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ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящего указателя — учесть произведения мемуарного 
жанра (воспоминания и дневники), отражающие историю России 
и российской эмиграции, изданные за рубежом на русском языке. 
Впервые в библиографической практике здесь с возможной полнотой 
представлены мемуары, вышедшие преимущественно из-под пера 
представителей русской эмиграции за время от эпохи российской 
революции и Гражданской войны до распада СССР. Указатель охва
тывает не только воспоминания людей первого поколения эмиграции, 
хотя этой двухмиллионной «первой волне» с ее уникально высокой 
долей интеллигенции и вообще образованных людей принадлежит ос
новной вклад в зарубежную мемуаристику, — но и последующих по
колений эмиграции — послевоенной «второй» и «третьей» (в основ
ном 70—80-х годов) «волн», а также мемуары не эмигрировавших 
советских граждан — представителей культуры и общественности 
(писателей, литературоведов, художников, артистов, ученых, дис
сидентов, бывших политзаключенных и т.д.), по тем или иным 
причинам, главным образом цензурным, опубликованные за пре
делами Советского Союза.

Библиографирование чрезвычайно обширной и многообразной 
литературы Русского зарубежья особенно важно в свете неудовле
творительного состояния учета русскоязычной печати вообще и 
эмигрантской мемуаристики в частности практически во всех 
странах проживания эмиграции. Специальные библиографические 
указатели мемуаров отсутствуют вообще как в России, где все, что 
было связано с эмиграцией, на протяжениии 70 лет подвергалось 
гонениям и изымалось из общественно-исторического обихода, 
так и на Западе. Изданные за рубежом библиографические изда
ния по эмигрантской литературе посвящены, как правило, или 
хронологически ограниченным периодам, или отдельным событи
ям, темам и лицам, или эмигрантской периодике1. Таким образом, 
данные о собственно мемуарных произведениях представлены 
крайне скудно. Отсутствие библиографического учета в данной об
ласти стало особенно ощутимым к концу 1980-х гг., когда, благо-

1 См. Mark Kulikowski: 1) «A Neglected Source: the Bibliography of Russian 
Émigré Publications since 1917», Solanus: International Journal for Russian & East 
European Bibliographic, Library & Publishing Studies, New Series 3 (1989), 89—102, 2) 
«The Bibliography of Russian Émigré Publications since 1917: An Update», Solanus, 
New Series 9 (1995), 15—23; 3) «Russian Émigré Bibiliography: Another Look», So
lanus, New Series 14 (2000), 58—67.
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даря ослаблению цензуры, возник повышенный общественный 
интерес к эмиграции, что вызвало в свою очередь беспрецедент
ную волну перепечаток эмигрантской литературы самого различ
ного характера и качества.

По профилю и методике подготовки настоящий указатель при
мыкает к библиографическому изданию «История дореволюцион
ной России в дневниках и воспоминаниях: Аннотированный ука
затель книг и публикаций в журналах» (ИДРДВ), выпущенному в 
13 томах под руководством проф. П.А.Зайончковского в период с 
1976 по 1989 гг.1 Хронологически настоящий указатель можно 
считать продолжением и дополнением этой серии, поскольку в со
бытийно-историческом плане ИДРДВ ограничивалась 1-м марта 
1917 г., а зарубежные издания на русском языке фиксировались 
здесь (да и то с большими пробелами) только до января 1918 г. 
Таким образом, включенные в настоящее издание мемуары об ис
тории последних десятилетий императорской России, написанные 
участниками и очевидцами событий, которые в начале 1920-х гг. 
оказались по другую сторону границ Советской России (или вско
ре после этого были из России высланы), остались за бортом 
ИДРДВ.

Именно отсутствие последней категории источников в ИДРДВ — 
неминуемое в условиях советской цензуры — легло в основу воз
никшего еще на ранней стадии работы над ИДРДВ замысла 
ПА.Зайончковского о необходимости дополнительного издания в 
случае, если когда-нибудь и где-нибудь его осуществление станет 
возможным2. Настоящее издание восполняет перечисленные про
белы в ИДРДВ. Данный указатель также регистрирует мемуарные 
публикации в важнейших эмигрантских газетах, тогда как в 
ИДРДВ сведения о газетных публикациях вообще не включались. 
Вследствие ряда причин, связанных как с экономическими, так и 
с культурными условиями эмиграции, именно в газетной перио
дике общественная и культурная жизнь эмиграции отразилась 
наиболее широко и разносторонне. Эмигрантские газеты в ряде 
случаев содержат множество весьма пространных, равных по объе
му книгам, мемуарных публикаций.

1 История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: Аннот. 
указ. кн. и публ. в журн. Т. 1. XV—XVIII вв. — М., 1976; Т. 2. 1801—1856. Ч. 1— 
2. - М., 1977-1980; Т. 3. 1857-1894. Ч. 1-4. - М., 1979—1982; Т. 4. 1895— 
1917. Ч. 1. — М., 1983. Остальные части 4-го и 5-го томов увидели свет после 
смерти П.А.Зайончковского под редакцией А.Г.Тартаковского: Т. 4. Ч. 2—4. — 
М., 1984—1986; Т. 5. Ч. 1. Литература. — М., 1988; Т. 5. Ч. 2. Дополнения к 
т.т. 1-5. - М., 1989.

2 См.: Эммонс Т. П.А.Зайончковский — научный руководитель иностранных 
стажеров; Эммонс Т. Мемуаристика русского зарубежья: Аннот. библиогр. вос
поминаний и дневников рос. эмиграции, 1917—1991 // П.А.Зайончковский, 
1904—1983 гг.: Ст., публ., воспоминания. — М.: РОССПЭН, 1998. С. 116—121, 
152-153.
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Приведем один характерный эпизод: редактор рижской газеты 
«Сегодня» А.С.Мильруд, возвращая С.П.Мельгунову материал о 
М.Н.Ермоловой, мотивировал отказ в публикации тем, что в раз
гар предвыборной борьбы (в то время шла подготовка к выборам 
в Сейм) газета не имеет возможности «давать материал неакту
ального характера». «Вообще же с воспоминаниями у нас боль
шая беда, — сетовал Мильруд, — их слишком много и порой га
зета похожа на исторический еженедельник»1. С точки зрения со
временного историка тогдашняя «беда» газеты теперь является до
стоинством.

Более подробно о принципах выявления и описания газетного 
материала для указателя рассказано в статье «От составителей».

Выход в свет указателя дает возможность преодолеть искусст
венный разрыв между двумя органически связанными ветвями 
одного древа отечественной мемуаристики, изданной как в Рос
сии, так и за рубежом, и представить в единстве сложные пути ее 
длительного развития. Указатель поможет заново раскрыть целый 
пласт российской жизни — историю эмиграции с ее различными 
идейно-политическими течениями, социальными слоями, общест
венными и научными центрами, с ее богатейшими культурой и ду
ховным наследием.

Вместе с тем указатель в заметно новом ракурсе раскрывает ис
торию России XX в. в целом, способствуя значительному расши
рению фактологической базы для ее изучения. В этом отношении 
настоящее издание является дополнением и своего рода «противо
весом» к изданиям: «История советского общества в воспомина
ниях современников» (Т. 1—2. — М., 1958—1961); «Советское об
щество в воспоминаниях и дневниках» (Т. 1—4. — М., 1987—2000).

Мемуаристика Российского зарубежья включает в себя множе
ство уникальных сведений о бурных потрясениях начала XX в., о 
ранее замалчивавшихся событиях революции 1917 г. и Граждан
ской войны, о малоизвестных страницах истории советского об
щества, в частности, о внутренней политике правящего режима, 
внутрипартийной борьбе, о массовом терроре, Великой Отечест
венной войне, о трудностях и противоречиях послевоенного обще
ственного развития, идейной и культурной жизни, духовной оппо
зиции, правозащитном движении, скрытых пружинах внешнепо
литических актов и т.д.

Особенно богато мемуарное наследие «первой волны» русской 
эмиграции. После осознания грустного факта, что скорого возвра
щения на родину не последует, для эмигрантов, как справедливо 
пишет Э.Гаретто, «индивидуальная и коллективная память приоб
ретает важнейшее значение». «Главной целью становится фикса-

1 А.С.Мильруд — С.П.Мельгунову, 8 сентября 1931 г. // Флейшман Л., Абы
зов Ю., Равнин Б. Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х го
дов. Кн. 2. Сквозь кризис. Stanford, 1997. С. 196. (Stanford Slavic studies. Vol. 13). 

9



ция того сложного процесса, который привел к революционной 
катастрофе, и попытка понять его, объяснить себе и грядущим по
колениям. Эмиграция осознает себя единственной хранительницей 
духа русской культуры. Центры диаспоры превращаются в огром
ные лаборатории по восстановлению, сохранению и защите наци
ональной и индивидуальной памяти»1.

Материал указателя сгруппирован в тематические разделы с 
выделением частных рубрик, перечень которых дается в оглавле
нии каждого тома. Подробнее о систематизации указано в статье 
«От составителей».

Настоящее издание является совместным проектом Государст
венной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ) и 
Стэнфордского университета (США), и базируется на фондах 
крупнейших российских и американских книгохранилищ. Лишь 
объединив усилия этих двух центров, можно было преодолеть не
малые трудности, обусловленные не только разнообразием и об
ширностью подлежащего учету материала, но и его разбросаннос
тью по многим библиотекам Москвы, Санкт-Петербурга и США. 
В первую очередь, это относится к журналам и особенно к газетам. 
Редакторы указателя пользуются возможностью поблагодарить ди
ректора ГПИБ М.Д.Афанасьева и заместителя директора Гуверов- 
ского института войны, революции и мира при Стэнфордском 
университете Ч.Палма за многостороннюю помощь в подготовке 
указателя. К учреждениям, представленным названными коллега
ми, имеем приятную обязанность добавить нижеследующие орга
низации и фонды, предоставившие финансовую помощь проекту 
на разных этапах его подготовки:

Open Society Institute (Институт «Открытое общество»), grant 
№ MW 96-910-080496-1171, № A2A 601; National Endowment for 
the Humanities, grant № RG20026-92; National Council for Soviet and 
East European Research, grant № 808-16; Stanford University School 
of Humanities and Sciences; Ballinger Family Foundation, Stanford 
University Social Science Research Council; Joint Committee on Soviet 
Studies.

Доктор исторических наук | А.Г. Тартаковский | 
Профессор Теренс Эммонс 

Доктор исторических наук О.В.Будницкий

1 Гаретто Э. Мемуары и тема памяти в литературе русского зарубежья // 
Блоковский сборник XIII. Тарту, 1996. С. 101.
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25 сентября 1999 г. после непродолжительной болезни в воз
расте 67-ти лет скончался соредактор указателя Андрей Григорье
вич Тартаковский. К сожалению, Андрею Григорьевичу не сужде
но было увидеть выход в свет труда, которому он посвятил много 
усилий и времени в течение последних 10 лет своей жизни. Тем 
не менее этот указатель в первую очередь является памятником 
ему.

С самого начала возникновения проекта на рубеже 80—90-х гг., 
Андрей Григорьевич принимал в нем активное участие и привлек 
к работе часть авторского коллектива ИДРДВ — сотрудников 
ГПИБ, во главе с главным библиографом М.А.Овсянниковой, что 
имело большое значение для преемственности проекта в отноше
нии этого издания. Андрей Григорьевич дважды приезжал в ко
мандировку в Стэнфорд, в 1994 и 1996 гг. для консультации по 
вопросам выявления, отбора и аннотирования материала, что, 
вместе с подготовительной поездкой М.А.Овсянниковой в 1993 г., 
обеспечило надлежащую совместимость и однородность работы двух 
центров. Андрей Григорьевич тщательно следил за ходом работы, 
прочитал и отредактировал основную массу аннотаций. Ко времени 
его смерти основная работа над указателем была уже завершена.

Андрей Григорьевич внес в проект подготовки указателя эми
грантских мемуаров огромный профессиональный опыт. Он был 
автором более 100 опубликованных работ по военной истории, ис
ториографии, внутренней и внешней политике, истории декабриз
ма, освободительного движения в России. Три из пяти капиталь
ных монографий Андрея Григорьевича посвящены судьбам и про
блематике русской мемуаристики нового времени1. Они способст
вовали становлению мемуароведения как особой отрасли гумани
тарного знания. После смерти проф. П.А.Зайончковского в 1983 г. 
Андрей Григорьевич руководил работой над последними пятью 
книгами ИДРДВ. В качестве научного редактора настоящего ука
зателя Андрей Григорьевич внес новый вклад в изучение истории 
Отечества, в приумножение исторической памяти российского об
щества, в обогащение общего духовного наследия.

Теренс Эммонс

1 Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковед. 
изуч. — М., 1980; Его же. Русская мемуаристика XVIII — первой половины 
XIX в.: От рукописи к кн. - М., 1991; Его же. Русская мемуаристика и исто
рическое сознание XIX века. — М., 1997.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предварительная работа над указателем началась с 1990 г. Сбор 
материала осуществлялся параллельно российской и американской 
сторонами. Для этого в России использовались: каталоги и карто
теки отделов Русского зарубежья Российской государственной 
библиотеки (РГБ), Библиотеки Института научной информации 
по общественным наукам РАН (ИНИОН), Библиотеки Россий
ской Академии наук (БАН, Санкт-Петербург), Государственной 
публичной исторической библиотеки России (ГПИБ), Государ
ственной общественно-политической библиотеки (ГОПБ), цент
ра религиозной литературы и изданий Русского зарубежья Все
российской государственной библиотеки иностранной литерату
ры им. М.И.Рудомино (ВГБИЛ), каталоги Научной библиотеки 
Федеральных архивов (НБ ФА), Библиотеки-архива Российского 
фонда культуры (ФК), Библиотеки фонда «Русское зарубежье» 
(БФРЗ), фонд Библиотеки Научно-информационного и просве
тительского центра «Мемориал». Работа с каталогами указанных 
библиотек производилась по 1995 г. включительно. Для контро
ля за учетом необходимого материала привлекались изданные за 
рубежом общие и тематические библиографические пособия, 
указатели периодики, каталоги книжных магазинов и изда
тельств. В США отбор происходил по справочно-библиографичес
ким изданиям, базам данных Стэнфордского университета (Socra
tes), университетских библиотек США (RLIN), Нью-Йоркской 
публичной библиотеки, Библиотеки Конгресса США, использова
лась база данных славянских изданий OCLC.

«De visu» просматривались вышедшие за рубежом в 1917— 
1991 гг. на русском языке эмигрантские книги, сборники, жур
налы и продолжающиеся издания, газеты. Ввиду большого 
объема выявленного материала, особенно в газетах, из перво
начально просмотренной журнальной и газетной периодики 
были отобраны для дальнейшей работы (описания и анноти
рования) мемуары и дневники из 190 журналов и продолжающих
ся изданий и 9-ти газет.

Отечественные, т.е. вышедшие в СССР и Российской Феде
рации публикации мемуаров Российского зарубежья включа
лись в указатель только в качестве переизданий и других вариантов 
мемуарных произведений, опубликованных первоначально за рубе
жом. При этом книги учитывались с 1985 г. по 1991 г. и выборочно 
до 2000 г., журнальные публикации — за 1985—1991 гг.

Рассредоточенность книг и, особенно, журнальных и газет
ных комплектов по московским и американским библиотекам 
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осложнила работу составителей и потребовала много времени и 
усилий для ее координации1.

Все журнальные публикации, за редким исключением, описы
вались московскими библиографами; отсутствующие в Москве 
(полностью или частично) публикации — по ксерокопиям, при
сланным из США. Однако, из-за некомплектности некоторых 
журналов не только в Москве, но и в США, отдельные мемуарные 
произведения оказались учтенными в указателе не полностью, т.е. 
с пропусками в номерах журналов.

Выбор газет для указателя определялся в зависимости от их об
щественной значимости для эмиграции, долговременности выхода, 
количества и объема опубликованных в них мемуаров. Работа с га
зетами была разделена между российской и американской сторо
нами с учетом полноты газетных комплектов в Москве и США. 
Отбор материалов по газетам «Последние новости» (Париж), «Рус
ская мысль» (Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк) произ
водился в США, но публикации из двух первых газет аннотирова
лись в Москве, а отсутствующие из них — в Стэнфорде. Публика
ции из газеты «Новое русское слово» описывались и аннотирова
лись преимущественно в Стэнфорде. Газеты «Сегодня» (Рига), 
«Руль» (Берлин), «Дни» (Берлин), «Возрождение» (Париж), «Зве
но» (Париж), «Новое время» (Белград) просматривались «de visu» и 
описывались в Москве. Газетные записи составляют почти треть всех 
записей указателя. Всего в указателе около 9 тысяч записей.

Помимо собственных воспоминаний и дневников авторов в 
указатель включены воспоминания, составленные по семейным 
преданиям, рассказам родственников, записанные со слов других 
лиц — очевидцев событий, воспоминания в форме писем, некро
логов, автобиографий.

В указатель не включались: перепечатки из отечественных из
даний, беллетризованные воспоминания, даже если они и были 
близки по своей достоверности к действительности или написаны 
в форме воспоминаний, литературные произведения, имеющие в 
своей основе автобиографическую канву, произведения апокрифи
ческого характера2, исследования, исторические описания, очерки 
с использованием собственных воспоминаний, цитированием и 
пересказом воспоминаний других лиц вместе со сведениями из дру-

1 В частности, в этих целях в ГПИБ было составлено и опубликовано спра
вочно-библиографическое пособие «Материалы к сводному каталогу периоди
ческих и продолжающихся изданий Российского зарубежья в библиотеках Мос
квы (1917—1990 гг.)» (М., 1990). Дальнейшая работа над указателем была в зна
чительной степени облегчена после выхода подготовленного Российской госу
дарственной библиотекой «Сводного каталога периодических и продолжающих
ся изданий Русского зарубежья в библиотеках Москвы (1917—1996 гг.)» (М., 
1999).

2 Как произведение такого жанра в указатель не включены например, вос
поминания А.В.Зеньковского «Правда о Столыпине» (Нью-Йорк, 1985), при 
этом составители опирались на аргументацию, приведенную в книге АЯ.Авреха 
«П.А.Столыпин и судьбы реформ в России» (М., 1991. С. 243—253). 
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гих источников. Исключение сделано для книги А.И.Деникина 
«Очерки русской смуты», которая проаннотирована в аспекте 
только тех событий, свидетелем и участником которых был автор.

Если мемуары одного автора публиковались частями в одних и 
тех же или разных журналах и газетах, то при составлении описа
ния эти публикации объединялись в хронологическом порядке 
(например, №№ 771, 999, 1255).

Мемуары, изданные под подлинными фамилиями, псевдони
мами или под криптонимами авторов, описывались, преимущест
венно, на фамилию, указанную в публикации, или криптоним, 
если последний удавалось раскрыть — на подлинную фамилию ав
торов.

Автором воспоминаний, записанных со слов других людей или 
изданных под фамилией публикатора, считалось записавшее их 
лицо или публикатор, но в аннотации приводились данные о на
стоящем авторе воспоминаний.

Поскольку авторы мемуаров в отдельных публикациях вспоми
нали разные моменты своей жизни и выступали каждый раз в 
новом качестве, в аннотации особо отмечались их участие и роль в 
конкретных событиях. Более общие сведения об авторах мемуаров 
помещены в специальном приложении к каждому тому. В этом от
ношении настоящий указатель отличается от «Истории дореволю
ционной России в дневниках и воспоминаниях» (ИДРДВ), где по
добные сведения помещались перед аннотацией на первую (по 
месту в издании) публикацию автора, а от остальных делались от
сылки. Выделение такого приложения в указателе продиктовано, 
главным образом, способами организации поисковой работы, же
ланием избежать отсылок, а также использовать его как справоч
ный аппарат. Отбирая сведения об авторах, составители стреми
лись по возможности не повторять те из них, которые уже имеют
ся в заглавии мемуаров и в самих аннотациях. В приложении при
ведены фамилии, имена и отчества, даты жизни авторов, раскрыты 
их псевдонимы, определено социальное и служебное положение, в 
основном, на момент описываемых событий, для офицеров приве
ден последний воинский чин, для общественно-политических дея
телей — партийная принадлежность, для священнослужителей — 
мирское имя и духовный сан. Для большинства авторов указаны 
начальная дата эмиграции или сведения, подтверждающие ее факт. 
Провести это правило для всех персон не удалось из-за отсутствия 
необходимых данных. Авторы — неэмигранты специально не от
мечались. Лица, сведения о которых не были установлены, в при
ложение не включались.

Аннотации, написанные в сжатом, «телеграфном» стиле, содер
жат перечень основных тем и персонажей мемуарного источника. 
Каждая из них начинается с фиксации хронологического охвата 
описываемых событий. Если датировка последних в мемуарах не 
указывалась, хронологический охват устанавливался косвенным 
путем, приблизительно. Приведенные в заглавии мемуаров хроно
логические рамки в аннотации не повторялись, но если они не со
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впадали с реально существующими в источнике, в аннотации фик
сировались действительные временные границы. Информация, по
лученная автором из печатных и других источников, отделялась от 
остального текста аннотации применением формулировки «Сведе
ния».

Датировка событий в аннотациях производилась: для истории 
дореволюционной России, периода Февральской революции и 
Гражданской войны по старому стилю, т.к. он применялся в Рос
сии до 1 февраля 1918 г., а на территории, контролируемой белы
ми, и позднее (за исключением Северной области, перешедшей на 
новый стиль). События в промежутке между 27 февраля (12 марта) 
1917 г. и 1(13) февраля 1918 г. датировались по двум стилям. Для 
советского общества и российской эмиграции применялся новый 
стиль.

Несколько мемуаров одного автора, близких по своему содер
жанию, объединялись общей «групповой» аннотацией, перед кото
рой в квадратных скобках указывались номера библиографических 
записей, к которым относится аннотация (например, №№ 764, 
765; 1889, 1890; 1945, 1946).

Поскольку эмигрантские мемуары в большинстве своем публи
ковались без редактирования, при их аннотировании потребова
лось провести дополнительную работу по уточнению сведений об 
упоминаемых в текстах персонах, событиях, фактах, организациях, 
учреждениях и т.д. Ошибочные фамилии и инициалы исправля
лись, при этом, если исправление касалось авторов мемуаров, пер
воначальные фамилии и инициалы, указанные в тексте публика
ции, в библиографическом описании приводились за косой чер
той.

Характерная особенность мемуаров Российского зарубежья — 
их многократные переиздания и публикации во множестве вариан
тов на протяжении длительного времени как отдельными книгами, 
так и в журналах, газетах, сборниках. Библиографическое описа
ние в указателе включает все виды этих изданий. Оно состоит из 
основной — полной, научно-подготовленной или полной первой 
публикации и всех прочих, указанных после слов «То же» или «Др. 
публ.» («Другие публикации»).

Основная публикация описывалась подробно, остальные — в 
краткой форме: новое заглавие, если оно сильно отличалось от 
указанного в основной публикации, место и год издания (для 
книг), источник публикации для всех прочих мемуаров. Подбор и 
сличение текстов множества зарубежных и отечественных публи
каций мемуарных произведений представляли один из самых тру
доемких процессов в работе составителей, а их разбросанность по 
разным библиотекам, в том числе и американским, ограничила 
возможности текстуального изучения таких публикаций. Поэтому 
для их классификации были избраны две формулировки: «То же» 
относится к публикациям, идентичным основной или изданным с 
сокращениями, в отрывках; «Др. публ.» — к публикациям, либо 
отличающимся по тексту от основной публикации (другие редак
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ции рукописи и т.д.), либо к тем из них, которые составители не 
видели «de visu». Под обеими формулировками в хронологии опуб
ликования расположены книги, а затем публикации в сборниках, 
журналах, газетах.

Книги всегда описывались как основные публикации, а их 
первоначальные варианты в журналах и газетах — в «Др. публ.» 
или как «То же».

Для мемуаров, изданных за рубежом в сокращении или отрыв
ках в «Др. публ.», указывалась имеющаяся более полная отечест
венная публикация. Аннотация при этом составлялась на зарубеж
ную публикацию. Исключения допускались в единичных случаях 
и всегда оговаривались.

Звездочкой отмечались книги и другие публикации, не про
смотренные «de visu». Описание их, как правило, неполное, а ан
нотирование производилось по репринтным отечественным изда
ниям.

Тематические сборники описывались на заглавие, а представ
ленные в них мемуары расписывались по форме: «Содерж.: ...» 
(«Из содерж.: ...») или «Содерж. авт.: ...» («Из содерж. авт.: ...»).

Издания больших объемов (иногда в несколько томов) не дро
бились на отдельные части, главы, тома, а описывались и анноти
ровались как единые произведения.

Весь материал указателя систематизирован в следующие тема
тические разделы:

«Россия в целом»; «Дореволюционная Россия»; «Февральская 
революция. Октябрьский переворот (февраль—октябрь 1917 г.)»; 
«Гражданская война, Белое и другие антибольшевистские движе
ния в России (конец 1917—1922 гг.)»; «Советское общество (1917— 
1991 гг.)»; «Российская эмиграция (начало 1920-х — 1991 гг.)»; 
«Вторая мировая война (1939—1945 гг.)»; «Культура России и рос
сийской эмиграции». Внутри разделов материал сгруппирован под 
тематическими рубриками в соответствии с общей схемой, приня
той в отечественной исторической науке. Первые два раздела 
включены в 1-й том, остальные составляют содержание последую
щих томов.

Остановимся на систематизации 1-го тома и на ее специфичес
ких чертах, присущих всему изданию в целом. В первом разделе 
тома «Россия в целом» собраны мемуары с большим хронологи
ческим охватом, включающие историю дореволюционной и совет
ской России, а также Российского зарубежья. Внутри этого разде
ла выделены персональные рубрики деятелей революционного 
движения, общественно-политических, военно-политических, цер
ковных и судебных деятелей, чья жизнь и деятельность проходила 
на рубеже XIX—XX вв. и продолжалась в эмиграции. Раздел «До
революционная Россия» 1-го тома по своей организации повторяет 
структуру 4-го тома «Истории дореволюционной России в дневни
ках и воспоминаниях» (Т. 4, ч. 1. — М., 1983; Т. 4, ч. 2. — М., 
1984). В разделе представлены такие темы, как политическая исто
рия России, императорская фамилия и двор, армия и военно-учеб

16



ные заведения, Первая мировая война, общественно-политическое 
движение, описание отдельных местностей с их общественной и 
культурной жизнью, бытом и нравами. В пределах разделов, под
разделов и тематических рубрик материал расположен в алфавит
ном порядке, причем сначала перечислены сборники и мемуары, 
описанные на заглавие, потом авторские работы. В начало разде
лов и подразделов до выделения частных рубрик помещены ме
муары общего характера. Часть мемуаров по своей тематике и хро
нологии выходила за рамки раздела «Дореволюционная Россия». 
Особенно трудно было систематизировать мемуары, включающие 
такие темы, как: Первая мировая война, Февральская революция и 
Октябрьский переворот, Гражданская война, начало истории Со
ветского общества. При систематизации таких «пограничных» по 
тематике публикаций их место в указателе выбиралось по преиму
ществу содержания. При равном распределении содержания мему
аров между несколькими разделами, они помещались либо в 
общий раздел «Россия в целом», либо в тот раздел, который шел 
по хронологии первым, а в остальные разделы делались отсылки. 
Разделы связаны между собой системой отсылок. От общих разде
лов к частным и от частных к общим отсылки, как правило, не 
производились.

При организации персональных рубрик был использован 
принцип сосредоточения каждой из них только в одном томе. Так 
под персональными рубриками военно-политических деятелей в 
разделе «Россия в целом», о которых уже упоминалось выше, со
браны воспоминания об участниках Первой мировой войны, впос
ледствии руководителях Белого движения, деятелях эмиграции, 
хотя раздел «Гражданская война, Белое и другие антибольшевист
ские движения в России» войдет во 2-й том указателя. Мемуары о 
деятелях Советского государства, относящиеся к дореволюционно
му периоду их деятельности, представлены под их персональными 
рубриками в разделе «Советское общество (1917—1991 гг.)».

Библиографическое описание производилось в соответствии с 
ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила» (М., 1984) с учетом «Правил составления 
библиографического описания. Ч. 1. Книги и сериальные изда
ния» (М., 1986). Сокращение слов и словосочетаний осуществля
лось в соответствии с ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и прави
ла» (М., 1995). Книги, изданные без указания издательства на ти
тульном листе, описывались без принятого в правилах ГОСТа ус
ловного обозначения «Б.и.» («Без издательства»).

Написание названий учреждений, организаций, воинских час
тей и званий, чинов, должностей, титулов и т.п. произведено в 
указателе в соответствии с нормами современного русского языка.

В начале каждого тома указателя даны: «Список употребляе
мых сокращений названий периодических и продолжающихся из
даний», «Список принятых условных сокращений». В 1-м томе по
мещены: «Список просмотренных периодических и продолжаю
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щихся изданий российской эмиграции, материал из которых 
включен в указатель», «Библиография». В 4-м томе имеется указа
тель имен ко всему изданию в целом.

В подготовке указателя принимали участие:
Н.В.Вителис, В.Б.Воронцова, И.А.Гузеева, Е.И.Козлова, 

Л.М.Маслова, Е.В.Титова (Государственная публичная историчес
кая библиотека России); И.Е.Березовская, Н.В.Зейфман, Е.Л.О6- 
морнова, Л.Н.Подтук (Российская государственная библиотека); 
С.Иоффе (США); |О.В,Соковикова| (Институт научной информа
ции по общественным наукам РАН), Е.Ю.Тихонова (Институт ис
тории РАН).

Дополнительную работу по уточнению сведений об авторах ме
муаров и упоминаемых в аннотациях лицах провели И.П.Магниц
кая (Государственная публичная историческая библиотека Рос
сии), М.Д.Дворкина (Государственная общественно-политическая 
библиотека).

