти Антона Рубинштейна. — ЕТ. Сезон 1893— 

1894 гг., с. 436—446.
Об авторе см. № 6483.
Характеристика личности Рубинштейна. Особенности его таланта. Рубин

штейн как композитор.
6485. Лохвицкий И. В. Антон Григорьевич Рубинштейн, встреча с ним в 

1839 году. — PC, 1886, т. 50, № 5, с. 440—441.
Лохвицкий Иосиф Владимирович, журналист.
Рубинштейн в детстве.
6486. Мак-Артур Л. Воспоминания об Антоне Рубинштейне. Пер. с англ. 

М. Саяпина. — МузЖ, 1969, JV° 24, с. 20—21. Перед загл.: Лилиан Нихия.
Мак-Артур (урожд. Нихия) Лилиан, пианистка, ученица А. Г. Рубин

штейна, музыкальная писательница.
80—90-е гг. Присутствие на концерте Рубинштейна в Дублине. Учение 

у  Рубинштейна в Петербурге, его исполнительская манера.
6487. Мак-Артур Л. Из воспоминаний о Рубинштейне-педагоге. [Пер. с 

англ. И. Розанова]. — В кн.: На уроках Антона Рубинштейна. М. — Л., 1964, 
с. 81—83.

Пер. статьи: Me. Arthur A. Rubinstein a teacher.—«Music», 1897/98, vol. 13.
Об авторе см. № 6486.
90-е гг. Педагогическая деятельность Рубинштейна. Его взаимоотношения 

с учениками, в том числе с автором.
6488. Розенберг М. Б. Антон Григорьевич Рубинштейн. Заметки к его био

графии д-ра М. Б. Р-га. — PC, 1889, т. 64, № 11, с. 579—587. В конце тек
ста: М. Б. Р-г.

Др. публ. — В кн.: Антон Григорьевич Рубинштейн. [Спб., 1889].
1839—1840, 1850—1880-е гг. Родители и родственники Рубинштейна. Заня

тия будущего композитора музыкой с А. И. Виллуаном. Рубинштейн в Пе
тербурге. Отдельные факты из его жизни.

6489. Сен-Санс Ш. К. Антон Рубинштейн. (Отрывок из книги «Портреты 
и воспоминания»). Пер. и предисл. А. Бушена. — СовМ, 1968, № 9, с. 93— 
96, с портр.

Пер. отрывка из кн.: БашГЗаёпз С. Portraits et souvenirs. Paris, 1909.
Сен-Санс Шарль Камиль (1835—1921), французский композитор, пианист, 

органист, дирижер.
50-е гг. Рубинштейн как пианист. Совместные концерты в Париже.
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Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881), 
пианист, дирижер, директор и профессор Московской консерватории

6490. Геника Р. В. Н. Рубинштейн и П. Чайковский. [С коммент.]. — В кн.: 
Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966, с. 48—67.

Геника Ростислав Владимирович (р. 1858), пианист, автор музыкально
исторических трудов.

1871 —1879. Особенности преподавания Рубинштейна. П. И. Чайковский — 
профессор Московской консерватории. С. И. Танеев.

6491. Из воспоминаний о Н. Г. Рубинштейне и Московской консервато
рии.— РА, 1897, кн. 3, № И, с. 441—472. В конце текста: В. А.

1873—1881. Рубинштейн — директор консерватории и пианист. Характе
ристика его личности. Состав учащихся консерватории, порядки в ней. Взгля
ды Рубинштейна на музыку. Профессора консерватории: А. Д. Александрова- 
Кочетова, Д. Гальвани. П. И. Чайковский, его знакомство с Н. Г. Рубинштей
ном и педагогическая деятельность в консерватории. Смерть и похороны Ру
бинштейна.

6492. Кашкин Н. Д. Воспоминания о Н. Г. Рубинштейне. [С коммент.]. — 
В кн.: Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966, с. 20—47.

Др. публ. (отрывки). — МузЖ, 1966, № 13.
Кашкин Николай Дмитриевич (1839—1920), музыкальный критик, профес

сор Московской консерватории.
1865—1876. Открытие московской консерватории. Общая характеристика 

учащихся. Рубинштейн как директор и педагог. Преподаватели консервато
рии: К. К. Клиндворт, Д. Гальвани, Н. А. Губерт, И. В. Самарин, А. Д. Брод
ский. Постановки силами учащихся оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя>> 
(1869), оперы К. В. Глюка «Орфей» (1872) и оперы Ф. Флотова «Марта»

(1875). Материальное положение консерватории в 70-х гг.
6493. Ларош Г. А. Н. Г. Рубинштейн. [С коммент.]. — В кн.: Воспомина

ния о Московской консерватории. М., 1966, с. И —19.
Об авторе см. N° 6483.
Рубинштейн как пианист, дирижер и директор консерватории. Характе

ристика его личности.

Соловьев Николай Феопемптович (1846—1916), 
композитор, музыкальный критик, профессор Петербургской консерваторш*

6494. Соловьев Н. Ф. Отрывки из воспоминаний. — ЕТ, 1909, вып. 7/8, 
с. 10—16.

1878—1885. История создания оперы автора «Корделия».

Танеев Сергей Иванович (1856—1915), 
композитор, пианист, директор и профессор Московской консерватории, 

музыкально-общественный деятель

6495. Александров А. Н. Воспоминания о С. И. Танееве. — СовМ, 1963, 
N° 5, с. 28—32; № 8, с. 50—54; 1965, N° 6 , с. 64—67.

Александров Анатолий Николаевич (р. 1888), композитор, пианист, педа
гог.

1906—1915. Занятия с Танеевым. Описание обстановки его дома. Особен
ности его исполнительской манеры. Посетители музыкальных «вторников» у 
Танеева. Эстетические идеалы композитора. Образ жизни Танеева в деревне 
Дюдьково (Звенигородского уезда Московской губернии).

6496. Александрова-Левенсон А. Я. Памяти С. И. Танеева. — РМГ, 1915, 
№ 27/28, стб. 441—444.

Об авторе см. N° 6469.
1860-е гг. — 1910. Танеев — ученик Московской консерватории. Черты 

характера композитора. Его отношение к няне — П. В. Чижовой.



6497. Богословский Е. В. Мои встречи с С. И. Танеевым. — МузС, 1916, 
№  8 , с. 25—33. То же. Отд. отт. Пг, 1916.

Богословский Евгений Васильевич (1874—1941), пианист, музыковед, про
фессор Московской консерватории.

1890-е гг. — 1915. Участие Танеева в концертах кружка любителей рус
ской музыки. Танеев как учредитель Народной консерватории (1905). Участие 
его в подготовке к изданию сочинений Г. А. Лароша. Нравственная характе
ристика Танеева.

6498. Гартман Ф. А. [Воспоминания о С. И. Танееве. Из англ. журн. 
«Tempo», 1956, № 39. Подгот. к печати и коммент. Г. Бернандта. Пер. с англ. 
И. Саца]. — СовМ, 1965, № 6, с. 68—72.

Гартман Фома Александрович (1885— 1956), композитор и дирижер.
1896— 1915. Место Танеева в русской музыке. Учение автора у Танеева. 

Образ жизни Танеева в имении автора Хоружевка Харьковской губернии 
(1909, 1910). Характеристика Танеева как педагога.

6499. Глиэр Р. М. Воспоминания о С. Танееве. — СовМ, 1955, № 7, с. 41— 
46.

Глиэр Рейнгольд Морицевич (1875—1956), композитор.
90-е гг. Танеев как педагог Московской консерватории. Характеристика 

его личности. В тексте — два письма Танеева автору.
6500. Глиэр Р. М. Мои занятия с С. И. Танеевым. — В кн.: Воспоминания 

о Московской консерватории. [С коммент.]. М., 1966, с. 133—141.
Др. публ. — В кн.: Танеев С. И. Материалы и документы. Т. 1. М., 1952.
Об авторе см. № 6499.
90-е гг. Учение в Московской консерватории. А. С. Аренский. Характери

стика личности Танеева. Танеев как педагог.
6501. Гольденвейзер А. Б. Из моих воспоминаний. — В кн.: Танеев С. И. 

Материалы и документы. Т. 1. М., 1952, с. 303—314.
Др. публ. — В кн.: Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 

1975.
Об авторе см. № 6415,
1890-е гг.— 1915. Характеристика личности композитора. С. И. Танеев — 

пианист. Его общение с П. И. Чайковским, Н. А. Римским-Корсаковым, 
С. В. Рахманиновым, А. Н. Скрябиным.

6502. Гречанинов А. Т. Воспоминания о С. И. Танееве. — В кн.: Памяти 
Сергея Ивановича Танеева. М. — Л., 1947, с. 261—263.

Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956), композитор.
1880-е гг.—начало XX в. Танеев как педагог. Музыкальные «вторни

ки» у него. Особенности творческого процесса композитора.
6503. Гречанинов А. Т. Из воспоминаний о Танееве. — МузС, 1916, кн. 1, 

с. 24—27.
Об авторе см. № 6502.
1914. Отношение С. И. Танеева к политическим событиям.
6504. Дейша-Сионицкая М. А. Из воспоминаний о Сергее Ивановиче Та

нееве.— В кн.: Танеев С. И. Материалы и документы. Т. 1. М., 1952, с. 329— 
333.

Дейша-Сионицкая Мария Адриановна (1861—1932), певица.
1899—1913. Участие Танеева в керзинском кружке любителей русской му

зыки. Музыкальные «вторники» у Танеева. Его отношение к произведениям 
молодых композиторов.

6505(1). Евсеев С. В. Из воспоминаний о С. И. Танееве. — СовМ, 1940, 
No 7, с. 84—86.

6505(2). Евсеев С. В. Мои занятия с С. И. Танеевым по полифонии. — 
В кн.: Танеев С. И. Из научно-педагогического наследия. М., 1967, с. 84— 
120.

Евсеев Сергей Васильевич (1894—1956), композитор и музыкальный тео
ретик.
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1912—1915. Отрывки из неизданных воспоминаний. Анализ методов и при
емов преподавания полифонии Танеевым. Танеев как пианист. Смерть и похо
роны композитора.

6506. Кашкин Н. Д. Воспоминания о С. И. Танееве. — «Музыка», 1916, 
245, с. 99—106; № 246, с. 115—117.

Об авторе см. № 6492.
1860-е гг.— 1915. Танеев как ученик, педагог и директор Московской кон

серватории. Оценка композиторского мастерства Танеева. Его окружение.
6507. Кашкин Н. Д. Сергей Иванович Танеев и Московская консервато

ри я .— МузС, 1916, № 8 , с. 5—24.
Др. публ. (отрывок). — В кн.: Воспоминания о Московской консервато

рии. М., 1966.
Об авторе см. № 6492.
1866—1905. Годы учения Танеева в консерватории. Его музыкальная ода

ренность. Н. Г. Рубинштейн. Танеев как профессор и директор консерватории. 
-Финансовое положение консерватории в 80-х гг. Ученические оперные спек
такли, поставленные Танеевым. Характеристика личности композитора.

6508. Померанцев Ю. Н. Из воспоминаний о С. И. Танееве.— МузС, 1916, 
JSfe 8, с. 34—41. То же. Отд. отт. Пг., 1916.

Автор — ученик А. Н. Скрябина, выпускник Московской консерватории 
(1902).

1893 — начало XX в. Танеев как педагог. Характеристика его личности. 
Интерес к различным видам искусства.

6509. Прокофьев С. С. Из воспоминаний о С. И. Танееве. — В кн.: Про
кофьев С. С. Материалы. Документы. Воспоминания. М., 1956, с. ПО—111.

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891—1953), композитор, пианист и дири
жер.

Начало 1900-х гг: Детские воспоминания.
6510. Райский Н. Г. Последние дни С. И. Танеева. — В кн.: Танеев С. И. 

Материалы и документы. Т. 1. М., 1952, с. 338—344.
Райский Назарий Григорьевич (1875—1958), певец.
1914—1915. Подготовительная работа по постановке оперы Танеева «Оре- 

стея» в оперном театре С. И. Зимина. Болезнь и смерть Танеева.
6511. Рахманинов С. В. С. И. Танеев. [С коммент.]. — В кн.: Воспомина

ния о Московской консерватории. М., 1966, с. 131—132.
Др. публ. — В кн.: Памяти Сергея Ивановича Танеева. М. — Л., 1947.
Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943), композитор.
Танеев как композитор и человек.
6512. Сабанеев Л. Л. Мои воспоминания о С. И. Танееве. — В кн.: Исто

рия русской музыки в исследованиях и материалах. Т. 2. С. И. Танеев. М .— 
Л., 1925, с. 94—108.

Сабанеев Леонид Леонидович (1881—1968), музыковед, музыкальный кри
тик, композитор.

1889— 1910. Образ жизни Танеева. Его домашняя обстановка. Привычки 
и увлечения. Мировоззрение. Музыкальные вкусы. Окружение. Его няня 
П. В. Чижова.

6513. Савелова 3. Ф. Мои воспоминания о С. И. Танееве. — В кн.: Тане
ев С. И. Материалы и документы. Т. 1. М., 1952, с. 321—328.

Савелова Зинаида Филипповна (1862— 1943), музыковед, библиограф и пе
реводчик.

1881— начало XX в. Пребывание Танеева в имении Масловых Селище 
(Орловской губернии). Характеристика семьи Масловых. Основание общества 
«Музыкально-теоретическая библиотека» (1909). Участие в нем С. И. Танеева.

6514. Сараджев К. С. Сергей Иванович Танеев. Листки воспоминаний.— 
«Музыка», 1915, № 233, с. 503—507.

Сараджев (наст, фамилия Сараджян) Константин Соломонович (1877— 
1954), дирижер, скрипач, педагог, музыкальный деятель.

1889—1900-е гг. Танеев как педагог Московской консерватории и пианист.
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6515. Тимирязев А. К. Из воспоминаний о Сергее Ивановиче Танееве. — 
В кн.: Танеев С. И. Материалы и документы. Т. 1. М., 1952, с. 334—337.

Об авторе см. № 4587.
Конец XIX — начало XX в. Общение Танеева с учеными и общественными 

деятелями. Музыкальные «вторники» у С. И. Танеева. Характеристика лично
сти композитора.

6516. Чайковский М. И. О Сергее Ивановиче Танееве. — В кн.: История 
русской музыки в исследованиях и материалах. Т. 2. С. И. Танеев. М. — Л.„ 
1925, с. 85—93.

Чайковский Модест Ильич (1850—1916), брат П. И. Чайковского, юрист, 
писатель, драматург, оперный и балетный либреттист.

1874— 1915. Характеристика личности Танеева. Его мировоззрение и музы
кальные вкусы. Материальное положение. Взаимоотношения с няней П. В. Чи
жовой.

6517. Энгес К. Р. Воспоминания о С. И. Танееве. — В кн.: Памяти Сергея 
Ивановича Танеева. М. — Л., 1947, с. 269—273.

Энгес Константин Романович (1875—1950), пианист, композитор, музы
кальный писатель.

1898—1915. Учение автора в Московской консерватории. Танеев как педа
гог.

6518. Энгель Ю. Д. С. И. Танеев как учитель. — МузС, 1916, № 8, с. 42— 
73.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Памяти Сергея Ивановича Танеева. М.— Л.* 
1947; Танеев С. И. Из научно-педагогического наследия. М., 1967.

Об авторе см. № 6003.
1890-е гг.— начало XX в. Особенности метода преподавания Танеева. 

Изложение его теории контрапункта. В тексте — отрывки из статей. 
Г. А. Лароша и переписка С. И. Танеева с П. И. Чайковским.

6519. Яворский Б. Л. Из воспоминаний о Сергее Ивановиче Танееве.— 
В кн.: Танеев С. И. Из научно-педагогического наследия. М., 1967, с. 84— 120.

Др. публ.— СовМ, 1948, № 3, с. 59—62.
Яворский Болеслав Леопольдович (1878—1942), музыковед, пианист и 

педагог, профессор Киевской и Московской консерваторий.
1890— 1900-е гг. Особенности преподавания Танеевым музыкально-тео

ретических предметов, характеристика его исполнительской манеры, черты, 
характера композитора.

Фейль (по мужу Трофимова) Ольга Феликсовна (1836—1920), 
учительница музыки Н . А. Римского-Корсакова

6520. Шубик Н. Л. Тихвинская учительница музыки. [Из воспоминаний 
об учительнице музыки Н. А. Римского-Корсакова О. Ф. Фейль]. Публ. и 
коммент. В. Н. Римского-Корсакова.— СовМ, 1958, Л» 6, с. 63—65, с портр. 

Автор — внучка О. Ф. Фейль.
50—90-е гг. Любовь к музыке. Обучение И. А. Римского-Корсакова.

Чайковский Петр Ильич (1840—1893), 
композитор

6521. Чайковский П. И. Автобиографическое описание путешествия за 
границу в 1888 году. [С коммент.].— Поли. собр. соч. Т. 2. М., 1953,
с. 333—364.

Др. публ.— В кн.: Чайковский И. И. Музыкальные фельетоны и заметки. 
М., 1898; Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи. Изд. 2-е. М., 
1953.— В журн.: РВ, 1894, т. 230, Л? 2 (под загл.: Из дневника...).

Поездка в качестве дирижера своих произведении (Лейпциг, Гамбург,. 
Берлин, Прага, Париж, Лондон). Э. Григ.

334



6522. Чайковский П. И. Дневники. 1873— 1891. Подгот. к печати 
И. И. Чайковским. Предисл. С. Чемоданова. Прнмеч. Н. Т. Жегина. М.—Пг., 
Госиздат, Муз. сектор, 1923. XII, 294 с. с нот.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Курганов В. Д. Чайковский на Кавказе. 
Ереван, 1940.

1873, 1884, 1886—1891. Краткие записи. Поездки за границу. Пребыва
ние в Каменке (Киевской губернии), в Майданове (Московской губернии), 
Петербурге, Москве и на Кавказе. Работа над оперой «Чародейка» и други
ми произведениями. Подробно о путешествии в Америку (1891). Размышле
ния по различным вопросам.

6523. Воспоминания о П. И. Чайковском. Сост. [и авт. коммент.]:
Е. Е. Бортникова, К. Ю. Давыдова, Г. А. Прибегина. Ред. В. В. Протопопов. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Музыка», 1973. 559 с.; 25 л. ил. (Гос. центр, 
музей муз. культуры им. М. И. Глинки. Гос. дом-музей П. И. Чайковского 
в  Клину). Указ, имен: с. 505—550. Указ, произведений П. И. Чайковского: 
.с 55]_557

Др. публ.— [Изд. 1-е]. М., 1962.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 6525—6528, 6530—6539,6541—6544,6547—6548,6551,6553—6554,6556— 
€561, 6563—6564, 6567, 6568—6573,6575—6577, 6579—6581, 6584, 6586, 6588— 
6589, 6592—6602, 6607.

6524. Чайковский. Воспоминания и письма. Под ред. И. Глебова 
1псевд.]. Пг., Гос. акад. филармония, 1924. 232 с. с фронт., ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 
№ 6536, 6573.

6525. Амфитеатрова-Левицкая А. Н. Встречи с П. И. Чайковским в Тифли
се. [С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, 
с. 283—286.

Об авторе см. № 6395.
1890. Встречи с П. И. Чайковским в Тифлисе у М. М. Ипполитова-Ивано- 

ва. Характеристика Чайковского как человека.

6526. Амфитеатрова-Левицкая А. Н. Чайковский — учитель. [С коммент.].— 
В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 77—80.

Об авторе см. № 6395.
70-е гг. Учение автора в Московской консерватории.
6527. Андерсон М. К. Встречи с П. И. Чайковским. [С коммент.].— В кн.: 

Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 237—240.
Андерсон Мария Карловна (Васильева Мария Анисимовна, по мужу Рит

тер, 1870—1944), балерина.
1889—1893. Исполнение партий в балетах Чайковского. Встречи с ним 

в театре.
6528. Бакст Л. С. «Спящая красавица». [С коммент.].— В кн.: Воспомина

ния о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 235—236.
Об авторе см. № 6258.
1890. Знакомство с П. И. Чайковским на генеральной репетиции балета 

«Спящая красавица».
6529. Бессель В. В. Мои воспоминания о П. И. Чайковском. — ЕТ. Сезон 

1896—1897. Прил., кн. 1, с. 19—43.
Об авторе см. № 6470.
1862— 1893. Совместное с Чайковским учение в Петербургской консервато

рии. Сценическая история оперы «Опричник». Исполнение Шестой симфонии 
под управлением Чайковского в Петербурге (1893). Факты биографии ком
позитора. В тексте — переписка Чайковского с автором.