Компьютерная программа (база данных) разработана Д.А.Ген- 
диным (Российский государственный гуманитарный университет).

Общее организационно-методическое руководство подготовкой 
указателя осуществлялось главным библиографом Справочно-биб
лиографического отдела Государственной публичной исторической 
библиотеки России М.А.Овсянниковой.

Авторский коллектив благодарит доктора исторических наук 
С.В.Волкова, главного редактора журнала «Военная быль» 
А.С. Кручинина за консультации по разделам «Армия и флот» до
революционной России, «Первая мировая война», «Февральская 
революция. Октябрьский переворот», «Гражданская война, Белое и 
другие антибольшевистские движения в России».

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе заведую
щего Научно-библиографическим отделом Государственной пуб
личной исторической библиотеки России ААЛибермана, сотруд
ника Научно-информационного и просветительского центра «Ме
мориал» Г.В.Кузовкина, заведующего Научной библиотекой Дома- 
музея Марины Цветаевой В.В.Масловского.

Составители выражают признательность сотрудникам отдела 
Русского зарубежья Российской государственной библиотеки 
АИ.Бардеевой, Е.П.Макаревич, Н.В.Рыжак, В.П.Шумовой, веду
щему специалисту Научной библиотеки Федеральных архивов 
ААФедюхину, библиотекарю по справочно-информационному 
обеспечению библиотеки Гуверовского института Molly Molloy и 
всем другим отечественным и зарубежным коллегам, оказавшим 
содействие в подготовке указателя.



Список употребляемых сокращений 
названий периодических и продолжающихся изданий1

1 Включение в данный список не свидетельствует о сплошном просмотре 
журнала или газеты. Для одинаковых сокращений идентичных названий разных 
изданий (в т.т. 1—4) указаны годы выхода.

АЖ 
АРР 
АртВ 
БА 
БД 
БОМП

Артиллерийский журнал. — Париж 
Архив русской революции. — Берлин 
Артиллерийский вестник. — Белград 
Белый архив. — Париж 
Белое дело. — Берлин 
Бюллетень Объединения лейб-гвардии Московского 
полка. — Париж

ВБ 
ВВЗ
ВГПОГ

Военная быль. — Париж
Вестник военных знаний. — Сараево
Вестник Главного правления Общества галлиполийцев. — 
Белград

ВЖ 
ВИВ 
ВИЖ 
ВИИ

Вахтенный журнал. — Сан-Франциско 
Военно-исторический вестник. — Париж 
Военно-исторический журнал. — Москва 
Вестник Института [по изучению] истории и культуры 
СССР. — Мюнхен

ВиМ 
ВК 
вко 
вкс 
вмк 
ВОГ 
ВОДРК 
ВОРВ

Время и мы. — Тель-Авив
Вольное казачество. — Прага
Вестник Конногвардейского объединения. — Париж
Вестник кавалергардской семьи. — Париж
В мире книг. — Москва
Вестник Общества галлиполийцев. — София 
Временник Общества друзей русской книги. — Париж 
Вестник Общества русских ветеранов Великой войны 
в Сан-Франциско. — Сан-Франциско

вп 
ВПп
ВР 
ВР
ВРСХД

Воздушные пути. — Нью-Йорк
Вестник первопоходника. — Лос-Анджелес
Воля России. — Прага, 1922—1932
Воля России [газ.] — Прага, 1920—1921
Вестник Русского студенческого христианского 
движения. — Париж

ВРХД 
ВС 
ВС 
ВСиб 
ВСОУВ 
ГМнаЧС

Вестник Русского христианского движения. — Париж
Военный сборник. — Белград, 1921—1930
Военный сборник. — Париж, 1963—1974
Вольная Сибирь. — Прага
Вестник Союза офицеров — участников войны. — Париж 
Голос минувшего на чужой стороне. — Париж
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ГР 
ГрР 
ГрР 
гэ 
дл 
ДлВ 
до 
ДТП 
ET 
ЖПА 
ЗаРос 
ЗаС 
ЗаС 
ЗМС 
ЗР 
ЗРАГ

Голос России [газ.] — Берлин
Грядущая Россия. — Париж, 1920
Грядущая Россия. — Мукден; Харбин, 1932—1935 
Голос эмигранта. — Берлин
Донская летопись. — Белград
Для Вас. — Рига
Двуглавый орел. — Берлин; Париж 
Дело труда. Пробуждение. — Нью-Йорк 
Еврейская трибуна. — Париж
Жар-птица: Альманах — Сан-Франциско
За Россию. — София, 1930
За свободу [газ.] — Варшава, 1921—1932
За свободу. — Нью-Йорк, 1941—1947
Зарубежный морской сборник. — Прага
Знамя России. — Нью-Йорк, 19? — 1977
Записки Русской академической группы в США. — 
Нью-Йорк

ИДРДВ История дореволюционной России в дневниках 
и воспоминаниях: Аннот. указ. кн. и публ. в журн. 
Т. 3-5. М., 1979-1989

ИЖ 
ИиС 
ИР 
КГ 
КДумы 
КЕ 
КП 
КПугь 
КСоюз 
КСиС 
Куб К. 
ЛН 
ЛР 
ЛС 
ЛучА 
ЛучС 
МВ 
МЖ 
М3 
MC 
НаКП 
НаЧС 
НашЖ 
НВести 
НВр 
НЖ 
НиЖ 
НК

Иллюстрированная жизнь. — Париж 
Историк и современник. — Берлин 
Иллюстрированная Россия. — Париж 
Казачий голос. — Joinville-le-Pont (Франция) 
Казачьи думы. — София 
Казачье единство. — Париж 
Кадетская перекличка. — Нью-Йорк 
Казачий путь. — Прага 
Казачий союз. — Париж
Кубанская старина и современность. — Париж 
Кубанское казачество. — Париж 
Литературное наследство. — Москва 
Летопись революции. — Берлин 
Литературный современник. — Мюнхен 
Луч Азии. — Харбин
Луч света. — Берлин; Мюнхен; Новый Сад 
Московский вестник. — Москва
Морской журнал. — Прага 
Морские записки. — Нью-Йорк 
Морской сборник. — Бизерта (Тунис) 
На казачьем посту. — Берлин 
На чужой стороне. — Берлин; Прага 
Наш журнал. — Буэнос-Айрес 
Наши вести. — Нью-Йорк 
Новое время [газ.] — Белград 
Новый журнал. — Нью-Йорк 
Наука и жизнь. — Москва 
Новый корабль. — Париж
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НиР 
HM 
НН 
НовЖ 
НРС 
НСт 
ОД 
ПЖ 
пн 
ПР 
PB 
РвА 
РВИВ 
РВр 
РГ 
РГ 
РД 
РДали 
РДело 
РЗ 
РЗемля 
РИ 
РИА 
РиС 
РКрай 
РЛ 
РМ

РМ 
PH 
РО 
РосН 
РП 
РПуть 
РСл 
РСт 
РусП 
РШзаР 
СА 
СБ 
СВ 
СвГ 
СЗ 
СиМ 
СМ 
ЦарВ

Наука и религия. — Москва 
Новый мир. — Москва 
Наше наследие. — Москва 
Новости жизни [газ.] — Харбин 
Новое русское слово [газ.] — Нью-Йорк 
Наша станица. — Белград; Прага 
Общее дело [газ.] — Париж 
Православная жизнь. — Нью-Йорк 
Последние новости [газ.] — Париж 
Православная Русь. — Нью-Йорк 
Русское возрождение. — Париж 
Русский в Австралии. — Сидней 
Русский военно-исторический вестник. — Прага 
Русское время [газ.] — Париж
Русский голос [газ.] — Харбин, 1920—1925 
Русский голос [газ.] — Белград, 1931 — 1941 
Российский демократ. — Париж 
Родные дали. - Лос-Анджелес 
Русское дело. — Нью-Йорк
Русские записки. — Париж; Шанхай 
Родная земля [газ.] — Париж, 1923—1925, 1927—1928 
Русский инвалид [газ.] — Париж
Русский исторический архив. — Прага 
Россия и славянство [газ.] — Париж 
Родимый край [журн.] — Париж 
Русская летопись. — Париж
Русская мысль: Ежемесяч. лит.-полит. изд. — София; 
Прага; Париж, 1921 — 1924, 1927
Русская мысль [газ.] — Париж, 1947—1991
Русские новости [газ.] — Париж
Русское обозрение. — Пекин; Шанхай 
Российская независимость. — Нью-Йорк 
Родные перезвоны. — Брюссель 
Русский путь. — Париж
Русское слово [газ.] — Харбин 
Русская старина. — Москва
Русское прошлое. — Москва—Петроград
Русская школа за рубежом. — Прага 
Сибирский архив. — Прага
Семеновский бюллетень. — Сан-Франциско 
Социалистический вестник. — Берлин; Париж; Нью-Йорк 
Свой голос. — Иркутск
Современные записки. — Париж 
Страна и мир. — Мюнхен 
Свободный мир. — Нью-Йорк 
Царский вестник [газ.] — Белград



Список принятых условных сокращений1

адъют. 
архиеп. 
архим. 
акад.

— адъютант
— архиепископ
— архимандрит
— академик

бар. — барон, баронесса

вол. 
вел.

— волость
— великий

губ. 
гр-

— губерния
— граф, графиня

дер. — деревня

Е.И.В. — Его (Ее) Императорское Величество

имп. 
ист.

— император, императрица
— источник

кн. — князь, княгиня

л.-гв. — лейб-гвардии

м-ко — местечко

наст. — настоящая

преп. 
прот. 
псевд.

— преподобный
— протоиерей
— псевдоним

св. 
сел.
сл. 
стан.

— святой
— селение
— слобода
— станица

фам. — фамилия

хут. — хутор

1 Настоящие сокращения являются дополнением к сокращениям некоторых 
слов в аннотациях, произведенных согласно ГОСТу 7.12-93.



РОССИЯ В ЦЕЛОМ





ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

1. Хроника семьи Зерновых. Т. 1—3. — Paris: YMCA-Press, 1970— 
1981.

[T. 1. Ч. 1—5]: На переломе: Три поколения одной моек, семьи: 
(Семейная хроника семьи Зерновых, 1812—1921) / Под ред. Н.М.Зер- 
нова. — 1970. — 479 с.: ил., портр. — В прил. к Ч. 2: Ремизов А.М. 
В сияньи голубом: Памяти доктора М.С.Зернова. То же // ПН. 1938. 
2 авг. (№ 6337). — Сведения об авт.: С. 9—10.

[Т. 2. Ч. 1—7]: За рубежом: Белград—Париж—Оксфорд: (Хроника 
семьи Зерновых, 1921—1972) / Под ред. Н.М. и М.В.Зерновых. — 1973. — 
561 с.: ил., портр. — Сведения об авт.: С. 9—11.

[Т. 3. Ч. 1—4]: Зернов Н.М. Закатные годы: Эпилог хроники семьи 
Зерновых. — 1981. — 177 с.: ил., портр.

То же [отр.] Судьбы русской эмиграции // РМ. 1981. № 3370. 
Др. публ. Поездка в Индию // ВРСХД. 1954. № 34. С. 23—28. 
Содерж. авт.: Зернов В.М., Зернов Н.М., Зернов М.С., Зернова М.В., 

Зернова М.М., Зернова С.А., Зернова С.М.
1812—1972. Описание жизни трех поколений русской дворянской 

семьи — врачей, религиозных и общественных деятелей. Дед — 
протоиерей С.И.Зернов, его жена П.Д.Зернова (урожд. Лебедева). Дед 
со стороны матери — А.И.Кеслер, его жена М.А.Кеслер (урожд. Жу
кова), ее мать М.В.Жукова: их происхождение, внешность, образова
ние и воспитание, характер, семейная жизнь. Преподавательская и 
священническая деятельность С.И.Зернова. Внешний облик М.С.Зер
нова, получение им образования, политические взгляды, обществен
ная и филантропическая деятельность, медицинская практика и науч
ная работа, организация курортов на Кавказских Минеральных водах 
и в Сочи. Жизнь семьи М.С. и С.А.Зерновых, взаимоотношения чле
нов семьи, родственные связи, обучение и воспитание детей, религи
озность, литературно-музыкально-художественные интересы, дружба с 
актерами и режиссерами Московского Художественного театра. Пер
вая мировая война и революция 1917 г. Переезд Зерновых на Кавказ 
(1917). Красный террор в Ессентуках. Вступление в город казаков ген.
А.Г.Шкуро (май 1918). Участие сына М.С.Зернова — Н.М.Зернова в 
боях в составе 9-го авиационного отряда Добровольческой армии 
(1919). Бегство семьи Зерновых во Владикавказ, эвакуация в Грузию, 
друзья К.М.Зданевич, А.В.Ельчанинов, М.Н.Германова. Отъезд из 
Тифлиса в Константинополь с английской миссией, переселение в 
Сербию (1921), затем во Францию (1925). Быт, интеллектуальная и 
религиозная жизнь русских эмигрантских колоний в этих странах, 
епископ Вениамин Севастопольский (И.А.Федченков), другие церков
ные деятели. Раскол Русской православной церкви за рубежом на Со
боре в Сремских Карловцах (Сербия, 1921), его влияние на русскую 
эмиграцию. Врачебная и общественная деятельность М.С.Зернова в 
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Сербии и Париже. Учение Н.М.Зернова на богословском факультете 
Белградского университета, соученики: М. Б. Максимович (впоследст
вии епископ Шанхайский), К.Э.Керн, Н.М.Терещенко, Н.НАфана- 
сьев, круг религиозного и светского чтения, сербские друзья. Созда
ние студенческого христианского кружка, его участники: проф.
B. В.Зеньковский, митрополит Антоний (А.П.Храповицкий), П.С.Ло- 
пухин, Б.П.Апрелев и др., миссионерская деятельность. Зарождение 
Русского студенческого христианского движения (РСХД), его цели, 
источники финансирования, съезды и конференции. Деятельность 
Н.М.Зернова в качестве секретаря РСХД, его председатель Зеньков- 
ский, сотрудники: религиозные философы С.Н.Булгаков, Н.А.Бердя- 
ев, АВ.Карташев; сподвижники: Г.П.Федотов, И.И.Фондаминский- 
Бунаков, мать Мария (Е.Ю.Кузьмина-Караваева). Участие Н.М.Зерно
ва в интерконфессионных съездах и конференциях, экуменическом 
съезде христианской молодежи (1939). Организация Англикано-право
славного содружества св. Албания и преп. Сергия Радонежского, его 
съезды (1927—1939), работа секретарем Содружества (1933—1947). 
Военные и послевоенные годы в Лондоне, издание книг по истории 
русской церкви (1942—1974), преподавание православной культуры в 
Оксфорде, друзья: К.Луис, И.М.Берлин, Н.Д.Городецкая. Приглаше
ние на работу директором университетского колледжа в Индии 
(1952—1953), поездки по стране, христианские храмы и богослужения, 
студенты и преподаватели колледжа, особенности индусской психоло
гии, традиций и быта, основные религиозные направления. Препода
вание богословия в университетах США (1956, 1965, 1967). Открытие 
экуменического центра в Оксфорде, директорство в нем. Знакомство с 
эмигрантами «третьей волны», визит к АИ.Солженицыну. Размышле
ния Н.М.Зернова на философские и религиозные темы, о русской ре
волюции, культе В.И.Ленина и природе советского атеизма. Жена 
Н.М.Зернова — М.В.Зернова, ее родители, образование, медицинская 
и общественная работа. Личная жизнь дочери М.С.Зернова —
C. М.Зерновой, ее встречи с С.В.Рахманиновым, Б.А.Бахметевым и 
вел. княжной Марией Павловной. Поездка в Америку (1928) для сбора 
денег на нужды студенческого христианского движения. Работа в Рус
ском Общевоинском союзе (РОВС) (1932—1934) и «Центре помощи 
русским в эмиграции» по трудоустройству русских беженцев. Жизнь в 
Париже во время немецкой оккупации. Помощь послевоенным бе
женцам из России. Спасение советского журналиста М.М.Корякова. 
Участие дочери М.С.Зернова — М.М.Зерновой в студенческом хрис
тианском движении, в создании Пушкинского дома в Лондоне (1954). 
Ее брак с Г.Г.Кульманом, его религиозные и философские воззрения, 
человеческие качества, экуменическая работа, служба в Лиге Наций и 
Организации Объединенных Наций. Жизнь сына М.С.Зернова — 
В.М.Зернова: изучение им медицины в Белграде и Париже, служба в 
Пастеровском институте в Париже (1927—1945), встречи с советскими 
учеными-академиками И.П.Павловым и Л.А.Орбели. Врачебная прак
тика в Париже, лечение А.М.Ремизова, И.А.Бунина. Поездки с женой 
и сестрой, С.М.Зерновой, в Росиию (1960, 1961, 1966), посещение 
Москвы, Ленинграда, Сочи, Ессентуков, Одессы.

2. Аксакова-Сиверс Т.А. Семейная хроника: В 2 т. — Paris: 
Atheneum, 1988. — T. 1. — 371 с.; T. 2. — 351 с.
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То же [отр.] Т.ААксакова, дочь генеалога // Минувшее. 1987. Вып. 4. 
С. 7-92; М., 1991. Вып. 4.

1890-е — 1960-е гг. Родословная по линии матери (род Чебыше
вых) и по линии отца (род Сиверсов). Служба отца в Библиотеке Ака
демии наук в Петербурге, в Российском Историческом музее в Мос
кве, аресты, ссылка. Его личная библиотека. Мать — АТ.Вяземская, 
ее мужья гр. Н.Б.Шереметев, кн. В.А.Вяземский, эмиграция (1918). 
Московское светское общество 1900-х гг.: быт, нравы, традиции. Дво
рянские семьи: Аксаковы, Вяземские, Давыдовы, Загоскины, Клейн
михели, Львовы, Морозовы, Россет, Сабуровы, Трубецкие, Харитоно
вы, Шереметевы, Шиповы, Юматовы. Детство в Петербурге в доме 
отца. Юность в семье матери и отчима, гр. Н. Б. Шереметева, в Мос
кве. Учение в гимназии С.А.Арсеньевой и в Московском Строганов
ском художественно-промышленном училище. Светские развлечения, 
знакомства с известными людьми в доме Н.В.Давыдова («Давыдов
ские четверги»), детские «субботы» у Морозовых, вечера в доме Шере
метевых, любительские спектакли в доме П.И. и В.А.Харитоненко. 
Посещение генеральных репетиций в Малом театре, спектаклей в 
Московском Художественном театре. Поездки за границу (1905 и 
1908—1909). Открытие памятника Н.В.Гоголю на Пречистенском 
бульваре (1909). Празднование 100-летия Бородинской битвы (26 авг. 
1912). Знакомство с Б.С.Аксаковым, замужество. Жизнь с мужем в 
Калужской губ. и в Москве на территории Кремля. События в Кремле 
в февральские дни 1917 г. Жизнь в Козельске и Калуге. Встречи и 
знакомства: Л.А.Бруни, А.И.Толстая-Попова, братья В.Е., С.Е. и 
Ю.Е.Львовы, К.Н.Ровинский. Поездки за границу к матери и кн. Вя
земскому (1923—1924, 1926), положение российских эмигрантов, 
встречи с друзьями. Семья М.Е.Нирода, баронесса В.И.Икскуль. 
Ссылка автора в Саратов. Арест (1937), саратовская тюрьма. Пребыва
ние в Локчимлаге и Пезможлаге в р-не Котласа, лагерный быт, работа 
медсестрой в санчасти. Лагерные медработники: Л.В.Сахаров, В.Н.Ря- 
занов и др. Заключенные: Ф.ФАдоэ, Л.В.Гольденвейзер, Ф.Ф.Шу и 
др. Болезнь. Жизнь в г. Вятские Поляны Кировской обл. Работа в 
районной больнице, врачи: В.В.Колобова, А.В.Портных. Встречи в 
Кирове с реэмигрантами Н.Г.Лермонтовым и Т.Г.Трубецким, их даль
нейшая судьба. Реабилитация (1955), переезд в Ленинград (1967). Ли
тературная деятельность, знакомство с А.Т.Твардовским.

3. Алексеев Н.Н. В бурные годы: Воспоминания. Ч. 1—2. — Б.м., 
б.г. - Ч. 1. - 198 с.; Ч. 2. - 107 с.

То же [отр.] Из воспоминаний //АРР. 1926. Т. 17. С. 170—255; М., 
1993. Т. 17; В бурные годы // НЖ. 1958. № 53. С. 172-188; № 54. 
С. 148-165; № 55. С. 160-175; 1959. № 57. С. 191-205; Грани. 1960. 
№ 47. С. 102-115; № 48. С. 136-149.

1880-е гг. — 1920. Детские и юношеские годы в г. Данков Рязан
ской губ. и в Москве. Ходынская катастрофа (1894). Юридический 
факультет Московского университета. Профессора П.И.Новгородцев,
А.С.Алексеев, Е.Н.Трубецкой, И.Х.Озеров, В.М.Хвостов. Друзья 
Б.П.Вышеславцев и И.А.Ильин. Студенческое движение и события 
1905 г. в Москве. Поездка в Ясную Поляну (1906), ее обитатели, об
щение с Л.Н. и С.А.Толстыми, работа воспитателем в семье СЛ.Толс
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того. Заграничная командировка, философские школы в Германии и 
Франции. Немецкий философ Г. Коген. Преподавание в Московском 
коммерческом институте, его попечители купцы А.С. и В.С.Вишняко
вы. Поездка на Турецкий фронт во время Первой мировой войны, на
лаживание пароходного судоходства на Урмийском озере в Персии. 
Октябрьский переворот, события 1917—1918 гг. в Москве. Киев в 
1918 г. Преподавание в Таврическом университете в Симферополе. 
Крымское краевое правительство С.С.Крыма. Полк. Д.И.Туган-Бара- 
новский. Участие добровольцем в боевых действиях Крымского кон
ного полка на Акманайских позициях (1919), бои в Керчи и Аджи- 
мушкайских каменоломнях. Ген.-квартирмейстер Крымско-Азовской 
Добровольческой армии Т.А.Аметистов. Сотрудничество автора в ека- 
теринодарской газете «Великая Россия». Работа начальником литера
турного отдела Осведомительного агентства (Осваг) при правительстве
А.И.Деникина в Ростове-на-Дону. Встречи в России в 1918—1920 гг. с 
профессорами: П.Н.Милюковым, Б.А.Кистяковским, В.Ф.Тотомиан- 
цем, А.С.Ященко, П.П.Гизелем; ректорами: Киевского университета 
Е.В.Спекторским, Петербургского — Э.Д.Гриммом, Таврического — 
Р.И.Гельвигом, генералами А.И.Деникиным и П.Н.Врангелем. Эва
куация из Новороссийска в Константинополь, скитания по Болгарии 
и Сербии, возвращение в Крым. Крым при ген. Врангеле, эвакуация. 
Работа автора в гимназии в Константинополе, переезд в Чехослова
кию (1920).

4. Аргунов А.А. Без свободы // НаЧС. 1925. № 13. С. 86—130.
1880-е гг. — 1920. Посещение тюрьмы Томска в гимназические 

годы. Вызовы к инспектору Московского университета, в Жандарм
ское управление. Избиение студентов и заключение их в Бутырской 
тюрьме (1887). Полицейский обыск во время высылки под Нижний 
Новгород (1890). Пребывание в тюрьмах: предварительного заключе
ния (1893, 1908, Петербург), Таганской (1902, Москва), Петербургской 
пересыльной (1906). Содержание под арестом в Смольном (1917), за
ключение в Петропавловской крепости (1918) вместе с министрами 
Временного правительства. Арест автора и других членов Уфимской 
директории в Омске (1918), высылка в Харбин. Возвращение на юг 
России (1919), арест в Екатеринодаре. Заключение на гауптвахте при 
ставке ген. А.И.Деникира в Таганроге. Задержание во время облавы 
на спекулянтов в Тифлисе.

5. Беляевский В.А. Голгофа: Очерки из моих воспоминаний, 1882— 
1964 / Предисл. ВД.Мержеевского. — Сан-Пауло, 1965. — 144 с.: ил., 
псфтр. — В прил.: Биогр. последних дон. атаманов, главы из кн. 
И.П.Якобия «Николай II и революция», ст. В.Д.Мержеевского «Жер
тва».

1880-е гг. — 1940. Детство на казачьем хуторе Лозное на Дону. 
Обучение в приходской школе, двухклассном училище стан. Есаулов- 
ской. Служба в 5-м и 14-м донских казачьих полках (1904—1912), в 
штабе 14-го армейского корпуса, в должности начальника продоволь
ственного отдела штаба 8-й армии во время Первой мировой войны. 
Возвращение на Дон после Февральской революции. Сопротивление 
донского казачества власти большевиков. Рейд полк. А.М.Назарова. 
Гибель есаула В.М.Чернецова. Самоубийство ген. А.М.Каледина. Со
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провождение автором продовольственного поезда в Москву. Арест, 
тюрьма НКВД в Ростове-на-Дону и Царицыне, освобождение с помо
щью прокурора С.М.Савельева. Предпринимательская деятельность 
автора во время НЭПа, работа заготовителем на Донецком химичес
ком заводе (1929—1940). Семейная жизнь. Преследования НКВД. Раз
рушение казачьих памятников на Дону. В тексте — стихотворения ав
тора.

6. Боков П.П. С Урала через Китай в Швейцарские Альпы // 
РКрай. 1965. № 56. С. 18-20.

1890-е — 1960-е гг. Автобиографические сведения. Участие в Пер
вой мировой и Гражданской войнах, уход в Китай (1920). Гибель 
семьи автора в киргизских степях. Жизнь в Китае, занятия сельским 
хозяйством. Хлопоты о выезде в Европу (1950-е гг.). Отъезд в Швей
царию (1962), жизнь в старческом доме в г. Гроно.

7. Бьюкенен Дж.У. Моя миссия в России: Воспоминания диплома
та / Пер. с англ. Д.Я.Блох. — Берлин: Обелиск, 1924. — T. 1. — 186 с.; 
Т. 2. — 189 с. — Пер. по изд.: Buchanan G. Му mission to Rossia and 
other diplomatic memories. — London, 1920.

Др. публ. Мемуары дипломата / Пер. с англ. С.А.Алексеева и 
А.И.Рубена. — М., 1924. — 303 с. То же — 2-е изд. — М., 1925; — М., 
1991.

1876—1922. Дипломатическая служба автора до назначения послом 
в Петербург (1910). Балканский вопрос. Интересы европейских держав 
на Балканах. Основные направления внешней политики России в от
ношении Персии, Константинополя и проливов. Позиция английско
го правительства по персидскому вопросу. Приезд в Петербург (1910), 
взаимоотношения с Николаем II и его семьей. Характеристика царя и 
его правления. Императрицы Александра Федоровна, Мария Федо
ровна, вел. кн. Мария Павловна. Обострение внутриполитической об
становки в ходе Первой мировой войны. Смена министров, С.Д.Сазо- 
нов, В.Н.Коковцов, Б.В.Штюрмер, А.Д.Протопопов, А.Ф.Трепов. 
Г.Е.Распутин и его влияние на государственные дела. Государственная 
дума. Личные контакты автора с членами Думы, представителями по
литических партий. Последняя аудиенция у Николая II, попытки убе
дить царя в необходимости либеральных реформ. Признание автором 
Февральской революции. А.Ф.Керенский, переговоры с ним об от
правке императорской семьи в Англию. Отношение автора к Октябрь
скому перевороту, большевикам, советской власти, к переговорам с 
немцами о перемирии. Сношения с «Комитетом спасения родины и 
революции», с другими антибольшевистскими организациями. Отъезд 
из Петербурга на родину (1918). Организация в Лондоне англо-рус
ского клуба с целью воздействия на общественное мнение. Поддержка 
автором политики вооруженной интервенции в Россию. Ответ на об
винения княгини О.В.Палей о превращении автором английского по
сольства в «очаг революционной пропаганды» накануне Февральской 
революции.

8. Волков-Муромцев Н.В. Юность: От Вязьмы до Феодосии 
(1902—1920). — Paris: YMCA-Press, 1983. — 426 с. — (Всерос. мемуар. 
б-ка. «Наше недавнее»; № 1).
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То же [отр.] О нашем недавнем // РМ. 1984. № 3504.
1907—1920. Сведения о дворянских родах Волковых, Муромцевых, 

Гейденов. Детство в имении Хмелита Вяземского уезда Смоленской 
губ. Отношения между помещиками и крестьянами. Столыпинские 
реформы в деревне. Хозяйство во время Первой мировой войны. 
Окончание гимназии в Вязьме. Работа в Юношеской христианской 
ассоциации в Москве (1918). Арест. Пребывание в тюрьме на Лубянке 
и в Бутырской тюрьме (1919). Работа в Историческом архиве после 
освобождения. Жизнь в Москве. Отъезд в Добровольческую армию с 
помощью подпольной офицерской организации. Участие в боях с 
красной конницей в составе кавалерии ген. П.Н.Врангеля. Крушение 
фронта белых (нояб. 1919). Отступление в Крым. Эвакуация на паро
ходе из Феодосии в Константинополь.

9. Врангель Л.С. Воспоминания и стародавние времена. — Ва
шингтон: Кн. маг. V.Kamkin, 1964. — 224 с.: портр. — Из содерж.: 
Воспоминания. С. 7—172.

Др. публ. Крым. — Paris, Б.г. — 159 с.; Берег дальний // Возрож
дение. 1950. № 8. С. 94-103; № 10. С. 83-93; № 11. С. 86-94; Воспо
минания детства // Возрождение. 1953. № 26. С. 52—64: ил.; Из вос
поминаний юности Ц Возрождение. 1953. № 28. С. 70—78; Ла-Фавьер Ц 
Возрождение. 1954. № 34. С. 145—153; Билибин в Крыму // РМ. 1959. 
№ 1467*; Милюков в Баты-Лимане // РМ. 1960. № 1473*; Чехов в 
Ялте И РМ. 1960. № 14798*; «Русское богатство* и «Мир божий* // 
НЖ. 1962. № 69. С. 161-169; Прованс Ц РМ. 1962. №№ 1880-1881*; 
Воспоминания о Куприне // НЖ. 1963. № 71. С. 261—263; По горам и 
долинам Крыма // РМ. 1964. 28 апр. (№ 2144).

Конец XIX в. — 1940-е гг. Детство в Нижнем Новгороде. Отец — 
врач, писатель С.Я.Елпатьевский. Жизнь семьи, круг друзей и знако
мых. Нижегородское купечество. Городская жизнь. Ярмарки. Нижего
родская гимназия. Друзья детства и юности: С.М.Кульчицкая, 
И.П.Демидов, СЛ.Франк и др. Домашние спектакли. Учение на Выс
ших женских (Бестужевских) курсах в Петербурге. Обстановка в сто
лице накануне первой русской революции, настроения общества. Со
брания в редакциях журналов «Мир божий* и «Русское богатство*. 
Издательница журнала «Мир божий* А.А.Давыдова. Салон бар.
В.И.Икскуль фон Гильденбандт. Редакция «Русского богатства*:
В.Г.Короленко, Н.К.Михайловский, Н.Ф.Анненский. Смерть и похо
роны Н.Г.Гарина-Михайловского, устройство вечера его памяти. 
Жизнь автора в Крыму, местная природа, история, достопримечатель
ности, население. Посетители дачи Елпатьевских: М.Горький, 
М.Ф.Андреева, И.А.Бунин, А.И.Куприн и др. Дача М.А.Волошина в 
Коктебеле, его гости. Образ жизни А.П.Чехова в Ялте. Имения южно
го берега Крыма. Соседи автора по даче в имении Баты-Лиман: 
Л.А.Сулержицкий, М.И.Ростовцев, П.Н.Милюков, И.Я.Билибин. 
Большевики в Крыму (зима 1917—1918). Разграбление дворцов. Пере
стрелки в Ялте. Арест автора, заключение в ЧК, состав арестованных. 
Смена властей в Крыму. «Зеленые». Пребывание в имениях Верхний 
Партенит и Горная щель (1920). Самоубийство М.А.Бакуниной. 
Жизнь автора в эмиграции в Загребе (Хорватия). Быт беженцев. Пере
езд во Францию. Жизнь в г. Борме (Прованс). Русские эмигранты, 
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устройство их летней дачной колонии в долине Ла-Фавьер. Соседи по 
дачам: С.С.Крым, профессор Пастеровского института С.И.Метальни- 
ков, Саша Черный и др. Разрушение дач во время Второй мировой 
войны.

10. Г-ъ. М. Больше правды, чем фантазии: Зап. буржуя / 
Г-ъ Макс. — Paris: Рус. кн. изд-во, 192?. — 65 с.

1914 — нач. 1919. Жизнь семьи автора в начале Первой мировой 
войны. Эвакуация из Киева в имение. Жизнь в деревне, посещение 
лазарета, разговоры с ранеными. Поездка в Петроград, впечатления от 
города в первые дни после Февральской революции. Осада и обстрел 
Киева красными во время Гражданской войны. Жизнь при больше
вистской власти, в период германской оккупации, при гетмане 
П.П.Скоропадском. Отъезд в Германию.

11. Гасфельд Н.И. Полвека: Воспоминания б. офицера фр. служ
бы. — Париж, 1950. — 170 с.

Др. публ. Сорок лет прошло с тех пор // РМ. 1958. 20 мая 
(№ 1214).

Конец XIX в. — 1940-е гг. Учение в тифлисском реальном учили
ще, на философском факультете Берлинского университета. Служба 
добровольцем в Маньчжурии, участие в боях в р-не Ляояна (28 авг. — 
3 сент. 1904). Волнения в Варшаве (1905). Публикация автором рома
на в газете «Варшавский дневник», сотрудничество в военном ежене
дельнике «Офицерская жизнь», его редактор А.М.Быков. Столичные и 
провинциальные газетчики, А.И.Куприн, корреспондент «Русских но
востей» АДеренталь. Участие автора в экспедициях в Туркестан (ок. 
1910) и на Кавказ (1913). Служба военным корреспондентом газеты 
«Раннее утро» на Балканах (1912). Поездки по Франции, Швейцарии, 
Испании (1914). Участие во время Первой мировой войны в качестве 
унтер-офицера французской армии в сражениях во Фландрии и Лота
рингии, в атаке Мессины (1914—1915), в боевых операциях на Балка
нах в составе 8-го маршевого полка африканских стрелков (1915— 
1916). Командировка в Россию, затем в Персию (1917). Формирова
ние союзных войсковых соединений из коренного населения в Урмии 
(Персия), боевые действия на турецком фронте (1918). Вражда му
сульманского и христианского населения. Губернатор Урмии Джелал- 
эль-Мунк. Духовный и светский глава ассирийцев патриарх Мар- 
Шумун. Служба автора в союзных войсках в Закавказье (1918—1919), 
в комиссии по разоружению Германии (1920-е гг.). Выход в резерв, 
работа гидом в парижском Пантеоне, на международной промышлен
ной выставке в Париже (1930-е гг.). Жизнь в Париже во время Второй 
мировой войны.

12. Гессен В.И. В борьбе за жизнь: Зап. эмигранта. Петербург— 
Берлин—Париж—Нью-Йорк. — Нью-Йорк: Rausen Publishers and Dis
tributors, 1974. — 208 с.

Др. публ. Из воспоминаний // Мосты. 1962. № 9. С. 352—364; 
НРС. 1963. 16 июня (№ 18360).

1912—1971. Семья. Детство в Петербурге. Выборгское коммерчес
кое училище. Отец И.В.Гессен, редактирование им газеты «Речь», ре
портер Л.М.Клячко. Гости родителей: художник А.Н.Бенуа, писатели
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С.АЕсенин, Н.А.Клюев, К.И.Чуковский, государственные деятели
С.АСмирнов, А.И.Гучков, актер В.И.Качалов, композитор С.С.Про- 
кофьев, журналист ВЛ.Бурцев. Поездка к И.Е.Репину. Октябрьский 
переворот. Эмиграция в Финляндию, затем в Берлин. Издание отцом 
газеты «Руль». Похищение ген. А.П.Кутепова. Убийство В.Д.Набокова 
(1922). Покушение на отца (1927). Переезд в Париж (1933). Военные 
годы в Лиможе, работа на железной дороге. Бегство в деревню, учас
тие в движении Сопротивления. Герои Сопротивления В.АОболен- 
ская и Б.В.Вильде. Возвращение в Париж (1944). Процессы военных 
преступников в г. Арнсберге. Суд над предателями П. де Зиттером и 
Ф.Жираль в Брюсселе. Дезертир американской армии В.Сало. Работа 
в редакции газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1946—1966). 
Поездки во Францию (1954 и 1959), встречи с дочерью А.Н.Бенуа 
ААЧеркесовой, писателем и художником Ю.П.Анненковым, вдовой 
художника М.ФЛарионова А.К.Ларионовой.

13. Горбунов А А. От брокера до... репортера: Воспоминания 
тяньцзинца. — Тяньцзинь: Наше знание, Б.г. — 42 с.: ил.

1888—1937. Детство в г. Баргузине Забайкальской обл. Работа в 
магазине г. Ачинска, заведующим прииском отца, управляющим в 
фирме Р.С.Поляка. Служба в действующей армии во время Первой 
мировой войны, руководство подрядными строительными работами. 
Бегство в Тяньцзинь (1917). Участие в поставках обмундирования для 
армии АВ.Колчака. Коммерческая деятельность в Монголии и Китае 
(1924—1932). Попытка самоубийства (1932). Работа репортером в газе
те «Наша заря». Встреча с Ф.И.Шаляпиным.

14. Гронская О.П. Путь одной жизни. — Ницца, 1934. — 76 с.
Вторая половина XIX в. — после 1926. Детство в Москве в семье 

врача, родители, воспитание. Душевное заболевание отца, разорение 
семьи. Юность, личная жизнь. Первое и второе замужество. Второй 
муж — сын фабриканта О.С.Гронский. Семья, отношения с мужем, 
участие в его предпринимательской деятельности, разрыв с ним. Соб
ственное дело. Эмиграция (1920). Возвращение в Россию (1926), слу
чайные заработки. Вторая эмиграция.

15. Давыдов АВ. Воспоминания, 1881—1955 / Подгот. и послесл. 
О.АДавыдовой-Дакс. — Париж: Альбатрос, 1982. — 287, XXVIII с.: 
ил., портр., схем. — Указ. имен. — В прил.: Генеалог, табл.

Др. публ. Каменка // НЖ. 1950. № 23. С. 238—258; Хамовники // 
НРС. 1953. 27 сент. (№ 15128).

1-я четверть XIX в. — 1920. Родословная по линии отца В. П.Давы
дова и матери О.АДавыдовой (урожд. княжны Ливен). Родовое име
ние Давыдовых Каменка Чигиринского уезда Киевской губ. — место 
Каменской управы Южного общества декабристов. Хозяйка имения 
(прабабка) АИДавыдова (жена декабриста В. Л .Давыдова), ее расска
зы о пребывании в Каменке А.С.Пушкина, декабристов С.Г.Волкон- 
ского, С.И.Муравьева-Апостола, Н.Д.Якушкина, И.В.Поджио, 
АП.Юшневского, их судьбе, подробностях личной жизни. Декабрист- 
еврей Г.АПеретц. Посещение Каменки П.И.Чайковским, его родст
венные связи с семьей Давыдовых. Дворянско-помещичий быт в да- 
вьщовских имениях Каменка и Юрчиха, культурные традиции, культ 
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памяти декабристов. Детство и юность автора в Москве. Особенности 
воспитания в дворянских семьях. Учение во 2-й Московской гимна
зии, преподаватели: С.А.Иванцов, С.Н.Смирнов. Посещение 
Л.Н.Толстого в Хамовниках. Участие вольноопределяющимся в рус
ско-японской войне. Сражение за овладение дер. Сыквантун и Сык- 
вантунской сопкой (авг. 1904). Жизнь в крымском имении Саблы 
(1917—1918), его конфискация после Октябрьского переворота. Разра
ботка по предложению крестьян устава Саблынской сельскохозяйст
венной коммуны. Бегство в Севастополь, сотрудничество в Крымском 
краевом правительстве, эвакуация из Крыма. В послесловии — рас
сказы дочери автора О.А.Давыдовой-Дакс о туристических поездках 
из Франции в Россию, посещении мест, связанных с жизнью ее пред
ков (1973, 1977, 1979, 1981).

16. Долгоруков ПавД. Великая разруха: Лич. воспоминания кн. 
Павла Дмитриевича Долгорукова (1916—1926 гг.); Десять пасх // Дол
горуков П.Д. Великая разруха. Мадрид, 1964. С. 7—295: ил., портр.

Др. публ. Семь лет тому назад // Руль. 1925. 21 янв. (№ 1256).
Петроград в первые дни после Февральской революции. Государ

ственная дума и Временное правительство. Заседания ЦК конституци
онно-демократической партии в Москве и Петрограде. Поездка автора 
на фронт, агитация среди солдат за продолжение войны. Состояние 
армии. Государственное совещание в Москве (12(25)—15(28) авг. 
1917). Поездка в Петроград для участия в Учредительном собрании. 
Арест и заключение в Петропавловской крепости, общение с 
А.И.Шингаревым, известие об убийстве его и Ф.Ф.Кокошкина. Осво
бождение и возвращение в Москву. Разногласия в партии, образова
ние «Национального центра», его члены и деятельность. Разгром ка
детского клуба, арест. Отъезд в Добровольческую армию, работа по ее 
укреплению в Екатеринодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Се
вастополе. Характеристика ген. А.И.Деникина. Крым в 1920 г. Эвакуа
ция войск и гражданского населения из Севастополя (нояб. 1920). 
Жизнь беженцев в Константинополе, общественные организации рус
ских эмигрантов. Военный лагерь в Галлиполи. Генералы П.Н.Вран- 
гель, А.П.Кутепов, их роль в сохранении и укреплении армии. Рус
ская эмиграция в Болгарии, Сербии, Чехословакии. Совещание чле
нов ЦК конституционно-демократической партии в Париже (лето 
1921). Раскол в партии. П.Н.Милюков, образование им Демократичес
кой группы партии народной свободы. Уход автора из ЦК. Попытка 
проникнуть в Россию через Польшу (июль 1924), задержание на гра
нице, высылка в Польшу. Встреча Пасхи в России и в эмиграции.

17. Дубнов С.М. Книга жизни: Воспоминания и размышления: 
Материалы для истории моего времени. Т. 1—3. — Рига: Jaènathes 
Gramata; Нью-Йорк: Союз рус. евреев, 1934—1957. — T. 1: (до 
1903 г.). - Рига, 1934. - VHI, 420 с.: ил.; Т. 2: (1903-1922). - Рига, 
1935. - VIII, 368 с.: ил. - Имен, указ.; Т. 3: (1922-1933). - Нью- 
Йорк, 1957. - 192 с.

То же. — СПб., 1998.
То же [отр.] Воспоминания об Абрамовиче... // Сафрут. Берлин, 

1922. № 1. С. 153—171; В годы мировой войны в Петербурге // НРС. 
1935. 15 июня*.
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1860-е гг. — 1933. История рода Дубновых, семья автора, судьбы 
родных. Детство и юность в г. Мстиславле Могилевской губ. Получе
ние образования (1869—1877). Формирование религиозного мировоз
зрения. Участие в кружке мстиславльских любителей просвещения. 
Политическая обстановка в России (1880-е гг.). Жизнь автора в Моги
леве, Петербурге, Одессе, Смоленске, Варшаве. Работа в редакциях и 
публикация статей в петербургских журналах «Русский еврей», «Вос
ход», «Рассвет». Литературные и общественные круги Петербурга 
(1890-е гг.). Писатели, поэты, журналисты, публицисты, историки, об
щественные деятели: С.М.Абрамович, Ахад-Гаам (У.И.Гинцберг), 
С.Бернфельд, М.С.Варшавский, Б.А.Гольдберг, С.И.Гурвич, Я.Дине- 
зон, М.Г.Каган, Л.О.Кантор, А.Е.Кауфман, А.Е.Лацдау, Ш.Левин, 
СЛурье, Н.М.Минский (Виленкин), ИЛ.Перец, С.П.Рабинович- 
Шефер, И.Х.Равницкий, М.С.Тривус, С.Г.Фруг, З.В.Явиц. Историк 
литературы С.А.Венгеров. Встречи с Н.СЛесковым. Переписка и 
встречи с Шолом-Апейхемом (Ш.Н.Рабинович). Национальное еврей
ское движение в России и еврейская общественность в Петербурге. 
Кружки и общественно-просветительная деятельность М.М.Винавера 
(Петербург) и Л.М.Брамсона (Москва). Еврейские погромы в Киши
неве (1903), Житомире, Гомеле, Вильне и других местах (1905—1906). 
Встреча автора с представителями Бунда. Съезды Союза для достиже
ния полноправия еврейского народа в России (1905, 1906). Публицис
тическая, общественная и научная деятельность автора, написание 
«Всемирной истории еврейского народа», учебника по истории евреев, 
подготовка еврейских энциклопедий. Чтение лекций по еврейской ис
тории в Вольном университете П.ФЛесгафта (1906) и на Высших кур
сах еврейского знания бар. Д.Г.Гинцбурга (1908) в Петербурге, в Ев
рейском народном университете (1919). Участие в Еврейском истори
ко-этнографическом обществе. Организация еврейского политехнику
ма в Екатеринославе. Еврейский национальный совет в Петербурге. 
Политическое и экономическое положение России накануне и во 
время Первой мировой войны. Февральская революция. Поход 
Л.Г.Корнилова на Петроград. Октябрьский переворот. События Граж
данской войны. Красный террор (1918—1921). Отъезд в эмиграцию. 
Жизнь в Берлине, встречи с соотечественниками. Политическая и 
экономическая обстановка в Германии. Работа автора над «Всемирной 
историей еврейского народа», «Новейшей историей еврейского наро
да», «Историей хасидизма» и др. Хлопоты о переводе и издании своих 
научных трудов за границей. Деятельность по организации защиты 
прав еврейских меньшинств в европейских странах. Конференция в 
Цюрихе (авг. 1927) по поводу создания в Париже, затем в Женеве ин
тернационального органа защиты прав евреев. Обострение ситуации, 
антисемитизм в Германии (нач. 1930-х гг.). Ухудшение положения по
литических эмигрантов. Отъезд автора в Ригу (1933).

18. Еленевская И.Э. Воспоминания: 1. Петербург; 2. Жизнь рус
ской эмиграции в Финляндии; 3. Жизнь русской эмиграции в Шве
ции. — Стокгольм, 1968. — 214 с. — В прил.: Стихотворения.

1900-е гг. — 1963. Жизнь с родителями в Петербурге, родственни
ки, няня, крестная мать Е.П.Головина. Частная гимназия Л.С.Таган- 
цевой, учителя, соученицы, друзья. Светские развлечения. Поступле
ние на архитектурные курсы Е.Ф.Багаевой, преподаватели, состав кур
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систок. Жизнь в Петрограде и Выборге во время и после Февральской 
революции и Октябрьского переворота. Служба автора на Петроград
ских скотобойнях, в Отделе по охране памятников старины (1918— 
1920). Нелегальный переход границы с Финляндией. Быт семьи в 
Бьернеборге, Або, Гельсингфорсе (1920—1939), работа на механичес
ком заводе, в кинотеатре, в консульстве, затем генеральном консуль
стве и дипломатической миссии Швейцарии в Финляндии. Деятель
ность общественных, учебных и благотворительных организаций рус
ских эмигрантов в Финляндии. Брак с подполк. С.С.Еленевским. Эва
куация вместе со швейцарской миссией в Швецию (1939), возвраще
ние по окончании советско-финской войны в Гельсингфорс. Пересе
ление в Швецию (1944), жизнь русской эмигрантской колонии. Уч
реждение Русского национального объединения в Швеции (РНОШ), 
издание газеты «Вестник РНОШ».

19. Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора 
Св. Синода князя НД.Жевахова. Т. 1—2. — Мюнхен; Новый Сад, 
1923—1928. — T. 1: Сент. 1915 — март 1917. — Мюнхен, 1923. — VII, 
452 с.; Т. 2: Март 1917 — янв. 1920. — Новый Сад, 1928. — VIII, 460 с.

То же. — М., 1993.
То же [отр.] Властолюбец Керенский // РосН. 1966. № 28. С. 43—44. 
Командировка в Ставку в Могилев с Песчанской иконой Божьей 

Матери (1915). Встречи и проводы иконы в Белгороде и Харькове. 
Прием в Ставке, протопресвитер Г.И.Шавельский, архиеп. Констан
тин (К.И.Булычев). Беседа с Николаем II. Доклад гр. Я.Н.Ростовцеву 
и аудиенция у имп. Александры Федоровны по возвращении в Петро
град. Обер-прокурор Синода А.Н.Волжин, его отставка. Новый обер- 
прокурор Н.П.Раев. Государственный секретарь С.Е.Крыжановский. 
Назначение автора товарищем обер-прокурора Синода (1916), дея
тельность на этом посту. Поездки в Козельскую Введенскую Оптину 
мужскую пустынь, Белгород, Харьков, Новгород, на Кавказ. Посеще
ние туапсинской Иверско-Алексеевской женской обители. Митропо
лит Питирим (П.В.Окнов), его духовный облик и церковно-государст
венная деятельность. Начальница Харьковского женского епархиаль
ного училища Е.Н.Гейцыг. Игуменья Маргарита (М.М.Гунаропуло). 
Оценка автором политических настроений в России и деятельности 
Государственной думы, речи ее членов — П.Н.Милюкова (1 нояб. 
1916) и В.Н.Львова (29 нояб. 1916). Министр внутренних дел 
АД. Протопопов. Религиозная атмосфера Петрограда, появление 
Г.Е.Распутина, его влияние. Духовный облик имп. Александры Федо
ровны, встречи с ней. Февральская революция, заключение автора в 
Таврическом дворце. А.Ф. Керенский. Пребывание в Киеве (апр. 
1918 — сент. 1919), осада города красными, убийство митрополита 
Киевского Владимира (В.Н.Богоявленского). Немецкая оккупация. 
Характеристика гетманского управления. Пребывание в скиту под Ки
евом. Гибель украинских деятелей: проф. П.Я.Армашевского, кн. 
Д.В.Жевахова, Г.А.Шечкова. Бегство автора из Киева через Харьков и 
Ростов-на-Дону в Пятигорск. Жизнь на подворье Второ-Афонского 
Успенского монастыря с митрополитом Питиримом (нояб.—дек. 
1919). Отъезд в Екатеринодар, кончина митрополита. Путь в Новорос
сийск, затем в Сербию.
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20. Жемчужная З.Н. Пути изгнания: Урал, Кубань, Москва, Хар
бин, Тяньцзин: Воспоминания / Авт. предисл. Е.А.Якобсон. — New 
York: Эрмитаж, 1987. — 296 с.: ил.

Нач. 1900-х гг. — 1939. Детство в Алапаевске, атмосфера в семье. 
Обучение в Москве (Николаевский сиротский институт и др.), затем в 
Женеве. Встреча с будущим мужем, врачом А.А.Жемчужным. Работа 
мужа в земской больнице в Самарской губ., затем в Соликамском 
уезде Пермской губ. Первая мировая война. Преподавание автора в 
гимназии стан. Кореневской Кубанской обл., учителя, состав учащих
ся, методы учебной и воспитательной работы. Быт и нравы казачест
ва. Февральская революция. Октябрьский переворот. Гражданская 
война на Кубани. Вступление красных в Кореневскую (март 1918), 
грабежи и убийства казаков. Избрание станичного совета. Обыск и ог
рабление дома автора. Добровольческая армия на Кубани, недовольст
во казачества ее политикой. Отъезд автора в Екатеринодар. Город при 
белых и красных. Переезд с семьей в Москву (1921). Общественная и 
культурная жизнь столицы (1920-е гг.). Новая экономическая полити
ка (НЭП). Выезд в Харбин. Условия жизни, эмигрантское общество. 
Служба мужа на железной дороге. Конфликт на КВЖД (1929). Уволь
нение Жемчужного с работы, отказ семье в советском гражданстве. 
Политическая обстановка в Маньчжурии (нач. 1930-х гг.). Ее оккупа
ция Японией, образование государства Маньчжоу-Го (март 1932). 
Пребывание в Тяньцзине, отъезд в Австралию (1939).

21. Иванов, доброволец. По следам памяти: 1. На Дону; 2. На Ку
бани; 3. Болгария // ВПп. 1964. № 30. С. 24-29; № 31/32. С. 29-35; 
№ 33. С. 7-11; № 34. С. 11-15; № 35. С. 29-34; № 36. С. 13-17; 
№ 37/38. С. 43-47; № 39. С. 18-24; 1965. № 40. С. 20-25; № 41. 
С. 23-26; № 42. С. 15-21; № 43. С.19-23; № 44. С. 27-32; № 45. 
С. 30-37; № 46. С. 30-34; № 47/48. С. 52-56.

1910-е гг. — 1926. Учение в Донском духовном училище в Ново
черкасске, участие в семинарском и архиерейском хорах. Поступление 
в студенческую боевую дружину после Февральской революции. Граж
данская война, боевое крещение на ст. Лихая под Ростовом-на-Дону. 
Участие в 1-м Кубанском походе Добровольческой армии, служба в 
Дроздовском полку. Ранение в конной атаке под Ставрополем 
(17 нояб. 1918), операции в госпиталях Ейска, Нахичевани, Ростова- 
на-Дону. Эвакуация из Новороссийска на английском госпитальном 
судне «Панама» (1919). Лагерь в Салониках, переезд в Египет. Усло
вия жизни и лечение в английском лагере Тэль-эль-Кебир. Организа
ция хора, его выступления в Каире, пение в греческих храмах. Возвра
щение в Крым, последующая эвакуация в Галлиполи, особенности 
жизни галлиполийского военного лагеря. Переезд в Болгарию, физи
ческий труд казаков в Севлиево, Габрово, Софии. Работа автора на 
кирпичном заводе, строительстве, сезонные заработки. Участие в хоре 
бывшего Дроздовского полка, его состав, спевки, выступления на 
концертах и в храмах. Регенты хора кап. А.И.Дубатов, кап. С.Д.Игна- 
тьев. Встреча в Софии с балериной Т.П.Карсавиной и ее мужем. 
Отъезд в составе Дроздовского хора в Вену.

22. Ишеев П.П. Осколки прошлого: Воспоминания, 1889—1959. — 
Нью-Йорк, 1959. — 160 с.: портр.
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Др. публ. Муся И М3. 1945. Т. 3, № 1. С. 31—33; Как генерал Рен- 
ненкампф приказал расстрелять мне казака и голову казненного при
нести ему в вагон / П.Елецкий // НРС. 1939. 22 окт. (№ 9755); Пос
ледняя порка в стенах морского кадетского корпуса / П.Елецкий // 
НРС. 1941. № 10194*; О генералах Лебедеве, Достовалове и Слащове / 
П.Елецкий И НРС. 1941. 18 мая (№ 10326); Майский парад // НРС. 
1953. 25 мая (№ 15003); В Курляндии // НРС. 1953. 2 авг. (№ 15072); 
В «Аквариуме» под большевиками // НРС. 1953. 23 авг. (№ 15093); Из 
петербургских кадетских воспоминаний // НРС. 1954. 28 февр. 
(№ 15282); Курские царские маневры // Нива. Нью-Йорк, 1955. № 7. 
С. 18—19; В кавалерийском училище // НРС. 1956. 3 марта (№ 15589); 
Как смоленские уланы спасли своих офицеров // Россия. 1958. 31 дек. 
(№ 6509); Первое плавание // РМ. 1958. 31 июля (№ 1245); Началь
ник судоходной дистанции // НРС. 1962. 17 апр. (№ 7330); Дело пол
ковника Мясоедова // ВБ. 1964. № 70. С. 35—36; Из жизни смолен
ских драгун И НРС. 1968. 1 апр. (№ 20111); В Елисаветградском кава
лерийском училище И НРС. 1968. 29 июня (hfe 20200); Виленские вос
поминания И НРС. 1968. 24 авг. (№ 20256); Смоленские уланы // 
НРС. 1969. 24 мая (№ 20529); Мясоедов и «четыре мифа» // НРС. 
1970. 3 июня (№ 21904); Русские в Константинополе // НРС. 1973. 
12 сент. (№ 23098).

1889—1940-е гг. Родословная князей Ишеевых. Отец П.А. Ишеев. 
Детство в Николаеве. Поступление в Морской кадетский корпус в Пе
тербурге (1895). Директор корпуса адм. Д.С.Арсеньев, воспитатели и 
преподаватели. Посещения корпуса Николаем II. Учебные плавания. 
Переход автора в кавалерию, служба вольноопределяющимся в 8-м 
драгунском Астраханском полку, его командир полк. К.А.Карангозов. 
Учение в Елизаветградском кавалерийском училище, его начальник 
ген. А.В.Самсонов, преподаватели, строевые офицеры. Участие в об
щевойсковых маневрах в Курске в присутствии Николая II. Посеще
ния училища главным начальником военно-учебных заведений вел. 
кн. Константином Константиновичем. Служба в 8-м драгунском Смо
ленском полку. Командир полка полк. В.И. Косов. Отправка в При
балтику для подавления революционных выступлений (1905). Служба 
в штабе 3-й кавалерийской дивизии в Ковно. Церемония встречи 
вдовствующей имп. Марии Федоровны при ее проездах через ст. 
Вержболово. Литературные занятия автора, сотрудничество в газете 
«Ковенский телеграф». Переход на службу в 1-й полевой жандармский 
эскадрон в Вильне. Спектакли Виленского городского театра, рецен
зии на них автора в газете «Виленский вестник». Мобилизация после 
начала Первой мировой войны, отправка в 1-ю армию ген. П.К.Рен- 
ненкампфа. Гумбинненский бой (20 авг. 1914). Продвижение в Вос
точную Пруссию. Отступление. Лодзинская операция. Служба в воен
ной канцелярии Варшавского ген.-губернаторства. Дело полк. 
С.Н.Мясоедова, его казнь. Эвакуация Варшавы. Болезнь автора, пере
вод в Петроград, служба в комендантском управлении. Светская 
жизнь. Певица В.И.Пионтковская. Убийство Г.Е.Распутина, участие в 
нем поручика А.С.Сухотина. Февральская революция. Сотрудничество 
автора в газете «Армия и флот свободной России» (бывш. «Русский 
инвалид»). Театральная жизнь послереволюционного Петрограда. 
Театр «Аквариум». В.Э.Мейерхольд. Побег автора из Советской Рос
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сии. Жизнь в Одессе, Ялте. Устройство благотворительных спектак
лей, концертов, выступления Л.Я.Липковской, М.Б.Черкасской, 
Н.В.Плевицкой, М.СДальского. Юбилей актера О.З.Суслова. Устрой
ство Ю.С.Морфесси и Г.Макаровым ночного кабаре в помещении 
одесской пивной «Гамбринус». Эвакуация из Крыма. Жизнь в Кон
стантинополе, Софии. Антрепренерская деятельность. Смерть артиста
А.Н.Бестужева в Софии (апр. 1922). Переезд автора в Париж (1930). 
Культурная жизнь русского Парижа. Участие в съемках в кино в каче
стве статиста. Переезд в США (1937). Сотрудничество в газете «Новое 
русское слово».

23. Керша-Орсич З.С. Воспоминания, стихи, рисунки. — Нью- 
Йорк: Авт., 1980. — 94 с. — Из содерж.: Институтские воспоминания. 
С. 6—15; «Не бойтесь, подруги, житейского моря»: Из воспоминаний 
о моей жизни. С. 16—50.