6530. Брюллова А. И. П. И. Чайковский. [С коммент.].— В кн.: Вос
поминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 123— 139.
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Брюллова (Мейер) Алина Ивановна (1849—1932), мать Н. Г. Кон- 
ради, воспитанника М. И. Чайковского.

1870-е гг.— 1893. Характеристика личности Чайковского, особенности 
его характера. Отношение к собственным произведениям. Отдельные эпи
зоды из жизни. Смерть.

6531. Букиник И. Е. Концерты П. И. Чайковского в Харькове. [С ком- 
мент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 341—354.

Букиник Исаак Евсеевич (1867— 1942), скрипач и педагог.
Март 1893. Репетиции концертов, их программа. Торжественный обед 

в честь Чайковского.
6532. Букиник М. Е. 25 октября 1893 г. [С коммент.].— В кн.: Воспо* 

минания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 406—411.
Букиник Михаил Евсеевич (1872—1947), виолончелист и музыкальный 

критик.
Получение в Московской консерватории известия о смерти П. И. Чай

ковского. Организация концерта в память композитора. Воспоминания 
о встречах с Чайковским.

6533. Вильде Н. Н. Из воспоминаний об авторе «Пиковой дамы». — ТГ,. 
1915, № 50, с. 14— 15.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 
1973.

Вильде Николай Николаевич (ум. 1918), писатель, поэт, переводчик^ 
театральный критик.

1883— 1890-е гг. Встреча с П. И. Чайковским у артиста Б. Б. Корсова. 
Впечатления автора от оперы «Пиковая дама».

6534. Геника Р. В. Из консерваторских воспоминаний 1871—1879 гг.. 
[С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 71—76.

Др. публ.— РМГ, 1916, № 36—37, 49.
Об авторе см. 6490.
П. И. Чайковский в Московской консерватории.
6535. Герард В. Н. Чайковский в Училище правоведения. [С коммент.].—  

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 30—31.
Герард Владимир Николаевич (1839—1903), адвокат.
50-е гг. Краткие воспоминания о совместном обучении.
6536. Глазунов А. К. Мое знакомство с Чайковским. [С коммент.].— 

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 244—248.
Др. публ.— В кн.: Чайковский. Воспоминания и письма. Пг., 1924; Гла-. 

зунов А. К. Письма, статьи, воспоминания. М., 1958.
Об авторе см. № 6428.
1884—  1893. Встреча с П. И. Чайковским у М. А. Балакирева и далы 

нейшая дружба с Чайковским. Музыкальные вкусы Чайковского.
6537. Гольденвейзер А. Б. Воспоминания о Чайковском. [С коммент.].—  

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 368—370.
Др. публ. (вариант).— В кн.: Гольденвейзер А. Б. О музыкальном ис

кусстве. М., 1975.
Об авторе см. JSTo 6415.
90-е гг. П. И. Чайковский как дирижер. Исполнение в Москве симфони

ческой поэмы «Воевода».
6538. Грабарь И. Э. Завет художника. [С коммент.].— В кн.: Воспоми

нания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 338—340.
Др. публ.— «Огонек», 1940, X» 12.
Об авторе см. Да 6337.
1889. Встреча и беседа с П. И. Чайковским в Петербурге.
6539. Давыдов А. М. Моя встреча с П. И. Чайковским. [С коммент.].-^ 

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 305—308.
Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Воспоминания о Чайковском. [Изд. 1-е].. 

М., 1962.
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Давыдов (Левенсон) Александр Михайлович (1872—1944), певец.
1890. Постановка оперы «Пиковая дама» в Киеве.
6540. Давыдов Ю. Л. Воспоминания о Петре Ильиче Чайковском.— 

«Огонек», 1940, № 11, с. 14— 15.
Давыдов Юрий Львович (1876—1965), племянник композитора, агро

ном, певец, музыкально-общественный деятель.
1882—1893. Детские воспоминания о Чайковском. Особенности его ха

рактера, образ жизни, разносторонность интересов.
6541. Давыдов Ю. Л. Записки о Чайковском. [Общ. ред. и примеч 

Г. И. Навтикова]. М., Музгиз, 1962. 116 с. с ил.; нот.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 

1973 (под загл.: Последние дни жизни П. И. Чайковского).
Об авторе см. № 6540.
Начало XIX в.—1893. Частично со слов родственников. Сведения о семье 

Давыдовых. Имение Давыдовых — Каменка. А. И. Давыдова. Жизнь 
П. И. Чайковского в Каменке. Характеристика его как человека. Знакомые 
и родственники композитора. Г. А. Ларош, Э. Ф. Направник, А. К. Глазу
нов, П. И. Юргенсон и др. Братья Чайковского: Н. И., М. И., А. И. и 
И. И. Чайковские. Исполнение произведений композитора в Петербурге в 
80-х гг. («Опричник», «Спящая красавица», оратория «Вавилонское столпо
творение»). Первая постановка «Пиковой. дамы» (1890). И. Ф. фон Мекк и 
•ее взаимоотношения с П. И. Чайковским. Последние дни жизни, смерть и 
похороны Чайковского.

6542. Дамрош У. Встречи с Чайковским в Америке и Англии. [С ком- 
мент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 316—317.

Дамрош Уолтер (1862—1950), американский дирижер, пианист и ком
позитор.

1891—1892. Характеристика личности П. И. Чайковского.
6543. Из недавних воспоминаний. [С коммент.].— В кн.: Воспоминания 

о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 362—363. Перед загл.: Д.
Автор — корреспондент газеты «Петербургский листок».
Январь 1893. Приезд П. И. Чайковского в Одессу.
6544. Ипполитов-Иванов М. М. Из книги «50 лет русской музыки в моих 

воспоминаниях». [С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. 
М., 1973, с. 273—282.

Др. публ.— В кн.: Ипполитов-Иванов М. М. 50 лет русской музыки в 
моих воспоминаниях. М., 1934.

Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович (1859—1935), композитор, ди
рижер, педагог, музыкально-общественный деятель.

1886—1893. П. И. Чайковский в Тифлисе (1886 и 1890). Концерты по 
случаю его приезда. Встреча с ним в Москве (1893).

6545. Кашкин Н. Д. Воспоминания о П. И. Чайковском. [Общ. ред., 
вступит, статья и примеч. С. И. Шлифштейна]. М., Музгиз, 1954. 227 с. 
(Рус. классич. муз. критика).

Др. публ.— Отд. изд.: М., 1896.— В журн.: РО, 1894, т. 29, № 9, т. 30, 
№ И; 1895, т. 31, № 1; т. 32, 3; т. 33, № 5; т. 35, № 9, 10; т. 36,
До И, 12.

Об авторе см. № 6492.
1864—1893. Приезд Чайковского в Москву для преподавания в Мос

ковском отделении Русского музыкального общества. Открытие Московской 
консерватории (1866). Профессора и преподаватели консерватории: Н. Г. Ру
бинштейн, К. К- Альбрехт, Н. А. Губерт, Н. С. Зверев. Г. Берлиоз в Москве 
(1867). Положение русской оперной труппы в Большом театре (60-е гг.). 
Постановки опер Чайковского «Воевода» (1869), «Снегурочка» (1873), 
«Опричник» (1874), «Кузнец Вакула» (1876). Работа композитора над ба
летом «Лебединое озеро» (1876), оперой «Евгений Онегин» (1877—1878) 
и другими произведениями. Образ жизни Чайковского, особенности его ха
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рактера, музыкальные и художественные вкусы. Чайковский как музыкаль
ный критик. В тексте — выдержки из писем композитора автору и другим? 
лицам.

6546. Кашкин Н. Д. Из воспоминаний о П. И. Чайковском.— В кн.: 
Прошлое русской музыки. Материалы и исследования. Кн. 1. П. И. Чайков
ский. Иг., 1920, с. 99—132.

Об авторе см. № 6492.
70—80-е гг. История женитьбы П. И. Чайковского на А. И. Милюковой.. 

Характеристика ее личности.
6547. Кашкин Н. Д. Петр Ильич Чайковский. [С коммент.].— В кн.: Вос

поминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 417—425.
Об авторе см. № 6492.
1865—1893. Основные события жизни и творчества композитора. Его* 

характеристика как человека, музыкальные вкусы. Значение Чайковского для* 
русской музыки.

6548. Клейн Г. Встреча с Чайковским. [С коммент.].— В кн.: Воспоми
нания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 364—366.

Клейн Герман (1856—1934), английский музыкальный критик.
Июнь 1893. Встреча с П. И. Чайковским в Англии по случаю получе

ния им в Кембриджском университете почетного звания доктора музыки.
6549. Клименко И. А. Мои воспоминания о Петре Ильиче Чайковском, 

Рязань, тип. Н. В. Любомудрова, 1908. 83 с.
Клименко Иван Александрович, архитектор, друг П. И. Чайковского.
1860-е гг.— 1893. Воспоминания в форме письма М. И. Чайковскому, 

Взаимоотношения П. И. Чайковского с Г. А. Ларошем и Н. Г. Рубинштей
ном. Приезд Чайковского в Харьков в 1893 г. Его концерт. В тексте — пись
ма, телеграммы и записки композитора автору.

6550. Кондратьев Г. П. Записки главного режиссера русской оперы.— 
В кн.: Чайковский и театр. М.— Л., 1940, с. 267—327.

Кондратьев Геннадий Петрович (1834—1905).
1884—1899. Отрывки из неопубликованных записок, касающиеся поста

новки опер П. И. Чайковского на петербургской сцене. Исполнители главных 
партий, оценка исполнения, реакция публики, суммы сбора, вызовы артистов.

6551. Кондратьева Н. Н. Воспоминания о П. И. Чайковском. [С ком
мент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 102—118.

Кондратьева Надежда Николаевна (р. 1866), дочь Н. Д. Кондратьева, 
друга П. И. Чайковского.

1870-е гг.— 1893. Детские воспоминания о пребывании композитора в 
имении отца автора. Образ жизни Чайковского. А. Н. Апухтин. Поездка 
автора с Чайковским в Италию. Встречи с ним в Петербурге. Его смерть.

6552. Корганов В. Д. [Первая встреча. Прогулки с П. И. Чайковским].— 
В кн.: Корганов В. Д. Чайковский на Кавказе. Ереван, 1940, с. 39—53.

Об авторе см. N° 6482.
Март — апр. 1888. Подготовка благотворительного концерта в' Тифлисе. 

Знакомство с Чайковским на репетиции. Прогулки и беседы с ним.
6553. Кюндингер Р. В. Занятия с молодым Чайковским. [С коммент.].— 

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 35—36. Перед загл.: 
Р. А. Кюндингер.

Кюндингер Рудольф Васильевич (1832—1913), пианист и педагог, про
фессор Петербургской консерватории.

50-е гг. Обучение автором П. И. Чайковского.
6554. Ларош Г. А. Воспоминания о П. И. Чайковском. [С коммент.].— 

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 42—53.
Др. публ.— В кн.: Ларош Г. А. На память о П. И. Чайковском. М., 1894; 

Ларош Г. А. Собр. муз.-критич. статей. Т. 2. Ч. 1. М., 1922; Ларош Г. А~ 
Избр. статьи. Вып. 2. Л., 1975.

Об авторе см. N° 6483.
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60-е гг. Чайковский как пианист, певец и дирижер. Особенности его твор
чества. Интерес к литературе и истории.

* 6555. Ларош Г. А. Из моих воспоминаний о П. И. Чайковском. 
[С коммент.]. — Избр. статьи. Вып. 2. Л., 1975, с. 176—186.

Др. публ.— В кн.: Ларош Г. А. Собр. муз.-критич. статей. Т. 2. Ч. 1. 
М., 1922; Воспоминания о И. И. Чайковском. [Изд. 1-е]. М., 1962.— В журн.: 
СевВ, 1894, № 2.

Об авторе см. № 6483.
60—80-е гг. Привычки, образ жизни и интересы Чайковского. Его твор

ческий путь.
6556. Ларош Г. А. Из моих воспоминаний. Чайковский в консерватории. 

1C коммент.].— Избр. статьи. Вып. 2. Л., 1975, с. 277—299.
Др. публ. (полностью).— В кн.: Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича 

Чайковского. Т. 1. Москва — Лейпциг, 1900; Чайковский М. И. Жизнь Петра 
Ильича Чайковского. Изд. 2-е. М., 1903; Ларош Г. А. Собр. муз.-критич. 
статей. Т. 2. Ч. 1. М., 1922.— В журн.: СевВ, 1897, № 9, 10.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 
1973 (под загл.: П. И. Чайковский в Петербургской консерватории).

Об авторе см. № 6483.
60-е гг. Профессора консерватории: Н. И. Заремба, А. А. Герке, 

А. Г. Рубинштейн. Музыкальные вкусы П. И. Чайковского. Взаимоотноше
ния П. И. Чайковского и А. Н. Серова.

6557. Ларош Г. А. На память о П. И. Чайковском. [С коммент.].— В кн.: 
Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 412—425.

Др. публ.— В кн.: Ларош Г. А. На память о П. И. Чайковском. М., 1894; 
Ларош Г. А. Собр. муз.-критич. статей. Т. 2. Ч. 1. М., 1922; Ларош Г. А. 
Избр. статьи. Вып. 2. Л., 1975 (под загл.: Несколько слов о Петре Ильиче 
Чайковском).

Об авторе см. № 6483.
80—90-е гг. Характеристика Чайковского как композитора и человека.
6558. Левин С. К. Концерты Чайковского в Одессе. [С коммент.].— В кн.: 

Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 360—361.
Автор — скрипач, педагог.
Янв. 1893. П. И. Чайковский на репетициях.
6559. Ле-Ким Н. П. И. Чайковский в Брюсселе. [С коммент.].— В кн.: 

Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 367.
Ле-Ким Нельсон (1868 — ум. после 1957), музыкальный критик.
1893. Исполнение оркестром под управлением Чайковского произведений 

композитора.
6560. Липаев И. В. Из воспоминаний артиста-музыканта. [С коммент.]. — 

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 318—326.
Др. публ.— PC, 1896, т. 87, № 9; РМГ, 1896, № И.
Об авторе см. № 6435.
1891—1893. Характеристика П. И. Чайковского как человека. Его за

боты об устройстве «Общества взаимопомощи оркестровых артистов».
6561. Литвинов А. А. П. И. Чайковский в моей жизни. [С коммент.].—

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 81—82.
Литвинов Александр (Самуил) Александрович (1861—1933), скрипач, 

дирижер, артист оркестра московского Большого театра.
70-е гг. Чайковский в Московской консерватории.
6562. Лосев Н. И. Воспоминания о Чайковском.— РМГ, 1897, № 5/6, 

с. 899—900.
Лосев Николай Иванович, лесничий в Воткинске.
40—50-е гг. Образ жизни семьи Чайковских в Воткинске Вятской гу

бернии.
6563. Лэмонд Ф. А. Концерт b-moll Чайковского. [С коммент.].— В кн.: 

Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 298—299.
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Лэмонд Фредерик Арчибалд (1868—1948), шотландский пианист, педа
гог и композитор.

1896. Приглашение автора в Петербург по инициативе П. И. Чайков
ского.

6564. Маслов Ф. И. Воспоминания друга. [С коммент.]. — В кн.: Воспоми
нания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 32—34.

Маслов Федор Иванович (1840—1915), юрист, товарищ Чайковского по» 
Училищу правоведения.

50-е гг. П. И. Чайковский в Училище правоведения.
6565. Матковский И. М. Незабываемое.— «Огонек», 1940, № 12, с. 6 .
Матковский Исаак Маркович (1862—1940), пианист и педагог.
1879, 1889. Посещение П. И. Чайковским Московской консерватории. 

Концерт из произведений композитора и под его управлением в Тифлисе.
6566. Матюшин М. В. Встречи с П. И. Чайковским.— СовМ, 1940, № 5/6, 

с. 150— 151.
Матюшин Михаил Васильевич (1861—1934), художник.
70-е гг. Учение автора в Московской консерватории. Чайковский как пе

дагог. Репетиции и постановка оперы Чайковского «Евгений Онегин».
6567. Мекк-Давыдова А. Л. Из моих воспоминаний о П. И. Чайковском. 

1C коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, 
с. 270—272.

Мекк-Давыдова Анна Львовна фон (1864—1942), племянница Чайков
ского, невестка Н. Ф. фон Мекк.

80—90-е гг. История взаимоотношений Н. Ф. фон Мекк и П. И. Чайков
ского.

6567а. Микешин М. О. Памяти Чайковского.— «Неман», 1969, № II, 
с. 131— 132 (в публ. И. Паньшиной «Наш Леонардо...»).

Сведения о др. публ.: с. 131.
Об авторе см. Кя 6144—6145.
1893. Встреча с П. И. Чайковским в его доме в Петербурге. Намерение 

композитора написать марш, посвященный Микешину.
6568. Направник В. Э. Мои воспоминания о Чайковском. [С коммент.]. — 

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 254—262.
Др. публ.— СовМ, 1949, № 7.
Направник Владимир Эдуардович (1869—1948), сын дирижера и компо

зитора Э. Ф. Направника.
1884—1893. Дружба П. И. Чайковского с отцом автора. Особенности 

характера композитора. Жизнь у Чайковского в Майданове Московской гу
бернии (февр. 1892 г.).

6569. Николаев Л. В. О моих встречах с П. И. Чайковским. [С ком
мент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 310—312.

Николаев Леонид Владимирович (1878—1942), пианист, композитор, про
фессор Петербургской консерватории.

1890—1891. Встречи с композитором в Киеве.
6570. Нюберг-Кашкина С. Н. О Чайковском. [С коммент.].— В кн.: Вос

поминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 87—101.
Нюберг-Кашкина Софья Николаевна (1872—1966), дочь Н. Д. Каш- 

кина.
1880-е гг.— 1893. Воспоминания детства и со слов родителей. Артисти

ческий кружок в Москве. Н. Г. Рубинштейн. Личность П. И. Чайковского. 
Известие о смерти композитора, полученное за границей.

6571. Павловская Э. К. Из моих встреч с П. И. Чайковским. [С ком
мент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 172—175.

Павловская Эмилия Карловна (1853—1935), артистка Мариинского 
театра.

80-е гг. Отношение музыкальной критики к произведениям Чайковского. 
Характеристика его как человека.
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6572. Панаева-Карцова А. В. Воспоминания о П. И. Чайковском.
[С коммент.]. — В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973,
с. 140—161.

Панаева-Карцова Александра Валериановна (1853—1942), певица, род
ственница композитора.

1870-е гг.— 1893. Исполнение автором романсов Чайковского в концер
тах. Первые постановки оперы «Евгений Онегин». Характер композитора. 
Празднование пятидесятилетнего юбилея музыкальной деятельности А. Г. Ру
бинштейна (1889). Похороны Чайковского.

6573. Погожее В. П. Воспоминания о П. И. Чайковском. [С коммент.].— 
В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 176—234.

Др. публ.— В кн.: Чайковский. Воспоминания и письма. Пг., 1924.
Погожев Владимир Петрович (1851— 1935), управляющий петербургски

ми имп. театрами.
1880-е гг.— 1893. Постановки в Петербурге опер «Евгений Онегин» 

(1884), «Чародейка» (1887), «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1892), ба
летов «Спящая красавица» (1890) и «Щелкунчик» (1892). Похороны Чай
ковского. В тексте — письма композитора автору и выдержки из дневников 
главного режиссера Петербургской русской оперы Г. П. Кондратьева.

6574. Поплавский Ю. И. Памяти П. И. Чайковского.— «Правда», 1904, 
№ 1, с. 255—263.