1906—1950. Учение в Харьковском институте благородных девиц 
(1906—1913). Внутренний и внешний вид здания института, распоря
док дня учащихся, занятия, развлечения. Замужество. Революция, бег
ство с мужем и сыном в Крым. Гибель родителей, встреча с братом, 
П.С.Дмитриевым. Жизнь в м-ке Шепетовка Волынской губ., затем в 
Житомире. Второе замужество. Работа учительницей. Оккупация Жи
томира немецкими войсками во время Второй мировой войны. Бегст
во через Львов в Вену, эвакуация в Инсбрук (Австрия). Лагеря бежен
цев Куфштейн, Фюсен, Шлейсхейм. Встреча с двоюродной сестрой 
Л.Заньковской. Хлопоты о выезде в Америку, отъезд.

24. Книпер А.В. Фрагменты воспоминаний / Публ. К.Громова и 
С.Боголепова // Минувшее. 1986. Вып. 1. С. 99—190. — Примеч. со 
сведениями об упоминаемых лицах.

То же // Минувшее. М., 1990. Вып. 1; Милая, обожаемая моя 
Анна Васильевна... М., 1996. С. 47—136.

То же [с сокр.] Тимирева А.В. Воспоминания А.В.Тимиревой // 
НЖ. 1985. № 159. С. 196-237.

1890-е гг. — 1965. Семья, дед И.А.Вышнеградский, отец — пиа
нист и дирижер, директор Московской консерватории В.И.Сафонов. 
Детство в Москве и Кисловодске. Заграничные путешествия. Брак с 
морским офицером С.Н.Тимиревым. Жизнь с мужем и сыном в Гель
сингфорсе, Ревеле, Петрограде. Начало Первой мировой войны, ги
бель на фронте брата С.В.Сафонова. Знакомство с А.В.Колчаком, его 
личность, семья, переписка с ним. Февральская революция в Петро
граде. Поездка с мужем во Владивосток. Встреча с Колчаком в Харби
не, поездка с ним в Японию, совместная жизнь во время Гражданской 
войны. Отъезд из Омска, арест автора и Колчака в Иркутске, заклю
чение в иркутской тюрьме. Гибель Колчака. Знакомство с председате
лем комитета Политического Красного Креста Е.П.Пешковой, ее ха
рактеристика. Освобождение благодаря заступничеству Пешковой 
перед Ф.Э.Дзержинским. Последующие аресты автора, тюрьмы, лаге
ря, ссылки. Жизнь в Рыбинске после освобождения, работа в театре. 
Реабилитация (1960). Смерть и похороны Пешковой (1965), посеще
ние ее могилы на Новодевичьем кладбище в Москве.

38



25. Коряков М.М. По белу свету: Из бразил. и амер, дневника // 
Мосты. 1961. № 8. С. 46-69.

1900-е — 1950-е гг. Детство в деревне в предгорьях Саян. Насиль
ственная коллективизация, высылка односельчан в нарымскую тайгу. 
Работа журналистом. Участие в Великой Отечественной войне в со
ставе 16-й армии ген. К.К.Рокоссовского, 35-й саперной бригаде под 
Старой Руссой и 6-й воздушной армии ген. Ф.П.Полынина на 1-м Бе
лорусском фронте. Жизнь в эмиграции в пригороде Рио-де-Жанейро 
Кабо Фрио. Природа, местные обычаи и нравы. Судьба русского эми
гранта инженера-строителя Г.К.Сахарова.

26. Краинский Н.В. Фильм русской революции в психологической 
обработке / Послесл. П.Н.Ковалевского. — Белград, [192?]. — 470 с.: 
ил.

1904 — окт. 1920. Политические взгляды и убеждения автора. Ра
бота в Министерстве внутренних дел. Представление Николаю II 
(1905), внешний облик царя. Знакомства и общение по делам службы 
с государственными деятелями, их характеристика. С.Ю.Витте, 
И.Л.Горемыкин, М.И.Драгомиров, П.НДурново, АД.Оболенский,
B. К.Плеве, П.Д.Святополк-Мирский, Д.С.Сипягин. Земское и либе
ральное движение, политические партии, их представители: А.И.Гуч- 
ков, братья Павел Д. и Петр Д.Долгоруковы, кн. Г.ЕЛьвов, П.Б.Стру
ве, В.Д.Набоков, М.М.Винавер, П.Н.Милюков, В.А.Маклаков,
C. А.Муромцев, Ф.А.Головин. Пребывание на фронте в качестве врача 
во время русско-японской войны. Харьковский земский медицинский 
отряд, его глава земский деятель Н.Н.Ковалевский. Манифест 17 ок
тября 1905 г. Подавление солдатских волнений карательными войска
ми ген. А.Н.Меллер-Закомельского в Челябинске (окт. 1905). Органи
зация автором санатория-госпиталя для душевнобольных солдат под 
Киевом (осень 1915), его экспроприация после Октябрьского перево
рота. Работа в военно-санитарной части в Киеве при петлюровском 
режиме, во время немецкой оккупации, при большевиках. Профес
сор-психиатр В.Ф.Чиж, фельдшер И.И.Хоменко, женщины-врачи и 
сестры М.А.Сливинская, Л.С.Соломонова-Затворницкая и др. Посе
щение здания киевской губернской ЧК, университетского анатоми
ческого театра после прихода Добровольческой армии, выявление 
жертв большевистского террора. Работа в комиссии Ф.С.Рерберга по 
обследованию киевских «чрезвычаек». Сведения о работе, структуре, 
членах чрезвычайных комиссий. Суд над чекистами, выступление ав
тора на суде. Вступление в Добровольческую армию, уход из Киева, 
отступление до Новороссийска через Белую Церковь, Одессу. Бо
лезнь, эвакуация на о-в Лемнос, возвращение в Севастополь, эвакуа
ция в Константинополь. Объезд автором русской эскадры, отбор ра
неных, транспортировка их на пароходе «Владимир» в Сербию. Ген. 
Ю.П.Розальон-Сошальский. Оценка автором Белого движения.

27. Кривошеина Н.А. Четыре трети нашей жизни / Послесл. 
И.А.Кривошеина. — Paris: YMCA-Press, 1984. — 282 с.: ил. — (Всерос. 
мемуар. б-ка. Сер. «Наше недавнее»; 2).

То же. — М., 1999.
Нач. 1900-х гг. — 1981. Сведения об отце, А.П.Мещерском, сослу

живце Л.Б.Красина, его деятельности (1917—1918), аресте, эмигрант

39



ской жизни во Франции. Детство и гимназические годы автора, зна
комство с С.С. Прокофьевым. Работа во время Первой мировой войны 
в системе Красного Креста. Октябрьский переворот в Петрограде. На
ступление Н.Н.Юденича. Нелегальный переход автором советско- 
финской границы (1919), жизнь в Париже (1919—1948). Брак с 
И.А.Кривошеиным. Нападение Германии на Францию (1939), эвакуа
ция семьи в Табри. Немецкие войска в Париже. Участие Кривошеина 
в Сопротивлении, его арест, пребывание в Бухенвальде, создание им 
после освобождения Содружества русских добровольцев, партизан и 
участников Сопротивления (осень 1945). Получение автором и ее 
мужем советских паспортов. Жизнь в Ульяновске (1948—1955), мате
риальные и бытовые условия. Преподавание в педагогическом инсти
туте. Арест и содержание мужа в «шарашке» в Марфино (под Мос
квой) с А.И.Солженицыным. Помощь митрополита Николая Крутиц
кого (БД.Ярушевича) в освобождении мужа (1954). В послесловии — 
воспоминания И.А.Кривошеина: переезд семьи из Ульяновска в Мос
кву (1954), арест сына (1957), его эмиграция во Францию, переселе
ние туда И.А. и Н.А.Кривошеиных (1974), работа Кривошеиной над 
воспоминаниями.

28. Кулаев И.В. Под счастливой звездой: Воспоминания / Пре- 
дисл. И.И.Серебренникова. — Тяньцзин: Авт., 1938. — 306, III с.: 
портр.

1860-е гг. — 1937. Происхождение автора, сведения о его отце — 
бывшем ссыльном крестьянине В.А.Орлове. Детство в с. Тюльково 
Енисейской губ. Жизнь семьи. Предпринимательская деятельность 
отца, участие в постройке медеплавильного завода в Ачинском окр. 
Продолжение автором после смерти отца его дела (1875). Переезд на 
Амур. Сретенские золотые прииски. Подряд на строительство участка 
Забайкальской ж.д. (1895), приезд министра путей сообщения кн. 
М.И.Хилкова на открытие движения. Переезд автора в Маньчжурию. 
Организация снабжения товарами и продовольствием строительства 
КВЖД, поездки в Москву для закупки товаров, московские деловые 
круги. «Боксерское восстание» в Китае (1900), его усмирение русской 
армией в р-не КВЖД, захват командованием складов автора. Поездка 
в Петербург для получения компенсации за убытки, встреча с воен
ным министром А. Н.Куропаткиным. Организация мукомольного дела 
в Харбине, деятельность русского мукомольного товарищества. Зло
употребления в Харбинском интендантстве во время русско-японской 
войны (1904). Штаб ген. Куропаткина в Ляояне. Революция 1905 г. в 
Харбине. Экономическая политика России на Дальнем Востоке. По
сещение автором заседания Государственного совета по этому вопро
су. Концессионер А.М.Безобразов. Поставка харбинскими предприни
мателями некачественных товаров в армию во время Первой мировой 
войны. Расхищение товаров из вагонов на ст. Иннокентьевской Си
бирской ж.д. КВЖД в годы Гражданской войны, деятельность управ
ляющего дорогой Б.В.Остроумова. Переезд автора в США, жизнь в 
Беркли и Голливуде, поездки в Канаду, путешествие в Европу. Посе
щение форта Росс вблизи Сан-Франциско. Участие в благотворитель
ных мероприятиях в пользу русских эмигрантов, учреждение благо
творительного фонда. Дружба автора (в разное время) с сибирскими 
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предпринимателями З.М.Цыбульским, К.И.Иваницким, М.Д.Бути- 
ным, В.Н.Мичковым и др.

29. Лампе А.А. фон. Пути верных: Сб. ст. — Париж, 1960. — 
258 с. — Указ. имен. — Список работ авт.

Из содерж: Русский Красный Крест в Германии. С. 91—108; Гене
рал барон Петр Николаевич Врангель: Первый Константинополь. 
С. 111 — 113; К двадцатипятилетию кончины генерала Врангеля. 
С. 114—122; Государь император Николай II: Штрихи характера. 
С. 155—164; Два тоста. С. 178—182; Генерал-майор Е.Ю.Бем. С. 185— 
186; Профессор И.А.Ильин. С. 193—195; Ген.-лейт. Б.А.Штейфон. 
С. 196-202.

1904—1946. Выпуск автора из Николаевского инженерного учили
ща в Петербурге. Выступления вел. кн. Константина Константинови
ча и ген. А.П.Зайончковского на праздновании 200-летия Полтавской 
битвы (1909). Посещение Николаем II полкового праздника л.-гв. Се
меновского полка (1912) и его офицерского собрания (1913). Приезд 
Врангеля в Крым на выборы главнокомандующего Вооруженными 
Силами Юга России (март 1920). Посещение им Берлина (1924), 
встреча с представителями русской эмиграции. Председатель Высшего 
монархического совета Н.Е.Марков. Генералы Б.А.Штейфон, 
Е.Ю.Бем. Проф. И.А.Ильин. Сведения по истории русского Красного 
Креста в Германии, избрание автора его вице-президентом, а затем 
президентом (1938—1945). Материальное обеспечение, принципы ра
боты, задачи общества. Организация труда, быта, здравоохранения 
эмигрантов. Передача своих функций УНРРА (United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration, 1946).

30. Лопатин Ф. Воспоминания. — Берлин, 1927. — 56 с.
1890-е гг. — 1920. Жизнь автора на Украине. Аграрные волнения в 

Подольской губ. (1905). Обыск у автора, конфискация книг (1906). 
Сотрудничество автора в газете «Киевские вести». Призыв в армию 
(1916) и дезертирство. Февральская революция на Украине (1917). По
ведение Белой армии, погромы. Польская оккупация Украины, арест 
автора, тюремное заключение в г. Проскурове.

31. Марк И. История моей жизни / Предисл. Н.Водневского. — 
Корнталь: Свет на Востоке, 1989. — 230 с.: ил.

1901—1973. Детство в г. Каре-Базары (Турция). Отец М.Галусть- 
ян — пастор евангелистской церкви. Уклад жизни армянского населе
ния города. Колледж апостола Павла в г. Тарсе. Гибель отца во время 
резни армян турками (1909). Поиск работы и средств существования. 
Начало проповеднической деятельности. Учение в библейской школе 
св. Фаддея. Бегство в Россию после начала Первой мировой войны. 
Жизнь в Баку, преподавание в библейской школе. Проповедническая 
деятельность на Северном Кавказе в годы Гражданской войны. Поезд
ки в Москву и Петроград. Антирелигиозный диспут во Владикавказе. 
Всероссийский съезд евангельских христиан в Ленинграде (1927). 
Преследование евангелистов НКВД, переезды автора с семьей по го
родам. Арест в Черкесске (1936), тюремное заключение, допросы. 
Этап на Колыму. Виды лагерных работ. Болезнь, перевод в инвалид
ный лагерь. Освобождение (1941). Открытие молитвенного дома, про
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поведи автора и М.Пугачева на юге Украины во время немецкой ок
купации. Путь на Запад с отступающей немецкой армией. Проповеди 
в лагерях для перемещеннных лиц в Германии. Переезд в Америку 
(1949), жизнь в США и Канаде. Миссионерская работа в Турции. 
Съезд союза евангельских христиан-баптистов в Австралии (1964). 
Поездка в «Святую Землю», посещение Иерусалима и других библей
ских мест. Руководство библейской школой в Бейруте. В тексте — 
проповедь автора, его некролог из газеты «Наши дни».

32. Мейендорф М.Ф. Воспоминания. — Valley Cottage (N.Y.): Mul
tilingual Typesetting, 1990. — 432 с.: ил. — Прил.: Куломзина С. Смерть 
баронессы М.Ф.Мейендорф: (По зап. ее племянницы); Дневниковые 
записи автора (1935).

1870-е гг. — 1960. Детство в Петербурге и имении Томашевка 
Уманского уезда Киевской губ. Отец — бар. Ф.Е.Мейендорф, мать — 
бар. М.В.Мейендорф (урожд. Олсуфьева), ее благотворительная дея
тельность. Родственники со стороны отца и матери. Братья и сестры 
автора, сведения о их дальнейшей судьбе. Духовный мир семьи. До
машнее воспитание. Жизнь в Одессе, учение в гимназии Пашковской. 
Переезд семьи в Петербург (1892). Учение на физико-математическом 
отделении Высших женских (Бестужевских) курсов, преподавание ма
тематики в Александровской женской гимназии в Кронштадте. Встре
чи с Л.Н.Толстым в подмосковном имении дяди, А.В.Олсуфьева Ни- 
кольское-Обольяниново (1894), работа писателя над повестью «Хозя
ин и работник». Реакция общества на поражение России в русско- 
японской войне. Гибель сестры А.В. Мейендорф на госпитальном 
судне «Портюгаль» во время Первой мировой войны. Земская дея
тельность брата, Ю.Ф.Мейендорфа. Жизнь на Украине во время рево
люции и Гражданской войны, смена властей. Грабеж имения махнов
цами, расстрел ими братьев. Бегство автора в Одессу, жизнь при боль
шевиках. Гонения на церковь. Похороны одесского священника о. 
Ионы Атаманского. Полуголодное существование с сестрой, О.Ф.Ку- 
ломзиной и ее детьми в г. Новоград-Волынске, переход границы се
мьей сестры. Работа автора учительницей, жизнь в семье сельского 
священника. Арест в Одессе (1927), тюремное заключение, допросы. 
Ссылка в Уральск (1928—1931), жизнь в Шадринске, работа корректо
ром в редакции местной газеты. Возвращение в Одессу, прохождение 
паспортизации. Общественная атмосфера во время разгара репрессий. 
Занятия репетиторством. Одесса во время Великой Отечественной 
войны. Бомбежки. Немецко-румынская оккупация. Бегство из города 
с отступающими немецкими частями, дальнейшие странствия, пребы
вание в лагере для перемещенных лиц Шлейсхем в американской зоне 
оккупации. Жизнь у родственников в Париже и Биаррице. Переезд в 
Канаду, затем США.

33. Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. — Париж: Les 
éditeurs reunis, 1964. — Вып. 1: (Ч. 1—2). — 246 с.; Вып. 2: (Ч. 3). — 86 с.

То же [отр.] Три эпизода // ПН. 1925. 22 марта (№ 1506); [Воспоми
нания о ВЛ.Бурцеве] // Возрождение. 1952. № 24. С. 155—160.

Др. публ. Суд истории над интеллигенцией: (К делу «Тактического 
центра») // НаЧС. 1923. № 3. С. 137-163; РД. 1954. № 1(25). С. 36-63.
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1885—1922. Детские годы. Жизнь с матерью в имении ее братьев 
Задонского уезда Воронежской губ., затем в Москве. Обучение в 1-й 
прогимназии, ее директор К.К.Войнаховский, преподаватели 
Н.И.Добронравов, И.В.Софинский, Г.Х.Херсонский, О.П.Герасимов, 
Е.Е.Якушкин и др. Соседка по квартире В.Ф.Комиссаржевская. 
Жизнь в Петровско-Александровском пансионе-приюте для детей 
московского дворянства. Болезнь, поездка для лечения в Крым, кани
кулы в имении Ивановское Тамбовской губ. Начало литературной де
ятельности. Учение на историко-филологическом факультете Москов
ского университета. Профессора В.И.Герье, В.О.Ключевский. Студен
ческие волнения (1902). Деятельность автора в студенческом научном 
обществе, участие в кружке А.Н.Проппера по составлению популяр
ных брошюр для народа. Лазаревский институт восточных языков. Ра
бота в редакции газеты «Русские ведомости», члены редакции:
B. Ю.Скалон, П.М.Шестаков, В.М.Соболевский, Т.И.Полнер, А.В.За- 
ремба, А.Н.Максимов, А.К.Дживелегов, Г.Б.Йоллос и др. Встречи с
C. Ф.Фортунатовым, В.Л.Бурцевым. Посещение Л.Н.Толстого в Ясной 
Поляне (лето 1905), участие в похоронах писателя. Знакомство и 
встречи с писателем П.Д.Боборыкиным. Занятия историей масонства. 
Интерес Охранного отделения Департамента полиции к автору. Отбы
тие воинской повинности вольноопределяющимся в 1-й гренадерской 
бригаде (1905—1906). Похороны Н.Э.Баумана (20 окт. 1905). Декабрь
ское вооруженное восстание в Москве. Посещение автором Ватикана 
(1907). Педагогическая работа в гимназиях В.П.Гельбиг и Н.П.Щепо- 
тьевой (1909—1913). Общественная жизнь Москвы в начале Первой 
мировой войны, антинемецкие настроения, погромы немцев. Слухи о 
Г.Е.Распутине, покупка автором рукописи воспоминаний о. Илиодора 
(С.Труфанова) «Святой черт». Февральская революция в Петрограде. 
Положение в Москве (лето—осень 1917), политическая борьба. Ок
тябрьское вооруженное восстание, похороны убитых. Деятельность 
народно-социалистической партии, доклад Г.Е.Филатьева «В Москов
ской думе в октябрьские дни» в городском комитете партии. Работа 
автора в Московском комитете защиты Учредительного собрания, 
участие в «Союзе возрождения России», неприятие власти большеви
ков. Б.В.Савинков, подготовка военного переворота. Аресты и заклю
чения автора в тюрьме ВЧК на Лубянке, Бутырской тюрьме, допросы, 
тюремный режим. Быт заключенных. Судьба Н.А.Огородникова. 
Н.А.Скрыпник, Ф.Э.Дзержинский, В.Д.Бонч-Бруевич, X.Г.Раковский, 
М.С.Кедров. Жизнь автора на нелегальном положении (1919). Арест 
(1920). Следователь Я.С.Агранов. Суд по делу «Тактического центра» 
(авг. 1920), прокурор Н.В.Крыленко, приговор. Освобождение по хо
датайству Академии наук и П.А.Кропоткина. Арест в связи с эсеров
ским процессом, высылка за границу (1922). В тексте — рассказ 
В.В.Вырубова о последних днях Ставки, фрагменты из дневников 
жены автора П.Е.Мельгуновой-Степановой.

34. Миллер Т.А. Две эпохи: события и случаи: Воспоминания 
Т.А.Миллер, урожд. Неклюдовой / Лит. обраб. В.Нечаева // Конти
нент. 1984. № 40. С. 251-322.

1900-е гг. — 1943. Детские годы в имении Михалковых Благодат
ное под Таганрогом. Поездка в Крым, посещение кн. Л.С.Голицына. 
Отец А.П.Неклюдов, его дружба с А.В.Михалковым. Смерть отца 
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(1914). Переезд семьи в Киев. Лето в имении двоюродного дяди, 
П.А.Неклюдова Цецорино в Харьковской губ. (1915). Отъезд из Киева 
в Таганрог (1916). Москва в дни Февральской революции. «Синяя 
птица» М.Метерлинка в Московском Художественном театре. Скита
ния по югу России, жизнь под чужим именем, аресты и гибель близ
ких, голод, болезни (1917—1922). А.М.Коллонтай и ее муж П.Е.Ды- 
бенко в Кисловодске. Возвращение в Таганрог (1922). Работа в боль
нице доктора В.В.Зака. Участие в коллективизации в стан. Канелов- 
ской Старо-Минского р-на на Кубани (1930). Медицинская помощь 
населению, сельхозработы в колхозе. Переезд к мужу, М.А.Миллеру в 
Ростов-на-Дону (1936). Работа в сануправлении. Отъезд из России. В 
тексте — сведения о родственниках по линии Неклюдовых, Задон
ских, Минаевых и о семье Михалковых — от прадеда А.В.Михалкова 
до его внука — детского писателя С.В.Михапкова.

35. Милюков П.Н. Воспоминания (1859—1917) / Под ред. 
М.М.Карповича и Б.И.Элькина. Т. 1—2. — Нью-Йорк: Изд-во 
им. Чехова, 1955. — T. 1. — 438 с.; Т. 2. — 397 с.

То же. Т. 1—2. — М., 1990. — Указ, имен.; [Т. 2] Воспоминания 
государственного деятеля. — Нью-Йорк, 1982.

То же [с сокр.] — М., 1991. — 528 с.
То же [отр.] Последний день в Петербурге // ИР. 1927. № 44 (129). 

С. 1—4; Студенческие воспоминания (1877—1882) // НЖ. 1955. № 42. 
С. 188—204; В Таврическом дворце // Слово. М., 1990. № 2. С. 73—74.

Др. публ. Как пришла революция // ПН. 1921. 12 марта (№ 274); 
Первый день // ПН. 1927. 12 марта (№ 2180); Роковые годы // РЗ. 
1938. №№ 4-12; 1939. №№ 13-21.

1859 — июль 1917. Детство в Москве. Родственники. Семейная 
жизнь. Обучение в частном пансионе, затем в 1-й Московской гимна
зии (1873—1877). Преподаватели. Гимназическая реформа министра 
народного просвещения Д.А.Толстого. Посещения гимназии Алексан
дром II и Д.А.Толстым (авг. 1875). Собрания гимназического кружка, 
его члены кн. Н.Д.Долгоруков, К.Ю.Старынкевич и др. Поездка в со
ставе санитарного отряда московского дворянства в Закавказье во 
время русско-турецкой войны. Учение на историко-филологическом 
факультете Московского университета (1877—1882). Профессора:
B. О.Кпючевский, П.Г.Виноградов, В.И.Герье, С.М.Соловьев. Студен
ческое движение. Арест во время разгона студенческой сходки (1 апр. 
1881), временное исключение из университета. Преподавательская де
ятельность после окончания университета, сдача магистерского экза
мена. Женитьба, семейная жизнь. Московская интеллигенция 1880-х гг. 
Круг общения: А.И.Чупров, И.И.Иванюков, К.Д.Бальмонт, Н.И.Сто- 
роженко, И.И.Янжул. Отношения с Ключевским. Работа над диссер
тацией «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII сто
летия и реформа Петра Великого», ее защита. Петербургская школа 
историков: Е.Ф.Шмурло, В.А.Мякотин, К. Н. Бестужев-Рюмин,
C. М.Середонин, АСЛаппо-Данилевский, Н.П.Павлов-Сильванский, 
В.И.Семевский, С.Ф.Платонов. Заграничное путешествие (1893), 
встречи в Париже с П.Л.Лавровым и М.П.Драгомановым. Сотрудни
чество в журнале «Русская мысль», его издатель В.М.Лавров, редактор 
В.А.Гольцев. Газета «Русские ведомости». Журнал «Вопросы филосо
фии и психологии». Встречи с Л.Н.Толстым. Деятельность Москов
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ского комитета грамотности, Комиссии по самообразованию. «Библи
отека самообразования» И.Д.Сытина. Публичные лекции автора. 
Увольнение из университета (1895), ссылка в Рязань, последующая 
высылка за границу. Жизнь в Болгарии, преподавание в Софийском 
высшем училище. Работа над «Очерками русской культуры». Русский 
археологический институт в Константинополе, его директор Ф.И.Ус- 
пенский. Возвращение в Петербург (1899). Политическая жизнь сто
лицы. Настроения либеральной интеллигенции. Собрания в редакции 
журнала «Русское богатство». А.В.Пешехонов. Участие автора в со
ставлении проекта конституции. Арест за участие в митинге памяти 
П.ЛЛаврова (дек. 1900), тюремное заключение. Заграничные поездки, 
чтение лекций по русской истории в Чикагском и Гарвардском уни
верситетах, жизнь в Англии (1901—1904). Встречи с русскими эми
грантами И.В.Шкловским, Н.В. Чайкове ким, Ф. В. Волховским, 
Е.К.Брешко-Брешковской. Сотрудничество в журнале «Освобожде
ние», составление программного заявления для его первого номера. 
Нелегальная политическая организация «Союз освобождения». Зем
ское движение. Заседания бюро земского съезда в Петербурге (6— 
9 нояб. 1904). Второй земский съезд в Москве (21—26 апр. 1905). Раз
работка текста будущей конституции кружком русских законоведов 
(М.М.Ковалевский, С.А.Муромцев, Ф.Ф.Кокошкин, П.И.Новгород- 
цев). Совещания земско-конституционной группы. Съезды «Союза 
союзов», отношение его к Булыгинской думе. Манифест 17 октября 
1905 г. Агитационные выступления автора в Москве и провинции. Ор
ганизация конституционно-демократической партии, ее съезды — 
1-й учредительный (12—18 окт. 1905) и 2-й (5—11 янв. 1906), про
грамма, орган — газета «Речь». Кадеты в Государственной думе 1—4-го 
созывов. Конфликт между I Государственной думой и правительст
вом, ее роспуск. Выборгское воззвание. Деятельность автора в качест
ве лидера кадетской фракции 3-го и 4-го созывов Думы. Политичес
кая жизнь России в 1906—1907 и последующих годах. А.И.Гучков, 
М.В.Родзянко. Вступление России в Первую мировую войну. Рас
смотрение военных вопросов на заседаниях Думы. Создание прогрес
сивного блока (авг. 1915), его программа. Поездка автора в составе 
парламентской делегации в Швецию, Норвегию, Англию, Италию 
(1916). Прием у английского короля Георга V. Речь автора при откры
тии заседаний Думы (1 нояб. 1916) с критикой политики правительст
ва Б.В.Штюрмера. Политическая обстановка накануне Февральской 
революции. Таврический дворец в революционные дни. Отречение 
Николая II и вел. кн. Михаила Александровича. Образование Времен
ного правительства. Деятельность автора на посту министра иностран
ных дел Временного правительства. Переговоры с представителями 
союзников (М.Палеолог, Дж.Бьюкенен, А.Тома). Отставка (21 апр. 
1917). Первый Всероссийский съезд Советов (3—24 июня (16 июня — 
7 июля) 1917). Июльский кризис.

36. Моисеев М.А. Былое, 1894—1980. — Сан-Франциско: Глобус, 
1980. — 175 с.: портр.

Др. публ. И Первопоходник. 1971. bfe 1. С. 35—38; № 2. С. 40—44; 
№3. С. 23-27; № 4. С. 52-55; 1972. № 5. С. 43-47; № 6. С. 40-45; 
№ 7. С. 46-51; РКрай. 1971. № 94. С. 16-20; № 95. С. 17-22; № 96. 
С. 16-20; № 97. С. 17-22; № 98. С. 23-28; 1972. № 99. С. 31-36; 
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Воспоминания старого корниловца // ВПп. 1970. № 91. С. 22—25; 
№ 92. С. 43-47; Часовой. 1976. № 599. С. 17-18; № 600. С. 8-9; 
№ 601. С. 17-19; № 602. С. 13-15.

1894—1945. Родословная автора. Детство, жизнь в имениях в Кур
ской и Воронежской губ. Крестьянские бунты в Воронежской губ. 
(1905—1906). Служба автора в 14-м Митавском гусарском полку и 
Корниловском ударном полку на Юго-Западном фронте во время 
Первой мировой войны. Военные эпизоды. Прорыв австрийского 
фронта в м-ке Ямница вблизи г. Станислава (Галиция) (25 июля 
1917). Ранения автора, госпитали. Участие Корниловского ударного 
полка в подавлении вооруженного восстания в Киеве против гетман
щины (авг. 1918). Служба в 1-й Донской пластунской бригаде Добро
вольческой армии (1919—1920). Бои на Дону. Пленение бригады крас
ными в Новороссийске. Пребывание автора в лагере для военноплен
ных в Ростове-на-Дону и Рязани. Привлечение автора в Красную 
армию, отправка на советско-польский фронт. Назначение в конный 
корпус Г.Д.Гая, служба в Гродно. Переход на сторону поляков. Служ
ба в сформированной 3-й Русской армии в Польше. Интернирование 
армии поляками, заключение автора в лагере для интернированных 
(1920). Служба в немецкой армии после оккупации Польши Герма
нией (1939), в немецком штабе в Киеве, в штабе Русской освободи
тельной армии (РОА) А.А.Власова в Праге (1945). Бегство в Мюнхен 
после выдачи штаба РОА советскому командованию. Работа в Рус
ском комитете по спасению соотечественников. Отъезд из Мюнхена. 
Обоснование с семьей в Австралии.

37. Найда Л.М. Дорога жизни / Предисл. А.Седых. — Нью-Йорк: 
Авт. 1979. - 130 с.

То же [отр.] Рулетка: Глава из кн. и воспоминаний «Дорога 
жизни» // НРС. 1979. 20 мая (№ 24887).

1915—1940-е гг. Жизнь с родителями в Харькове и Москве до и 
после революции. Поездка по Волге. Женитьба на Б.И.Шейнфельд. 
Работа начальником транспортного, финансового отделов и отдела 
снабжения Укрглавлескома, уполномоченным Главлескома при Сов
нархозе (1919—1921). Комиссар Главлескома Мал юта. Нелегальный 
переход советско-польской границы, арест. Эмиграция в Германию. 
Бегство от фашизма в Бельгию и Францию, оказание помощи евре
ям — беженцам из Германии в этих странах. Хлопоты о получении 
испанской транзитной визы при эмиграции в США.

38. Наумова Е. Прежний Кишинев // НРС. 1966. 6 марта 
(№ 19354). С. 3, 7.

1900-е гг. — 1940. Архитектура и достопримечательности Кишине
ва, его парки и сады, культурная жизнь. Кишиневские погромы 
(1904—1905). Жизнь города после захвата Бессарабии Румынией, от
ношение властей к русскоязычному населению (1918). Наплыв бежен
цев после революции. Культурная жизнь города (1920-е—1930-е гг.): 
демонстрация русских фильмов, гастроли пражской труппы Художест
венного театра, труппы Е.А.Полевицкой, певцов Н.В.Плевицкой, 
И.Я.Кремер, А.Н.Вертинского, выступления П.М.Пильского, В.Л.Бур
цева и др. Сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка, 
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посещение ее румынской королевой Марией. Оккупация Бессарабии 
советскими войсками.

39. Нео-Сильвестр Г.И. На буреломе: Воспоминания журналис
та. — Франкфурт н/M.: Посев, 1971. — 140 с.

Др. публ. Охтинская богородица // Грани. 1957. № 36. С. 153—162; 
РП. 1970. № 209. С. 8—13; Правительствующий Сенат // Возрожде
ние. 1959. № 92. С. 5—12; Моя газетная «эпопея» // Возрождение. 
1963. № 137. С. 56-70.

1910-е гг. — 1940. Учение на юридическом факультете Петербург
ского университета. Работа в канцелярии Уголовного кассационного 
департамента Сената (1910—1915). Начальник канцелярии обер-про
курор фон П.А.Кемпе. Первоприсутствующий сенатор В.А.Желихов- 
ский. Сенаторы: А.Ф.Кони, С.М.Зарудный, В.О.Лутковский. Адвока
ты: Н.П.Карабчевский, А.Ф.Керенский, О.О.Грузенберг, Ф.Н.Плева- 
ко. Сведения по истории образования Сената, его роли в правовой 
жизни России. Командировка автора в Грузию, его деятельность как 
судебного следователя по уголовным делам. Поездка в Новгород на ст. 
Волхово Николаевской ж.д. М.Строганова («Охтинская богородица»), 
ее сектантская деятельность, жизнь в ее доме. Служба автора началь
ником уголовного розыска Луги и Лужского уезда Петроградской губ. 
Пребывание в городе кавалерийского полка С.Н.Булак-Балаховича. 
Сотрудничество автора в рижских газетах «Сегодня», «Новый путь», 
«Рижский курьер». Убийство в Риге главы православной церкви в Лат
вии и члена Сейма архиеп. Иоанна (Яна Поммера) (12 окт. 1934). Рус
ская культура и русская интеллигенция в Латвии (1920—1930-е гг.). 
Художник Н.П.Богданов-Бельский, писатель С.Р.Минцлов, критик 
П.М.Пильский. Выход в свет журнала «Перезвоны», сотрудничество в 
нем И.А.Бунина, Б.К.Зайцева, С. К. Маковского, И.С.Шмелева, 
К.Д.Бальмонта, М.В.Добужинского. Деятельность издателя Н.А.Бело- 
цветова, его смерть.

40. Новиков М.М. От Москвы до Нью-Йорка: Моя жизнь в науке 
и политике. — New York: Изд-во им. Чехова, 1952. — 407 с.

То же [отр.] К Татьянину дню // НРС. 1958. 25 янв. (№ 16282); 
Первые шаги в эмиграции // Грани. 1958. № 38. С. 128—136.

1870-е гг. — 1949. Детство и юность в Москве, уклад купеческой 
жизни в Замоскворечье, быт семьи. Верхние торговые ряды на Крас
ной площади. Обучение в частной гимназии, затем в Московском 
коммерческом училище, преподаватели. Занятия репетиторством, ра
бота конторским служащим в банке. Женитьба, семейная жизнь. 
Встреча с К.А.Тимирязевым. Учение в Гейдельбергском университете 
(Германия, 1901—1904). Работа в Институте сравнительной анатомии 
Московского университета, его директор М.А. Мензбир, сотрудники 
П.П.Сушкин, Н.К.Кольцов, В.А.Дейнега и др. Биологи И.Ю.Зограф, 
Н.Ф.Огнев. Революция 1905 г. в Москве. Заграничная командировка 
автора, встречи с И.И.Мечниковым. Сдача магистерских экзаменов. 
Преподавательская деятельность в Московском университете, уход в 
отставку в знак протеста против нарушения министром народного 
просвещения Л.А.Кассо университетской автономии (1911). Чтение 
лекций в Московском коммерческом институте, его директор 
П.И.Новгородцев, преподаватели. Избрание гласным Московской го
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родской думы (1908), участие в ее заседаниях. Деятельность Город
ской управы. Союз попечения об учащихся детях. Избрание депутатом 
IV Государственной думы (1912), ее председатель М.В.Родзянко, по
литические фракции, состав депутатов, их характеристики. Работа в 
Комиссии по народному образованию. Министр народного образова
ния П.Н.Игнатьев. Заграничное путешествие автора с семьей (лето 
1914), посещение Германии и Швейцарии. Начало Первой мировой 
войны, возвращение через Марсель и Одессу. Обстановка в Петрогра
де, антинемецкие настроения. Февральская революция, состав Вре
менного правительства. Работа в Комиссии по реформе высших учеб
ных заведений. Возвращение в Московский университет. Октябрьский 
переворот, декреты советской власти о реформировании университета, 
взаимоотношения с Наркомпросом. Избрание ректором, хозяйствен
ная деятельность. Организация рабочих факультетов. Положение ста
рой профессуры, аресты, расстрелы в ее среде. Арест автора, тюрем
ное заключение в Серпуховском арестном доме и Бутырской тюрьме, 
освобождение. Ликвидация университетской автономии. Организация 
и деятельность Научной комиссии при Научно-техническом отделе 
ВСНХ, председательство автора в ней. Н.Е.Жуковский. Высылка авто
ра за границу (1922). Жизнь в Германии и Чехословакии. Работа в 
Русском свободном университете в Праге (1923—1939). Русская коло
ния в Праге, проведение «Дней русской культуры», организация Рус
ского культурно-историческго музея (1935). Поездки в Подкарпатскую 
Русь, в Эстонию и Латвию, посещение Псково-Печерского монастыря 
в Эстонии. Русская биологическая станция в Виллафранке вблизи 
Ниццы. Вступление немцев в Прагу (1939), переезд в Братиславу, пре
подавание в Братиславском университете. Эвакуация в Германию 
(1945), преподавательская работа в эмигрантском университете при 
УНРРА (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) и в 
Мюнхенском университете. Переезд в США (1949).

41. Новомейский М. От Байкала до Мертвого моря / Предисл. 
Я.Цура; Пер. с иврита О.Минц. — Иерусалим: Б-ка Алия, 1979. — 383 с.

1870-е гг. — 1934. Частично по рассказам родителей и родственни
ков. Детские годы в г. Баргузине Забайкальской обл. в семье еврей
ских ссыльных. Местное население — буряты, китайцы, русские и др., 
их занятия. Политические и уголовные ссыльные, поляки (участники 
восстания 1830—1831 и 1863 гг.) в ссылке. Регламентация жизни 
ссыльных евреев. Арест Е.К.Брешко-Брешковской после побега из 
Баргузина (1881), последующие встречи с ней в Петербурге (1897) и в 
Париже (1929). Доктор Ф.П.Хесс — член Общества попечительства 
над тюрьмами. Иркутское техническое училище (1884—1893), Горная 
академия в Клаустане (Германия, 1893—1898), получение диплома 
горного инженера. Управляющий Ленскими приисками в Сибири 
Н.А.Гольдерман. Деятельность автора по организации добычи солей и 
строительству фабрик по их переработке в р-не Баргузина и Мину
синска. Поиск залежей меди и золота, изобретение нового способа 
механизированной добычи золота. Связь с русским революционным 
движением, встречи с А.И.Зунделевичем, В.Н.Фигнер, Г.В.Плехано- 
вым, П.А.Кропоткиным, П.С.Ивановской, Г.М.Фриденсоном, участие 
в Боевой организации эсеров. Арест (5 марта 1905) по доносу Н.Ю.Та- 
тарова, следствие, тюрьмы. Установление контактов с Бюро палестин

48



ской колонизации (руководитель — ботаник, проф. О.Варбург) и с 
партией «Поалей-Цион» (Берлин, 1906), переориентация на сионист
ское движение. Поездка в Палестину (1911) для сбора образцов воды 
Мертвого моря и осмотра битумных пластов в Неби-Мусу. Участие в 
политической жизни Сибири (1906—1917). Оказание помощи еврей
ским переселенцам из пограничных уездов России вдоль австрийской 
и немецкой границ (1915). Февральская революция в Сибири. Обста
новка в Петрограде (сент.—окт. 1917). Всероссийское демократичес
кое совещание (14—22 сент. (27 сент. — 5 окт.)). Октябрьский перево
рот. Встречи с Л.Д.Троцким (1900, 1902, 1905, 1912, 1917). Дружба с 
миллионером Б. К. Полежаевым. Установление советской власти в Ир
кутске. Отъезд в Монголию, затем в Китай, Египет, Палестину. 
Многолетняя борьба за реализацию планов в области эксплуатации 
Мертвого моря.

42. Оберучев К.М. Воспоминания: В 2 ч. — Нью-Йорк: Группа по
читателей памяти К.М.Оберучева, 1930. — 445 с.: портр.

То же [с сокр.] В дни революции. — Нью-Йорк, 1919. —143 с.
1880—1917. Учение в киевской военной гимназии, Михайловском 

артиллерийском училище (1881 — 1884), Михайловской артиллерий
ской академии (1886—1889) в Петербурге. Военно-революционные ор
ганизации в училище. Служба в 12-й и 33-й артиллерийской бригаде 
(г. Литин Подольской губ., Киев). Аресты среди офицеров и юнкеров, 
процесс мичмана Н.Н.Шелгунова. Участие в военной организации 
партии «Народная воля» (1888). Следствие по делу М.С.Гинсбург, за
ключение автора в Петропавловской крепости (1889—1990), быт за
ключенных. Административная высылка в Туркестан. Исследователь 
Туркестана геолог Д.В.Наливкин. Служба в Виннице (1891—1904)) и 
Киеве (1904—1905), отставка. Журналистская деятельность. Процесс 
«Военно-революционных организаций в войсках 12-го армейского 
корпуса» (1909—1910). Высылка автора за границу (1913). Годы Пер
вой мировой войны в Швейцарии среди эмигрантов-революционеров. 
Публичные выступления в Швейцарии В.И.Ленина, ЛД.Троцкого,
А.В.Луначарского, Н.В.Крыленко, Э.Вандервельде. Знакомство с
А.М.Коллонтай. Возвращение в Россию (1917), работа в Комитете 
Юго-Западного фронта. Февральская революция, избрание в Испол
нительный комитет Совета общественных организаций, затем воен
ным комиссаром Киева. Поездки на фронт, встречи с ген. А.А.Бруси- 
ловым и А.М.Калединым, участие в митингах. Служба командующим 
войсками Киевского военного округа. Военные училища и школы 
прапорщиков Киева, гарнизоны Киевского военного округа. Органи
зация лазаретов. Борьба с дезертирством солдат с фронта. Киевские 
советы рабочих депутатов, солдатских депутатов, военных депутатов 
Киевского военного округа, профессиональные союзы. Лидеры киев
ских большевиков Ю.Л. и Л.Л.Пятаковы. Ликвидация Киевского гу
бернского жандармского управления. Киевская милиция. Формирова
ние национальных украинских войсковых соединений, украинские 
войсковые съезды, всеукраинский крестьянский съезд. Подавление 
бунта украинского полка им. гетмана П.Л.Полуботько. Центральная 
Украинская рада, председатель М.С.Грушевский. Поездка автора в 
ставку Л.Г.Корнилова, в Петроград и Москву (июль 1917). Беседы с 
А.Ф.Керенским, Б.В.Савинковым, А.И.Верховским. Корниловское 

49



выступление, развал армии. Выборы в Киевскую городскую думу. 
Уход с занимаемого поста. Встречи в Петрограде с П.М.Рутенбергом,
B. И.Лебедевым, Е.К.Брешко-Брешковской и др. Участие в работе 
конференции по обмену военнопленными (1917, Копенгаген). Посе
щение лагеря для русских интернированных военнопленных вблизи 
г. Хорсеред (Дания).

43. Оболенская АН. Воспоминания / Публ. А.П.Оболенского // 
НЖ. 1989. № 177. С. 199—231. — (Старые годы: Семейные зап. князей 
Оболенских).

1870-е гг. — 1921. Жизнь в Петербурге. Семья. Светские развлече
ния, поездки на дачу в Петергоф и Ораниенбаум, за границу. Брак с 
кн. И.М.Оболенским. Служебная карьера мужа на флоте (1876—1880). 
Его деятельность в качестве уездного предводителя дворянства в Сим
бирской губ., губернатора в Херсоне и ген.-губернатора в Харькове. 
Покушение на него анархиста Ф.К.Качуры (Кочуры) (29 июля 1902). 
Служба мужа ген.-губернатором Финляндии (1904—1905). Обстановка 
в стране в период первой русской революции. Манифест Николая II о 
финской конституции. Отставка, болезнь, смерть мужа (1905—1910). 
Пребывание автора в Петрограде в период Октябрьского переворота. 
Арест дочери и зятя автора кн. П.А.Оболенского. Хлопоты перед 
М.Горьким об их освобождении. Бегство автора в Финляндию (1921). 
Карантин русских беженцев в Териоках, отъезд в Англию.

44. Оболенский В.А. Моя жизнь, мои современники. — Paris: 
YMCA-Press, 1988. — 751 с.: ил.

То же [отр.] Первая дума // НиЖ. 1990. № 7. С. 94—103; № 8.
C. 95—107; Моя жизнь, мои современники // Литература русского за
рубежья. М., 1998. Т. 4. С. 181—209.

Др. публ. Крым при Врангеле. — М.; Л., 1927. — 86 с.; Очерки ми
нувшего. — Белград, 1931. — 298 с.; М.Е.Салтыков в своей семье // 
СЗ. 1921. № 6. С. 81—91; Воспоминания о 1891 голодном годе // СЗ. 
1921. № 7. С. 261—285; О сепаратизме // Звено. 1924. 10 марта 
(№ 58); Крым в 1917-1920 гг. Ц НаЧС. 1924. № 5. С. 5-40; Крым 
при немцах // НаЧС. 1924. № 6. С. 53—72; В период Крымского пра
вительства И НаЧС. 1924. № 7. С. 81—110; Крым при Деникине // 
НаЧС. 1924. № 8. С. 5-53; Крым при Врангеле Ц НаЧС. 1925. № 9. 
С. 5—56; // Деникин; Юденич; Врангель. М.; Л., 1927. С. 385— 
417; 2-е изд. М.; Л., 1931. С. 350-378; М., 1991. С. 367-398; На экра
не моей памяти // ГМнаЧС. 1926. № 1(14). С. 101-118; № 2(15). 
С. 29-132; № 3(16). С. 153-178; ПН. 1927—1930*; То, что было [24— 
25 окт. 1917 г.] // ПН. 1927. 6 нояб. (№ 2419); В Петербурге 25 октяб
ря // РМ. 1947. 8 нояб. (№ 30); К 45-летию открытия 1-й Государст
венной думы И НРС. 1951. 23 мая (№ 14272).

1870-е гг. — 1920. Жизнь в Петербурге. Семья. Поездки во Фран
цию, в имение Ольхи Смоленской губ. Семейное окружение: В.А.Ар- 
цимович, А.Я.Герд, П.А. и А.Н.Костычевы, П.Б.Струве. Учение в 
частной гимназии Ф.Ф.Бычкова, затем на естественном и юридичес
ком факультетах Петербургского университета. Круг общения: худож
ник Н.Н.Ге, семья М.Е.Салтыкова-Щедрина, С.П.Боткин, В.И.Вин- 
берг; революционно настроенная молодежь: С.Ф.Ольденбург, сестры
А.И. и М.И.Ульяновы, М.И.Туган-Барановский, НД.Соколов и др. 
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Участие в студенческом движении. Борьба с голодом (1891—1892) в 
Тульской и Самарской губерниях. Путешествие по Франции и Герма
нии, поездки по России. Знакомство с общественно-политической 
жизнью Германии во время учения в Берлинском университете 
(1892—1893). Брак с О.В.Винберг. Служба в статистических бюро 
Смоленска, Псковском, Орловском и Таврических губернских земст
вах. Изучение земской статистики, экономики крестьянского хозяйст
ва. Местные земские деятели: А.И.Бычков, Д.Н.Жбанков, Н.А.Рачин- 
ский, П.А.Блинов, Н.Ф.Лопатин, В.В.Бартенев, М.А.Стахович, 
Ф.В.Татаринов и др. Знакомство в Пскове с В.И.Лениным, О.Ю.Це- 
дербаумом (Л.Мартовым), А.М.Калмыковой, посещение марксистско
го кружка. Общественно-политическое движение 1900-х гг. Земское 
движение. Образование «Союза освобождения», Союза земцев-кон
ституционалистов, Земского союза (1903), их структура, программа, 
деятельность. Деятели земского движения: кн. Петр Д.Долгоруков, кн. 
Д.И. Шаховской, Н.Н .Львов, Н. Ф. Анненский, А. В. Пешехонов,
В.Я.Яковлев (Богучарский), Ю.А.Новосильцев, кн. В.С.Волконский, 
И.И.Петрункевич, Ф.И.Родичев, А.М.Колюбакин, Ф.Ф.Кокошкин. 
Создание конституционно-демократической партии (окт. 1905). Пере
селение автора с семьей в Крым, жизнь в имении Саяни Таврической 
губ. и Симферополе, поездки в Петербург. Земская, общественная и 
партийная деятельность автора в Крыму (1905—1906) и в Петербурге 
(1910—1917, 1917—1920). Общественная и культурная жизнь Крыма 
(1905—1906). Антисемитизм, отношение к татарскому населению. Вы
боры автора в I Государственную думу, ее состав, фракции. Законода
тельная работа кадетской фракции, ее члены: Петрункевич, Родичев, 
В.Д.Набоков, М.М.Винавер, Кокошкин, Л.И.Петражицкий, кн. Ша
ховской, кн. Петр Д.Долгоруков, Львов, их характеристика. Член пар
тии демократических реформ М.М.Ковалевский. Член «Союза 17 ок
тября» гр. П.А.Гейден. Роспуск Думы, протест кадетской партии, 
арест автора. Тюрьма (зима 1907—1908), ссылка в Мустамяки (1908— 
1910, Финляндия). Служба статистиком в Министерстве путей сооб
щения, изучение экономики Прибалтийского края. Первая мировая 
война. Формирование Земским союзом и Союзом городов санитарных 
отрядов. Поездки по фронту, помощь раненым на территории Поль
ши (1915). Политическая обстановка в Петербурге. Борьба кадетской 
партии в Думе за создание правительства «общественного доверия», 
деятельность П.Н.Милюкова. Участие интеллигенции в Февральской 
революции 1917 г. в Петрограде. Исполнительный комитет Совета ра
бочих депутатов и Временный комитет Государственной думы. Вре
менное правительство. Двоевластие. Октябрьский переворот. Деятель
ность кадетской партии после переворота. Установление контакта с 
эсерами. Репрессии большевиков против легальных организаций. 
Аресты, убийство А.И.Шингарева и Кокошкина. Отъезд автора в 
Крым. Выступление татарского населения Крыма против советской 
власти (1918). Красный террор в Севастополе, Ялте, Евпатории. Не
мецкая оккупация Крыма и Украины, попытки расчленения террито
рии юга России. Образование правительства С.С.Крыма (14 нояб. 
1918). Съезды кадетской партии в Екатеринодаре и Ростове-на-Дону. 
Военная и гражданская власть в Крыму при А.И.Деникине, 
П.Н.Врангеле, их отношения с Крымским правительством (1920), Ук
раиной, казачьими атаманами, Н.И.Махно. Наступление Красной 
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армии, отступление белых. Эвакуация Севастополя. Отплытие автора 
с семьей в Константинополь на пароходе «Вальдек Руссо», отъезд во 
Францию.

45. Оболенский П.А. Воспоминания / Публ. А.П.Оболенского // 
НЖ. 1989. № 174. С. 224-263; № 175. С. 176-221; № 176. С. 172— 
190. — (Старые годы: Семейные зап. князей Оболенских).

1890-е гг. — 1929. Жизнь в Петербурге, семья, родственники, дру
зья. Общение с музыкантами А.Н.Есиповой, А.В.Вержбиловичем, 
Э.Изаи, Л.С.Ауэром. Родовое имение с. Никольское-Пестровка Горо- 
дищенского уезда Пензенской губ. Служебная карьера отца кн. 
АД.Оболенского. Обучение автора в домашней школе кн. М.А.Ме- 
щерской, в 3-й Петербургской гимназии, в офицерской Кавалерий
ской школе, в Училище правоведения. Преподаватели училища: 
И.Г.Щегловитов, М.А.Таубе, С.М.Лукьянов. Брак с О.И.Оболенской. 
Служба вольноопределяющимся в Кавалергардском полку, помощни
ком уездного предводителя дворянства Спасского уезда Казанской 
губ. Первая мировая война. Формирование автором автомобильной 
части при Красном Кресте, служба в правлении «Конского запаса» 
Петроградского военного окр. (1915). Февральская революция. Ок
тябрьский переворот. Работа переводчиком в английской военной 
миссии. Попытка бегства в Финляндию на пароходе «Готланд». Арест, 
обвинение автора и его жены в шпионаже в пользу английской раз
ведки. Заключение в тюрьмах Петрограда (Петропавловская крепость, 
«Кресты», Дом предварительного заключения) и в московских тюрь
мах (на Лубянке, в Бутырской тюрьме, 1920—1922, 1926). Ссылка 
жены в Новгород. Помощь М.Горького и Е.П.Пешковой в освобожде
нии. Развод с женой, хлопоты о получении заграничного паспорта. 
Отъезд во Францию (янв. 1929).

46. Олицкая Е.Л. Мои воспоминания. — Frankfurt/M.: Посев, 
1971. - T. 1: (Гл. 1-6). - 320 с.; Т. 2: (Гл. 7-15). - 272 с.

То же [отр.] Соловки // Грани. 1970. № 77. С. 89—101.
1900-е гг. — 1947. Детские годы. Родители — народовольцы 

Л.С.Олицкий и Л.П.Олицкая (урожд. Халютина). Жизнь в усадьбе Со
рочин Верх (Курская губ.), отношения с крестьянами. Переезд в 
Курск, обучение в гимназии. Приезд в город Николая II. События 
1905 г. Учение в Сельскохозяйственном институте им. А.И.Стебута в 
Петрограде (1916—1917). Революционные настроения студенчества. 
Родственник матери — председатель Петроградской судебной палаты 
Н.С.Крашенинников. Февральская революция. Резиденция Временно
го правительства в Таврическом дворце. Обстановка в Петрограде, ми
тинги, демонстрации. Отъезд в Курск, деятельность партии эсеров в 
городе. Продолжение обучения в Ново-Александровском сельскохо
зяйственном институте в Харькове (1917—1918). Харьков летом-осе
нью 1917 г. Приход к власти большевиков. Конфискация родитель
ского имения. Работа автора в конторе курского районного кожевен
ного комитета. Эпидемия тифа. Занятие Курска Добровольческй ар
мией, жизнь при белых. Возвращение большевистской власти, крас
ный террор. Переезд в Москву (1922). Процесс над эсерами (1922). 
Москва при НЭПе, безработица. Продолжение обучения в москов
ских вузах, исключение. Работа в библиотеке им. Н.В.Гоголя, изъятие 
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из ее фондов дореволюционных книг. Участие в нелегальном студен
ческом движении. Арест, заключение в тюрьме ВЧК на Лубянке, до
просы. Ссылка на Соловки. Путь по этапу, Ленинградская пересыль
ная тюрьма. Соловецкий лагерь особого назначения, состав его за
ключенных, режим. Столкновение заключенных Савватьевского скита 
с начальником управления Соловецких лагерей Ф.И.Эйхмансом, рас
стрел заключенных (19 дек. 1923), по рассказу очевидца. Эсеры и со
циал-демократы в лагере. Знакомство с будущим мужем — А.В.Федо- 
деевым. Лагерная жизнь. Вывоз политзаключенных с Соловков. Ссыл
ка автора в Чимкент (Средняя Азия), местная колония ссыльных. Уз
бекское население города, его быт. Амнистия, переезд на жительство 
в Рязань. Работа делопроизводителем в конторе Госиздата, конспира
тивные поездки в Москву. Усиление репрессий. Переход на нелегаль
ное положение, жизнь в Серпухове под чужим именем, печатание 
вместе с мужем эсеровских листовок. Арест, заключение в Бутырской 
тюрьме и в тюрьме на Лубянке, допросы. Голодовка. Суздальский 
политизолятор, его заключенные: Е.С.Берг, А.В.Либеров, Ш.Брухимо- 
вич, Е.Е. Колосов и др. Перевод в ярославскую тюрьму. Этап на Ко
лыму, пересыльный лагерь во Владивостоке. Встреча с З.Тулуб. Жен
ская зона Магаданского лагпункта, работа в строительной бригаде. 
Перевод в совхоз «Эльген», работа на полях и лесоповале. Освобожде
ние из лагеря.

47. Пантюхов О.И. О днях былых: Семейная хроника Пантюхо
вых. — Maplewood (NJ): Durand house, 1969. — 315 с.: ил., портр. — В 
прил.: Выдержки из кн. И.И.Пантюхова «Значение антропологических 
типов в русской истории» (Киев, 1919); Из бесед у костра и скаутских 
приказов О.И.Пантюхова (1918—1967).

То же [отр.] И Часовой. 1969. № 513. С. 16—17; № 514. С. 13—14; 
НРС. 1969. 27—29 марта (№№ 20471—20473); 31 марта — 4 апр. 
(№№ 20475-20479); 5, 7-12, 14-18 апр. (№№ 20480, 20482-20487, 
20489—20493); На заре русского скаутизма // НРС. 1973. 4 нояб. 
(№ 23144).

1880-е гг. — 1922. Родословная по линии отца, И.И.Пантюхова и 
матери, О.Н.Кнорринг. Жизнь семьи в годы детства автора в Киеве, 
Одессе, Петербурге, Тифлисе. Гимназия. Тифлисский кадетский кор
пус. Павловское военное училище в Петербурге (1899—1901). Служба 
в 1-м л.-гв. Стрелковом батальоне в Царском Селе. Командир бата
льона кн. Н.А.Трубецкой, офицеры. Царскосельские смотры-парады. 
«Высочайшие завтраки» в царской семье. Облик Николая II и имп. 
Александры Федоровны. Вел. кн. Константин Константинович. Вы
стрел по Зимнему дворцу во время праздника Крещения (1905). Тор
жественный прием Николаем II депутатов I Государственной думы в 
Тронном зале Зимнего дворца. Организация автором первой дружины 
«Скауты-разведчики» в Царском Селе (1909). Встреча в Петербурге с 
основателем английского скаутизма ген. Р.Баден-Поуэллом, поездка 
по его приглашению в Англию. Дружины скаутов в Москве, Севасто
поле, на Дону. Участие автора в боевых действиях под Ломжей и 
Вильно в период Первой мировой войны. Лечение после контузии в 
Ялте. Служба начальником 3-й Московской школы прапорщиков. 
Участие юнкеров школы в захвате и защите Кремля (окт. 1917). Бегст
во автора с семьей в Симферополь, скитание по южным городам. 
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Съезд скаутов в Новочеркасске (1919). Эвакуация из Новороссийска в 
Константинополь (1920). Жизнь в Турции. Переезд в Нью-Йорк. В 
тексте — письма членов семьи Пантюховых об их жизни в России и 
эмиграции, выдержки из дневника брата автора, писателя М.И.Пантюхо
ва, отрывки из книги автора «В гостях у бой-скаутов» (СПб., 1914).

48. Пархоменко Т.В. Воспоминания, 1880—1962 // Архивы русской 
эмиграции. — Фресно (Калифорния), 1973. Т. 2. С. 1 — 183.