Поплавский Юлиан Игнатьевич (1871 —1958), виолончелист, ученик Мос
ковской консерватории.

1893. Похороны Чайковского. Описание его дома в Клину. Воспоминания 
об эпизодах из жизни композитора.

6575. Поплавский Ю. И. Последний день П. И. Чайковского в Клину.
[С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973г
с. 373—381.

Др. публ.— «Артист», 1894, № 42.
Об авторе см. № 6574.
Окт. 1893. Посещение Чайковского в Клину. Описание его дома.
6576. Прянишников И. П. П. И. Чайковский как дирижер. [С коммент.].— 

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 300—304.
Др. публ.— РМГ, 1918, № 9.
Прянишников Ипполит Петрович (1847— 1921), певец, педагог.
1890—1892. Выступления Чайковского в Москве и Киеве.
6577. Пчельников П. М. Воспоминания о П. И. Чайковском. [С ком

мент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 165—170.
Др. публ.— РМГ, 1900, Ко 45.
Пчельников Павел Михайлович (1851— 1913), управляющий конторой 

московских имп. театров.
80-е гг. (?) Отдельные эпизоды из жизни Чайковского. Его художест

венные взгляды, отношение к своим произведениям.
6578. Римский-Корсаков Г. Стеснительный господин. Главы из воспоми

наний.— «Простор», 1969, № 12, с. 118—121.
Римский-Корсаков Георгий.
80—90-е гг. Со слов почтового служащего г. Клина П. А. Михеева и 

других лиц. Отдельные случаи из жизни П. И. Чайковского, характеризую
щие его как человека.

6579. Сараджев К. С. О первом оркестровом звучании Шестой симфо
нии.— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 371—372.

Др. публ.— В кн.: Сараджев К* С. Статьи. Воспоминания. М., 1962.
Об авторе см. К? 6514.
1893. Проигрывание Шестой симфонии в оркестровом классе Московской 

консерватории.
6580. Скиталец С. Г. Клочки жизни. (С берегов Невы). 25 окт. 1893 

года. [С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, 
с. 403—405.
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Скиталец (наст, фамилия Петров) Степан Гаврилович (1868—1942), пи
сатель и поэт.

Реакция студентов на известие о болезни композитора. Его похороны.
6581. Снегирева-Юргенсон А. П. П. И. Чайковский в семье П. И. Юр- 

генсона. [С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, 
с. 119—122.

Снегирева-Юргенсон (урожд. Юргенсон, по первому мужу Светослав- 
ская) Александра Петровна (1870—1946), художница, дочь П. И. Юргенсо- 
на, основателя и владельца музыкально-издательской фирмы в Москве.

70—80-е гг. Детские и юношеские воспоминания о композиторе.
6582. Соколова А. И. Комический случай с П. И. Чайковским.— ИВ, 

4910, т. 119, № 2, с. 557—571.
Об, авторе см. № 6409.
Конец 60-х гг. Характер Чайковского. Участие композитора в маскараде 

артистического кружка. В. П. Бегичев.
6583. Спендиаров А. А. Воспоминания о П. И. Чайковском.— В кн.: Из 

истории армяно-русских музыкальных связей. Ереван, 1971, с. 17—20.
Др. публ.— ЛАрм, 1965, № 6.
Спендиаров (наст, фамилия Спендиарян) Александр Афанасьевич 

(1871 —1928), композитор, дирижер, педагог.
1891. Чайковский как дирижер. Его концерты в Москве. Характеристи

ка личности.
6584. Тартаков И. В. П. И. Чайковский — чудный товарищ. [С ком

мент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 309.
Др. публ.— СР, 1913, № 44 (195).
70—90-е гг. Характеристика Чайковского как человека.
6585. Федоров С. М. Строки воспоминаний. Зап. Н. А. Самойленко.— 

Муз Ж, 1965, № 8, с. 7.
Федоров Савелий Михайлович (1868—1948), артист оркестра Киевского 

театра оперы и балета.
Высказывания П. И. Чайковского о своем творчестве.
6586. Фёрстер Й. Б. Воспоминания о Чайковском. (С коммент.].— В кн.: 

Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 295—297.
Фёрстер Йозеф Богуслав (1859—1951), чешский композитор и педагог.
1888. Первое представление оперы «Евгений Онегин» в Национальном 

театре в Праге.
6587. Фриде Н. А. На репетициях.— «Огонек», 1940, № 12, с. 11.
Фриде Нина Александровна (1859— 1942), певица.
1884—1892. Участие в постановках опер П. И. Чайковского «Чародейка» 

и «Пиковая дама», исполнение романсов композитора. Встречи с ним в Пе
тербурге и Варшаве.

6588. Хессин А. Б. Встреча с Чайковским. [С коммент.]. — В кн.: Вос
поминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 330—337.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Хессин А. Б. Из моих воспоминаний. М., 
1960.

Хессин Александр Борисович (1869—1955), дирижер, педагог, музы* 
калыю-общественный деятель.

1892. Посещение П. И. Чайковского в Петербурге. Отзыв композитора 
о музыкальных способностях автора.

6589. Химиченко А. В. Воспоминания из далекого прошлого. [С ком
мент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 83—86.

Химиченко Александр Васильевич (1856 — после 1942), флейтист, про
фессор Киевской консерватории.

1870-е гг.— 1891. Отношение учащихся Московской консерватории 
к П. И. Чайковскому. Встречи с композитором в Киеве.

6590. Чайковская А. И. Воспоминания вдовы П. И. Чайковского.— РМГ, 
1913, № 42, стб. 915-927.
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Чайковская (урожд. Милюкова) Антонина Ивановна (1849— 1917).
70-е гг. Характеристика личности Чайковского. История его семейной 

жизни.
6591. Чайковская П. В. Воспоминания.— СовМ, 1940, № 5/6, с. 152—153.
Пер. отрывка из статьи: Tchaikovsky M-me A. Recollections of Tchai

kovsky.— «Music and Letters», 1940, vol. 21.
Чайковская Прасковья Владимировна, жена А. И. Чайковского, брата 

П. И. Чайковского.
1880—1893. Внешность композитора. Распорядок дня. Отдельные эпизоды 

из его жизни.
6592. Чайковский дирижирует ораторией «Вавилонское столпотворение». 

[С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 265— 
269. Перед загл.: Бемоль.

1889. Концерт в Петербурге по случаю пятидесятилетия музыкальной 
деятельности А. Г. Рубинштейна.

6593. Чайковский И. И. Воспоминания о пребывании П. И. Чайковского 
в Таганроге и Одессе. [С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайков
ском. М., 1973, с. 355—359.

Чайковский Ипполит Ильич (1843—1927), генерал-майор, брат компози
тора.

1880-е гг., 1893. Приезды Чайковского к автору в Таганрог. Встреча их 
в Одессе (1893). Отношение композитора к людям, ищущим с ним знаком
ства.

6594. Чайковский М. И. Детские годы П. И. Чайковского. [С коммент.].— 
В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 11—29.

Др. публ.— В кн.: Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского. 
Т. 1. Москва — Лейпциг, 1900; Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича 
Чайковского. Изд. 2-е. М., 1903.

Об авторе см. № 6516.
40—50-е гг. Характер Чайковского в детстве (по свидетельству гувер- 

нантки Ф. Дюрбах). Его музыкальное развитие. Жизнь семьи Чайковских 
в Воткинске.

6595. Чайковский М. И. Из ранних воспоминаний о брате Петре. 
[С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 37—40.

Об авторе см. № 6516.
50—60-е гг. Театральные и музыкальные интересы П. И. Чайковского.
6596. Черномордиков Д. А. Выступления П. И. Чайковского в Париже. 

(Из записок о прошлом). [С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Ч ай ' 
ковском. М., 1973, с. 287—289.

Др. публ.— СовМ, 1940, № 5/6.
Черномордиков Давид Аронович (1869— 1947), музыкально-обществен

ный деятель, композитор, пианист и педагог.
1888. Чайковский как дирижер. Отношение слушателей к его музыкаль- 

ным произведениям.
6597. Чехова М. П. А. П. Чехов и П. И. Чайковский. [С коммент.].— 

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 241—243.
Др. публ.— В кн.: Чехова М. П. Из далекого прошлого. М., 1966.

Об авторе см. № 6132.
80-е гг. Отношение Чехова и Чайковского друг к другу.
6598. Штейнберг Л. П. Памятные встречи. [С коммент.].— В кн.: Вое- 

поминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 263—264.
Штейнберг Лев Петрович (1870—1945), дирижер, педагог, композитор.
1890—1892. Встречи с П. И. Чайковским.
6599. Шуберт Ф. А. Из воспоминаний первого директора Национального 

театра. [С коммент.].— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, 
с. 290—294.
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Пер. по изд.: Subert F. A. Moje vzpominky, druhe vydani. Praha, 1902.
Шуберт Франтишек Адольф (1849—1915), чешский драматург, директор 

Национального театра в Праге.
1888. Приезд П. И. Чайковского в Прагу. Постановка оперы «Евгений 

Онегин» в Национальном театре.
6600. Щепкина-Куперник Т. Л. Страницы воспоминаний. [С коммент.].— 

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 313—315.
Др. публ.— «Огонек», 1940, № 12.
Об авторе см. № 4561.
1889. Встреча с П. И. Чайковским в Киеве.
6601. Юрьев Ю. М. Мои встречи с П. И. Чайковским. [С коммент.].— 

В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973, с. 327—329.
Юрьев Юрий Михайлович (1872—1948), драматический актер.
1891—1893. Знакомство с П. И. Чайковским в доме его брата М. И. Чай

ковского в Петербурге. Личность Чайковского. Его смерть и похороны. 
Г. А. Ларош и др.

6602. Ястребцев В. В. Из моих воспоминаний о П. И. Чайковском. Нов
город, тип. А. И. Щербакова, 1903. 9 с.

Др. публ.— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973.— 
В журн.: РМГ, 1899, № 10.

Об авторе см. № 6424.
1887, 1893. Две встречи с Чайковским в Петербурге.

Эрарский Анатолий Александрович (1851—1897), 
пианист и дирижер

6603. Смоленский С. В. Памяти Анатолия Александровича Эрарского.— 
РМГ, 1897, № 12, стб. 1653—1671.

Об авторе см. № 6452.
1889—1897. Краткие биографические сведения. Эрарский как организа

тор детского оркестра.

ТЕАТР. ЭСТРАДА. ЦИРК
6605. Бертенсон В. Б. Из театральных воспоминаний прошлого (1863— 

1916).— БПТ, 1918, № 5, с. 34—37; 1919; № 9, с. 6—10. В конце текста: 
В. Б. Б-он.

Об авторе см. № 5198.
Отрывочные воспоминания. Итальянская опера в Одессе (60-е гг.). 

Н. К. Милославский. Музыкальный и театральный мир Петербурга и 
Москвы.

6606. Бураковский А. 3. Воспоминания артиста. Закулисная жизнь артис
тов. (Драма, оперетта, фарс). Анекдоты, курьезы, смешные и грустные сто
роны рус. артистов. В 4-х ч. М., типолит. Й. И. Пашкова, 1906. 344 с.; 4 л. 
портр.

Др. публ. (с сокр.).— «Свет», 1902, т. 6, июнь (под загл.: Почти пол
века).

Бураковский Александр Захарович (1844— 1910).
1850-е гг.— 1903. Детство. Интерес к театру. Служба в ряде столичных 

и провинциальных театров. Быт и нравы театрального мира. Составы про
винциальных драматических и опереточных трупп. Актеры: Н. X. Рыбаков, 
В. П. Далматов, В. Н. Андреев-Бурлак, Н. К. Милославский. Антрепренеры: 
М. В. Лентовский, А. Э. Блюменталь-Тамарин.

6607. Вальц К. Ф. Шестьдесят пять лет в театре. Материалы обраб. 
Ю. А. Бахрушиным. Предисл. И. И. Соллертинского. Л., «Academia», 1928. 
240 с.; 1 л. портр. (Театр, мемуары. Судьбы театра и театр, быт в освеще
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нии деятелей сцены. Серия книг под общ. ред. П. И. Новицкого и Е. Кузне» 
цова. 5).

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 
1973; А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.

Вальц Карл Федорович (1846—1929), декоратор московских Большого 
и Малого театров.

1846—1917. Сведения об отце Ф. К' Вальце. Изучение автором декора
ционной живописи в 1855—1857 гг. в Дрездене. Возвращение в Москву, ее 
облик. Начало службы в Большом театре сверхштатным помощником глав
ного машиниста (конец 50-х гг.). Репертуар театра. Декораторы. Устройство 
сцены. Театральная администрация: А. Н. Верстовский, Л. Ф. Львов, 
П. М. Пчельников, А. Н. Островский, А. А. Майков, И. А. Всеволожский, 
С. М. Болконский, В. А. Теляковский. Итальянская опера в Москве (50— 
60-е гг.). Оперные и балетные спектакли на сцене Большого театра 
(60—90-е гг.). Солисты, хор и оркестр театра. Т. П. Лебедева, А. О. Собе- 
щанская, С. П. Соколов, А. И. Барцал, Э. К. Павловская, П. А. Хохлов, 
В. Ф. Гельцер. Балетмейстеры А. Сен-Леон, А. А. Горский. Московское те
атральное училище (60-е гг.). Обучение в нем балерин. П. И. Чайковский. 
Н. Г. Рубинштейн. Ф. И. Шаляпин. Спектакли Малого театра. П. М. и 
М. П. Садовские, С. В. Шумский, И. В. Самарин, Л. П. Никулина-Косицкая, 
М. Н. Ермолова, А. П. Ленский. Режиссер А. М. Кондратьев. Зрители Ма
лого театра. Реконструкция сцены Малого театра. Концерты в пользу инва
лидов в Москве в 90-х гг. М. В. Лентовский и спектакли его труппы в саду 
Эрмитажа и Новом театре. Оформление авторОхМ спектаклей различных те
атральных трупп Москвы и провинции. Положение театральных рабочих. 
Поездки автора за границу. С. П. Дягилев.

6608. Светлов С. Ф. Театральный дневник. Предисл. и примеч. А. С. По
лякова.— БПТ, 1919, июнь— авг., с. 54—85; 1920, сб. 2 , с. 3—50.

Светлов Сергей Федорович (1857— 1906), чиновник, актер-любитель.
1882. События театральной жизни Петербурга. Сведения о спектаклях 

петербургских театров (состав артистов, оценка их игры, реакция зрителей, 
бенефисы). Театральная администрация и ее распоряжения. Цены на биле
ты. Перемены в составе трупп. Оклады опернььм певцам, хористам, .музы
кантам. Столетний юбилей «Недоросля».

6609. Тихонов В. А. Театральные воспоминания.— ИВ, 1898, т. 72, № 5, 
с. 464—488; № 6, с. 811—843; т. 73, № 7, с. 153— 181; т. 74, № 12, 
с. 1026—1046.

Тихонов Владимир Алексеевич (1857—1914), писатель.
1860-е гг.— 1884. Любительские спектакли в Казанской губернии. Казан

ский театр в 60-х гг. Н. X. Рыбаков. И. К. Милославский. А. А. Ральф. 
П. М. Медведев. М. В. Лентовский. Итальянская и русская оперы в Петер
бурге (70-е гг.). Театр в Тифлисе (70-е гг.). Тифлисские клубы. Любитель
ские спектакли. Служба автора в труппе С. А. Пальма в Тифлисе (1879— 
1880). Состав труппы. В. В. Шумилин. В. Н. Андреев-Бурлак. Особенности 
его таланта. Стиль работы актеров. Репертуар. Тифлисская театральная 
администрация. Театральные рецензенты. Тифлисские зрители. Возникновение 
«Общества сценического искусства» в Казани (1881). Композитор В. Н. Пас- 
халов. Участие автора в выездных спектаклях в Петербурге (80-е гг.). 
Литературная и драматургическая деятельность автора. Постановка его 
пьесы «Через край» на сцене Александрийского театра (1884).

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

6610. Александров А. В. Из воспоминаний.— ЖТЛХО, ^907/1908, № !, 
с. 33—34; № 2, с. 23—24; № 3/4, с. 80.

1892. Труппа антрепренера Васильева-Вятского в Баку. Анекдотичные 
случаи с актерами. В. В. Чарский.
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6611. Баранцевич К. С. Из моих театральных воспоминаний.— ЕТ, 1909, 
вып. 6/7, с. 1—10.

•Др. публ. (отрывок).— «Мир», 1908, № 5 (под загл.: Мое начало).
Баранцевич Казимир Станиславович (1851 — 1927), писатель.
1872—1873. История создания и первой постановки драмы автора 

«Опричнина» (по роману А. К. Толстого «Князь Серебряный»).
6612. Беккаревич Н. Д. Народный театр. (Из скитаний по провинции).— 

ИВ, 1907, т. ПО, Ко 11, с. 542—569.
Об авторе см. № 5287.
80-е гг. Организация Г. И. Челяевым товарищества драматических арти

стов. Гастроли в приволжских городах. Положение провинциальных акте
ров. Идея создания народного театра.

6613. Беккаревич Н. Д. Первая попытка устройства профессионального 
театра на селе. (Из личных воспоминаний).— В кн.: Народный театр. Сбор
ник. М., 1896, с. 133—150. То же. Отд. отт. М., 1897.

Об авторе см. № 5287.
80-е гг. Устройство театра в селе Балаково Самарской губернии и в по

саде Дубовка Камышинского уезда Саратовской губернии. Репертуар. Сборы 
и расходы. Цены на билеты. Реакция зрителей на спектакли.

6614. Боборыкин П. Д. Три любимицы. (Из личных воспоминаний).— 
«Артист», 1890, № 11, с. 32—42.

Об авторе см. № 4606.
1860—1875. Актрисы Александрийского театра: Ф. А. Снеткова, А. К. 

Брошель, Е. П. Струйская. Их амплуа, особенности исполнения ролей.
6615. Богдановский Н. И. Сцена— мой крест... В 2-х ч. Новгород, тип. 

Н. И. Богдановского, 1914—1915. В конце текста: Нил Мерянский. Публ. не 
окончена.

Ч. 1. 1914. 272 с.
Ч 2. 1915. 288 с.
Богдановский (по сцене Мерянский) Нил Иванович (р. 1847), актер и 

журналист.
50—70 (?)-е гг. Детство. Обучение в Смоленской, Могилевской и Сим

бирской гимназиях (60-е гг.). Интерес к театру. Начало артистической дея
тельности в любительском спектакле. Служба в ряде провинциальных теат
ров. Театральный быт и нравы. В. П. Далматов.

6616. Ванченко К» И. Воспоминания украинского актера.— ГМ, 1915, 
Ко. 7/8, с. 143—167; Кя 9, с. 146— 166.

Ванченко Константин Ипполитович (1863— 1928), украинский драматург 
и актер.

1860—1900-е гг. Русские помещики в Юго-Западном крае. Интерес авто
ра к театру. Поступление в труппу П. М. Иадимова в Житомире (1881). 
Служба в Киеве у антрепренера Н. II. Савина (1882). Переход в украин
скую труппу М. П. Старицкого. М. Л. Кропивницкий. Гастроли в разных го
родах, в том числе в Москве и Петербурге. Спектакли на Нижегородской 
ярмарке (1886). Драматургическая деятельность автора.

6617. Ванченко К. И. Из воспоминаний украинского актера.— ИВ, 1916, 
т. 144, № 6, с. 680—700; Кя 7, с. 77—97.

Об авторе см. № 6616.
Вторая половина XIX в.— 1900-е гг. Встречи с представителями адми

нистрации городов, в которых гастролировала труппа автора. Отношение их 
к актерам.

6618. Васильева Н. С. Из воспоминаний о первых постановках «Власти 
тьмы» и «Плодов просвещения» на сцене Александрийского театра.— ЕТ, 
1911, вып. 1, с. 12—24.

Васильева Надежда Сергеевна (1852—1920), актриса московского Ма
лого и Александрийского театров.

1886—1895. Чтение автором рукописного экземпляра «Власти тьмы» 
Л. Н. Толстого. Отношение к пьесам Толстого «Власть тьмы» и «Плоды
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просвещения» со стороны властей. Разрешение на постановку. Работа автора 
над ролью Тани в пьесе «Власть тьмы».