1880-е гг. — 1962. Детство в с. Коломак Валковского уезда Харь
ковской губ. Работа в ж.-д. мастерских г. Красноводска. Поездка из 
Ташкента в Харьков. Служба в 10-й роте л.-гв. Преображенского 
полка (1901—1905). Участие в проведении мобилизации во время рус
ско-японской войны (1905). Конвоирование морских частей на Даль
ний Восток. Личная жизнь. Служба в жандармском управлении Харь
ковской ж.д. (1906—1917). Эвакуация во Францию через Константи
нополь. Жизнь в Русском доме инвалидов в Монморанси, его дирек
тор В. А. Рагимов.

49. Рафальский С.М. Что было и чего не было: Вместо воспомина
ний / Вступ. ст. Б.Филиппова. — London: Overseas Publ., 1984. — 95 с. — 
(Вчера. Сегодня. Завтра; 3).

Нач. 1900-х гг. — 1918. Детство и юность в семье священника в г. 
Острог Волынской губ. Патриархальный быт и нравы. Петербургский 
университет (1914), студенческая жизнь. Начало Первой мировой 
войны, патриотический подъем среди населения. Февральская рево
люция. Работа автора в милиции. Перевод в Киевский университет. 
Возвращение в Острог. Культурно-общественная жизнь в городе. Ост- 
рожский союз учащихся высших учебных заведений. Обстановка в го
роде при немецкой оккупации, петлюровцах, большевиках.

50. Родичев Ф.И. Воспоминания и очерки о русском либерализ
ме. = Vospominaniia i ocherki о russkom liberalizme / Ed., annot. and in
trod. by K.E. Me Kenzie. — Newtonwille(Ma): Oriental Research Partners, 
1983. — 254, 4 с.: портр. — (Rus. Arch. ser. / Averell Harriman Inst, for 
advanced Study of the Sov. Union, Columbia Univ.; bfe. 2). В прил.: 
Письма авт. к Е.П.Ушаковой и А.РЛедницкому, ст. «Большевики и 
евреи» и «Первая речь императора Николая II (17 янв. 1895 г.)».

Др. публ. Дела давно минувших дней // Руль. 1927. 26—29 апр. 
(№№ 1946—1949); Борьба с экзекуцией // Руль. 1929. 23 февр. 
(№ 2507); Из воспоминаний // ПН. 1931. 20 янв. (№ 3590); 3, 4 апр. 
(№№ 3663, 3664); 10 мая (№ 3832); 19 сент. (№ 3859); 16 окт. 
(№ 3906); 2 дек. (№ 3906); 1932. 22 апр. (№ 4088); 21 июня (№ 4108); 
20 авг. (№ 4168); 24 сент. (№ 4203); 1933. 20 авг. (№ 4533); 1934. 5 мая 
(№ 4790); Из воспоминаний // СЗ. 1933. № 53. С. 285—296; Записки о 
революции 17-го года // Возрождение. 1954. № 31. С. 67—82; 
17(30) октября 1905 года // РМ. 1955. № 815.

1861—1923. Детские годы. Жизнь в имении. Обучение в Петербур
ге в пансионе Гирса и в 7-й гимназии. Преподаватели гимназии
В.Ф.Эвальд, К.К.Маак, В.И.Скопин и др., соученики. Нравы гимна
зистов. Петербургский университет (1870—1876), профессора. Встречи 
с Н.П.Огаревым в Женеве. Судебный процесс нечаевцев (1871). Кру
жок «чайковцев», «хождение в народ». Политический террор, убийство 
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ген. Н.В.Мезенцева (9 авг. 1878). Поездка автора в качестве добро
вольца в Сербию (1876), участие в боевых действиях сербско-турецкой 
войны. Работа участковым мировым судьей Весьегонского уезда Твер
ской губ. Жизнь крестьян, сбор податей. Мероприятия тверского зем
ства в области народного образования. Учительская школа П.П.Мак- 
симовича в Твери, ее преподаватели: А.Н.Робер, Н.П.Дьяконова, 
П.А.Корсаков, Ф.Ф.Ольденбург и др. Участие Н.А., А.А. и П.А.Баку- 
ниных в деятельности тверского земства. Кн. Д.И.Шаховской. Реак
ция общества на убийство Александра II (1881), отпевание его в Пет
ропавловском соборе. Встреча автора с М.Т.Лорис-Меликовым. Прав
ление Александра III, политика контрреформ, общественная жизнь. 
Составление тверским земством адреса Николаю II (1894). Разгон 
тверского земства (1904), роль в этом Б.В.Штюрмера. Выборы в I Го
сударственную думу. Торжественное открытие заседаний Думы 
(27 апр. 1906), речь Николая II. Обстановка в Петрограде (конец 
1916 — нач. 1917). Деятельность партии кадетов. Заседания IV Госу
дарственной думы. Таврический дворец в дни Февральской револю
ции. Образование Временного правительства. Выступления автора в 
солдатских казармах. Деятельность на посту министра по делам Фин
ляндии. Убийство матросами адм. А.И.Непенина в Гельсингфорсе, 
расправа с офицерами (март 1917). Выступления автора перед матро
сами Балтийского флота. Поездка вместе с М.В.Родзянко в Минск, 
участие в заседаниях 1-го съезда солдатских и рабочих депутатов За
падного фронта. Командующий фронтом ген. Вас.И.Гурко. Полити
ческие трения в правительстве, отставка П.Н.Милюкова и А.И.Гучко- 
ва. События 3—4(16—17) июля 1917 г. в Петрограде. Деятельность 
Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, ее 
председатель Н.К.Муравьев. Поездка автора в Ростов-на-Дону (авг. 
1917). Шахтовладелец Н.Е.Парамонов. Заседания казачьего Войсково
го Круга в Новочеркасске. Ген. А.М.Каледин. Государственное сове
щание в Москве (12(25)—15(28) авг. 1917). Заседания Временного со
вета Российской республики (Предпарламента). Октябрьский перево
рот в Петрограде. Выборы в Учредительное собрание, подготовка к 
его открытию. Жизнь автора в Киеве, Одессе и Крыму. Отъезд в Кон
стантинополь. Жизнь в эмиграции в Греции, Сербии, Франции, 
Польше, Швейцарии. Русские эмигрантские колонии. Встречи в Ло
занне с дочерьми А.И.Герцена — Н.А. и О.А.Герцен. Работа над вос
поминаниями.

51. Савич Н.В. Воспоминания. Ч. 1. Государственная дума; Ч. 2. 
Государственная дума накануне и во время войны; Ч. 3. Февраль // 
Грани 1983. № 127. С. 171-299; № 129. С. 60-207; № 130. С. 16-112; 
Константинопольский период // Грани. 1989. № 152. С. 197—265.

То же. Воспоминания. — СПб.; Дюссельдорф, 1993. — 493 с.
То же [отр.] Закат Белого движения // Москва. М., 1991. № 11.

С. 13-68; № 12. С. 104-146.
Др. публ. Флот и Государственная дума // Возрождение. 1929. 

20 дек. (N9 1662); А.И.Гучков как политический деятель // Возрожде
ние. 1936. 20 февр. (№ 3914).

1900-е гг. — 1921. Земская деятельность автора в Сумском уезде 
Харьковской губ. Выборы в I Государственную думу. Работа в думских 
комиссиях (с 1907), председательство в подкомиссии по военно-мор
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ским делам. Конфликт III Государственной думы с Морским минис
терством (1908), назначение министром адм. И.К.Григоровича. Меры 
по усилению Черноморского и Балтийского флотов. П.А.Столыпин 
как государственный деятель. Фракция октябристов в III Думе, ее 
лидер А.И.Гучков, его деятельность на посту председателя Государст
венной думы, отношения с Николаем И, Государственная дума и 
внешняя политика, министры иностранных дел А.П.Извольский и 
СД.Сазонов. Принятие IV Государственной думой «большой военной 
программы». Начало Первой мировой войны (1914). Законопроект об 
упразднении винной монополии и введении «сухого закона» в стране. 
Создание Особого совещания по обороне государства (май 1915), 
участие членов Думы в деле снабжения и вооружения армии. Военные 
министры В.А.Сухомлинов и А.А.Поливанов. Принятие Николаем II 
Верховного командования русской армией. Образование в Думе Про
грессивного блока (авг. 1915). Общественная атмосфера (конец 1916). 
«Министерская чехарда», министр внутренних дел А.Д.Протопопов. 
Февральская революция в Петрограде. Образование Временного ко
митета Государственной думы и Временного правительства. Председа
тель Думы М.В.Родзянко. События периода «двоевластия», выступле
ния большевиков. Государственное совещание в Москве (авг. 1917). 
Военно-промышленный комитет. Нелегальный отъезд автора на Ук
раину (май 1918), вступление в «Совет государственного объединения 
России». Участие в Ясском совещании делегатов русских обществен
но-политических организаций с представителями стран Антанты 
(1918). Особое совещание при ген. А.И.Деникине, его председатель 
ген. А.С.Лукомский. Деятельность А.В.Кривошеина при Деникине и 
ген. П.Н.Врангеле. Последние месяцы Гражданской войны на Север
ном Кавказе. Эвакуация из Новороссийска (1 марта 1920). Пребыва
ние автора в Сербии. Возвращение в Крым, работа в правительстве 
Врангеля. Успехи и неудачи Врангеля, характеристика его личности. 
Деятельность Врангеля по сохранению русской армии в эмиграции. 
Русские военные лагеря в Галлиполи и на о-ве Лемнос. Работа автора 
в Константинополе в качестве последнего представителя правительст
ва Юга России. Отъезд в Париж.

52. Сайн-Витгенштейн Е.Н. Дневник, 1914—1918 / Подгот. к печа
ти М.А.Разумовская. — Paris: YMCA-Press, 1986. — 301 с.: ил.: (Все- 
рос. мемуар. б-ка. Сер. «Наше недавнее»; 5).

То же [отр.] Мы выросли любя Россию // Юность. М., 1991. 
№ 12. С. 86-92.

Др. публ. Разумовская Е.Н. Из дневника // НЖ. 1985. № 161.
С. 190-209.

Авг. 1914 — янв. 1919. Родители, сестры, брат. Жизнь семьи в 
годы Первой мировой войны в Москве, Петрограде, Киеве, в имении 
Бронницы Подольской губ. Участие членов семьи в боевых действиях. 
Работа сестрой милосердия в Ново-Екатерининской больнице в Мос
кве. Февральские события в Петрограде, налет на квартиру, обыск. 
Бегство семьи в Бронницу. Разграбление имения крестьянами после 
Октябрьского переворота. Жизнь в Могилеве-Подольском во время 
оккупации его австрийской армией, бегство в Румынию накануне за
хвата города Красной армией. Переезд в Черновицы. Политическое 
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мировоззрение автора, характеристика и оценка ею текущих событий. 
В эпилоге — сведения о дальнейшей судьбе членов семьи.

53. Свечин М.А. Записки старого генерала о былом. — Ницца, 
1964. - 205 с.

1890-е гг. — 1945. Детство в Екатеринославе. Учение во 2-м кадет
ском корпусе, Николаевском кавалерийском училище и Военной ака
демии (1899—1902) в Петербурге. Военная карьера. Служба в л.-гв. 
Кирасирском полку, офицером Генерального штаба в Маньчжурской 
армии (1904—1906), старшим адъютантом 1-й гвардейской пехотной 
дивизии в Петербурге, в штабе войск гвардии и Петербургского воен
ного окр. Образование Главного управления Генерального штаба по 
организации военной разведки и контрразведки. Работа автора по со
ставлению информации о вооруженных силах Швеции и Норвегии. 
Брак с О.Н.Клунниковой. Первая мировая война. Служба начальни
ком штаба 2-й гвардейской дивизии в р-не Петракова (Польша), ко
мандование кавалерийскими войсками в Галиции и на Северном 
фронте (март—дек. 1915). Февральская революция. Революционная 
пропаганда в армии, ее разложение. Участие автора в подавлении вы
ступлений солдат на Юго-Западном фронте. Бегство на Дон (нояб. 
1917), встречи с ген. М.В.Алексеевым, атаманами А.М.Калединым и 
П.Н.Красновым. Поездка в Киев во главе миссии донских казаков 
(май 1918), переговоры с гетманом П.П.Скоропадским о передаче 
Донской армии части русского вооружения, хранившегося на складах 
бывшего Юго-Западного фронта. Парижская мирная конференция 
(1919—1920). Отъезд автора в Югославию (февр. 1920). Переезд в Гер
манию (1923—1924), затем во Францию (лето 1926). Жизнь в эмигра
ции. Работа начальником подотдела Российского Общевоинского 
союза (РОВС) в Ницце. Деятельность по организации отдела Инва
лидного союза и Инвалидного дома в Ницце (1930—1945).

54. Серебренников И.И. Мои воспоминания. Т. 1—2. — Тяньцзин, 
1937—1940. — T. 1: В революцию, 1917—1919. — 1937. — 289 с.; Т. 2: 
В эмиграции, 1920—1924. — Тяньцзин: Наше знание, 1940. — 262 с. — 
В прил.: Серебренникова А.Н. Дорожные записки: С чехами от Ир
кутска до Харбина.

Др. публ. К истории Сибирского правительства // СА. 1929. T. 1. 
С. 5-22.

Февр. 1917—1924. События Февральской революции в Иркутске. 
Городской комитет общественных организаций. Освобождение поли
тических заключенных из Александровской центральной каторжной 
тюрьмы. Иркутская группа сибирских «областников», обсуждение во
проса об автономии Сибири. Анкетирование автором ряда политичес
ких деятелей по этому вопросу, ответы Н.А.Рожкова, Л.Г.Дейча, 
Н.В.Некрасова на вопросы анкеты. Отклики в Сибири на Корнилов
ское выступление. Губернский крестьянский съезд. 1-й Сибирский 
областной съезд в Томске (8—15 окт. 1917). Выборы в Учредительное 
собрание. Известие об Октябрьском перевороте в Петрограде. Попыт
ка разоружения большевиками иркутских юнкеров, уличные бои. Со
здание в Томске Временного правительства автономной Сибири. По
ездка автора в Читу (февр. 1918). Июньское восстание в Иркутске, его 
подавление. Чехословацкий мятеж, взятие чехами города (11 июля 
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1918). Вступление в Иркутск отряда ген. А.Н.Пепеляева. Работа автора 
министром снабжения Временного сибирского правительства в 
Омске. Деятельность Министерства снабжения, помощник автора 
И.А.Молодых. Состав правительства, его глава П.В.Вологодский, от
ношения с Комитетом членов Учредительного собрания (Комучем). 
Сибирская областная дума, Челябинское совещание (13 авг. 1918). Уч
реждение Административного совета Сибирского правительства, дея
тельность автора на посту его председателя. Сибирская армия, ее бое
вые успехи. Командующие армией генералы А.Н.Гришин-Алмазов, 
П.П.Иванов-Ринов. Поездка автора в составе делегации на Уфимское 
государственное совещание (8—23 сент. 1918), заседания согласитель
ной комиссии. Избрание Временного Всероссийского правительства 
(Уфимской директории), его состав: Н.Д.Авксентьев, В.Г.Болдырев, 
В.А.Виноградов, В.В.Сапожников, В.М.Зензинов, последующий пере
езд Директории в Омск. Встречи автора с Е.К.Брешко-Брешковской, 
М.А.Кролем, Б.В.Савинковым, Н.В.Устряловым и др. Командирова
ние кн. Г. Е.Львова во Владивосток. Передача Сибирским правительст
вом власти Уфимской директории. Переворот в Омске (18 нояб. 1918), 
приход к власти А.В.Колчака. Создание Омского правительства, про
возглашение Колчака Верховным правителем. Чрезвычайное государ
ственное экономическое совещание. Восстание большевиков в Омске 
(22 дек. 1918), его подавление. Отставка автора с поста министра 
снабжения (1919), отъезд в Иркутск. Служба в штабе Иркутского 
военного окр. Управляющий Иркутской губ. П.Д.Яковлев. Работа ав
тора над рукописью «Буряты, их хозяйственный быт и землепользова
ние». Известие о падении Омска. Переезд Омского правительства в 
Иркутск. Иркутское восстание, переход власти к «Политическому 
центру». Аресты и расстрелы в городе. Отъезд автора с женой из Ир
кутска (янв. 1920), путь на восток в чехословацком эшелоне. Жизнь в 
Харбине, Пекине, Тяньцзине, русские колонии этих городов. Положе
ние эмигрантов в Китае. Население Харбина, его роль как делового и 
культурного центра КВЖД. Харбинские газеты «Русский голос» и 
«Заря». Научная жизнь русского Харбина, организация русских коопе
ративных курсов, чтение автором лекций по сибиреведению, препода
вание на экономико-юридическом факультете. Общество русских ори
енталистов, Харбинское сельскохозяйственное общество, экономичес
кий кружок. Встречи автора с Г.А.Сатовским-Ржевским, Н.Л.Гондат- 
ти, Н.Й.Петровым, А.С.Мещерским, Н.Н.Кармазинским, В.М.По
сохиным, Н.И.Соболевским, Н.Н.Козьминым, Н.В.Устряловым, 
Г.К.Гинсом, Л.С.Астаховым, генералами А.Н.Пепеляевым, П.А.Бобри- 
ком, Д.Л.Хорватом и др. Жизнь в русской духовной миссии в Пекине 
(с дек. 1920), работа в ее типографии. Глава миссии епископ Инно
кентий (Фигуровский). Достопримечательности Пекина, его храмы. 
Быт китайцев. Персонал русского посольства в Пекине. Советская 
дипломатическая миссия. Китайский институт русского языка и рус
ской литературы, его преподаватели Я.Я.Брандт, В.В.Энгельфельд, 
И.И.Осипов и др. Поездки автора по Северному Китаю, посещение 
городов Циндао, Дайрен. Переезд в Тяньцзин, работа директором 
Тяньцзинского общественного коммерческого училища. Комитет 
представителей русского населения Тяньцзина. Русское общественное 
собрание. Деятельность русского благотворительного общества. Пра
вославное братство при Покровском храме Тяньцзина. Филантропи
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ческая деятельность А.И.Питерс. Русские старожилы города — 
Е.Д.Гомбоева, Е.Л.Батуева и др. Полк. И.Ф.Толстоухов. Газета «Рус
ское слово». Торговля автора русскими книгами, устройство платной 
библиотеки, открытие летнего пансиона в Пейтахо. В тексте — сведе
ния по истории Гражданской войны в Сибири, деятельности прави
тельств Сибири и Дальнего Востока.

55. Слезкин Ю.А. Летопись пережитых годов. — Буэнос-Айрес, 
1975. — 165 с.: портр. — Из содерж.: С. 7—119.

То же [отр.] День производства в Елизаветградском кавалерийском 
училище в 1912 году // Незбываемое прошлое славной южной школы. 
Нью-Йорк, 1965. С. 136-140.

Др. публ. 8(21) августа 1914 года // РГ. Белград, 1939. 27 авг. 
(№ 438); Конный бой 10-й кавалерийской дивизии 8(21) авг. 1914 г. у 
дер. Ярославице // Россия. Нью-Йорк, 1959. 29 авг. (№ 6675); День 
производства // Россия. 1960. 12 марта (№ 6809); Царский смотр // 
ЗР. 1964. № 244; Шпион // НВести. 1968. № 266. С. 8-10; Галлипо
ли И Россия. 1970. 24 июня (№ 8131).

1895—1921. Сведения о семье. Родители. Жизнь семьи в Твери, 
г. Вильковышки Ковенской губ., Ковно, Вильне, Харькове. Друзья 
семьи П.А. и О.Б.Столыпины. Празднества в честь 200-летия Полтав
ской победы. Учение в ковенской, минской и харьковской гимназиях, 
Елизаветградском кавалерийском училище. Служба в 10-м гусарском 
Ингерманландском полку 10-й кавалерийской дивизии, адъютантом 
при штабе дивизии (1912—1914), начальник дивизии гр. Ф.А.Келлер. 
Участие автора в Первой мировой войне. Бой 10-й дивизии с 4-й ав
стрийской кавалерийской дивизией. Ранение (1915). Смотр Никола
ем II 3-го конного корпуса ген. Келлера (1916). Командование автора 
разъездом разведчиков у дер. Луковица. Прохождение курса в Акаде
мии Генерального штаба (окт.1916 — янв.1917). Прием Николаем II 
выпускников Академии. Продолжение службы в штабах 4-го Сибир
ского корпуса, 21-й Сибирской стрелковой дивизии, 10-й кавалерий
ской дивизии, командование 4-м эскадроном 10-го гусарского Ингер
манландского полка. Разложение армии после Октябрьского перево
рота. Отъезд на Дон для вступления в Добровольческую армию. Борь
ба с отрядами атамана Н.И.Махно. Боевые действия в составе 5-го 
конного корпуса и 1-й Терской казачьей дивизии. Бой с конницей 
С.М.Буденного под стан. Егорлыкской, бои в Таврии и у Перекопа. 
Лагерь Русской армии в Галлиполи (1920—1921). Преподавание в ка
валерийском училище, отъезд в Сербию.

56. Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. — Нью-Йорк: Изд-во им. 
Чехова, 1956. — (Б-ка Г.ААндреева-Хомякова). — T. 1. — 398 с.; Т. 2. — 
432 с.

То же. — 2-е изд. — Т. 1—2. — London, 1990; — СПб., 1995. — В 
прил.: Пирожкова В. Несколько слов о моем учителе.

То же [отр.] Россия накануне революции // Мосты. 1965. № 11. 
С. 253—266; Бывшее и несбывшееся: Первый съезд Советов; «Есть 
такая партия!»; Октябрь; Две революции; Духовная жизнь на развали
нах // СиМ. 1985. № 3. С. 63—71; Бывшее и несбывшееся // Волга. 
Саратов, 1991. № 8. С. 131-144; № 9. С. 125-156; № 10. С. 132-153; 
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№ 12. С. 148—169; СвГ. 1991. № 2. С. 3—79; Россия накануне 
1914 года И Театр. М., 1991. № 4. С. 123—144.

Др. публ. Воспоминания: Детство; Деревня // СЗ. 1939. № 69. 
С. 216—237; Б.В.Савинков // Возрождение. 1950. № 9. С. 95—101; В 
поисках героического театра // ЛС. 1951. № 1. С. 70-81; Москва нака
нуне 1914 года И НЖ. 1951. № 26. С. 140—167; Москва и Петербург 
накануне 1914 года // НЖ. 1951. № 31. С. 83—102; Подмосковная де
ревня в первые годы революции // Возрождение. 1952. № 21. С. 95— 
110; 1953. № 25. С. 100—111; Россия накануне войны 1914 года // 
НЖ. 1954. № 36. С. 205—219; В русской провинции, 1912—1914 // 
НЖ. 1954. № 37. С. 165—182; На Юго-Западном фронте // Возрожде
ние. 1954. № 31. С. 83-102.

1880-е гг. — 1926, 1941. Детство в с. Кондрово Калужской губ. и в 
Москве, домашнее воспитание. Родословная родителей. Реальное учи
лище св. Михаила в Москве. Отбывание воинской повинности в ар
тиллерийских частях в Коломне (1901) и с. Клементьево Рузского 
уезда Московской губ. (1904, 1911). Армейский и провинциальный 
быт. Учение на философском факультете Гейдельбергского универси
тета (Германия). Друзья Т.Г.Трапезников, М.И.Катарджи, Т.Е.Сага- 
лов. 3-й Международный философский съезд в Гейдельберге (1908). 
Женитьба на А.А.Оловянниковой, ее семья. Брак с Н.Никитиной. 
Возвращение в Москву (1910). Работа в Бюро провинциальных лекто
ров при Обществе распространения технических знаний. Поездки по 
России с лекциями. Заседания Религиозно-философского общества 
имени Вл.Соловьева в Москве в особняке М.К.Морозовой и Психоло
гического общества при Московском университете, их участники: 
Г. А. Рачинский, Е.Н.Трубецкой, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, 
Б.П.Вышеславцев, В.Свенцицкий, Л.МЛопатин, А.Белый и др. Лите
ратурные вечера в издательстве «Мусагет», его главный редактор 
Э.М.Метнер. Литературно-художественный кружок и Общество сво
бодной эстетики. Концерты певицы М.А.Олениной-Д’Альгейм, ее 
муж бар. П.И.Д’Альгейм. Поездки автора в Петербург, сотрудничество 
в журнале «Северные записки». Редакторы ЯЛ.Сакер, С.И.Чацкина. 
Редакционные собрания, их посетители Г.А.Ландау, А.Ф.Керенский и 
др. Знакомство и встречи автора в разное время с Д.С.Мережковским, 
З.Н.Гиппиус, А. А. Ахматовой, М.И.Цветаевой, Вяч.И.Ивановым,
А.М.Ремизовым, А.Н.Толстым, Ю.И.Айхенвальдом, Н.В.Плевицкой и 
др. Участие в боевых действиях под Ригой, в Галиции в качестве офи
цера-артиллериста во время Первой мировой войны. Ранение, лечение 
в лазаретах. Служба в тыловом центре в г. Подгайцы (Галиция). Рево
люционное движение в армии после Февральской революции. Работа 
автора в армейских комитетах, поездки в Петроград с делегацией 
Юго-Западного фронта, посещение министров, Петроградского совета 
рабочих депутатов. Государственные и политические деятели: 
Г.ЕЛьвов, Керенский, НД.Соколов, Ю.М.Стеклов, Л.Мартов 
(Ю.О.Цедербаум), В.М.Чернов, П.Н.Милюков, И.Г.Церетели, Б.В.Са
винков, В.Б.Станкевич, Л.Г.Корнилов и др. Армейский съезд Юго-За
падного фронта в Каменец-Подольске (май 1917). Работа автора в ре
дакции газеты «Инвалид» (затем «Армия и флот свободной России»), 
заведующим культурно-просветительным отделом при Политическом 
отделении Военного министерства, затем начальником этого отделе
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ния. 1-й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депута
тов (3—24 июня (16 июня — 7 июля) 1917), выступление В.И.Ленина. 
Июльский кризис Временного правительства. Попытка большевист
ского восстания в Петрограде. Государственное совещание в Москве 
(авг. 1917). Выступление ген. Корнилова. Предпарламент. Жизнь авто
ра в Москве после Октябрьского переворота. Разруха. Красный тер
рор. Участие в создании Государственного показательного театра. По
сещение актрисы Г.Н.Федотовой. Актеры и режиссеры (М.ФЛенин,
В.С.Массалитинова, В.Г.Сахновский, И.Н.Худолеев, В.Э.Мейерхольд), 
постановки. Празднование 50-летия сценической деятельности 
М.Н.Ермоловой. Преподавание автором истории и философии театра 
в театральных школах и студиях. Уроки К.С.Станиславского для сту
дийцев. Философские собрания у Бердяева. «Вольная философская 
академия». Вечера в доме родителей О.А.Шор. Чтение автором лек
ций, выступление в Политехническом музее с лекцией «О героях, ли
цедеях и лицемерах [революции]». Создание автором трудовой комму
ны и театральной молодежной труппы в имении Ивановка под Мос
квой. Работа над романом «Николай Переслегин». Смерть отчима 
П.К.Леппевича. Высылка из России (осень 1922). Приезд матери к ав
тору в Германию (1926), ее болезнь и смерть (1941). В тексте — изло
жение политических, философских и религиозных взглядов автора.

57. Талызин М.А. По ту сторону. — Париж, 1932. — 221 с.: ил.
1890-е — 1920-е гг. Детские и школьные годы в Сибири. Худож

ник В.И.Суриков. Обучение живописи в художественных студиях 
Москвы, студийный быт. Работа военным корреспондентом во время 
Первой мировой войны. Служба в авиации, в Латышском авиацион
ном дивизионе охраны революции. Священник, богослов, публицист 
Г.С.Петров. Знакомство с балериной Е.В.Гельцер. Работа начальником 
краткосрочных командирских курсов Народного комиссариата военных 
дел на Украине. Эвакуация курсов из Одессы. Пребывание под арестом у 
махновцев. Служба в Народном комиссариате просвещения Украины. 
Переезд в Москву. Работа в Комиссии методологии при Академичес
ком центре СССР, затем в Государственном издательстве. Команди
ровки по делам Госиздата и для выяснения деятельности научных ра
ботников, их быта. Арест. Заключение во Внутренней тюрьме ОГПУ 
на Лубянке, тюремные порядки. Предварительная тюрьма в Кисель
ном переулке. Встречи в разное время с А.С.Серафимовичем, М.Горь
ким, В.Я.Брюсовым, С.А.Есениным. В тексте — воспоминания 
А.И.Куренкова о жизни патриарха Тихона в Москве, его похоронах.

58. Танутров Г.Ф. От Тифлиса до Парижа: Свет и тени жизн. пу
ти / Предисл. В.Н.Сперанского. — Париж, 1976. — 304 с.

То же [отр.] Юнкер Эймелиус // ВБ. 1954. № 10. С. 13—14; Твер- 
цы на царских колодцах // ВБ. 1954. № 11. С. 19—20; Полковой 
праздник // ВБ. 1955. N° 13. С. 16—17; Мирная полковая жизнь // ВБ. 
1955. № 15. С. 12—14; На далеком Кавказе // Возрождение. 1955. 
№ 45. С. 81-98; № 46. С. 109-117.

1901—1954. Служба отца начальником милиции Кайтаго-Табаса- 
ранского окр. (Дагестанская обл.). Быт, обычаи и нравы дагестанцев. 
Отдых семьи в Кисловодске. Поездки по аулам Дагестана. Учение ав
тора в реальном училище г. Темир-Хан-Шура, Тифлисском кадетском 
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корпусе, Николаевском кавалерийском училище в Петербурге. Служба 
в 16-м Тверском драгунском полку (1906—1913). Распорядок дня, уче
ния, лагерные сборы, полковые праздники. Сослуживцы. Команди
ровка на перепись лошадей и верблюдов на Мангышлаке и в Кахетии. 
Подготовка и публикация «Памятки разведчику-тверцу». Работа зем
ским начальником в сл. Петропавловке Старобельского уезда Харь
ковской губ., знакомство с укладом жизни крестьян. Командование 
вольнонаемным транспортом во время Первой мировой войны. Учас
тие в наступательных операциях, отступление в Польшу, стоянка в 
Литве. Женитьба на Я.Окуневской. Возвращение в Кисловодск (1918), 
организация трудового кооператива. Командование казачьей сотней 
Добровольческой армии, ранение, госпиталь, сыпной тиф. Эвакуация 
из Ялты (1920). Эмигрантская колония у сел. Сухополье в Словении 
(Югославия). Переезд автора в Польшу. Жизнь в Париже. Деятель
ность в эмиграции Союза тверцев, правления Зарубежного союза рус
ских военных инвалидов. В тексте — сведения об истории, архитекту
ре и достопримечательностях Тифлиса, о 17-м Нижегородском и 16-м 
Тверском драгунских полках, истории покорения Кавказа Россией, 
характеристика кавказских народов.

59. Татищев Н.Д. В дальнюю дорогу. Кн 2. — Париж: YMCA-Press, 
1973. - 218 с.

Др. публ. Пятьдесят лет тому назад // РМ. 1967. 14 марта 
(№ 29594); В Красной армии // РМ. 1967. 20 апр. (hfe 2610).

60. Татищев Н.Д. Письмо в Россию: Воспоминания; Лит. очер
ки. — Париж, 1972. — 225 с.

То же [отр.] Военное поколение; Ноев ковчег; Среди мечей // РМ.
1970. 19 февр. (№ 2778), (№№ 2809, 2816); Трубецкой бастион // РМ.
1971. № 2824.

[К №№ 59, 60] 1910-е — 1920-е гг., 1973. Жизнь с сестрой в Цар
ском Селе у Е.А.Нарышкиной, ее гости — царские сановники. Учение 
в Царскосельском лицее и Николаевском кавалерийском училище в 
Петербурге. Жизнь в Ярославле перед Первой мировой войной. Яро
славские церкви. Осмотр церкви Ильи пророка художниками К.А.Ко
ровиным и А.С.Головиным, их отзыв о фресках. Служба автора в 
л.-гв. Кирасирском полку в Муравьевских казармах под Новгородом. 
Офицерская и солдатская среда, обычаи и нравы. Известие об убийст
ве Г.Е.Распутина. Октябрьский переворот. Заключение автора в Тру
бецком бастионе Петропавловской крепости (сент. 1918), расстрелы 
по ночам. Служба в Красной армии (1919). Бегство через линию 
фронта к белым. Эвакуация в Салоники (1920). Жизнь в эмиграции во 
Франции, встреча с Н.В.Валентиновым. Поездка в СССР (1973). Впе
чатление от Москвы. Посещение Ясной Поляны и могилы Л.Н.Толс- 
того, своего дома в Ярославле, Ленинграда.

61. Толстая М.Н. Воспоминания Ц PB. 1983. № 22. С. 113-127; 
1984. № 25. С. 148-168; № 27/28. С. 186-204; 1985. № 29. С. 147— 
166; № 30. С. 121-152; № 31. С. 137-146; № 32. С. 110-131; 1986. 
№ 33. С. 127-139; № 34. С. 123-157; № 36. С. 124-143; 1987. № 37.
С. 201-209; № 38/39. С. 197-219; 1988. № 41. С. 187-200; № 42. 
С. 197-207; № 43. С. 182-203.
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1860-е гг. — 1922. Детство в Москве. Родители, братья и сестры. 
Краткие сведения о семьях родственников: Орловых, Паниных, Ме
щерских, Карамзиных. Жизнь в имении матери Дугино Смоленской 
губ. и в доме бабушки В.Н.Паниной в Васильевском под Москвой, 
деревенский быт. Воспитание и образование, воспитатель братьев 
Е.Е.Бачинский. Поездки по городам России, заграничные путешест
вия. Коронация Александра III в Москве (1881), представление ко 
двору, назначение фрейлиной имп. Марии Федоровны. Светская 
жизнь в Петербурге. Встреча с будущим мужем — лейтенантом импе
раторского морского Гвардейского экипажа гр. Н.М.Толстым, замуже
ство. Семейная жизнь, рождение детей. Детский врач И.К.Берлинг. 
Служба мужа на императорской яхте «Полярная звезда», жизнь Гвар
дейского экипажа, взаимоотношения в офицерской среде. Адм. 
З.П.Рожественский. Болезнь и смерть Александра III, его похороны 
(1894). Брак Николая II с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской 
(будущей имп. Александрой Федоровной), его коронация (1896). «Хо- 
дынская катастрофа». Царская семья, наследник цесаревич Алексей, 
вдовствующая имп. Мария Федоровна. Русско-японская война и ре
волюция 1905 г. Бунт на «Полярной звезде». Назначение мужа коман
диром Гвардейского экипажа. Его отец — врач, доктор медицины, бо
таник и археолог гр. М.В.Толстой. Поездки автора на Афон, в Саров
скую пустынь (Темниковского уезда Тамбовской губ.) и Дивеевский 
монастырь (Ардатовского уезда Нижегородской губ.). Встреча с Иоан
ном Кронштадтским, дружба с приходским священником с. Посоло- 
дино под Петербургом Алексеем Вознесенским. Известия о февраль
ских событиях 1917 г. в Петрограде, об отречении царя от престола. 
Жизнь в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, голландской колонии 
Великокняжеская под Армавиром. Обстановка в Кисловодске при 
большевиках (1919): обыски, расстрелы, грабежи. Гражданская война 
и террор на Кавказе. Обыск у вел. кн. Марии Павловны и арест ее 
сыновей. Арест автора, пребывание в тюрьме ЧК и городской тюрьме 
в Пятигорске. Скитания, жизнь под чужим именем, поиски средств 
существования. Работа посудомойкой и уборщицей, частные уроки 
(1921—1922). Помощь от APA (American Reliet Administration). Возвра
щение в Петроград. Попытка получения визы в Москве для выезда за 
границу.

62. Трубецкой С.Е. Минувшее. — Paris: YMCA-Press, 1989. — 291 с.: 
ил. — (Всерос. мемуар. б-ка; Сер. «Наше недавнее»; 10).

То же . — М., 1991; // Россия воспрянет. М., 1996. С. 123—364.
То же [отр.] Из воспоминаний // Возрождение. 1950. № 12. 

С. 108-117.
1890-е гг. — 1922. Детство. Отец Е.Н.Трубецкой. Дед кн. А.А.Щер- 

батов. Семейная жизнь в Киеве и в имении Нара Верейского уезда 
Московской губ. Поездка в имение Хорошее Павлоградского уезда 
Екатеринославской губ. Жизнь крестьян. Семейное воспитание. За
граничные путешествия. Учение в 1-й Киевской гимназии, настро
ение гимназистов во время первой русской революции. Историко-фи
лологический факультет Московского университета (1908—1912), про
фессора В.О.Ключевский, Г.И.Челпанов, Л.МЛопатин. Светская 
жизнь Москвы. Процедура избрания губернского предводителя дво
рянства в Калужском губернском дворянском собрании. Начало Пер-
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вой мировой войны, работа автора в санитарном поезде Общедворян
ской организации. Деятельность Всероссийского земского союза, его 
председатель кн. Г.Е.Львов. Служба автора помощником заведующего 
контрольным отделом в Комитете Северо-Западного фронта (затем — 
Северного фронта). Председатель комитета В.В.Вырубов, заведующий 
контрольным отделом О.П.Герасимов. Обстановка на фронте. Ис
пользование труда мобилизованных жителей Туркестана на вспомога
тельных работах в прифронтовой полосе, расследование автором при
чин их недовольства. Февральская революция, обстановка в Пскове в 
первые послереволюционные дни. Приезд в Псков Николая II. Работа 
автора уполномоченным в представительстве «Главного по снабжению 
армии Комитета Всероссийских земского и городского союзов» и в 
комиссиях Временного правительства. Заседания Главного земельного 
комитета, Комиссии по выработке законопроектов о старообрядчес
ких общинах и Ликвидационной комиссии по делам Царства Поль
ского. С.А.Котляревский, А.И.Гучков, А.В.Карташев, А.Р.Ледницкий 
и др. Октябрьские бои в Москве. Деятельность отца — Е.Н.Трубецко- 
го на посту товарища председателя Поместного собора Русской право
славной церкви (1917—1918). Избрание и интронизация патриарха 
Тихона. Жизнь в Москве, обыски, ревизии. Поиски продуктов. Заго
вор В.С.Полянского с целью освобождения царской семьи, его участ
ники: Д.Н.Шипов, С.М.Леонтьев, Д.М.Щепкин и др. Участие автора в 
деятельности «Национального центра» и Военной комиссии «Такти
ческого центра». Арест (1920), заключение во Внутренней тюрьме 
ВЧК на Лубянке и в Бутырской тюрьме. Тюремный быт, состав за
ключенных. Допросы. Чекист Я.С.Агранов. Провокаторская дея
тельность Н.Н.Виноградского. Слушание дела в Верховном трибу
нале РСФСР, обвинитель Н.В.Крыленко. Вынесение автору смерт
ного приговора, его последующая замена тюремным заключением. 
Отбывание наказания в Таганской тюрьме, организация в ней отря
да малолетних преступников, педагогическая работа автора в отряде. 
Служба в Государственном сельскохозяйственном синдикате, предсе
датель его правления Демченко. Религиозные собрания на квартире 
В.Абрикосова. Арест (июль 1922), высылка за границу. Жизнь в Гер
мании.

63. Хольмсен И.А. На военной службе в России // Архивы русской 
эмиграции. Fresno (Cal.), 1973. T. 4. С. 1—82. (паг. 1-я) — (Материалы 
Рос. воен.-ист. арх. в Париже).

То же. — Нью-Йорк, 1953*.
1865—1937. Детство в Финляндии. Учение в Финляндском кадет

ском корпусе, в Академии Генерального штаба в Петербурге (1893— 
1896). Коронация Николая И. Военная служба до и после окончания 
Академии. Назначение военным агентом России в Афинах (1900). 
Русский посланник М.К.Ону. Король Георг I и королева Ольга Кон
стантиновна. Военное положение Греции. Путешествия в Малую 
Азию, Константинополь, Сирию, Тунис, на о-ва Адриатического 
моря. Служба в должности военного агента в Константинополе 
(1907—1912). Политическое положение в Турции. Младотурецкая ре
волюция (1908—1909), реформы турецкой армии. Деятельность рус
ских послов И.А.Зиновьева, Н.В.Чарыкова в Турции. Работа автора 
над справочной книгой по Турции. Балканские войны (1912—1913). 
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Посредничество автора в переговорах между Болгарией и Сербией по 
вопросу о границе (1913). Немецкий плен во время Первой мировой 
войны. Попытка побега из плена офицера л.-гв. Семеновского полка 
М.Н.Тухачевского. Жизнь в Норвегии и Англии после освобождения. 
Характеристика русских политических партий в Лондоне. Деятельность 
в Берлине (1919—1922) как главы русской военной делегации, затем как 
представителя Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) и Русской армии 
ген. П.Н.Врангеля. Работа военным представителем Врангеля во Фран
ции (с апр. 1922), начальником 1-го отдела Русского Общевоинского 
союза (РОВС). Эмигрантские организации в Париже. Похищение ор
ганами НКВД СССР генералов А.П.Кутепова и Е.К.Миллера.

64. Чебышев Н.Н. А.Ф.Кони // Возрождение. 1927. 2 окт. (№ 852); 
На Клязьме // Там же. 1928. 23 янв. (№ 965); 1917 год // Там же.
1928. 6 марта (№ 1008); «В порядке Марата» // Там же. 1928. 1 авг. 
(№ 1156); 1918 год // Там же. 1928. 8 дек. (№ 1285); Врангель в Срем- 
ских Карловцах // Там же. 1929. 26 апр. (№ 1424); И.М.Калинников // 
Там же. 1929. 25 июля (№ 1514); Наши адвокаты // Там же. 1929. 
18 окт. (№ 1599); Кровавый концерт [Смоленск, 1907 г.] // Там же.
1929. 5 нояб. (№ 1617); Близкая даль // Там же. 1930. 2, 4 сент. 
(№№ 1918, 1920); Последний месяц в Москве // Там же. 1930. 25 окт. 
(№ 1971); Близкая даль // Там же. 1930. 15, 17 нояб. (№№ 1992, 
1994); Привидения, которых я не заметил // Там же. 1930. 17 дек. 
(№ 2024); Близкая даль // Там же. 1931. 13 февр. (№ 2082); 12, 
16 марта (№№ 2109, 2113); Умирающая на Петровской аллее; Убийст
во в Царском саду // Там же. 1931. 15—17 апр. (№№ 2143—2145); 
Отъезд И Там же. 1931. 14 авг. (№ 2264); Близкая даль // Там же. 
1931. 5, 26 окт. (№№ 2316, 2337); 1932. 9, 22 янв. (№№ 2412, 2425);
24 февр. (№ 2458); 6, 27 апр. (№№ 2500, 2521); 6, 14, 26 мая 
(№№ 2530, 2538, 2550); 3, 21, 22 июня (№№ 2558, 2576, 2577); 5,
25 июля (№№ 2590, 2610); 19 авг. (№ 2635); 14 сент. (№ 2661); 5, 25 
окт. (№№ 2682, 2702); 1 нояб. (№ 2709); 22 дек. (№ 2760); Владимир- 
на-Клязьме // Там же. 1933. 9 апр. (№ 2868); На отдыхе // Там же. 
1933. 23 апр. (bfe 2882); Смоленск // Там же. 1933. 5 мая (№ 2894); 
Киев И Там же. 1933. 6 июня (№ 2926); Сумерки Киева // Там же. 
1933. 26 июня (№ 2946); Последние дни Киева // Там же. 1933. 
8 июля (№ 2958); На «Дону»: Первая поездка в Париж // Там же. 
1933. 5 авг. (№ 2986); Дни московские // Там же. 1933. 19 авг. 
(№ 3000); Процесс Бейлиса: «Разоблачения» большевиков // Там же. 
1933. 24 авг. (№ 3005); Дни московские: Застольные беседы // Там же. 
1933. 19, 23 сент. (№№ 3031, 3035); Дни московские: Накануне рево
люции [1917 г.] // Там же. 1933. 4, 13, 25, 31 окт. (№№ 3046, 3055, 
3067, 3073), 11 нояб. (№ 3084); Екатеринодар, 1919 // Там же. 1933. 
21 нояб. (№ 3094); 2, 16, 23 дек. (№№ 3105, 3119, 3126); 1934. 11 янв. 
(hte 3145); Ростов-на-Дону, 1919 // Там же. 1934. 13 февр. (№ 3177); 
Новороссийск-Константинополь, 1920 год // Там же. 1934. 20 февр. 
(№ 3184); Севастополь, 1920 год // Там же. 1934. 28 февр. (№ 3192); 
Сольвейг И Там же. 1934. 18 авг. (№ 3363); У истоков: (Школ, го
ды) И Там же. 1934. 4, 11, 21, 26 сент. (№№ 3380, 3387, 3397, 3402); 5, 
13 окт. (№№ 3411, 3419); Двенадцать коллегий: Университет, годы // 
Там же. 1934. 28 окт. (№ 3434); 3, 11, 24 нояб. (№№ 3440, 3448, 
3461); 28 дек. (№ 3495); В старом сенате: (После ун-та) // Там же. 

3 - 7562 65



1935. 8, 15 янв. (№№ 3506, 3513); Московские начала // Там же. 1935. 
29 янв. (№ 3527); 4 февр. (№ 3533); 23, 30 марта (№№ 3580, 3587); 17, 
26 апр. (№№ 3605, 3614); 7, 14 мая (№№ 3625, 3632); Год в провин
ции: Первые странствия // Там же. 1935. 1, 18 мая (№№ 3636, 3642); 
8, 14, 20, 24, 27 июня (№№ 3657, 3663, 3670, 3674, 3677); 5 июля 
(№ 3684); В Можайске // Там же. 1935. 1 нояб. (№ 3803); Дергайково: 
Его соседи и гости // Там же. 1936. 7, 14 янв. (№№ 3870, 3877); Пос
ледняя гонка: (Из моек, воспоминаний) // Там же. 1936. 4, 12 февр. 
(№№ 3898, 3906); Из записной книжки: Огр., 1921 г. // Там же. 1936. 
28, 31 марта (№№ 3951, 3954); 4, 9, 13, 22, 28 апр. (№№ 3958, 3963, 
3967, 3976, 3982); 15, 20, 26, 30 мая (№№ 3999, 4004, 4010, 4014); 9, 
15, 26 июля (№№ 4023, 4029, 4036); 8 авг. (№ 4038); Уголок старой 
Москвы И Там же. 1936. 17 окт. (№ 4048); Давыдовские четверги // 
Там же. 1936. 28 нояб. (№ 4054).

65. Чебышев Н.Н. Близкая даль: Воспоминания [1896—1920-е гг.]: В 
России; Революция; Послед, дни врангелев. Крыма; Царьград; De рго- 
fundis. — Париж, 1933. — 370 с.

То же [отр.] Генерал Врангель в Константинополе // НВести. 1988. 
№ 410/411. С. 15-17.

[К №№ 64, 65] 1870-е гг. — 1921, 1928. Детство за границей. Уче
ние в петербургской гимназии — бывшем Реформаторском училище 
И.Мюральта. Воспитание в пансионе Гартмана. Юридический фа
культет Петербургского университета (1980-е гг.). Дело о покушении 
на Александра III с участием А.И.Ульянова. Служба в канцелярии 
1-го департамента Сената. Глава департамента В.А.Арцимович. Рас
следование причин «Ходынской катастрофы» (1896). Судебная дея
тельность автора в Москве, Смоленске, Можайске, Владимире, Киеве 
(1900-е гг. — 1917), круг дел. Выступление в качестве прокурора на 
судебных процессах, подробности некоторых из них. Дело об убийстве 
Е.Ф.Шиманович (урожд. Санко-Лешевич). Сенатор А.Ф.Кони. Мос
ковские прокуроры Э.И.Вуич, Н.П.Постников, А.А.Макаров. Адвока
ты Ф.Н.Плевако, В.А.Маклаков и др. Владимирский суд: председатель 
суда Л.И.Навроцкий, прокурор А.С.Снопко, товарищ прокурора 
П.Г.Курлов. Заместители (товарищи) автора — прокурора Московской 
судебной палаты Н.Я.Чемадуров, Й.ПДобрынин. Состояние суда и 
жизнь провинции. Московский быт начала XX в. Театры, актеры. 
Частные картинные галереи, меценаты. Рестораны «Прага», «Эрми
таж», «Яр», выступления Н.В.Плевицкой. Английский клуб. Актеры 
М.П.Садовский, В.И.Качалов, А.И.Южин (Сумбатов). Вечера у 
Н.В.Давыдова («давыдовские четверги»). Управляющий Московским 
удельным окр. Н.Б.Шереметев. Психиатр Н.Н.Баженов. Автомобиль
ный гонщик, сын серпуховского фабриканта А.Коншин. Жизнь авто
ра в доме Кунина на Пречистенке, известном как «дом с привидения
ми». Посещение усадьбы В.А.Маклакова Дергайково Звенигородского 
уезда Московской губ., ее обитатели и гости, соседние имения. Рево
люция 1905 г. в Москве. Декабрьское вооруженное восстание. Рассле
дование убийства Н.Э.Баумана и Д.В.Воробьева. Процесс М.М.Бейли- 
са в Киеве (1913), председатель Киевского окружного суда Ф.А.Бол
дырев, прокурор Киевской судебной палаты Г.Г.Чаплинский. Киев во 
время Первой мировой войны. Командующий Юго-Западным фрон
том ген. Н.И.Иванов. Переезд автора в Петроград после Февральской 
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революции. Участие в процессе В.А.Сухомлинова. Октябрьский пере
ворот. Убийство А.И.Шингарева и Ф.Ф.Кокошкина, встречи с послед
ним в предшествующие годы. Жизнь в Петрограде при большевиках, 
участие в деятельности «Правого центра». Красный террор после 
убийства М.С.Урицкого. Пребывание автора в Киеве (1918). Работа 
начальником Управления внутренних дел в Особом совещании при 
главнокомандующем ВСЮР ген. А.И.Деникине в Екатеринодаре 
(1919), состав и деятельность Совещания. Сотрудничество в редакции 
газеты «Великая Россия» и жизнь в Ростове-на-Дону (1919) и в Новорос
сийске (1920). Эвакуация на пароходе «Русь» в Турцию, жизнь при рус
ском посольстве в Константинополе и на Принцевых островах. Возвра
щение в Севастополь (1920). Поездка с ген. П.Н.Врангелем на фронт. 
Эвакуация из Крыма. Жизнь в Константинополе (1921), служба началь
ником Бюро русской печати. Издание журнала «Зарницы», его редактор 
И.М.Калинников. Эмигрантская среда, ее быт. «Русский совет». Поездки 
Врангеля на о-в Лемнос и в Галлиполи, гибель его яхты «Лукулл», по 
рассказам очевидцев. Встречи автора с А.Т.Аверченко, В.В.Мусиным- 
Пушкиным. Похороны А.А.Лопухина в Париже (5 марта 1928).

66. Шварцман Ф.Б. Моя судьба. Т. 1—2. — Париж: Изд-во С.Бе- 
резняка, 1964—1966. — T. 1: Воспоминания. — 1964. — 392 с.: ил.; Т. 2: 
Письма к сыну (от рождения до юношества). — 1966. — 379 с.: ил.

1890-е гг.—1933, 1950-е гг. Детство и юность в Витебске. Уклад се
мейной жизни. Занятия еврейского населения города. Учение автора в 
частной женской гимназии. Поездка в Сибирь к друзьям после окон
чания гимназии, жизнь в Новониколаевске и Томске, обучение масса
жу в школе В.П.Стрелковой, практика в томской городской больнице. 
Посещение лекций на юридическом факультете Томского университе
та. Жизнь в Петербурге после смерти отца, хлопоты о получении 
права на жительство, учение на зубоврачебных курсах. Дружба с 
Б.Н.Михельсоном. Работа зубным врачом в Петербурге и на Нижего
родской ярмарке, в Красном Кресте на Северном фронте после Фев
ральской революции. Жизнь в Эстонии после заключения Брестского 
договора. Немецкая оккупация. Отношения с немецким военным вра
чом К.Фридом, причины разрыва, встреча с ним в Европе в 1950-е гг. 
Переезд в Германию, жизнь в Берлине и Герлице. Рождение сына. 
Дневниковые записи в форме писем к сыну о его первых годах жизни, 
воспитании, учении в школе и т.д. Бегство из Германии после прихо
да к власти А.Гитлера, жизнь в Страсбурге, отъезд в Париж.

67. Шишкин М.Д. Из воспоминаний кооперативных и политичес
ких. — Нью-Йорк, 1960. — 36 с. (Inter-Univ. Project of the History of 
the menshevik Movement).

1904—1921. Учение в Вифанской духовной семинарии при Спасо- 
Вифанском мужском монастыре Дмитровского уезда Московской губ. 
Работа в Центросоюзе потребительских обществ. Сведения по исто
рии создания потребительских обществ в России, их органы управле
ния. Заключение в Лефортовской тюрьме в Москве, ссылка в села Ре
болы, Порос-Озеро и Варлоев лес Олонецкой губ. (1915—1917). По
требительская кооперация при Временном правительстве и советской 
власти. Сотрудничество с Н.К.Крупской во Внешкольном отделе Нар- 
компроса. Арест и ссылка в Вологду. Высылка из России.
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68. Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие: Воспомина
ния, 1917—1922: Петербург—Галиция—Персия—Саратов—Киев—Пе
тербург—Днепр—Петербург—Берлин. — М.; Берлин: Геликон, 1923. — 
392 с.

То же. — Париж, 1986; // Шкловский В.Б. Сентиментальное путе
шествие. М., 1990. С. 23—276. — Указ. имен.

То же [с сокр.] — Л., 1924. — 193 с.; — М., 1929. — 333 с.
То же [отр.] Конец похода. — М., 1925. — 64 с.; Белый Киев // 

ВР. 1922 № 3(31). С. 11—19; Сентиментальное путешествие // Огонек. 
М., 1989. № 47. С. 9—11; Три года // Шкловский В.Б. Гамбургский 
счет. М., 1990. С. 151—184.

Др. публ. Революция и фронт. — Пг., 1921; Шкловский В.Б., Зер- 
вандов Л. Эпилог. — Пб., 1922.

Февр. 1917—1922. Родословная автора. Служба инструктором за
пасного броневого дивизиона в Петрограде. Февральская революция. 
Заседания дивизионного комитета солдатских депутатов. Военная сек
ция Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. М.М.Фи- 
лоненко. Служба автора на Юго-Западном фронте (позднее в Персии) 
помощником комиссара Временного правительства. Командующий 
фронтом Л.Г.Корнилов. Участие в боевых действиях в р-не Станисла
ва, ранение. Личное награждение автора Корниловым Георгиевским 
крестом. Лечение во фронтовом госпитале, затем в Петрограде и Пя
тигорске. Корниловское выступление. Избрание автора депутатом на 
Всероссийское Демократическое совещание (сент. 1917). Служба на 
Персидском фронте, разложение армии, разгром солдатами базара в 
г. Урмия. Формирование и вооружение национальных армянских и 
ассирийских частей. Политическая деятельность автора в Петрограде 
после отъезда из Персии, участие в заговоре правых эсеров, жизнь на 
нелегальном положении, отъезд в Саратов. Положение в Поволжье. 
Переход украинской границы, жизнь в Киеве во время правления гет
мана П.П.Скоропадского, служба в броневом дивизионе, вывод из 
строя броневиков. Деятельность «Союза возрождения России». Про
рицатель А.Дюкло. Отъезд в Москву после занятия Киева петлюров
цами. Встречи с М.Горьким и Я.М.Свердловым, ходатайство послед
него в ЧК о прекращении дела автора. Поездка в Петроград вместе с 
Л.М.Рейснер. Амнистия, отход от политической деятельности. Повсе
дневная жизнь петроградцев во время «военного коммунизма», голод, 
разруха. Поездка автора в Херсон к жене. Мобилизация в Красную 
армию (1920), участие в боях с Добровольческой армией под Херсо
ном, Каховкой, Александровском, ранение. Взятие Херсона бандой 
Н.А.Григорьева. Еврейские погромы в Елизаветграде. Возвращение 
автора в Петроград. Его литературная деятельность, сотрудничество в 
газете «Жизнь искусства», преподавание в Литературной студии при 
издательстве «Всемирная литература» и в Институте истории искусств. 
Жизнь в Доме искусств, его обитатели В.А.Пяст, М.Л.Слонимский, 
А.С.Грин и др. Общество изучения теории поэтического языка 
(ОПОЯЗ). Литературная группа «Серапионовы братья», ее члены: 
М.М.Зощенко, Н.Н.Никитин, Л.Н.Лунц, В.А.Каверин, Е.Г.Полон- 
ская, Вс.В.Иванов, И.А.Груздев, Н.А.Тихонов и др. Встречи автора с 
А.Л.Волынским, В.Ф.Ходасевичем, О.Э.Мандельштамом, H.С.Гумиле
вым и др. Похороны А.А. Блока. Побег из Петрограда в Финляндию 
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после опубликования руководителем Военной организации партии 
эсеров Г.И.Семеновым в Берлине сведений о деятельности автора 
против большевиков. Жизнь в Берлине.

69. Шуб Д.Н. Из давних лет: Страницы воспоминаний // НЖ. 
1970. № 98. С. 182-199; № 99. С. 197-210; № 100. С. 418-427; 
№ 101. С. 198-207; 1971. № 102. С. 191-207; № 103. С. 187-200; 
№ 104. С. 199-209; № 105. С. 232-239; 1972. № 107. С. 179-192; 
№ 108. С. 283-295; 1973. № ПО. С. 288-295.

1902—1922. Жизнь в Вильне, участие в революционной организа
ции учащихся «Школа борьбы». Деятельность Бунда. Эмиграция в 
США (1904). Русские революционные организации в Нью-Йорке: Об
щество русских социал-демократов, Группа содействия партии эсеров 
и др., их печатные органы. Революционное движение среди евреев- 
эмигрантов из России. Гастроли в Нью-Йорке труппы П.Н.Орленева, 
спектакли «Евреи», «Царь Федор Иоаннович». Актриса А.А.Назимова. 
Переезд в Европу (1905), жизнь в Лондоне, Париже, Женеве, Вене, 
общение с революционерами, встречи с Л.Г.Дейчем, В.И.Засулич, 
Л.Мартовым, Ф.И.Даном, лекции В.ИЛенина. Редакция газеты 
«Искра». Поездка в Россию с партией нелегальной литературы, пере
ход границы. События революции 1905 г. в Вильне. Революционная 
пропаганда автора среди крестьян, арест (осень 1906), ссылка в Си
бирь. Служба в 125-м Сибирском стрелковом полку в Иркутске. Игра 
в солдатском театре, перевод в музыкантскую команду. Угроза ареста 
за участие в составлении «Наказа» депутату II Государственной думы 
от Иркутска В.Е.Мандельбергу, побег за границу. Жизнь в Лондоне и 
Нью-Йорке. Газета «Новый мир», заведующий ее редакцией И.Элерт 
(Н.Н.Накоряков). Отношение русских и американских социалистов к 
Первой мировой войне. Деятельность Н.И.Бухарина и Л.Д.Троцкого в 
США. Выступление Троцкого на собрании в Бетховен-холле в Нью- 
Йорке после получения известия о Февральской революции в России. 
Встреча посла Временного правительства Б.А.Бахметева в Нью-Йорке 
(19 июня 1917). Поездка американской дипломатической миссии в 
Россию. Приезд в Нью-Йорк Е.К.Брешко-Брешковской, Н.Д.Авксен- 
тьева, А.А.Аргунова, В.М.Зензинова, Е.Ф.Роговского. Основание «На
родной газеты» — органа Русского социал-демократического общества 
в Нью-Йорке. Встречи автора (в разное время) с Н.И.Афанасьевым, 
А.И.Зунделевичем, Э.И.Аронсбергом, П.Н.Милюковым и др. Деятель
ность автора в Русском информационном бюро. Переписка с Л.ГДей- 
чем после его переезда из Советской России в Берлин (1922). В текс
те — сведения о жизни семьи Е.Ф.Азефа в США.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

70. Бердяев Н.А Семен Исаевич Либерман // Новоселье. 1947. 
№ 35/36. С. 125-127.