6619. Васильева Н. С. Как возникли драматические курсы. (Отрывок из 
воспоминаний).— ЕТ, 1911, вып. 5, с. 1—11.

Об авторе см. № 6618.
80-е гг. Положение актрис. Организация актерского образования. От

крытие драматических школ в Петербурге и Москве (1888). Перечень пре
подаваемых предметов. Правила приема.

6620. Васильева Н. С. Отрывки из воспоминаний. Моек, период. 1869— 
1878.— ЕТ, 1909, вып. 1, с. 1—8 .

Об авторе см. № 6618.
Начало службы в Малом театре. Бенефисная система постановки пьес. 

В. И. Живокини. П. М. Садовский. И. В. Самарин.
6621. Вейнберг П. И. Литературные спектакли. (Из моих воспомина

ний).— ЕТ, Сезон 1893—1894. Прил. 3, с. 96—109.
Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908), поэт, переводчик и историк лите

ратуры.
1860. Постановка «Ревизора» в пользу «Общества для пособия нуждаю

щимся литераторам и ученым». Участие в спектакле А. Ф. Писемского, 
Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Д. В. Григоровича и других писате
лей. Особенности исполнения' автором роли Хлестакова. А. Е. Мартынов и 
его критические замечания по этому поводу. Отношение зрителей к спек
таклю.

6622. Ге Г. Г. Воспоминания. Лит. обраб. М. Волобринского.— «Ленин
град», 1940, № 7/8, с. 17—19.

Об авторе см. № 6073.
1880—1900-е гг. В. Н. Давыдов. Особенности его игры, двадцатилетний 

юбилей службы в Александрийском театре. В. Ф. Комиссаржевская. Отно
шение к ней театральной критики. Посещение автором Л. Н. Толстого.

6623. Ге Г. Г. Приключения и встречи.— ЕАТ, 1922, № 11, с. 12—16; 
№ 12, с. 14— 18.

Об авторе см. № 6073.
80—90-е гг. Отдельные случаи из жизни автора, столичных и провинци

альных актеров.
6624. Гиляровский В. А. Люди театра. [С примеч.].— Соч. В 4-х т. Т. 1. 

М., 1967, с. 231—458.
Др. публ.— Отд. изд.: М—Л., 1941. — В кн.: Избранное. В 3-х т. Т. 1. 

М., 1960; Избранное. В 2-х т. Т. 1. Куйбышев, 1965.
Об авторе см. N° 4643.
70—80-е гг.; 1921. Очерки-воспоминания о людях, с которыми встре

чался автор. Начало артистического пути в Тамбове, в труппе Г. И. Гри
горьева (1875). Быт и нравы провинциальных актеров. Н. X. Рыбаков, 
М. П. Садовский. В. Н. Андреев-Бурлак. А. А. Бренко и организованный ею 
Пушкинский театр. А. И. Южин, М. В. Лентовский. Зрители московских те- 
.атров. Ночлежники Хитрова рынка. Встреча с М. Н. Ермоловой. Ее гастроли 
в Воронеже (1879). Смерть и похороны М. Н. Ермоловой. Ф. К- Вольский,
А. А. Блок.

6625. Глама-Мещерская А. Я. Воспоминания. [Лит. обраб. и комменг. 
Н. Д. Носкова. Вступит, статья Эм. Бескина]. М.— Л., «Искусство», 1937. 
XXII, 374 с. с ил.; 18 вкл. л. (Ленингр. отд-ние Всерос. театр, о-ва. Театр, 
мемуары. 2 ).

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Русский провинциальный театр. Л.— М., 
1937.

Глама-Мещерская (урожд. Барышева) Александра Яковлевна (1859— 
1942), актриса и педагог.

1860-е гг.— 1924. Детство в семье архитектора. Обучение в драматиче
ском классе Московской консерватории (1876— 1877). Н. Г. Рубинштейн. 
И. В. Самарин. Дебют на сцене Александринского театра (1878). В. В. Са
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мойлов. Поездка по городам Поволжья в составе «Первого товарищества 
русских драматических артистов» (1882). Участие в студенческих вечерах 
(конец 80-х гг.). Уход со сцены в связи с болезнью в 1895 г. Педагогиче
ская деятельность в театралыюй школе при театре Литературно-художест
венного общества. Организация школы экранного искусства. Ф. П. Горев. 
П. Д. Боборыкин. М. И. Писарев. П. А. Стрепетова. В. Н. Андреев-Бурлак
В. П. Далматов. А. П. Чехов. А. Н. Островский. М. М. Глебова. Н. Н. Ар
батов.

6626. Гнедич П. П. Александрийская сцена пятьдесят лет назад. Из 
воспоминаний старого театрала.— ЕПАТ, 1923, № 36, с. 6— 10.

Гнедич Петр Петрович (1855—1925), писатель, драматург, переводчик, 
историк искусства.

70—80 е гг. Характеристика артистов труппы Александрийского театра: 
Е. П. Струйской, В. В. Стрельской, Е. Н. Жулевой, А. М. Читау.

6627. Гнедич П. П. Книга жизни. Воспоминания. 1855—1918. Ред. и при- 
меч. В. Ф. Жоцяновского. Предисл. Г. Адонца. [Л.], «Прибой», 1929. 372 с. 
Указ, имен: с. 362—365.

Др. публ. (отрывки). — ИВ, 1905, т. 99, № 1—3; т. 100, № 4—6 (под загл. 
Из прошлого); 1911, т. 123, № 1, 2 (под загл.: Последние орлы. (Силуэты 
конца XIX века)).

Об авторе см. № 6626.
1855— 1908. Детство. Родители. Обучение в гимназии в Петербурге. Вы

ставка в Академии художеств (1863). «Тайная вечеря» Н. Н. Ге и отноше
ние к ней цензуры. Александринский театр в 60-х гг. (зал, освещение, опере
точные спектакли). Академия художеств (1875— 1880). Преподаватели: 
П. П. Чистяков, А. И. Куинджи, В. А. Прохоров, А. В. Прахов. Художник 
Д. А. Есипов. Литературная деятельность автора. Постановка первой пьесы 
автора «Дверей не заперли» на любительской сцене (1878). И. С. Тургенев 
и М. Г. Савина. Похороны И. А. Некрасова и Ф. М. Достоевского. Служба 
в Литературно-театральном комитете (90-е гг.). Д. В. Григорович, 
А. А. Потехин и П. М. Медведев в должности управляющих драматическими 
труппами имп. театров. А. В. Сухово-Кобылин и его пьесы. А. П. Чехов. 
И. А. Гончаров. «Дононовские субботы» беллетристов (90-е гг.). Встречи 
с Л. Н. Толстым. Л. Н. Толстой и В. В. Стасов. А. Н. Островский. Я. П. По
лонский. А. Н. Майков. Спектакли Литературно-художественного кружка 
(90-е гг.). В. П. Далматов. Служба "автора управляющим труппой Алек
сандрийского театра (1901— 1908). Состояние театра. Порядки в канцеля
рии дирекции имп. театров. Гастроли Т. Сальвини в Петербурге (1901). На
значение В. А. Теляковского директором имп. театров (1901). «Горе от 
ума» на сцене Эрмитажного театра (1902). Сезон 1902/1903 г. в Алексан
дрийском театре. Театры в 1905 г. Общество поощрения художеств. 
Ю. С. Нечаев-Мальцев. «Смерть Иоанна Грозного» в Александрийском теат
ре (1905). Отставка автора в 1908 г.

6628. Гнедич П. П. Мои цензурные мытарства. Из «Книги жизни». Вос
поминания.— ЕжПТ. Сезон 1918—1919, с. 197—216.

Об авторе см. № 6626.
1870— 1900-е гг. Драматическая цензура в России. Запрещение ею ряда 

пьес автора. Театральная критика. История постановки «Гамлета» в пере
воде П. П. Гнедича и его пьесы «Венецейский истукан».

6629. Гнедич П. П. У алтаря Мельпомены. (Из записной книжки старо
го театрала).— ЕАТ, 1922, № 13, с. 9— 14.

Об авторе см. № 6626.
70-е гг. Александринский театр до начала и во время спектакля.
6630. Давыдов В. Д. Несколько слов по поводу постановки на москов

ской сцене трагедии «Смерть Иоанна Грозного».— РА, 1879, кн. 7, 
с. 331—332.

Давыдов Василий Денисович (1822—1882), сын Д. В. Давыдова, сотруд
ник журналов «Русский архив» и «Русская старина».
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1867—1868. Хлопоты о постановке пьесы в Москве. Состав исполни
телей.

6631. Давыдов В. Н. Рассказ о прошлом. [Вступит, статья и примеч.
Э. Н. Белой]. Л.— М., «Искусство», 1962. 260 с.; 13 л. ил. (Доп. тит. л.: 
Театральные мемуары). Указ, имен: с. 253—258.

Др. публ.— М.— Л., 1931.
Об авторе см. № 6699.
1850-е гг.— 1881. Детство в Новомиргороде Херсонской губернии. Ин

терес к театру. Обучение в гимназии в Тамбове. Гастроли там А. Олдриджа 
(1864). Приезд в Москву (1866). Спектакли Малого театра. С. В. Шумский. 
И. В. Самарин. Служба в театрах Орла, Казани, Саратова, Воронежа, Мос
квы, Астрахани, Тамбова, Перми, Екатеринбурга, Ирбита, Одессы (1867— 
1880). Описание этих городов. Характеристики трупп. Репертуар театров. 
Роль режиссера в провинциальном театре. Особенности практического обуче
ния актеров того времени. А. И. Шуберт как актриса и педагог. Трудности 
актерской профессии. Положение артистов в обществе. Театральная критика. 
А. И. Погонин. П. М. Медведев. Н. К. Милославский. Е. А. Корбиель. Ф. Ф. 
Козловская. В. П. Далматов. Н. X. Рыбаков. В. Н. Андреев-Бурлак. А. А. Яб
лочкин. Служба в Александрийском театре (1880—1881). М. Г. Савина.

6632. Дометти В. Воспоминания о спектакле в Эрмитажном театре.— 
PC, 1914, т. 157, №> 1, с. 72—75.

1889. Участие в любительской постановке «Царя Бориса» А. К- Тол
стого.

6633. Дризен Н. В. Сорок лет театра. Воспоминания. 1875— 1915. [Пг.],
«Прометей», 1916. 198 с. с ил.

Др. публ. (отрывки).— СтУ, 1915, № 40/41; № 43 (под загл.: Мейнин- 
генцы в Петербурге); № 45 (под загл.: Из театрального прошлого); № 47 
(под загл.: Три актрисы); № 49 (под загл.: Великосветские спектакли в Пе
тербурге).

Дризен Николай Васильевич (1868—1935), барон, драматург, цензор, 
педагог, редактор «Ежегодника императорских театров».

Детские театральные впечатления о спектаклях Казанского театра. Пе
тербургские театры в 80—90-х гг. Составы трупп. Декорации. Репертуар. 
Аттракционы в Петербурге. Гастроли Мейнингенской труппы (1885). Поста
новки Литературно-художественного кружка (90-е гг.). Любительские спек
такли в Петербурге (80—90-е гг.). Концерты. Музыкальный кружок
А. Н. Молас. Спектакли в Эрмитажном театре и в Китайском театре в Цар
ском Селе (1900-е гг.). Московский Малый театр в 90-х гг. М. Н. Ермолова. 
Спектакли в Охотничьем клубе в Москве. К. С. Станиславский. Московский 
художественный театр. Оперная труппа С. И. Мамонтова в Москве. Соз
дание народного театра в Рязани (90-е гг.). И. Ф. Горбунов. В. Ф. Комис- 
саржевская. М. К. Заньковецкая. Э. Дузе. Спектакли в театрах Германии и 
Франции.

6634. Захарьин И. Н. Русский театр — прежде и теперь. (Артист, жизнь 
Москвы в семидесятых годах). Отрывок из воспоминаний.— В кн.: Захарь
ин И. Н. (Якунин). Встречи и воспоминания. Из лит. и воен. мира. Спб., 
1903, с. 267—339.

Др. публ.— ИВ, 1902, т. 90, № 11.
Об авторе см. № 5832.
60—90-е гг. Артистический кружок в Москве (60—70-е гг.). Журнал 

«Беседа» и его редактор С. А. Юрьев. Арест и высылка из России адвоката 
А. И. Урусова. Московское отделение Общества русских драматических пи
сателей (70-е гг.). А. Н. Островский. Постановка пьесы Д. В. Аверкиева 
«Каширская старина» на сцене Малого театра (сезон 1871—1872). Народ
ный театр на Политехнической выставке в Москве (1872). Сравнение репер
туара Александрийского и московского Малого театров (70-е гг.). Театраль
ная критика. Деятельность Театрально-литературного комитета (70—90-е гг.).
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6635. Иванов Л. Л. [Из воспоминаний]. — СтУ, 1915, № 25, с. 22—23*
с ил. (под загл.: Каменноостровский театр); N° 36/37, с. 17 (под загл.: 
Огюстина Деверия); № 48, с. 3—6 (под загл.: Балаганы).

Иванов Лев Львович, драматург.
1859— 1870-е гг. Французская актриса О. Деверия в Петербурге. Ее об

раз жизни. Описание приезда актеров на спектакли в Каменноостровский 
театр. Пасхальные народные увеселения в столице.

6636. Ивановский П. П. Записки режиссера.— Б-каТИ, 1908, кн. 10* 
с. 29—64; кн. 11, с. 13—38; кн. 12, с. 11—25; 1909, кн. 1, с. 20—39; кн. 2, 
с. 3— 15; кн. 3, с. 17—40; кн. 4, с. 37—45.

80—90-е гг. Участие в любительских спектаклях в юношеском возрасте. 
Служба актером в ряде провинциальных трупп. Поездки с украинской труп
пой Г. И. Деркача по Волге, Кавказу и Закавказью. Быт провинциальных 
актеров. Ярославский антрепренер Н. А. Борисовский. М. В. Лентовский к 
его режиссерские методы. Саратовское товарищество артистов. А. М. Горин- 
Горяйнов. Общественная жизнь Саратова (80-е гг.). Начало режиссерской 
деятельности в Севастопольском театре (90-е гг.). Мысли автора о труд
ностях режиссерства, о положении театров, об искусстве и литературе.

6637. Камнев Б. М. Театральные воспоминания. «Из Ростовской стари
ны». Вып. 1. Ростов н/Д, тип. М. М. Фонштейн, 1895. 71 с . .

Камнев (наст, фамилия Фонштейн) Борис Михайлович, театральный 
критик.

60—90-е гг. Ростовский театр. Антрепренер Г. С. Вальяно. Репертуар. 
Состав труппы с указанием окладов артистам. Актеры. Их быт и нравы. 
П. И. Шумский. П. И. Неронов. Н. X. Рыбаков. М. Ф. Яковлев. И. К. Мель
ников. Театральные зрители.

6638. Корвин-Круковский Ю. В. Из воспоминаний актера. — РиТ, 1932* 
№ 17, с. 20—21; № 21, с. 14— 15.

Корвин-Круковский Юрий Васильевич (1862—1935), артист Александрий
ского театра.

1886. Театральная администрация. Архитектура Александрийского теат
ра, его внутренние помещения. Обслуживающий персонал. Порядки. Взаимо
отношения между артистами. Состав труппы. Е. Н. Жулева, М. Г. Савина* 
К- А. Варламов, П. А. Стрепетова.

6639. Кугель А. Р. Клочки воспоминаний. — ТИ, 1913, № 52, с. 1083— 
1085. В конце текста: Homo novus.

Об авторе см. N° 6715.
80-е гг. Театральные критики: А. Н. Похвиснев, Н. М. Безобразов и др.
6640. Ленский А. П. Пережитое. [С примеч.].— В кн.: Ленский А. П. 

Статьи. Письма. Записки. Изд. 2-е, доп. М., 1950, с. 19—76. Воспоминания не 
закончены.

Др. публ.— В кн.: Ленский А. П. Статьи. Письма. Записки. [М.— Л.]* 
1935.— В журн.: РМ, 1909, N° 3—5.

Ленский (наст, фамилия Вервициотти) Александр Павлович (1847— 
1908), актер провинциальных и московского Малого театров.

1850-е гг.— 1866. Детство и юность. Интерес к театру. Первые люби
тельские спектакли. Поступление в театральную труппу М. И. Огарева во 
Владимире (1865). Нижегородский антрепренер Ф. К- Смольков. Служба 
в его труппе (1866). Характеристики актеров, их быт.

6641. Леонтьев И. Л. Из славного прошлого московской сцены. Воспо
минания Старого театрала.— СЛ, 1910, N° 3, с. 569—584; N° 4, с. 783—792. 
В конце текста: Старый театрал.

Др. публ. (с сокр.).— НСт, 1916, N° 9/10 (под загл.: Дом Щепкина).
Об авторе см. N° 5411.
60—80-е гг. Актеры Малого театра: П. М. Садовский, И. В. Самарин, 

Г. Н. Федотова, В. И. Живокини, Н. Г. Вильде, М. А. Решимов, М. Н. Ер
молова, С. В. Шумский. Их амплуа. Драматург Д. В. Аверкиев.
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6642. Леонтьев И. Л. Театральные огни. (Воспоминания и отрывки 
И. Щеглова [псевд.]).— ЕТ, 1910, вып. 3, с. 1—6 ; 1911, вып. 3, с. 1 — 11.

Об авторе см. № 5411.
1850-е гг.— 1881. Первые театральные впечатления. Французская труппа 

в Петербурге в 1863—1874 гг. Посещение спектакля театра «Comedie Fran- 
caise» в Париже (1881).

6643. Лихачев В. С. Из театральных воспоминаний.— ТИ, 1908, № 39,
с. 674—676; № 40, с. 694—695; № 42, с. 737—738; Кя 43, с. 753—755; № 44,
с. 773; Кя 45, с. 795—796; Кя 46, с. 815—816; № 47, с. 834—835; Кя 48,
с. 853—854; Кя 49, с. 871—872; Кя 50, с. 886—887; Кя 51, с. 915—916; Кя 52,
с. 939—940; 1909, Кя 2, с. 35—36; № 3, с. 59—60; № 4, с. 78—79; Кя 5, 
с. 97—98; № 6, с. 119— 121; Кя 16, с. 296—297; Кя 28, с. 484—485, Кя 29, 
.с. 503—504.

Об авторе см. Кя 6432.
Вторая половина XIX в. Отдельные эпизоды из жизни артистов и теат

ральных деятелей. И. Ф. Горбунов, В. Н. Андреев-Бурлак, А. Н. Островский, 
П. М. Садовский, А. Олдридж, Н. К- Милославский, В. В. Самойлов, 
С. В. Шумский, Ю. II. Линская, А. А. Нильский, П. П. Пронский, А. П. Лен
ский, Ф. А. Бурдин, В. А. Крылов, Д. В. Аверкиев, В. П. Бегичев и др.

6644. Ломачевский А. А. Воспоминания о Красносельском театре.— СтУ, 
1914, Кя 12/13, с. 18—20.

Ломачевский Ассинкрит Ассинкритович, генерал от кавалерии, томский 
губернатор, директор Красносельского театра.

1874. Назначение директором театра. Характеристики участников балет
ных спектаклей. Вел. кн. Николай Николаевич старший.

6645. Максимов К. Воспоминания петроградского старожила. (Отрывки 
впечатлений).— НСт, 1917, Кя 2, с. 99—112.

60—70-е гг. Александринский и Мариинский театры (актеры, зрители). 
Достопримечательности Петербургской стороны.

6646. Медведев П. М. Воспоминания. Под ред. и с предисл. А. Р. Куге-
ля. Л., «Academia», 1929. 359 с.; 1 л. портр. (Театр, мемуары. Судьбы театра 
и театр, быт в освещении деятелей сцены. Серия книг под общ. ред. 
П. И. Новицкого и Е. Кузнецова. 7). Указ, имен: с. 351—358.

Др. публ. — Б-каТИ, 1904, кн. 23, 24; 1905, кн. 1—11/12, 15/15—19/20, 
23/24 (под загл.: 60 лет на сценических подмостках).

Медведев Петр Михайлович (1837— 1906), антрепренер, актер, режис
сер, театральный и общественный деятель.

1840-е гг.— 1863. Детство. Обучение в Московском театральном учили
ще. Служба в театрах Тулы, Вышнего Волочка, Костромы, Твери, Дина- 
бурга, Саратова, Астрахани, Воронежа, Курска, Камышина, Пензы (1853— 
1863). Положение провинциальных театров, их репертуар, быт и нравы ак
теров. Провинциальные антрепренеры: Н. И. Иванов, Ф. К. Смольков, 
Е. Н. Аверкович. Актерская биржа в Москве (50—60-е гг.). Н. К. Мило
славский. Организация автором Пензенского актерского товарищества 
(1862). Отдельные случаи из жизни провинциальных актеров.

6647. Медведев П. М. Мое счастье.— ТИ, 1903, № 43, с. 789—790.
Об авторе см. Кя 6646.
1874—1875. Театральный сезон в Астрахани. Взаимоотношения провин

циальных антрепренеров и актеров.
6648. Михеев В. М. Беглые театральные воспоминания. — РАртист, 1907, 

Кя 6, с. 92—93; Кя 8, с. 126—127; Кя 10, с. 158—159; № 12/13, с. 197—198.
Михеев Василий Михайлович (1859—1908), писатель и журналист.
70—80-е гг. Московский Малый театр в 70-х гг. Спектакли Пушкин

ского театра. П. А. Стрепетова. В. Н. Андреев-Бурлак. А. Н. Островский. 
А. Ф. Писемский.

6649. Морозов П. О. Воспоминания о Нижегородском театре 60-х го
дов.— ЕТ, 1910, вып. 3, с. 7—27.

Морозов Петр Осипович (1854—1920), историк литературы и театра.
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Посещение театра в детстве и юности. Отношение нижегородцев к те
атру. Репертуар. Гастролеры. В. В. Самойлов. П. В. Васильев. Характеристи
ки отдельных актеров труппы Ф. К. Смолькова.

6650. Немирович-Данченко В. И. Первые театральные воспоминания.— 
НМ, 1943, № 1, с. 85— 104.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), режиссер, теат
ральный деятель, драматург.

Конец 60-х — 70-е гг. Детство в Тифлисе. Тифлисский театр. Репертуар- 
Оборудование сцены. Состав драматической труппы. Юношеские музыкаль
ные впечатления. Летний театр в Муштаиде. Тифлис в 70-х гг. Быт и нравы 
местного населения. Театральная труппа А. А. Яблочкина. Любительские 
спектакли. А. И. Южин-Сумбатов. Начало артистической деятельности 
автора.

6651. Нильский А. А. Закулисная хроника. 1856—1894. Изд. 2-е. Спб.„ 
«Обществ, польза», [1900]. [6], 338 с. с портр.; 1 л. фронт, (портр.).

Др. публ. (полностью).— В кн.: Нильский А. А. Закулисная хроника.
1856—1894. [Изд. 1-е]. Спб., 1897,— В журн.: ИВ, 1893, т. 54, № 10—12; 
1894, т. 55, № 1—3; т. 56, № 4—6; т. 57, № 7—9; т. 58, Кя 9; 1899, т. 78, 
№ 11, 12 (под загл.: Из воспоминаний артиста).

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Щепкин М. С. Записки. Письма. Совре
менники о М. С. Щепкине. М., 1952.

Нильский (наст, фамилия Нилус) Александр Александрович (1841 — 
1899), артист Александрийского театра.

Обучение в Петербургском театральном училище в 50-е гг. Характери
стика гувернеров. Помощник управляющего Л. Ф. Аубель. Преподаватель 
драматического класса В. П. Василько-Петров. Начальник репертуара 
П. С. Федоров. Характеристика его как чиновника и человека. Сведения 
о его служебной деятельности и семейной жизни. Театрально-литературный 
комитет и его деятельность в 70-х гг. Его председатель П. И. Юркевич. 
Театральная администрация: А. М. Гедеонов, А. И. Сабуров, А. М. Борх,
С. А. Гедеонов, К. К. Кистер. Чиновники театральной конторы. Артисты 
Александрийского театра: И. И. Сосницкий, А. Е. Мартынов, А. М. Макси
мов, В. В. Самойлов, П. И. Григорьев, П. В. Васильев, И. И. Монахов, 
П. И. Зубров, К. Г. Бродников, М. А. Максимов, П. П. Пронский, П. С. Сте
панов, Ю. Н. Линская, Н. В. Самойлова, Ф. А. Снеткова, М. Г. Савина, 
П. А. Каратыгин. Режиссеры: Е. И. Воронов, Н. И. Куликов, А. А. Яблоч
кин. А. К. Толстой, история постановки его трагедии «Смерть Иоанна Гроз
ного» (1867). Бенефисы автора. А. С. Полонский. И. Ф. Горбунов. Ф. Эльс- 
лер. Артисты петербургского балета. А. Н. Островский. Его деятельность 
в должности управляющего репертуарной частью московских имп. театров. 
Артисты московского Малого театра: М. С. Щепкин, В. И. Живокини, 
И. В. Самарин, Д. Т. Ленский, П. Г. Степанов, Н. М. Никифоров. Режис
сер С. П. Соловьев. Гастроли в Рыбинске, Нижнем Новгороде (1861) и 
Тифлисе (1873). Порядки в провинциальных театрах.

6652. Окулов Н. Н. Клочки воспоминаний. (К двадцатипятилетию Имп. 
драм, курсов).— ТИ, 1913, № 36, с. 698—701; № 37, с. 717—718. В конце 
текста: Н. Тамарин.

Окулов Николай Николаевич (р. 1866), драматург и писатель.
1887— 1891. Обучение на драматических курсах в Петербурге. Препода

ватели и их методы обучения. Отношение театральной администрации к кур
сам. Перечень актеров, окончивших курсы и служащих в Александрийском 
театре. Организация актерского товарищества и спектакли в Ревеле.

6653. Ольгин С. П. Из воспоминаний бывшего любителя драматического 
искусства. М., типолит. т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1901. 100 с.

Ольгин Степан Павлович (1852—1937), артист и писатель.
1870-е гг.— 1900. Участие в любительских спектаклях в качестве актера 

и режиссера. Обучение в Московском театральном училище (1893—1896).
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Подробно о системе обучения. А. П. Ленский как педагог. Организация 
спектаклей для душевнобольных.

6653а. Островский А. Н. [Из записной тетради. Запись 8 февр. 1885 г. 
Примеч. Т. И. Орнатской].—-Поли. собр. соч. В 12-ти т. Т. 10. М., 1978, 
с. 422—427.

Островский Александр Николаевич (1823—1886), драматург.
50—60-е гг. Характеристика актерской среды и администрации москов

ских театров (по личным воспоминаниям). В. И. Живокини, Д. Т. Ленский, 
В. И. Родиславский, В. В. Самойлов, С. В. Шумский, М. С. Щепкин и др.

6654. Пальм Г. А. Театр в провинции. (Из далекого прошлого).— ИВ, 
1912, т. 130, № И, с. 718—741.

Пальм Григорий Александрович (ум. 1915), переводчик.
60—80-е гг. Спектакли приезжих театральных трупп Г. А. Выходцева, 

Н. И. Новикова и Н. И. Дюкова в Полтаве. Антреприза И. К- Немова в 
Самаре, гастроли П. В. Васильева, П. А. Никитина и Н. К. Милославского 
(1876— 1877). Самарские театралы. Ростовский антрепренер Г. С. Вальяно. 
Общая характеристика театрального дела в провинции.

6655. Плещеев А. А. Александринский театр. (1875—1900).— Соч. Т. 3. 
Что вспомнилось. Актеры и писатели. Спб., 1914, с. 31 —146.

Др. публ.— ИВ, 1910, т. 121, N° 8, 9 (под загл.: За кулисами).
Плещеев Александр Алексеевич (1858— 1944), журналист, театральный 

критик, драматург.
Репертуар театра. Драматурги В. А. Крылов, А. А. Потехин и др.- Ре

жиссеры П. М. Медведев и Ф. А. Федоров-Юрковский. Премьера пьесы
A. П. Чехова «Иванов». Актеры: А. А. Алексеев, Н. И. Арди, К. А. Варла
мов, К- Г. Бродников, Ф. П. Горев, Л. И. Градов-Соколов, В. Н. Давыдов,
B. П. Далматов, М. Т. Иванов-Козельский, И. П. Киселевский, А. П. Лен
ский, Л. Л. Леонидов, И. И. Монахов, А. А. Нильский, Н. И. Новиков, 
М. И. Писарев, Н. Ф. Сазонов, В. В. Самойлов и др. И. Ф. Горбунов как 
рассказчик-импровизатор. В тексте — его записка к М. 1̂ . Пыляеву.

6656. Полилов Г. Т. Старинный храм веселья. (Каменноостровский те
атр).— СтУ, 1915, № 28, с. 14— 17, с ил. В конце текста: Полилов-Север- 
цев Г. Т.

Полилов Георгий Тихонович (1859—1915), писатель.
70-е гг. Посещение спектаклей театра, его репертуар, характеристика 

актеров.
6657. Приселков А. В. Первая постановка «Власти тьмы» на любитель

ской сцене в 1890 г. (Из воспоминаний). — ЕТ, 1909, вып. 1, с. 29—39.
Приселков Аполлон Васильевич, чиновник Министерства иностранных

дел.
История постановки пьесы в домашнем театре автора. Встреча 

с  Л. Н. Толстым.
6658. Рембелинский А. М. Из воспоминаний старого театрала. (К поста

новке трилогии Сухово-Кобылина).— ТИ, 1917, № 5, с. 91—93.
Рембелинский Александр Михайлович, офицер.
1857— 1900-е гг. История постановки трилогии А. В. Сухово-Кобылина.
6659. Россиев П. А. Около театра.— ЕТ, 1909, вып. 5, с. 117— 133; 1910, 

вып. 4, с. 33—47; 1911, вып. 2, с. 52—67.
Россиев Павел Амплневич, писатель и журналист.
1870—1900-е гг. Частично по рассказам других лиц. Орловский театр 

в 70-х и 90-х гг. П. М. Медведев и его труппа в Орле (70-е гг.). Ф. А. Ку- 
манин и его журнал «Артист». В. Н. Андреев-Бурлак. М. Т. Иванов-Козель
ский. Ф. П. Горев. А. А. Нильский. А. П. Ленский. К- 3. Пузинский. А. А. 
Рассказов.

6660. Садовский М. П. Из дневника. — ЛИ, 1977, т. 88, кн. 1, с. 603—604.
Об авторе см. N° 6764.
20 окт. 1864. Спектакль «Шутники» А. Н. Островского в Малом театре.
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6661. Садовский П. М. Воспоминания. [Вступит, статья и примеч.. 
Н. М. Ильиной].— В кн.: Щелыковский сборник. Ярославль, 1973, с. 54—85.

Садовский Пров Михайлович (мл.) (1874— 1947), актер московского Ма
лого театра.

70—80-е гг. Детство. Детские увлечения. Окружение. Дед П. М. Садов- 
ский-старший (по рассказам родных и воспоминаниям И. Ф. Горбунова). 
Мать О. О. Садовская. А. Ф. Писемский. И. В. Самарин (со слов отца/ 
М. П. Садовского). Артистический кружок в Москве. И. Ф. Горбунов 
П. А. Хохлов. В. Н. Андреев-Бурлак. Н. Н. Музиль.

6662. Самсонов Л. Н. Пережитое. — В кн.: Самсонов Л. Н. Пережитое. 
Мечты и рассказы русского актера. 1860—1878. Спб., 1880, с. 7—262.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях совре
менников. М., 1961.— В журн.: РСц, 1865, № 1—3 (под загл.: Из записок 
актера).

Самсонов Лев Николаевич (1839—1882), актер, писатель, театральный 
деятель.

Быт и положение в обществе провинциальных актеров; порядки в про
винциальных театрах. Театральные правила в России. Бюджет актеров. Ор
ганизация народного театра в Одессе (1870). Отдельные случаи из жизни 
артистов. Н. А. Добролюбов. Н. X. Рыбаков.

6663. Собольщиков-Самарин Н. И. Записки. [Сост. и вступит, статья 
Л. Ф. Гараниной]. Изд. 2-е, доп. Горький. Кн. изд-во, 1960. 386 с.; 23 л. ил. 
Указ, имен: с. 380—383. Прил.: Переписка Собольщикова-Самарина и воспо
минания о нем.

Др. публ.— [Изд. 1-е]. Горький, 1940.
Собольщиков-Самарин Николай Иванович (1868—1945), актер, режис

сер, театральный деятель.
1870-е гг.— 1901. Детство в Петербурге. Первое посещение Александрин- 

ского театра. Дебют в любительском спектакле (1883). Выступления на на
родных гуляниях и на различных клубных сценах. Служба в театре в Пет
розаводске (1887— 1888). Организация актерского товарищества, поездка на 
гастроли в Вытегру и в Тихвин (конец 80-х г.). Новгородский театр 
в 1890—1892 гг. Н. И. Мерянский. Положение провинциальных артистов. 
Служба в Нижнем Новгороде (1892— 1899). Нижегородская ярмарка. Опер
ные спектакли театра С. И. Мамонтова в Нижнем Новгороде (1896). 
Ф. И. Шаляпин. А. М. Горький. В. П. Далматов. Столетие Нижегородского* 
театра (1898). Московское театральное агентство Е. Н. Рассохиной (90-е гг.). 
Первый Всероссийский съезд сценических деятелей (1897). Русское театраль
ное общество. Товарищество И. И. Судьбина в Харькове, служба там авто
ра (1898). Переезд в Астрахань (1899). Организация народных спектаклей. 
Бакинский театр (1900—1901). Руководство театрами Казани и Саратова 
(1901). Организация оперных спектаклей. Ф. П. Горев. Е. П. Шебуева. 
А. И. Аркадьев. Составы провинциальных трупп. Провинциальные театраль
ные зрители. Театральная пресса.

6664. Соколова А. И. Встречи и знакомства.— ИВ, 1914, т. 135, № 1,. 
с. 135—144.

Об авторе см. № 6409.
1872. Первый народный театр в Москве на Политехнической выставке.. 

Состав труппы. Спектакль «Ревизор» в присутствии Александра II.
6665. Стрепетова П. А. Минувшие дни. (Из воспоминаний актрисы).— 

В кн.: Стрепетова П. А. Воспоминания и письма. М.— Л., 1934, с. 69—413..
Др. публ. — ТИ. 1904, Ко 12—14, 16—19, 21—27, 29—33, 35—37; Б-каТИ, 

1905, кн. 10, 13/14— 19/20 (под загл.: Из записок...).
Об авторе см. № 6770—6777.
1850-е гг.— 1870. Детство в Нижнем Новгороде в семье парикмахера. 

Интерес к театру. Поступление в театральную труппу В. А. Смирнова в Ры
бинске (1865). Дебют и первые роли. Служба в ряде провинциальных теат
ров (1865—1870). Антрепренеры, составы трупп, характеристики ведущих
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актеров. Положение актеров в обществе. Анализ отдельных постановок про
винциальных театров. Состояние приволжских городов в 50—70-х гг. Быт 
актеров. События личной жизни.

6666. Тихонов А. А. Суд толпы. Из театр, воспоминаний Ал. Лугового 
[псевд.].— ЕТ, 1911, вып. 7, с. 1—24.

Об авторе см. № 5259. *
1890— 1900-е гг. Отдельные воспоминания, характеризующие зависимость 

успеха пьес или игры актеров от вкусов зрителей.
6667. Устрялов Ф. Н. Воспоминания о русской сцене в шестидесятых 

годах.— ИВ, 1884, т. 18, До 11, с. 362—397.
Устрялов Федор Николаевич (1836—1885), драматург и журналист.
Постановки пьес автора в Александрийском и московском Малом теат

рах. В. В. Самойлов. Его интересы, работа над ролями. Обстановка каби
нета Самойлова. С. В. Шумский.

6668. Шатилов В. К. Губернаторская булавка. Из воспоминаний акте
ра.— ИЖВ, 1909, т. 3, № 1, с. 47—51.

Шатилов Владимир Константинович, актер и режиссер театра в Минске.
60-е гг. Эпизод во время спектакля.
6669. Ярон С. Г. Воспоминания о театре (1867— 1897). Киев, тип. И. И. 

*Чоколова, 1898. 419 с.
Ярон Сергей Григорьевич, журналист.
Театральные сезоны в Одессе (1867— 1872, 1879— 1881, 1892—1894);

Курске (1872—1875); Харькове (1875—1879); Киеве (1881—1892, 1894—
1897). Антрепренеры. Составы трупп. Репертуар. Цены на билеты, оклады 
артистам. Быт провинциальных актеров. Завсегдатаи театров. Организация 
народного театра в Одессе (1870). Н. К- Милославский. Н. X. Рыбаков. 
М. В. Лентовский. Е. А. Корбиель. Л. Н. Самсонов. Н. Н. Соловцов. 
М. М. Глебова. Е. П. Кадмина.

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Т Е А Т Р

6670. Божерянов И. Н. Из воспоминаний старого театрала.— БПТ, 1918, 
ДЬ 8, с. 47—50; 1919, № 10, с. 47—53.

• Божерянов Иван Николаевич (1852—1919), искусствовед и журналист.
1860—1880-е гг. Отрывочные воспоминания. Французская труппа Ми

хайловского театра. Тенор Н. М. Спасский. Описание обеда у театрала 
А. А. Заешникова. В. В. Самойлов. И. Ф. Горбунов.

6671. Бостунов Э. Д. Калейдоскоп сценических воспоминаний.— ИВ, 1904, 
т. 98, ДЬ И, с. 430—457; № 12, с. 862—88Э.

Бостунов Эдмонд Давыдович (р. 1853), певец и актер.
70—80-е гг. Занятия пением. Служба в оперной труппе А. Г. Меньшико

вой в Одессе (1875), в труппе И. Я. Сетова в Киеве (1876), в петербургском 
Малом театре (1883— 1884). Е. П. Кадмина. А. Н. Андреев. М. В. Лентов- 
скин. Быт и нравы провинциальных актеров.

6672. Бостунов Э. Д. «Кавалер Крустильяк». (Опереточное воспомина
ние из недавнего прошлого).— ТИ, 1897, ДЬ 15, с. 296—297; ДЬ 16, с. 316— 
317. В конце текста: Э. Бастунов.

Об авторе см. ДЬ 6671.
1884—1886. Исполнение автором роли кавалера Крустильяка в Москве 

в театре сада «Эрмитаж» и в петербургском Малом театре.
6673. Вазем Е. О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого 

театра. 1867—1884. Под. ред. и с предисл. Н. А. Шувалова. Л.— М., «Ис
кусство», 1937. 244 с. с ил.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Мариус Петипа. Л., 1971.
Вазем Екатерина Оттовна (1848—1937).
1850-е гг.— 1896. Петербургское театральное училище. Распорядок дня, 

состав надзирательниц, педагоги, воспитанницы. Школьные спектакли. Служ
ба в балетной труппе Большого театра (1867—1884). Балетмейстеры:
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Ж. Ж. Перро, Ш. В. А. Сен-Леон, М. И. Петипа. Особенности их постано
вок. Репертуар петербургского балета. Балерины: Н. К. Богданова,. 
Е. И. Фридберг, М. Н. Муравьева, М. С. Петипа и др. Танцовщики: 
X. П. Иогансон, Л. И. Иванов, П. А. Гердт и др. Режиссеры: -И. Ф. Мар
сель, А. Н. Богданов. Машинист-декоратор А. А. Роллер. Балетные компози
торы Ц. Пуни и Л. Минкус. Театральная администрация: С. А. Гедеонов, 
К. К. Кистер, П. С. Федоров, И. А. Всеволожский. Материальное положение 
артистов. Гастроли петербургского балета в Москве в 1882— 1883 гг. Мос
ковский балет. Прощальный бенефис автора в 1884 г. Парижский балет 
в 70—80-х гг. Балетные зрители. Балетоманы. Балетные критики. Педагоги
ческая работа в Театральном училище (1886—1896).

6674. Гнедич П. П. Полвека назад. Из записной книжки театрала.—  
БПТ, 1919, № 13/14, с. 139— 141.

Об авторе см. № 6626.
1868. Оперетта «Прекрасная Елена» на сцене Александрийского театра.
6675. Иванская С. Былое нашей итальянской оперы. (Из воспоминаний 

итальяномана 1862—1885 гг.).— «Колосья», 1889, № 11, с. 51—80; № 12, 
с. 177—:227.

История итальянской оперы в Петербурге (с XVI11 в.). Состав труппы, 
характеристики актеров. Репертуар. Цены на билеты. Зрители. П. Лукка. 
А. Патти. X. Нильсон. А. Котоньи.

6676. Коган С. М. Несчастная поездка русской труппы во Францию.— 
В кн.: Коган С. М. В стране изгнания. Спб., 1912, [гл. 5]. с. 62—81. Перед 
загл. кн. псевд.: Е. П. Семенов.

Др. публ.— В кн.: Коган С. М. В стране изгнания. Спб., 1911. Перед 
загл. кн. псевд.: Е. П. Семенов.— В жури.: «Мир», 1909, № 13/14.

Коган Соломон Моисеевич (р. 1861), публицист.
1893. Украинская труппа Г. И. Деркача в Париже.
6677. Леонова Д. М. Воспоминания артистки императорских театров.— 

ИВ, 1891, т. 43, № 1, с. 120—144; № 2, с. 326—351; № 3, с. 632—659; т. 44, 
№ 4, с. 73—85.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Глинка в воспоминаниях современников.. 
М., 1955.

Леонова Дарья Михайловна (1829, по др. ист. 1834 или 1835—1896), 
певица.

30—80-е гг. Сведения о семье. Поездка в Петербург из Тверской губер
нии (40-е гг.). Обучение в Петербургском театральном училище (1849—1851). 
Служба в императорской оперной труппе в Петербурге (1851—1873). По
ездка за границу (1858). Знакомство с Д. Мейербером. Репертуар и мате
риальное положение автора. Интриги в театральном мире. М. И. Глинка. 
Концертная поездка по Сибири, Китаю, Японии, Америке, Англии (70-е гг.). 
М. П. Мусоргский, организация совместно с ним курсов пения (1880).

6678. Михайлов-Стоян К. И. Исповедь тенора. М.-С. Соч. К. С.-М^
В 2-х т. М., типолит. В. Рихтер, 1895—1896.

Т. 1. 1895. VIII, 438 с.
Т. 2. 1896. 308, 81 с.
Др. публ.— Т. 1—2. М., 1896.
Михайлов-Стоян Константин Иванович (1853—1914), артист оперы, ре

жиссер, педагог, музыкально-общественный деятель.
1850-е гг.— 1894. Сведения о родственниках. Детство в семье болгар, пе

реселившихся в Россию. Начальное образование. Приезд в Петербург для 
поступления в консерваторию (1874). Направление по этапу для призыва на 
военную службу. Преподавание в женской гимназии и уездном училище в 
одной из южных губерний. Педагогические методы автора. Материальное 
положение и быт уездных учителей. Обучение в Петербургской консерватории 
(1879— 1880). Служба в провинциальных опереточных труппах и в товарище
стве М. Л. Кропивницкого. Провинциальные антрепренеры. Лечение в Ессен
туках (80-е гг.). Проекты организации «театрального общества». Служба-
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в Москве в Большом театре (1880-1890). П. И. Чайковский. Выступления на 
сцене Мариинского театра (1893—1894). Поездки в Италию и Францию 
(90-е гг.). В тексте — письма, литературные и публицистические произведения 
автора.

6679. Онноре И. И. Одиннадцать лет в театре. (Из воспоминаний арти
стической жизни Ирины Ивановны ̂ Онноре, бывшей певицы имп. Московского 
театра, ныне профессора пения в Петербурге).— PC, 1910, т. 141, № 1, с. 95— 
108; № 3, с. 543—554; 1912, т. 149, № 1, с. 160—172; J\fe 2, с. 316—326. Вос
поминания не закончены.

Онноре (урожд. Пильсудская) Ирина Ивановна (1838 — после 1917).
1830-е гг.— 1866. Сведения о семье. Занятия пением. Поездка в Италию 

и Францию (1856). Муж — пианист Л. Онноре. Концертная деятельность в Мос
кве. Служба в Итальянской опере в Москве (60-е гг.). Гастроли в Лондоне 
(1865) и Мадриде (1866). П. Лукка. А. Патти. Поступление в Московскую 
русскую оперную труппу (1866). А. Д. Кочетова. И. Я. Сетов. Положение 
хористок Русской оперы. Отношение дирекции театров к артистам.

6679а. Плещеев А. А. Балет и балетоманы конца прошлого столетия.— 
Соч. Т. 3. Что вспомнилось. Актеры и писатели. Спб., 1914, с. 204—213.

Об авторе см. № 6655.
1884—1890-е гг. Завсегдатаи балетных представлений в Петербурге: 

Ф. И. Базилевский, А. А. Гринев, А. Н. Похвиснев и др. Выступления италь
янской балерины В. Цукки.

66796. Плещеев А. А. Это было давно... (Из заметок балетомана).— СтУ, 
1914, № 8 , с. 22—23.

Об авторе см. № 6655.
80—90-е гг. Перенесение балетных представлений в Петербурге из Боль

шого в Мариинский театр (1886). Бенефисы балерин. Балетоманы и критики.
6680. Салина Н. В. Жизнь и сцена. Воспоминания артистки Большого те

атра. Л.— М., ВТО, 1941. 183 с.; 1 л. портр.
Др. публ. (отрывок).— «Огонек», 1940, № 12 (под загл.: Осуществленная 

мечта).
Салина Надежда Васильевна (1864—1956), певица и педагог.
1860-е гг.— 1910. Детство. Сведения о семье. Поездка с матерью-артист- 

кой в Иркутск и по ряду сибирских городов (70-е гг.). Обучение в Петер
бургской консерватории (1880-1884). А. Г. Рубинштейн. К. Эверарди. Поступ
ление в частную художественную оперу С. И. Мамонтова. Дебют в опере 
«Русалка» (1885). Иностранцы-гастролеры в труппе Мамонтова. Э. Сильва, 
М. Ван-Зандт, С. Арнольдсон. Гастроли труппы в Харькове (1887). Поездка 
автора в Италию (1887). Служба в Большом театре в Москве (1888— 1908). 
Администрация и сослуживцы. И. Альтани. Б. Б. Корсов. Ф. И. Шаляпин. 
Л. В. Собинов. Композиторы: П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, А. С. Арен
ский, А. Т. Гречанинов, Ц. А. Кюи, П. И. Бларамберг. Поездки в Кострому, 
Рязань, Нижний Новгород. Прощальный бенефис автора (1908). Участие 
в бенефисе хора Большого театра в 1910 г.

6681. Светлов В. Я. Тени прошлого. (Из записной книжки балетомана).— 
СтУ, 1914, № 9, с. 24—25; № 10, с. 23—24.

Светлов (наст, фамилия Ивченко) Валериан Яковлевич (1860—1934), ба
летный критик.

90-е гг. Балетоманы: К. А. Скальковский, Н. М. Безобразов, Е. Н. Чап
лин и др.

6682. Скальковский К. А. Театральные воспоминания.— В кн.: Скальков
ский К. А. Сатирические очерки и воспоминания. Спб., 1902, с. 103—161.

Др. публ.— В кн.: Скальковский К- А. В театральном мире. Спб., 1899.
Об авторе см. № 5225.
50—90-е гг. Детские впечатления об Одесской опере. Театральный и му

зыкальный мир Петербурга в 60—90-х гг. Характеристики французской 
и итальянской трупп. Русская опера. Н. Н. Фнгнер. Петербургская консерва
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тория. Балет и балетоманы. Иностранцы-гастролеры. Меценаты. Театральные 
и музыкальные критики.

6683. Титов А. Из воспоминаний балетного артиста и художника. — СХ, 
1911, март/апр., с. 39—44.

80-е гг. Обучение в балетном отделении Петербургского театрального 
училища. Быт воспитанников. Участие в спектаклях. Педагог Н. И. Волков. 
И. А. Всеволожский.

Э С Т Р А Д А .  Ц И Р К

6684. Дуров А. Л. Воспоминания.— В кн.: Дуров А. Л. Воспоминания 
и странички из дневника. 1863—1893. Спб., 1893, с. 1— 117.

Др. публ — ИВ, 1893, с. 51, № 1/2.
Дуров Анатолий Леонидович (1863, по др. ист. 1864 или 1865—1916), цир

ковой артист, клоун-дрессировщик.
Сведения о семье. Детство. Интерес к цирку. Занятия гимнастикой. Служ

ба в различных цирковых труппах (80-е гг.). Занятия дрессировкой живот
ных. Методы дрессировки. Цирковые нравы. Гастроли за границей (90-е гг.).

6684а. Плещеев А. А. Как веселились в столице. (Из недавнего прошло
го).— СтУ, 1915, № 44, с. 21—22.

Об авторе см. № 6655.
80-е гг. Петербургские кафе-шантаны и летние сады: «Демидрон», «Лива

дия», «Аркадия», «Кинь-Грусть», «Аквариум». Антрепренеры Е. А. Алексан
дров, Р. Гюнсбург, В. Н. Егарев, М. В. Лентовский, Д. А. Поляков. П. В Тум- 
паков.

6685. Плещеев А. А. Цыгане (Из жизни старого Петербурга).— СтУ, 1915, 
№ 38/39, с. 10—11.

Об авторе см. № 6655.
60—80-е гг. История цыганских хоров (со слов дирижера цыганского хо

ра Н. И. Шишкина).

P E R S O N A L I A

Абаринова (урожд. Рейхельт) Антонина Ивановна (1842—1901), 
оперная и драматическая актриса

6686. Абаринова А. И. Воспоминания.— ИВ, 1901, т. 83; № 1, с. 213—224. 
50—90-е гг. Кратко о детстве и юности. Служба в Тифлисском театре

(1871) . Переезд в Петербург и поступление на сцену Мариинского театра
(1872) . Обучение в Париже у П. Виардо-Гарсиа (1874). И. С. Тургенев. Пе

реход на службу в драматическую труппу Александрийского театра (1877).

Адамян (Адамьян) Петрос (Петр) Иеронимович (1849— 1891, 
по др. ист. 1896), 
армянский актер

6687. Гарин-Виндинг Д. В. Петрос Адамьян. Несколько воспоминаний из 
жизни армянского трагика.— В кн.: Братская помощь пострадавшим в Тур
ции армянам. Изд. 2-е. М., 1898, с. 440—442.

Гарин-Виндинг (наст, фамилия Виндинг) Дмитрий Викторович (1863— 
1922), театрально-общественный деятель, актер, педагог.

1879—1888. Встречи с П. И. Адамяном. Характеристика его как актера 
и человека.

6688. Тер-Габриелянц Г. Д. Воспоминание о незабвенном армянском ар
тисте Петре Иеронимовиче Адамяне. Тифлис, тип. И. А. Мартиросианца, 
1896, 32, IV с.; 1 л. портр.

Тер-Габриелянц Габриель Д.
Биографические сведения. Адамян как актер, поэт и художник.
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6689. Шрайбер Б. Е. Петр Иеронимович Адамян. (Воспоминания) 
Б. Е. Писаревского [псевд.]. Одесса, «Славянская» тип. Н. Хрисогелос, 1896. 
[2], 40 с. (Б-ка «Театра»).

Шрайбер Борис Ефимович (1858(?) — 1936), драматург, журналист.
1884, 1887. Народный театр в Харькове. Гастроли Адамяна. Адамян 

в Одессе. Характеристика его личности.

Андреев-Бурлак (наст, фамилия Андреев) Василий Николаевич (1843— 1888), 
актер ряда московских и провинциальных театров

6690. Карпов Е. П. Последние дни и смерть артиста Василия 'Николаевича 
Андреева-Бурлака. (Из моих театр, воспоминаний).— ТИ, 1913, № 19, с. 420— 
423; JVb 20, с. 438—441.

Об авторе см. '№ 6711—6712.
1888. Организация П. Ф. Солониным товарищества актеров с участием 

Андреева-Бурлака. Спектакли товарищества в театре Ф. А. Корша в Москве. 
Болезнь Андреева-Бурлака. Исполнение им роли Расплюева. Приезд актеров 
товарищества в Казань. Смерть Андреева-Бурлака.

Варламов Константин Александрович (1848—1915), 
актер ряда провинциальных и Александрийского театров

6691. Варламов К. А. История моей жизни.— СинЖ, 1911, № 5, с. 2—3. 
Др. публ.— ТИ, 1900, № 49 (под загл.: Моя автобиография).
1850—1900-е гг. Детство. Начало сценической деятельности (1867). Служ

ба на императорской сцене. Трудности актерской профессии.
6692. Гнедич П. П. Из моей записной книжки. Ушедшие. Варламов.— ТИ, 

1917, № 34, с. 583—585.
Об авторе см. № 6626.
1870-е— 1910-е гг. Характеристика дарования К. А. Варламова. Эпизоды 

его жизни.
6693. Из воспоминаний о К. А. Варламове.— ТИ, 1900, JSfe 52, с. 963—964. 

В конце текста: Театральный старожил.
1878—1900. Дебют Варламова на сцене Александрийского театра. Отно

шение к нему зрителей. Краткий обзор деятельности до 1900 г.
6694. Малютин Я. О. «Счастливец Варламов».— «Звезда», 1958, ЛЬ 5, 

с. 178— 188.
Малютин (наст, фамилия Итии) Яков Осипович (1886—1964), актер 

Александрийского театра.
1907— 1915. Характеристика исполнения К. А. Варламовым роли Осипа 

в «Ревизоре». Постановка В. Э. Мейерхольдом «Дон Жуана» на сцене Алек- 
сандринского театра (1910). Гастрольная поездка с Варламовым в Одессу 
и другие города. Артистическая судьба Варламова.

Васильев Павел Васильевич (1832—1879), 
артист Александрийского и провинциальных театров

6695. Гнедич П. П. Из моей записной книжки. Павел Васильев.— TII, 
1913, № 33, с. 649—652.

Об авторе см. № 6626.
70-е гг. Внешность П. В. Васильева. Исполнение им различных ролей. 

Особенности его дарования.

Всеволожский Иван Александрович (1835—1909), 
директор императорских театров

6696. Щетинин Б. А. Встреча с И. А. Всеволожским.— ИВ, 1910, т. 119, 
№ 1, с. 190—194.
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Об авторе см. № 4525.
90-е гг. Знакомство с Всеволожским. Его характеристика.

Глебова Мария Михайловная (1840-е гг.— 1919), 
актриса Александрийского и провинциальных театров, антрепренер

6697. Глебова М. М. За пятьдесят лет. (Воспоминания). Сообщ. П. Ску
ратов.— PC, 1916, т. 166, № 6 , с. 464—469; т. 167, № 7, с. 22—32; № 8 ,
с. 161— 170; № 9, с. 375—382; т. 168, № 10, с. 7—16; № 11, с. 164— 170; № 12, 
с. 328—339.

40—60-е гг. Подробно о детстве. Служба в провинциальных театрах. Де
бют в Александрийском театре (1861).

Горбунов Иван Федорович (1831—1895), 
писатель и актер

См. ч. 4 наст, тома

Горев (наст, фамилия Васильев) Федор Петрович (1850—1910), 
актер Александрийского, московского Малого и ряда провинциальных

театров

6698. Марков В. Из воспоминаний об артисте Гореве.— ИВ, 1910, т. 122 
№ 11, с. 661—666.

1889—1890. Знакомство с Ф. П. Горевым в Ростове-на-Дону. Характери
стика его как актера и человека. Его рассказ о своем детстве и начале сце
нической деятельности.

Давыдов Владимир Николаевич (наст, фамилия и имя Горелов 
Иван Николаевич) (1849—1925), 

артист провинциальных и Александрийского театров

6699. Ходотов Н. Н. В классе В. Н. Давыдова.— ТИ, 1908, № 4, с. 74—75. 
Ходотов Николай Николаевич (1878—1932), артист Александрийского 

театра.
90-е гг. Давыдов как педагог.

Далматов (наст, фамилия Лучич) Василий Пантелеймонович (1852—1912), 
актер Александрийского театра

6700. Далматов В. П. Залог. (Театр, эпизод).— В кн.: Далматов В. П. По 
ту сторону кулис. Спб., 1908, с. 238—254.

1880-е гг.— 1904. Организация товарищества частного театра в Москве. 
Получение денежного залога у С. Т. Морозова.

6701. Амфитеатров А. В. В. П. Далматов.— Собр. соч. Т. 21. Спб., [1913], 
с. 179—227.

Об авторе см. № 5221.
1880-е г — 1904. Далматов как актер. Исполнение им различных ролей. 

Черты характера. Отдельные эпизоды его жизни. Далматов как собеседник.
6702. Васильева Н. С. Памяти В. П. Далматова. Отрывок из воспомина

ний.— ЕТ, 1914, вып. 2, с. 26—38.
Об авторе см. № 6618.
1880—1900-е гг. Спектакли Общедоступного театра в Москве. Начало 

карьеры Далматова. Совместная служба в Александрийском театре. Участие 
в благотворительном спектакле в Нарве. Характеристика Далматова как че
ловека.

6703. Гнедич П. П. О В. П. Далматове. (К двухлетию со дня смерти).— 
ЕТ, 1914, вып. 2, с. 39—60.
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Др. публ.— В кн.: Михайлов К. Н. Василий Пантелеймонович Далматов, 
артист императорских театров. Спб., 1914.

Об авторе см. № 6626.
1881—1912. Далматов как актер и человек. Особенности его игры. Сов

местная работа над ролями. Подготовка роли Гамлета. Взаимоотношения 
с П. М. Свободиным. Болезнь и смерть Далматова.

6704. Дризен Н. В. В. П. Далматов в некоторых ролях своего репертуа
ра.— ЕТ, 1914, вып. 2, с. 60—71.

Об авторе см. Кя 6633.
1890—1900-е гг. Далматов на сцене Александрийского театра.

6705. Кугель А. Р. В. П. Далматов.— ТИ, 1912, Кя 8 , с. 175—178.
Об авторе см. № 6715.
1880—1900-е гг. Характеристика личности Далматова. Манера исполне

ния им различных ролей.
6706. Михайлов К. Н. Воспоминания о .В. П. Далматове — ИВ, 1912, 

т. 129, Кя 9, с. 928—972.
Др. публ.— В кн.: Михайлов К. Н. Василий Пантелеймонович Далматов, 

артист императорских театров. Спб., 1914.
Об авторе см. Кя 5625.
1900-е гг.— 1912 с отдельными случаями (по рассказам других лиц) за 

более ранние годы. Характеристика Далматова как актера и человека. Факты 
из его биографии. Взгляды его на актерское искусство. Идея создания на
родного театра в Петербурге. Деятельность Далматова как директора теат
ральной школы имени А. С. Суворина. Отношение к провинциальным акте
рам. Высказывания о Далматове журналистов и актеров.

6707. Старый актер (В. П. Далматов).— ТИ, 1912, № 8 , с. 173—175.
В конце текста: П. Ю.

Некролог-воспоминание. Биографические сведения. Характеристика Д ал
матова как актера и человека. Разносторонность его интересов.

Иванов-Козельский (наст, фамилия Иванов)
Митрофан Трофимович (J850—1898), 

провинциальный актер

6708. Писаревский. Из воспоминаний о Козельском.— ТИ, 1898, Кя 6, 
с. 122— 123.

1895. М. Т. Иванов-Козельский во время болезни.

6709. Селиванов Т. Н. Воспоминания о М. Т. Козельском.— ТИ, 1898, 
Кя 25, с. 457—459; Кя 26, с. 471—473; Кя 27, с. 488—490; Кя 28, с. 504—505; 
Кя 29, с. 519—520.

Об авторе см. № 6766.
1873—1900-е гг. Служба Иванова-Козельского в Харькове. Отношение 

к нему зрителей. Особенности дарования. Исполнение роли Гамлета. Харак
теристика Иванова-Козельского как человека. Его гастроли в разных горо
дах. Болезнь артиста.

Кадмина Евлалия Павловна (1853—1881), 
артистка оперы

6710. Каплуновский В. В. Из воспоминании о Е. П. Кадминой.— ИВ, 
1905, т. 102, Кя 12, с. 897—905. В конце текста: В. Уманов-Каплуновский. 

Об авторе см. Кя 6370.
1880—1881. Внешность Кадминой. Ее гастроли в Харькове. Кадмина как 

певица и драматическая актриса. Ее смерть и похороны.
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Карпов Евтихий Павлович (1857—1926), 
режиссер, актер, драматург

6711 (1). Карпов Е. П. [Автобиография]. — В кн.: Фидлер Ф. Ф. Первые
литературные шаги. М , 1911, с. 225—232.

6711(2). Карпов Е. П. Из автобиографии.— РиТ, 1926, № 2, с. 7—8 .
60—90-е гг. Детство. Интерес к литературе и театру. Труппа П. М. Мед

ведева в Орле (70-е гг.). Детские театральные впечатления. Первые шаги 
на литературном поприще. Политическая ссылка в Красноярск и Вологду 
(1881 —1882). Начало драматургической и режиссерской деятельности. Нев
ское общество для устройства народных развлечений.

6712. Карпов Е. П. Дебют в театре Ф. А. Корша. (Глава из моих воспо
минаний).— ТИ, 1907, № 34, с. 556—559.

1886. Постановка пьесы автора «На земской ниве».

Кропивницкий Марк Лукич (1840—1910), 
украинский драматург, актер

6713(1). Кропивницкий М. Л. Автобиография. (За 65 лет).— BE, 1916, 
кн. 2, с. 141 — 174; кн. 3, с. 110— 154.

6713(2). Кропивницкий М. Л. Итоги за 35 лет.— РЖизнь, 1910, № 17, 
с. 275—276; № 18, с. 290—292.

1840-е гг.— 1881. Сведения о родителях и родственниках. Условия воспи
тания и обучения. Быт в помещичьих усадьбах и провинциальных городах 
на Украине в середине XIX в. Служба в уездном суде (60-е гг.). Участие 
в любительских спектаклях. Дебют и служба в Одесском народном театре 
(1871—1873). Н. К. Милославский. Служба в различных театрах (Харьков,- 
Петербург, Херсон, Елизаветград).

6714. Манько Л. Я. Отрывок из воспоминаний.— ТЖизнь, 1910, № 1,
с. 3—4.

Манько Леонид Яковлевич (р. 1863), актер и драматург.
80-е гг.(?) Знакомство с М. Л. Кропивницким при поступлении к нему 

в труппу.

Кугель Александр Рафаилович (1864—1928), 
театральный критик, редактор газеты «Дневник театра и искусства» 

и журнала «Театр и искусство»

6715. Кугель И. Р. Из воспоминаний об А. Р. Кугеле.— ИскЖ, 1939, № 9, 
с. 39—41.

Кугель Исаак Рафаилович, журналист, брат А. Р. Кугеля.
80—90-е гг. Первый период критической деятельности А. Р. Кугеля. Ос

нование им журнала «Театр и искусство».

Левкеева Елизавета Ивановна (1851—1904), 
актриса Александрийского театра

6716. Левкеева Е. И. Листки из воспоминаний Е. И. Левкеевой. (По по
воду 25-летия ее артист, деятельности).— ЕТ. Сезон 1896—1897, с. 434—441.

60—70-е гг. Обучение в Петербургском театральном училище. Начала 
службы в Александрийском театре (1871—1872). А. Н. Островский.

Лентовский Михаил Валентинович (1843—1906), 
антрепренер, актер, театральный деятель

6717. Васюков С. И. Воспоминания о М. В. Лентовском.— ИВ, 1907, 
т. 108, Ко 4, с. 102—122.

Об авторе см. ЛЬ 4598.
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1872—1906. Лентовский как артист Малого театра, антрепренер сада 
«Эрмитаж» и организатор оперетты в Москве. Особенности его натуры. Ос
нование им народного театра «Скоморох».

6718. Чубаров В. Из мемуаров чертенка. (Очерки закулисных нравов).— 
НСт, 1915, № 2, с. 163— 181; № 3, с. 229—245.

Чубаров Василий (ум. 1909).
80—90-е гг. Участие в детском возрасте в спектаклях театра М. В. Лен- 

товского в саду «Эрмитаж» в Москве. Особенности режиссерского метода 
Лентовского. В. И. Родон. Быт и нравы московских опереточных актеров. 
Ночная Москва.

Мельников Иван Александрович (1832—1906), 
певец петербургской оперной труппы

6719. Мельников И. А. Записки.— PC, 1909, т. 137, № I, с. 55—66; № 2, 
с. 349—364.

Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: Спб., 1905 (под загл.: Аделина Патти 
я  Э. Ф. Направник).

30—90-е гг. Детство в имении И. И. Васильчикова в Новгородской гу
бернии. Обучение в Коммерческом училище в 40-х гг. Занятия церковным пе
нием и музыкой. Краткие сведения о жизни автора после окончания учили
ща. Ряд эпизодов из артистической деятельности. А. Патти. Э. Ф. Направник. 
В тексте — список ролей, исполненных автором в 1867—1890 гг.

Монахов Ипполит Иванович (1842—1877), 
куплетист, актер Александрийского театра

6720. Лазари-Константинов К. Н. И. И. Монахов. (Товарищ, воспоминания 
о  нем).— ЕТ. Сезон 1897—1898. Прил., кн, 1, с. 29—54.

Де Лазари (по сцене Константинов) Константин Николаевич (ум. 1903), 
.актер Александрийского театра, московских Большого и Малого театров.

1863—1877. Начало артистической карьеры Монахова. Его служба 
в Александрийском театре. Монахов в домашней обстановке и за кулисами. 
Его окружение. И. О. Рыбасов. Смерть и похороны Монахова.

Музиль Николай Игнатьевич (1839—1906), 
актер московского Малого театра

6721. Клюшников В. П. Листок воспоминаний к юбилейному венку. (По
свящается Н. И. Музилю).— «Нива», 1890, № 47, с. 1186—1189.

Клюшников Виктор Петрович (1841 — 1892), писатель.
1863. Знакомство с Музилем на охоте. Совместное участие в любитель

ских спектаклях. Музиль как актер.

6722. Михайловский В. А. Николай Игнатьевич Музиль. (К десятилетию 
со дня смерти).— ТИ, 1916, № 25, с. 508—510; № 26, с. 521—522.

Михайловский Владимир Александрович (1862—1923).
1839—1906. На основании автобиографических записок Музиля, личных 

воспоминаний автора и других источников. Основные события жизни Музиля. 
Участие в любительских спектаклях. Поступление в труппу Малого театра 
{1866). Характеристика игры.

6723. Рыжов Н. И. Мой дед.— ТЖизнь, 1974, Кя 20, с. 32—33.
Рыжов Николай Иванович (р. 1900), актер московского Малого театра.
Семейные предания о судьбе II. II. Музиля.
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Петипа Мариус Иванович (1818—1910), 
балетмейстер

6724. Петипа М. И. Мемуары. [С примеч.].— В кн.: Мариус Петипа. Л., 
1971, с. 23—67.

Др. публ.— Отд. изд.: Спб., 1906 (под загл.: Мемуары Мариуса Петипа, 
солиста его имп. величества и балетмейстера имп. театров).

1818—1904. Детство в Брюсселе. Обучение танцевальному искусству. 
Первые выступления. Служба в Нанте и Бордо. Приезд в Петербург в 1847 г. 
Служба балетмейстером петербургской балетной труппы. Гастроли М. С. Пе
типа (Суровщиковой) в Берлине и Париже (1861). Постановки различных 
балетов. И. А. Всеволожский и В. А. Теляковский. Театральные нравы. 
В тексте — письма и записки разных лиц, адресованные Петипа.

6725. Петипа М. И. Дневники 1903—1905 годов. [С примеч.].— В кн.: Ма~ 
риус Петипа. Л., 1971, с. 68—112.

Спектакли, репетиции, события личной жизни, общественные настроения 
в 1905 г.

6725а. Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи. [Сост. и авт. 
примеч. А. Нехендзи. Отв. ред. и авт. предисл. Ю. Слонимский. Авт. библиогр.: 
Л. Парамонова, Г. Томсон]. Л., «Искусство», 1971. 446 с. с ил.; 20 л. ил. 
(Ленингр. гос. театр, музей). Постановки М. Петипа в России: с. 377—388. 
Библиогр.: с. 389—419. Указ, имен: с. 420—444.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6673, 6724, 6725, 6726—6734.

6726. Гельцер Е. В. Совет молодым. [С примеч.]. — В кн.: Мариус Петипа. 
Л., 1971, с. 235—236.

Гельцер Екатерина Васильевна (1876—1962), балерина Большого театра. 
80—SO-е гг. Советы М. И. Петипа начинающей балерине.
6727. Гердт Е. П. Что вспомнилось. [С примеч.].— В кн.: Мариус Петипа, 

Л., 1971, с. 236—238.
Гердт Елизавета Павловна (1891—1975), балерина и педагог.
1890—1900-е гг. Отрывочные воспоминания о встречах с М. И. Петипа.
6728. Григорьев С. Л. Реплика. [С примеч.]. — В кн.: Мариус Петипа. Л., 

1971, с. 238—239.
Григорьев Сергей Леонидович (1883—1968), танцовщик Мариинского 

театра.
1890—1900-е гг. Работа М. И. Петипа над постановкой балетов «Раймон

да» и «Арлекинада».
6729. Егорова Л. Н. На репетиции. [С примеч.].— В кн.: Мариус Петипа. 

Л., 1971, с. 239—240.
Егорова (Александрова) Любовь Николаевна (1880—1969), балерина 

Мариинского театра.
1900-е гг. Особенности характера М. И. Петипа. Случай на репетиции.
6730. Легат Н. Г. Памяти великого мастера. [С примеч.].— В кн.: Мари

ус Петипа. Л., 1971, с. 241—243.
Легат Николай Густавович (1869—1937), танцовщик, балетмейстер и пе

дагог.
1880—1900-е гг. М. И. Петипа как балетмейстер.
6731. Молчанов А. Ё. Листки из милого прошлого. [С примеч.].— В кн.: 

Мариус Петипа. Л., 1971, с. 244.
Молчанов Анатолий Евграфович (1856—1921), заведующий монтировоч

ной частью Мариинского театра, вице-президент РТО.
80—90-е гг. М. И. Петипа в моменты его художественного творчества.
6732. Петипа В. М. Наша семья. [С примеч.].— В кн.: Мариус Петипа. 

Л., 1971, с. 245—259.
Петипа Вера Мариусовна (1885—1961), дочь М. И. Петипа, танцовщица 

Мариинского театра.
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1890—1930-е гг. М. И. Петипа в семье. Его кредо как балетмейстера. 
Сведения о его детях и родственниках.

6733. Солянников Н. А. Глава русского балета. [С примеч.].— В кн.: Ма
риус Петипа. Л., 1971, с. 259—266.

Солянников Николай Александрович (1873— 1958), танцовщик Мариин
ского театра.

1880-е—1902. М. И. Петипа как балетмейстер. Первое представление 
«Спящей красавицы» (3 янв. 1890 г.).

6734. Ширяев А. В. Рядом с Петипа. [С примеч].. — В кн.: Мариус Пе
типа. Л., 1971, с. 266—272.

Ширяев Александр Викторович (1867— 1941), танцовщик, помощник
режиссера и балетмейстер Мариинского театра, педагог.

1880-е гг.— 1904. М. И. Петипа как педагог и балетмейстер.

Петров Осип Афанасьевич (1806—1878), 
певец

6735. Полилов Г. Т. Дедушка русской оперы. (О. А. Петров).— В кн.: 
Полилов Г. Т. Среди коронованных особ. Встречи и воспоминания. Спб.„ 
[1913], с. 214—218. Перед загл.: Ссверцев-Полилов Г. Т.

Об авторе см. № 6656.
70-е гг. Петров в старости. Его рассказы о своем исполнении различных 

оперных партий.

Потоцкая (урожд. Павловская) Серафима Николаевна (ум. 1902),
певица

6736. Баринова В. И. Серафима Николаевна Потоцкая. (Из воспомина
ний).— ДП, 1908, № 11, с. 57—59. В конце текста: В. Баринова (Е. Светова). 

Баринова Варвара Ивановна, журналистка.
70-е гг.(?) Выступление певицы на концерте в Петербурге. Краткие све

дения о ее дальнейшей деятельности. Ж. Эверарди.

Правдин Осип Андреевич (наст, фамилия и имя Трейлебен Оскар Августович^
1849— 1921),

актер провинциальных и московского Малого театров

6737. Правдин О. А. (Страничка из автобиографии артиста).— ЕТ, 1909, 
вып. 6/7, с. 163— 167.

1846—1900-е гг. Участие в любительских спектаклях в юности. Служба 
в провинциальных и Малом театрах.

Радонежский Платон Анемподистович (1826—1873), 
певец

6738. Радонежский А. А. Последние минуты жизни певца русской оперьт 
П. А. Радонежского.— ЯЕВ, 1879, № 38, ч. неофиц., с. 303—304.

Радонежский Александр Анемподистович, брат П. А. Радонежского.

Рокотов Владимир Дмитриевич, 
актер и антрепренер

6739. Рокотов В. Д. Из моей автобиографии. (Как случилось, что я еде- 
лался актером и антрепренером).— ДРА, 1886, № 5/7 с. 27—36. В конце- 
текста: В. Р.

Др. публ — ТИ, 1897, № 41, 42 (под загл.: Из моих театральных воспо
минаний).
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1830-е гг.— 1877. Детские театральные впечатления. Знакомство
-с В. Н. Асенковой. Организация в Киеве любительских спектаклей (1868— 
1872). Служба в киевской труппе Бергера в качестве режиссера и актера 
(1872—1873). Организация собственной антрепризы в Киеве п Новочеркасске 
(1875—1877).

Рощин-Инсаров Николай Петрович (1861—1899), 
актер ряда провинциальных и московских частных театров

6740. Амфитеатров А. В. Николай Петрович Рощин-Инсаров.— Собр. соч. 
Т. 21. Спб., [1913], с. 107—120.

Др. публ.— В кн.: Амфитеатров А. В. Курганы. Спб., 1905; Амфитеат
ров А. В. Курганы. Изд. 2-е. Спб., 1909.

Об авторе см. № 5221.
80—90-е гг. Характеристика Рощина-Инсарова как актера. Биографиче

ские сведения. Встреча с ним за границей.
6741. Бескин Э. М. Богатырь рампы.— «Рампа», 1909, № 3, с. 34—36.
Бескин Эммануил Мартынович (1877— 1940), журналист, драматург и те

атральный критик.
1897— 1899. Характеристика Н. П. Рощина-Инсарова. Похороны артиста 

в Киеве.
6742. Николай Петрович Рощин-Инсаров. (Из личных воспоминаний).— 

«Рампа», 1909, № 3, с. 36—37. В конце текста: А. Па-н.
80—90-е гг. Личность артиста.

Савина Мария Гавриловна (1854—1915), 
актриса Александрийского театра

6743. Савина М. Г. Горести и скитания. Записки. 1854—1877. [Вступит, 
«статья и примеч. И. И. Шнейдермана]. Л.— М., «Искусство», 1961. 142 с.; 
7 л. ил. Указ, имен: с. 137—141.

Др. публ. (полностью).— Л., 1927.
Др. публ. (отрывки).— ТИ, 1903, № 46 (под загл.: Как нашел меня 

П. М. Медведев); «Огонек», 1927, N° 38 (под загл.: Моя первая любовь).
Детство. Первые роли. Служба в различных провинциальных театрах 

(1869—1873). Составы трупп. Характеристики актеров. Антрепренер 
П. М. Медведев. П. А. Стрепетова. М. М. Глебова. Служба в Александрий
ском театре в Петербурге (1874— 1877). Поездка в Италию (1876). События 
личной жизни.

6744. Савина М. Г. Из воспоминаний. Мое знакомство с Тургеневым.— 
В кн.: Женский сборник в пользу ялтинского попечительства о приезжих

•больных и больных туберкулезом из действующей армии. М., 1915, с. 71—75. 
Др. публ — ТИ, 1900, N° 2 .
1879. Исполнение роли Верочки в пьесе И. С. Тургенева «Месяц в дерев

не». Присутствие писателя на спектакле. Совместное участие в литературном 
вечере.

6745. Савина М. Г. Моя поездка в Берлин и Прагу. (Из «Записок» 
М. Г. Савиной).— В кн.: Русское сценическое искусство за границей. Артист, 
поездка М. Г. Савиной с труппой в Берлин и Прагу. Спб., 1909, с. 3—126.

1898—1899. Подготовка к поездке. Выбор репертуара.' Состав труппы. 
Подробно о гастролях. Отзывы рецензентов. Возвращение в Петербург. 
В тексте — телеграммы, полученные автором за границей.

6746. Савина М. Г. Страничка из воспоминаний.— БПТ, 1918, № 2,
с. 59—62.

Др. публ — «Огонек», 1926, N° 5(149) (под загл.: Архив М. Г. Савиной) 
1886—1887. История постановки пьесы В. П. Мещерского «Миллион» на 

сцене Александрийского театра. Конфликт автора пьесы с Савиной.
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6747. Аверкиева С. В. Памяти М. Г. Савиной — НСт, 1915, N° 11, с. 1006— 
1011 с портр.

Аверкиева Софья Викторовна, драматург и переводчица, жена 
Д. В. Аверкиева.

70—90-е гг. Особенности дарования Савиной. Ее репертуар. Характера 
стика Савиной как человека.

6748. Бураковский А. 3. Театр — отец, театр мне — мать.— СцЖ> 1908, 
N° 2 , с. 4.

Об авторе см. N° 6606.
1869— 1871. Воспоминания о совместной с М. Г. Савиной службе в Калу

ге у антрепренера Воронина.
6749. Витарский К. К. М. Г. Савина в Театральном обществе. — ИСРТО,.

1915, N° 17/18, с. 2—4.
Витарский Константин Константинович (1864 (?) — 1928), управляющий 

канцелярией и член совета имп. Русского театрального общества.
1880-е гг.— 1915. Деятельность Савиной как председателя совета имп. 

Русского театрального общества.
6750. Гильченко В. А. У колеса счастья. (Памяти Марии Гавриловны 

Савиной).— ИВ, 1916, т. 146, № 10, с. 201—211. В конце текста: В. А. Нико- 
ленко-Г ильченко.

Гильченко (урожд. Каменцова) Варвара Артемьевна (р. 1862), писа
тельница.

1879— 1915. Савина как актриса. Знакомство с ней на юбилее писателя 
С. В. Максимова (1880). Встречи на вечере в пользу Бестужевских курсов 
(1890) и в Карлсбаде на панихиде по А. П. Чехову (1904).

6751. Гнедич П. П. Из моей записной книжки. Ушедшие. Савина.— ТИ, 
1917, N° 36, с. 617—618.

Об авторе см. N° 6626.
Конец XIX — начала XX в. Характеристика М. Г. Савиной как актрисы 

и человека.
6752. Долинов А. И. Великая душа. Отрывки из воспоминаний о М. Г. Са

виной.— «Аргус», 1915, N° 9, с. 19—25 с ил.
Долинов Анатолий Иванович (р. 1869), член союза драматических писа

телей.
1880- е гг.— 1915. Характеристика Савиной как человека. Различные сто

роны ее общественной деятельности. Ее отношение к людям.
6753. Из воспоминаний пансионеров Убежища.— ИСРТО, 1915, N° 17/18, 

с. 6—10.
Содерж.: [Воспоминания] М. И. Кирилловой, А. В. Аркуниной,

А. А. Александровой, В. С. Горской, А. Г. Волховской, М. К. Андреевой (Ме- 
кольд), А. Н. Антоновой.

1870— 1900-е гг. Отношение М. Г. Савиной к пансионерам Убежища 
имп. Русского театрального общества.

6754. Карпов Е. П. М. Г. Савина. (Страничка из воспоминаний).— ГМ,.
1916, N° 11, с. 29—61.

Об авторе см. N° 6711—6712.
1870-е гг.— 1891. Орловский театр в 70-х гг. Савина в Орле (1872—1873).

Начало творческого пути актрисы (с ее слов). Поступление Савиной в труппу 
Александрийского театра (1877). Анализ исполнения ею различных ролей. 
Работа Савиной над ролью Ариши в пьесе автора «Рабочая слободка». Д ра
матургическая деятельность автора, его хлопоты о постановке своих пьес на 
императорской сцене.

6755. Крылов В. А. М. Г. Савина.— ТИ, 1900, N° 3, с. 53—55.
Об авторе см. N° 5195.
70-е гг. Репертуар Савиной. Характеристика ее игры.

6756. Кугель А. Р. Слово о Савиной.— ТИ, 1915, N° 37, с. 685—690. 
В конце текста: Homo novus.
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Об авторе см. № 6715.
Некролог-воспоминание. Характеристика исполнения М. Г. Савиной раз

ных ролей.
6757. Леонтьев И. Л. Чародейка русской сцены. (Силуэт М. Г. Савиной). 

Спб., тип. В. Киргбаума, 1900. 32 с. Перед загл.: Щеглов И.
Др. публ.— ТИ, № 3, 4.
Об авторе см. № 5411.
1870-е гг.— 1900. Савина на сцене Александрийского театра. Особенности 

ее таланта. Анализ исполнения различных ролей. Костюмы Савиной.
6758. Леткова Е. П. М. Г. Савина.— РЗ, 1915, № Ц, с. 205—224.
Леткова (по мужу Султанова) Екатерина Павловна (1856—1937), писа

тельница.
1860-е гг.— 1915. Личные воспоминания автора и отрывки из воспоми

наний и писем актрисы. Участие Савиной в вечерах Литературного фонда. 
Савина в годы первой мировой войны. Особенности ее дарования. Савина 
в жизни. Отношение к ней окружающих.

6759. Первые шаги на сцене.— ТИ, 1900, N° 3, с. 55—56. В конце текста: 
Д. Л-и.

Автор — актер Одесского театра.
1860—1863. М. Г. Савина в детстве. Ее участие в. спектаклях на сцене 

Одесского театра.
6760. Рихтер Л. Памяти Марии Гавриловны Савиной.— ИВ, 1915, т. 142, 

N° 11, с. 559—565.
Рихтер Лидия.
1900— 1915. Савина в жизни. Ее любовь к детям. Отношение к мужу, 

А. Е. Молчанову, и к окружающим ее людям.
6761. Сладкопевцев В. В. Радость обездоленных детей.— ИСРТО, 1915, 

N° 17/18, с. 11— 12.
Сладкопевцев Владимир Владимирович (1876— 1957), актер театра Лите

ратурно-художественного общества в Петербурге.
Заботы М. Г. Савиной о находящихся в приюте детях сценических дея

телей.
6762. Фаворский И. Во имя любви к ближнему. — ИСРТО, 1915, N° 17/18,

с. 6 .
90-е гг. Отношение М. Г. Савиной к нуждающимся артистам.
6763. Эфрос Н. Е. Савина.— Ж Д, 1915, N° 19, с. 2—3.
Эфрос Николай Ефимович (1867—1923), театральный критик и историк 

театра.
1890—1900-е гг. Впечатления от спектаклей с участием Савиной. Твор

ческий облик актрисы.

Садовский Михаил Провоет (1847—1910), 
артист, писатель и переводчик

6764. Невежин П. М. Воспоминания об артисте Михаиле Прововиче Са
довском.— ЕТ, 1911, вып. 4, с. 1—16.

Невежин Петр Михайлович (1841— 1919), писатель и драматург.
1870— 1900-е гг. Особенности характера Садовского. Его амплуа, интере

сы, отношение к репертуару московского Малого театра.

Самарин Иван Васильевич (1817—1885), 
актер московского Малого театра и педагог

6765. Коропчевский Д. А. Иван Васильевич Самарин. (Из воспоминаний 
«о Московском театре).— ЕТ. Сезон 1896—1897. Прил., кн. 2, с. 41—67.
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Коропчевский Дмитрий Андреевич (1842—1903), писатель.
50—60-е гг. Амплуа и репертуар Самарина. Анализ исполнения им раз

личных ролей.

Селиванов Тимофей Николаевич (1854 или 1855—1903), 
провинциальный актер и театральный деятель

6766. Памяти Т. Н. Селиванова. (Из воспоминаний).— ТИ, 1903, № 29, 
с. 552—553; № 30, с. 568—569. В конце текста: Гартен-ъ Л.

1879—1903. Исполнение Селивановым роли Чацкого в Харькове. Дебют 
в Одессе в 1880 г. Очерк актерской деятельности. Особенности его таланта. 
Роль Селиванова в создании народных театров в провинции.

Соловцов (наст, фамилия Федоров) Николай Николаевич (1857—1902), 
актер, режиссер и антрепренер

6767. Глебов С. И. Герой недавнего времени.— «Почтальон», 1902, № 9, 
стб. 529—538.

Глебов Сергей Иванович (р. 1841), писатель.
1879— 1880-е гг. Начало сценической деятельности Н. Н. Соловцова. Чер

ты его характера. Занятия с ним автора.

Стрельская Варвара Васильевна (1838—1915), 
актриса Александрийского театра

6768. Соляный П. М. В. В. Стрельская.— ТИ, 1915, № 3, с. 45—47.
В конце текста: Южный П.

Соляный Петр Макарович.
Характеристика Стрельской как человека и актрисы. Ее похороны.

Стравинский Федор Игнатьевич (1843—1902), 
певец, художник

6769. Стравинская К. Ю. Что я слышала о своем деде — Ф. ^ С т р а в и н 
ском.— В кн.: Стравинский Ф. И. Статьи, письма, воспоминания. Л., 1972, 
с. 75—81.

По рассказам родственников. Краткие сведения о детстве Стравинского 
и его семейной жизни.

Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна (1850—1903), 
актриса провинциальных и Александрийского театров

6770. Стрепетова П. А. Воспоминания и письма. Подгот. к печати и авт. 
примеч. М. Д. Прыгунов. Статьи И. Кубикова и М. Д. Прыгунова. М.— Л., 
«Academia», 1934. 589 с.; 18 л. ил., портр. (Театр и музыка. Под общ. ред. 
А. К. Дживелегова). Список ролей, игран. П. А. Стрепетовой; с. 58—60. 
Библиогр.: с. 554—567. Указ, имен: с. 568—581.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 6665, 6771, 6773, 6775, 6777.

6771. Беляев М. Д. Стрепетова (отрывочные воспоминания).— В кн.: 
Стрепетова П. А. Воспоминания и письма. М.— Л., 1934, с. 495—507.

Беляев Михаил Дмитриевич (1884—1955), литературовед.
1880-е гг.— 1903. Частично по рассказам сына актрисы В. М. Писарева. 

Черты характера П. А. Стрепетовой. Биографические сведения.
6772. Из воспоминаний о П. А. Стрепетовой.— ИВ, 1904, т. 95, N° 2, 

с. 547—563. В конце текста: А. Г.
90-е гг. Знакомство со Стрепетовой в поезде. Ее рассказы о своей жизни.

369



6773. Варнеке Б. В. Воспоминания о П. А. Стрепетовой — В кн.: Стрепе- 
това П. А. Воспоминания и письма. М.— Л., 1934, с. 460—483.

Об авторе см. № 5844.
1895—1900-е гг. Исполнение Стрепетовой роли Матрены в пьесе 

Л. Н. Толстого «Власть тьмы». Особенности характера актрисы. И. М. Писа
рев. Его работа по подготовке к изданию воспоминаний П. А. Стрепетовой.

6774. Карпов Е. П. П. А. Стрепетова — Катерина в драме А. Н. Остров
ского «Гроза».— В кн.: Памяти А. Н. Островского. Пг., 1923, с. 58—63.

Др. публ.— ТИ, 1903, № 42, 43 (под загл.: О Стрепетовой).
Об авторе см. № 6711—6712.
70-е гг. Стрепетова в Орловском театре.
6775. Кубиков И. Н. П. А. Стрепетова. (Страница воспохминаний).— 

В кн.: Стрепетова П. А. Воспоминания и письма. М.— Л., 1934, с. 453—459.
Кубиков Иван Николаевич (1877—1944), литературовед.
1895—1896. Анализ исполнения актрисой ролей Катерины в «Грозе» 

А. Н. Островского и Степаниды в пьесе А. А. Потехина «Около денег».
6776. Маклакова Л. Ф. Памяти Полины Антипьевны Стрепетовой.— РМ, 

1903, № 12, отд. 2, с. 147— 152. В конце текста: Л. Нелидова.
Маклакова (урожд. Королева) Лидия Филипповна (р. 1851), писа

тельница.
1897. Особенности таланта Стрепетовой. Исполнение ею роли Марьицы 

в пьесе Д. В. Аверкиева «Каширская старина».
6777. Нестеров М. В. Полина Антипьевна Стрепетова.— В кн.: Стрепето

ва П. А. Воспоминания и письма. М.— Л., 1934, с. 484—494.
Др. публ.— В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941; Нестеров М. В. 

Давние дни. М., 1959.
Об авторе см. № 5955.
80—90-е гг. Биографические сведения. Исполнение актрисой роли Степа

ниды в пьесе А. А. Потехина «Около денег».

Федотова Гликерия Николаевна (1846—1925), 
актриса московского Малого театра

6778. Невежин П. М. Г. Н. Федотова.— ТИ, 1912, № 1, с. 7—9.
Об авторе см. № 6764.
I860— 1900-е гг. Репертуар Федотовой, ее внешность, отношение к парт

нерам по сцене. Манера исполнения отдельных ролей.

Фигнер Медея Ивановна (1859—1952), 
певица, солистка Мариинского театра

6779. Фигнер М. И. Мои воспоминания. Спб., Т-во Голике и А. Вильборга, 
1912. 44 с.; 19 л. ил.

1860-е гг.— 1912. Детство в Италии. Обучение в консерватории во Фло
ренции. Начало артистической деятельности. Гастроли в странах Европы 
и Южной Америки (1877—1887). Служба в Мариинском театре в Петербур
ге (1887—1912). Репертуар автора. Встречи с П. И. Чайковским. Поездка 
в Америку в 1903 г.

Фигнер Николай Николаевич (1857—1918), 
певец, солист Мариинского театра, директор оперной труппы 

Народного дома в Петербурге

6780. Н. Н. Фигнер. Воспоминания. Письма. Материалы. Сост. Н. М. Ку- 
тателадзе. Общ. ред. А. 3. Алтшуллера. [Вступит, статья М. О. Янковского. 
С примеч.]. Л., «Музыка», 1968. 191 с.; 6 л. ил., портр. (Ленингр. гос. ин-т
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театра, музыки и кинематографии). Список грамзаписей Н. Н. Фигнера:: 
с. 176—177. Библиогр. в примеч.: с. 178—181. Указ, имен: с. 182—190.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6781—6794.

6781. Беляев В. М. Отрывки воспоминаний. [С примеч.].— В кн.: 
Н. Н. Фигнер. Л., 1968, с. 65—67.

Беляев Виктор Михайлович (1888— 1968), музыковед, профессор Ленин
градской и Московской консерваторий.

1890-е гг.— 1901. Характеристика Н. Н. Фигнера как артиста. Его вы
ступление в Большом зале Петербургской консерватории в 1901 п

6782. Гардер О. М. Из дневника. [С примеч.].— В кн.: Н. Н. Фигнер. Л.,. 
1968, с. 120—136.

Гардер Ольга Михайловна (1857— 1932), педагог, друг семьи Фигнеров.
1910—1913. Впечатления об исполнении Н. Н. Фигнером оперных партий 

на сцене Народного дома. Его деятельность на посту директора оперной 
труппы Народного дома.

6783. Ильин С. И. Незабываемое. [С примеч.].— В кн.: Н. Н. Фигнер. Л.г 
1968, с. 119.

Ильин Семен Иванович (р. 1886), певец и педагог.
1912. Обучение у Н. Н. Фигнера сценическому мастерству.
6784. Кони А. Ф. Слово о Фигнере. [С примеч.].— В кн.: Н. Н. Фигнер. 

Л., 1968, с. 40—45.
Об авторе см. № 5192.
80—90-е гг. Исполнение Н. Н. Фигнером ролей Германа в «Пиковой да

ме», Канио в «Паяцах» и Хозе в «Кармен».
6785. Оппель Н. А. Воспоминания о Н. Н. Фигнере. [С примеч.].— В кн.: 

Н. Н. Фигнер. Л., 1968, с. 45—50.
Оппель Николай Андреевич (1874—1942), присяжный поверенный, друг 

семьи Фигнеров.
1887—1900-е гг. Дебют Фигнера в Мариинском театре. Характеристика 

его голоса. Концерты Фигнера в Дворянском собрании в Петербурге. Репер
туар. Реакция зрителей.

6786. Павловская-Боровик В. И. Глазами партнерши. [С примеч.].— 
В кн.: Н. Н. Фигнер. Л., 1968, с. 50—62.

Павловская-Боровик Вера Ильинична (р. 1886), певица.
1890— 1900-е гг. Н. Н. Фигнер в жизни и на сцене. Его исполнительская 

манера, работа над оперными партиями, выступления на концертах.
6787. Пазовский А. М. О значении Н. Н. Фигнера. [С примеч.].— В кн.: 

Н. Н. Фигнер. Л., 1968, с. 63—64.
Др. публ.— В кн.: Пазовский А. М. Дирижер и певец. М., 1959.
Пазовский Арий Моисеевич (1887—1953), дирижер, педагог.
1900-е гг. Исполнительская манера Фигнера.
6788. Ростовская-Ковалевская М. Г. Две встречи. [С примеч.].— В кн.: 

Н. Н. Фигнер. Л., 1968, с. 113—116.
Ростовская-Ковалевская Мария Гавриловна (р. 1886), оперная певица.
1890-е гг.(?) — 1910. Исполнение Н. Н. Фигнером партии Рауля в «Гу

генотах» и Хозе в «Кармен» в Киеве и Тифлисе.
6789. Спытко Е. А. На пробе у Н. Н. Фигнера. [С примеч.]. — В кн.: 

Н. Н. Фигнер. Л., 1968, с. 116—118.
Спытко Елена Адриановна (р. 1886), оперная артистка.
1911. Беседа автора с Н. Н. Фигнером. Исполнение Е. А. Спытко партии 

Марины Мнишек из оперы «Борис Годунов» и заключение контракта на вы
ступления.

6790. Старк Э. А. Артист Музыкального театра. [С примеч.].— В кн.: 
Н. Н. Фигнер. Л., 1968, с. 23—40.

Старк (наст, фамилия Зигфрид) Эдуард Александрович (1874—1942), 
театровед и критик.
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60—90-е гг. По личным воспоминаниям и на основании материалов 
прессы. Биографические сведения. Особенности исполнительской манеры 
Н. Н. Фигнера. В тексте — перечень ролей Фигнера за время его службы в 
Мариинском театре.

6791. Федотова М. А. Учитель молодежи. [С примеч.].— В кн.: Н. Н. Фиг
нер. Л., 1968, с. 118— 119.

Федотова Мария Афанасьевна (р. 1882), пианистка, певица, концертмей
стер оперы Народного дома.

1900-е гг. Служба в оперной труппе Народного дома под руководством 
Н. Н. Фигнера.

6792. Фигнер Е. Н. Ранние годы. [С примеч.].— В кн.: Н. Н. Фигнер. Л.,
1968, с. 67—79.

Фигнер Евгения Николаевна (1891— 1965), дочь Н. Н. Фигнера, педагог.
1890-е гг.—-1904. Образ жизни семьи Фигнеров. Интересы и увлечения 

Н. Н. Фигнера. Описание его дома и парка в имении Лобынское Тульской 
губернии.

6793. Фигнер М. Н. Последние годы. [С примеч.].— В кн.: Н. Н. Фигнер. 
Л ., 1968, с. 92—113.

Фигнер Маргарита Николаевна (р. 1905), дочь Н. Н. Фигиера, театровед.
1910—1918. Биографические сведения о Н. Н. Фигнере (с 60-х гг.). Дет

ство автора. Увлечения Фигнера. Фигнер в годы первой мировой войны. Осо
бенности его характера. Отношение к сестре — В. Н. Фигнер. Фигнер как пе
дагог. Последние годы его артистической деятельности. Круг знакомых. 
Смерть. В тексте — отрывки из дневника Фигнера (1918).

6794. Фигнер Н. Н. Двадцать один год моей жизни. [С примеч.]. — В кн.: 
Н. Н. Фигнер. Л., 1968, с. 79—92.

Фигнер Николай Николаевич (1893—1944), сын Н. Н. Фигнера.
1900-е гг.— 1914. Детство. Отношение к отцу. Уход Фигнера из семьи.

Чужбинов (наст, фамилия Гринштейн) Тимофей Александрович 
(1852— 1897), 

провинциальный актер

6795. Камнев Б. М. Из воспоминаний о Т. А. Чужбинове. — ТИ, 4897, 
№ 36, с. 636.

Об авторе см. № 6637.
50—90-е гг. Биографические сведения. Отношение Чужбинова к актер

скому искусству.

Юрьев Сергей Андреевич (1821—1888),
театральный деятель, публицист, издатель и переводчик

6796. Веселовский А. Н. Из воспоминаний о старом друге. — В кн.: В па
мять С. А. Юрьева. М., 1891, с. 131— 158.

Др. публ.— В кн.: Веселовский А. Н. Этюды и характеристики. М., 1894 
(под загл.: С. А. Юрьев); Веселовский А. Н. Этюды и характеристики. 
Изд. 2-е. М., 1912.

Об авторе см. № 5570.
70—80-е гг. Знакомство с С. А. Юрьевым. Юрьев как публицист, издатель, 

театральный деятель, переводчик пьес Шекспира и Лопе де Вега. Издание 
им журнала «Беседа». Вечера у М. М. Ковалевского. Участие Юрьева в Пуш
кинских празднествах 1880 г. Создание им журнала «Русская мысль». От
крытие курсов при Театральной школе. Последние месяцы жизни Юрьева.

6797. Лопатина Е. М. Воспоминание о С. А. Юрьеве.— В кн.: В память 
С. А. Юрьева. М., 1891, с. 161— 176. В конце текста: Л.

Лопатина Екатерина Михайловна (р. 1865), писательница.
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1870-е гг.— 1888. Впечатления детства и юности. Дружба отца автора 
с  Юрьевым. Беседы с Юрьевым о литературе, исскустве и религии. Его по
хороны.

6798. Сумбатов-Южин А. И. Отношения Сергея Андреевича Юрьева
к сцене за последние три года жизни. Личные впечатления и наброски. (Речь, 
чит. в публ. заседании О-ва любителей рос. словесности, в марте 1889 года).— 
В кн.: В память С. А. Юрьева. М., 1891, с. 177—194. В конце текста:
А. И. Сумбатов.

Сумбатов-Южин Александр Иванович (наст, фамилия Сумбаташвили, 
1857—1927), артист и драматург.

70—80-е гг. Юрьев в Малом театре. Постановка пьес «Звезда Севильи» 
Лопе де Вега и «Антоний и Клеопатра» Шекспира в переводе Юрьева. Его 
участие в репетициях, работа с артистами. Деятельность Юрьева в Обществе 
русских драматических писателей.

Яковлев Леонард Фомич (ум. 1901), 
актер и драматург

6799. Беккаревич Н. Д. Леонард Фомич Яковлев. — ИВ, 1906, т. 105, № 7, 
с. 178—182 (в статье Н. Д. Беккаревича «Затерявшиеся могилы. 4»).

Об авторе см. № 5287.
Со слов Яковлева и по личным воспоминаниям автора. Биографические 

сведения о Яковлеве. Образ жизни. Характеристика его как актера 
и человека.
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