1912—40-е гг. Знакомство с меньшевиком С.И.Либерманом в 
Киеве, дальнейшие встречи с ним в Москве (1918—1922) и в Париже 
(1924—1940). Особенности характера Либермана, отношение его к со
ветской власти и к ряду виднейших ее представителей. Книга мемуа
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ров Либермана о первых годах Советского государства «Дела и люди» 
(Нью-Йорк, 1944).

71. Борман А.А. С Г.И.Новицким пятьдесят лет назад // НРС. 
1967. 29 окт. (№ 19956). С. 2, 6.

1917—1918. Встреча с Г.И.Новицким в клубе конституционно-де
мократической партии, политические взгляды последнего, его выступ
ления на митингах. Агитационная поездка автора в Каргополь. Пери
петии совместной с Новицким командировки в Черкассы после Ок
тябрьского переворота. Кадетский комитет в Харькове. Красный тер
рор в Петрограде. Охрана автором П.Б.Струве. Работа Новицкого в 
организации члена Государственной думы кадета П.В.Герасимова — 
петроградском отделении «Национального Центра». Участие Гераси
мова в переправе П.Б.Струве, Г.П.Струве и Новицкого через финскую 
границу. Поход Новицкого в Советскую Россию и обратно.

72. Браиловский А.Н. Дорогой памяти: К кончине Евы Михайлов
ны Браиловской // НРС. 1942. 29 сент. (№ 10812). С. 3.

1899— 1942. Знакомство автора в США с семьей Йоффе, эмигран
тами из России. Отец будущей жены автора, Е.М.Йоффе М.И.Йоффе. 
Пребывание Е.М.Йоффе в России после революции, ее работа в ко
миссариате иностранных дел (1920—1922). Отношение Е.М.Йоффе к 
революции и советской власти. Жизнь в эмиграции.

73. Винавер Р.Г. Вожди кадетской партии // НЖ. 1945. № 10. 
С. 250-262.

1900- е — 1930-е гг. Портреты и характеристики И.И.Петрункеви- 
ча, Ф.Ф.Кокошкина, Ф.И.Родичева, С.А.Муромцева, П.Н.Милюкова. 
Встречи с ними в России и в эмиграции.

74. Вишняк М.В. Памяти В.И.Рудневой // НРС. 1952. 7 нояб. 
(N9 14804). С. 5.

1905—1952. Знакомство с В.И.Рудневой (урожд. Шмидт), ее внеш
ность, характер, взгляды, общественно-политическая деятельность до 
и после Октябрьского переворота. Арест большевиками (1918). Благо
творительная деятельность в эмиграции.

75. Демидов И.П. Из далекого и близкого прошлого: (А.Ю.Доб
рый) // ПН. 1936. 22 сент. (№ 5660). С. 2.

Лето 1915 — 1936. Встреча с промышленником и общественным 
деятелем А.Ю.Добрым в Киеве, его помощь в оборудовании транспор
та для передового лазарета Государственной думы при отступлении 
русской армии из Галиции. Встречи с Добрым в эмиграции, его ха
рактер, помощь людям.

76. Еленский Б. Мое знакомство и дружба с Максимовым // ДТП. 
1960. № 61. С. 25-27.

1917—1950. Статьи анархиста Г.П.Максимова в газете «Голос 
труда» (Петроград). Личное знакомство с ним (1919), встречи в связи 
с участием автора в деятельности анархистских организаций. Арест 
Максимова (1921). Общение с Максимовым в Чикаго (с 1925), его за
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нятия литературным трудом, издание книг «Мое социальное кредо», 
«Гильотина за работой» и др.

77. Зеелер В.Ф. Памяти друга // РМ. 1951. 31 нояб. (№ 399). С. 3.
1917— 1940-е гг. Совместная работа автора с С.Ф.Зеленским в Рос

товском городском комитете конституционно-демократической пар
тии и во время отступления Добровольческой армии. Жизнь Зелен
ского в эмиграции.

78. Зензинов В.М. Памяти товарища и друга М.И.Левина // НРС. 
1948. 31 окт. (№ 13337). С. 3.

1905, 1917—1918, 1940. Учение с М.И.Левиным в Гейдельбергском 
университете, его характеристика. Участие эсера Левина в революцион
ном движении, заключение в тюрьмах, пребывание в ссылке. Отъезд 
Левина в эмиграцию. Встреча с ним автора в Нью-Йорке (1940).

79. Милюков П.Н. Е.И.Кедрин Ц ПН. 1921. 5 мая (№ 320). С. 2.
1900-е гг. — 1921. Общественная деятельность члена ЦК конститу

ционно-демократической партии Е.И.Кедрина в России и эмиграции. 
Его разногласия с автором по вопросу «новой тактики» партии каде
тов. Смерть Кедрина в окрестностях Парижа.

80. Милюков П.Н. Памяти М.В.Брайкевича // ПН. 1940. 23 февр. 
(№ 6906). С. 2.

1900-е гг. — 1939. Встречи автора с членом конституционно-демо
кратической партии М.В.Брайкевичем в России. Значение его дея
тельности для русской эмиграции в Лондоне. Брайкевич-собеседник.

81. Первушин Н.В. Памяти Ю.П.Денике // НРС. 1965. 15 янв. 
(№ 18939 ). С. 3.

1917—1950. Встреча автора с социал-демократом, журналистом 
Ю.П.Денике в редакции казанской газеты «Камеко-Волжская речь», 
его политические взгляды, черты характера. Сведения о семье Денике. 
Деятельность Денике в эмиграции в Берлине, Париже и Нью-Йорке. 
Встречи с большевиком Г.А.Тихомирновым, другом детства и сотруд
ником Института Маркса и Энгельса в Москве.

82. Родичева А.Ф. Памяти двоюродных братьев // РМ. 1957. 1 янв. 
(N2 998). С. 6-7.

1914—1956. Двоюродные братья Ф.Д. и Г.Д.Родичевы, их участие в 
Первой мировой войне, Белом движении, жизнь в эмиграции.

83. Тимашев Н.С. Г.И.Новицкий, каким я его знал // НРС. 1967. 
6 янв. (№ 19660). С. 3.

1937—1966. Друг автора инженер Г.И.Новицкий, его работа в об
щественных эмигрантских организациях (Общество друзей русской 
культуры, Общество друзей Свято-Сергиевской академии и Общество 
помощи русским детям за рубежом), помощь соотечественникам. Ос
новные черты характера Новицкого.

84. Штейнберг И.З. Человек-революционер: (Памяти Г.П.Макси- 
мова) //ДТП. 1950. № 33. С. 15-16.
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1920—1940-е гг. Личность Г.П.Максимова как деятеля анархизма, 
его отношение к нуждам и судьбам людей. Встречи автора с Макси
мовым в Москве в день похорон П.А.Кропоткина (февр. 1921), затем 
в Берлине (1923) и Нью-Йорке (1949). Сотрудничество Максимова в 
анархо-синдикалистской газете «Рабочий путь», составление хрестома
тии по произведениям М.А.Бакунина.

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943), 
публицист, член ЦК партии социалистов-революционеров, министр внутрен

них дел Временного правительства (июль—сент. 1917), один из лидеров 
«Союза возрождения России» (1918—1920), член Временного Всероссийско

го правительства (Уфимской директории); с 1918 г. в эмиграции, полити
ческий деятель, член редакций ряда общественно-политических журналов

85. Александрова В.А. Памяти Н.Д.Авксентьева // НРС. 1963. 
4 марта (№ 18256). С. 3.

1940—1942. Эпизоды последних лет жизни Авксентьева, его вы
ступление на вечере памяти Февральской революции. Пасха в доме 
Авксентьевых.

86. Вишняк М.В. Н.Д.Авксентьев: (Некролог) // ЗаС. 1943. 
№ 12/13. С.10-14.

1900-е гг.—1943. Дружба с Авксентьевым, его личность. Совмест
ная работа в право-эсеровской фракции партии эсеров, в Исполни
тельном комитете Совета крестьянских депутатов (1917), в журнале 
«Современные записки» в эмиграции. Характеристика Авксентьева 
как политического деятеля.

87. Зензинов В.М. Памяти друга: (Николай Дмитриевич Авксен
тьев) И ЗаС. 1943. No 12/13. С. 1-9.

1899—1940-е гг. Совместное учение с Авксентьевым в Берлинском 
университете, его черты характера. Участие Авксеньева в политичес
кой и общественной жизни России в годы первой русской революции 
и реакции. Деятельность в Исполнительном комитете Совета крес
тьянских депутатов (март 1917), разработка им «Наказа о земле», 
служба в качестве министра внутренних дел Временного правительст
ва и председателя Временного совета Российской республики (Пред
парламента). Работа в составе Временного всероссийского правитель
ства (Уфимской директории). Арест во время прихода к власти 
А.В.Колчака в Омске (нояб. 1918), высылка за границу. Жизнь в эми
грации. Смерть в Париже.

88. Карпович М.М. Памяти Н.Д.Авксентьева // НЖ. 1943. № 5. 
С. 343-344.

1940-е гг. Привлечение Н.Д.Авксентьева к сотрудничеству в 
«Новом журнале», его личные связи с сотрудниками журнала. Внеш
ность, черты личности, жизненные идеалы. Помощь Авксентьева рус
ским литераторам и ученым, проживающим в Америке, в поддержа
нии русской культурной традиции.

89. Чернов В.М. Н.Д.Авксентьев в молодости // НЖ. 1943. № 5. 
С. 344-352.

72



Нач. 1900-х гг. — 1905. Объезд автором по поручению партии со
циалистов-революционеров русских студенческих колоний в Швейца
рии и Германии. Встреча с Н.Д.Авксентьевым, приехавшим учиться в 
Германию после исключения его из Московского университета за 
участие в студенческих забастовках в Москве (1899). Характеристика 
его как руководителя кружка русских студентов, обучавшихся в Гер
мании. Дружеские отношения автора с Авксентьевым в последующие 
годы. Его идейно-политические убеждения, понятие о тактике и стра
тегии эсеровского движения. Влияние революционных событий 
1905 г. на постановку им вопроса о «коалиции различных партий».

Аксельрод Павел Борисович (1850—1928), 
участник российского революционного движения, член РСДРП, 

один из лидеров меньшевизма; после 1917 г. в эмиграции, идеолог правого 
течения в зарубежном меньшевизме, член Бюро 2-го восстановленного 

Интернационала

90. Войтинский В.С. Последние годы // СВ. 1928. № 8/9. С. 5—13.
1920—1928. Встреча с П.Б.Аксельродом на международной социа

листической конференции в Женеве, его позиция по отношению к 
большевикам, к Социалистическому рабочему интернационалу. Помощь 
Аксельроду в написании его воспоминаний и статей в журналы: «Répub
lique russe», «Populaire», «Летопись революции» (в Париже и Берлине). 
Характеристика его как политического деятеля. Болезнь и смерть.

91. Потресов А.Н. П.Б.Аксельрод: [Некролог] // Дни. 1928. 18 апр. 
(№ 1393). С. 2.

Др. публ. //Дни. 1928. 1 мая (№ 1406).
Конец XIX в. — 1928. Знакомство с П.Б.Аксельродом, характерис

тика его как одного из лидеров социал-демократического движения. 
Статьи и речи Аксельрода, его воздействие на учеников, черты харак
тера. Смерть (1928).

92. Церетели И.Г. П.Б.Аксельрод // СВ. 1928. № 12. С. 3—10.
1907—1920-е гг. Первая встреча с Аксельродом на 5-м съезде 

РСДРП в Лондоне. Характеристика его личности, сила морального 
влияния на окружающих. Политические убеждения Аксельрода, опре
деление им тактики и стратегии рабочего класса, идейная непримири
мость по отношению к В.ИЛенину и его сторонникам. Встреча с Ак
сельродом в Швейцарии (1919). Жизнь Аксельрода в эмиграции, 
враждебное отношение его к большевизму, выступления на конферен
циях социалистических партий (в Берне, 1923 и др.) с идеей «социа
листической интервенции» против СССР.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934), 
участница народнического движения, одна из организаторов и лидер пар
тии социалистов-революционеров, член Комитета членов Учредительного 

собрания (1918); с 1919 г. в эмиграции, культурно-просветительный деятель

93. Авксентьев Н.Д. Ясная, светлая // Дни. 1924. 26 янв. (№ 370). 
С. 5.
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1910-е гг. — 1924. Знакомство и встречи с Е.К.Брешко-Брешков- 
ской. Ее характер, отношения с окружающими, оценка ее деятель
ности.

94. Брешко-Брешковская Е.К. Детские годы К.Брешковской: (По 
рассказам бабушки) / Запись В.М.Зензинова // ПН. 1935. 26 янв. 
(№ 5056). С. 5.

1850-е гг. Детство в селах Витебской и Черниговской губ. Родите
ли — помещик К.М.Вериго и О.И.Вериго (урожд. Горемыкина), их 
образование, характеры. Религиозность матери, ее отношение к доче
ри. Влияние на автора образа св. Варвары-великомученицы. Характер 
автора в детстве, самовоспитание. Общение с крестьянами, помощь 
нуждающимся.

95. Брешко-Брешковская Е.К. Ранние годы / Записано В.Зензино- 
вым // НЖ. 1960. № 60. С. 179-195.

1840-е — 1870-е гг. Детские годы в с. Иваново Невельского уезда и 
в с. Горяны Полоцкого уезда Витебской губ. Родители: отец К.М.Ве
риго, мать О.И.Вериго (урожд. Горемыкина). Переезд с семьей в 
с. Луговец Мглинского уезда Черниговской губ. Дружба с крестьяна
ми. Работа в деревенской школе. Характер автора, воспитание воли, 
решение посвятить жизнь борьбе с царским режимом.

96. Брешко-Брешковский Н.Н. Е.К.Брешко-Брешковская: Воспо
минания сына И ИР. 1934. № 39(489). С. 8—9: портр.

2-я половина XIX в., 1930-е гг. Происхождение Брешко-Брешков- 
ской, ее революционная деятельность, аресты и ссылки в Сибирь. От
ношения с сыном и родными. Последнее свидание автора с матерью в 
Париже.

97. Долгоруков Петр Д. Три встречи: Памяти Е.К.Брешко-Бреш- 
ковской И СЗ. 1934. № 56. С. 398-402.

Нач. 1900-х гг. — 1925. Знакомство с Е.К.Брешко-Брешковской в 
имении автора в Курской губ. Выступление ее в Большом театре в 
Москве на Государственном совещании (авг. 1917). Встреча в Мукаче- 
ве (лето 1925). Нравственный облик и просветительская деятельность 
Брешко-Брешковской среди русского населения Прикарпатья.

98. Милюков П.Н. Памяти Е.К.Брешковской // ПН. 1934. 28 сент. 
(№ 4936). С. 2.

1903—1920-е гг. Знакомство с Е.К.Брешко-Брешковской в Лондо
не, черты ее личности, попытка привлечь автора к работе в эсеров
ской партии. Вторая встреча с ней в Чикаго (1904) на ее выступлении 
перед местным женским благотворительным обществом. Встречи в 
Париже.

99. Минор О.С. Бабушка // Дни. 1924. 26 янв. (№ 370). С. 5—6.
Лето 1901. Революционная деятельность автора, пребывание с се

мьей под надзором полиции в Кишиневе, намерение издавать листок 
«Свободное слово». Поездка в Одессу для встречи с Е.К.Брешко- 
Брешковской, ее жизнь на нелегальном положении, приезд по при
глашению автора в Кишинев, встреча с революционно настроенной 

74



интеллигенцией у врача М.А.Дорошевского. Активизация революци
онной работы после ее отъезда. Обыски, аресты, вынужденный отъезд 
автора за границу.

100. Осоргин М.А. Про бабушку // ПН. 1929. 17 февр. (№ 2888). 
С. 2-3.

То же И Осоргин М.А. Воспоминания; Повесть о сестре. Воро
неж, 1992. С. 251-258.

1890-е гг. Пребывание Е.К.Брешко-Брешковской и Н.К.Михай
ловского в Перми во время его высылки из Петербурга. Праздничный 
ужин в честь Михайловского с участием представителей уездной зем
ской управы.

101. Сухомлин В.В. Страница русской революции: (Из воспомина
ний) // Дни. 1924. 26 янв. (№ 370). С. 6.

Февр.—март 1902, 1920-е гг. Жизнь в Ялте, обучение в старших 
классах гимназии. Посещение семьи автора Е.К.Брешковской, ее 
внешность, революционная деятельность в Ялте. Дальнейшие встречи 
в России и за границей.

Бурцев Владимир Львович (1862—1942), 
историк, публицист, журналист, издатель, участник народнического движе
ния; с 1918 г. в эмиграции, один из организаторов, затем член президиума 

Русского национального комитета (Париж), издатель сборника «Былое», га
зеты «Общее дело», соредактор журнала «Борьба за Росению»

102. Беннигсен Г.П. Встречи с Вл.Бурцевым: Из воспоминаний // 
РМ. 1961. 1 авг. (№ 1715). С. 2-3.

1924—1934. Сотрудничество с В.Л.Бурцевым в его работе над бро
шюрой «Русские документы в Британском музее» и над путеводителем 
по шекспировским местам Лондона. Совместные прогулки по Лондо
ну, внешность и манера поведения Бурцева, его воспоминания. Анти
большевизм Бурцева, разоблачение им советских провокаций, выступ
ление в суде в Берне по поводу подлинности «Протоколов сионских 
мудрецов» (1934).

103. Делевский Ю. ВЛ.Бурцев Ц НРС. 1942. 29 нояб. (№ 10873). 
С. 3, 5.

1900—1942. Деятельность В.Л.Бурцева в России до и после рево
люции и в эмиграции, его общественно-политические взгляды, оди
ночество, аскетизм. Роль Бурцева в разоблачении провокатора 
Е.Ф.Азефа (1908—1909). Стремление Бурцева объединить антибольше
вистские силы в эмиграции, его научные интересы в последние годы 
жизни. Жизнь и смерть в оккупированном немецкими войсками Па
риже (1942).

104. Зензннов В.М. ВЛ.Бурцев Ц НЖ. 1942. № 4. С. 359-364.
1860-е гг. — 1939. Сведения о жизни Бурцева: воспитание в семье 

дяди в Уфимской губ., учение в Петербургском университете, аресты 
за участие в студенческой сходке (1882) и связь с народовольцами 
(1885), ссылка в Иркутскую губ., бегство за границу. Издание газеты 
«Свободная Россия» в Женеве, пропаганда им террора, выступления 
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против него во Франции и Швейцарии за связи с русскими террорис
тами. Знакомство автора с Бурцевым (1901), его характеристика. Разо
блачение Бурцевым провокатора Е.Ф.Азефа, привлечение его эсерами 
к суду за сведения об Азефе. Поездка Бурцева в Россию в связи с 
этим (1914). Отношение к большевикам после Октябрьского перево
рота, обвинение им В.И.Ленина, М.М.Литвинова, Г.Е.Зиновьева, 
М.Горького в принадлежности к немецкой агентуре. Преследования 
Бурцева властями, его арест, освобождение (1918). Эмиграция в Фин
ляндию, Швецию, затем во Францию. Встреча с автором в Париже.

105. Мельгунов С.П. [Воспоминания о В.Л.Бурцеве] // Возрожде
ние. 1952. № 24. С. 155—160: портр. — В ст.: Альбус Н., Мельгунов 
С.П. Последний из Дон-Кихотов: (К 10-летию кончины В.Л.Бурцева).

1910—1917. Знакомство с В.Л.Бурцевым в Париже, дальнейшая 
переписка, помощь в доставке ему материалов и денежных средств 
для издания газеты «Будущее». Распространение газеты в России, ее 
направленность. Стиль и методы деятельности Бурцева в раскрытии 
провокаций. Пребывание в тюрьмах после возвращения в Россию 
(1915) и после Октябрьского переворота.

106. Седых А. ВЛ.Бурцев Ц НРС. 1942. 29 окт. (№ 10842). С. 2.
Др. публ. Бурцев // НРС. 1958. 28 сент. (№ 16628).
1905—1942. Знакомство автора с Бурцевым, рассказы последнего о 

разоблачении им Е.Ф.Азефа и других провокаторов, о последней 
встрече с Азефом (1912). Бытовые и материальные условия жизни 
Бурцева в эмиграции, его вера в победу СССР над Германией во Вто
рой мировой войне.

Винавер Максим Моисеевич (1862—1926), 
юрист, публицист, член ЦК конституционно-демократической партии, 

депутат Государственной думы 1-го созыва, один из лидеров Еврейской 
народной группы (1907—1918, Петроград), председатель Еврейского 

историко-этнографического общества, министр внешних сношений 
Крымского краевого правительства (1918—1919); с 1919 г. в эмиграции, 

редактор еженедельника «Еврейская трибуна», соредактор газеты «Звено»

107. М.М.Винавер и русская общественность начала XX века: Сб. 
ст. — Париж, 1937. — 222 с.: ил., портр., факс. — Библиогр. юрид. 
работ М.М.Винавера.

Из содерж.: Милюков П.Н. М.М.Винавер как политик. С. 19—52; 
Маклаков В.А. 1905—1906 годы. С. 53—96; Оболенский В.А. Первая 
Дума. С. 97—124; Юренев П.П. В 1918 году. С. 125—137; Самойлов 
Н.Н. М.М.Винавер и русский суд. С. 138—164; Познер С.В. Борьба за 
равноправие. С. 165—186; Гиппиус З.Н. Правда М.М.Винавера. 
С. 187—192; Адамович Г.В. О «Недавнем». С. 193—202; Кантор М.Л. 
Право, как искусство. С. 203—213.

Др. публ. Гиппиус З.Н. Его вчерашние слова // Звено. 1926. 
№ 196. С. 2—4; Милюков П.Н. М.М.Винавер и «Новая тактика» // 
ПН. 1926. 13 окт. (№ 2030); Памяти М.М.Винавера // ПН. 1927. 
9 окт. (№ 2391); Оболенский В.А. Мои встречи с Винавером // ПН. 
1926. 13 окт. (№ 2030).
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1890-е гг. — 1926. Личность М.М.Винавера, его биография, поли
тическая и общественная деятельность. Адвокатская практика Винаве- 
ра, его вклад в развитие юридической науки. Выступления в защиту 
прав евреев, участие в судебных процессах о Кишиневском и Гомель
ском погромах. Деятельность Винавера в «Обществе для распростра
нения просвещения между евреями в России», в Историко-этногра
фической комиссии, в «Союзе для достижения полноправия еврей
ского народа в России». Работа в редакции журнала «Восход». Дея
тельность Винавера в партии кадетов, в ее ЦК. Выступления как 
одного из руководителей кадетской фракции на заседаниях I Государ
ственной думы. Участие в подписании Выборгского воззвания. Дея
тельность Винавера после Февральской революции, участие в конфе
ренции партии кадетов (май 1918). Работа в Крымском краевом пра
вительстве (1918—1919). Жизнь в эмиграции, участие в общественной 
жизни русской колонии. Литературные занятия, публикация мемуа
ров.

108. Вильнер В.С. Памяти М.М.Винавера // ПН. 1926. 23 нояб. 
(№ 2071). С. 2.

1900-е гг. — 1918. Отдельные черты личности М.М.Винавера. Со
вместное бегство с ним из Москвы (1918), путь по железной дороге на 
Украину.

109. Гольденвейзер А.А. Адвокат божьей милостью: Воспоминания о 
М.М.Винавере // В защиту права. Нью-Йорк, 1952. С. 215—223.

Др. публ. // НРС. 1943. 5 дек. (№ 11244).
1910-е гг. Личность М.М.Винавера, черты характера, деятельность 

его как специалиста в области гражданского права, профессиональные 
качества адвоката, литературные и организаторские способности. Из
дание книги «Недавнее», журнала «Гражданские хроники», их роль в 
развитии юридической науки.

110. Лазерсон М.Я. О Винавере: (Из лич. воспоминаний) // Сегод
ня. 1926. 12 окт. (№ 229). С. 2.

Нач. XX в. — 1926. М.М.Винавер как общественный деятель и 
член I Государственной думы. Его деятельность в качестве председате
ля Еврейского историко-этнографического общества. Доклад автора в 
обществе (29 янв. 1917) и отношение к нему Винавера. Позиция Вина- 
вера после Февральской революции. Издание им в Париже в период 
эмиграции еженедельника «Еврейская трибуна».

111. Милюков П.Н. М.М.Винавер и «новая тактика» // ПН. 1926. 
13 окт. (№ 2030). С. 2; Памяти М.М.Винавера // ПН. 1927. 9 окт. 
(№ 2391). С. 2.

1910-е гг. — 1920. Личность М.М.Винавера, его профессиональная 
деятельность, отношение к политическим событиям. Участие в разра
ботке новых программных и тактических позиций конституционно
демократической партии в эмиграции — «новой тактики». Заседание 
парижской группы кадетов (2—3 дек. 1920), речь Винавера.

112. Минц П.М. Мои встречи с М.М.Винавером // Сегодня. 1926. 
13 окт. (№ 230). С. 2.
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1904—1920-е гг. Знакомство с М.М.Винавером на заседании Пе
тербургской судебной палаты. Общественная деятельность Винавера. 
Учреждение при его участии «Союза для достижения полноправия ев
рейского народа в России» (1905). Винавер — председатель съезда Ев
рейского общества просвещения. Последние встречи с ним в редак
ции журнала «Вестник гражданского права». Эмиграция Винавера 
после Октябрьского переворота, его жизнь в Париже.

Гессен Иосиф Владимирович (1865—1943),
юрист, публицист, член ЦК конституционно-демократической партии, 

депутат Государственной думы 2-го созыва; с 1919 г. в эмиграции, глава 
берлинского издательства «Слово», соредактор газеты «Руль», основатель 

«Архива русской революции» (1921—1937)

113. Карпович М.М. Памяти И.В.Гессена // НЖ. 1943. № 6. 
С. 386-388.

1932—1943. Знакомство и общение с Гессеном в Германии, Пари
же, Нью-Йорке. Издание им газеты «Руль» в Берлине. Обращение к 
автору в последние годы жизни за помощью при работе над темой 
«Кризис современного правосознания». Черты личности Гессена, ха
рактеристика его как публициста и политика.

114. Набоков В.В. Памяти И.В.Гессена // НРС. 1943. 31 марта 
(№ 10995). С. 2.

1910-е гг. — 1940. Встречи автора с И.В.Гессеном в России, друж
ба с ним в эмиграции. Гессен как редактор газеты «Руль» (Берлин), 
публикация им поэзии и прозы автора. Обаяние личности Гессена.

Гоц Абрам Рафаилович (1882—1940),
член ЦК партии социалистов-революционеров и ее Боевой организации, 

один из руководителей «Комитета спасения родины и революции» 
(после октября 1917)

115. Вишняк М.В. Встречи с А.Р.Гоцем // ЗаС. 1947. № 18. 
С. 136-143.

1880-е гг. — 1919. Дружба с Гоцем в Москве в гимназические го
ды. Его учение в Гейдельбергском университете. Деятельность Гоца в 
Боевой организации партии эсеров в период первой русской революции, 
разработка им стратегии и тактики партии во время Октябрьского пере
ворота, подготовки Учредительного собрания. Его отношения с руко
водителями партии меньшевиков. Арест в Москве (март 1919).

116. Зензинов В.М. Памяти АР.Гоца Ц СВ. 1947. № 5. С. 79-85.
Др. публ. Злодеяние: (Памяти Абрама Рафаиловича Гоца) // ЗаС. 

1947. № 18. С. 124-130.
1900-е гг. — 1937. Совместное учение в университетах и студенческая 

жизнь в Берлине, Галле, Гейдельберге. Влияние на Гоца его брата — на
родовольца, впоследствии эсера М.Р.Гоца. Участие А.Р.Гоца в Боевой 
организации эсеров, организация покушения на московского градона
чальника П.АШувалова (1905), министра внутренних дел П.Н.Дурново 
(1906), министра юстиции М.Г.Акимова. Аресты Гоца (1906, 1907), его 
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жизнь в ссылке в Иркутской губ. Редактирование газеты «Сибирь». 
Жизнь и деятельность после Февральской революции и Октябрьского 
переворота. Осуждение по делу правых эсеров (1922), пребывание в 
ссылке в Семипалатинске, Алма-Ате. Известие о его расстреле (1937).

Гуковский Александр Исаевич (1865—1925), 
юрист, публицист, член партии социалистов-революционеров, 

управляющий отделом юстиции Верховного управления Северной области 
(1918—1919, Архангельск); с 1919 г. в эмиграции, соредактор журнала 

«Современные записки»

117. Чайковский Н.В. А.И.Гуковский // ПН. 1925. 27 янв. 
(№ 1459). С. 2.

Июнь—сент. 1918. Встреча с юристом А.И.Гуковским в Вологде. 
Совместная работа с ним в Верховном управлении Северной обл. в 
Архангельске после высадки десанта союзников. Арест автора и Гу
ковского во время переворота кап. Г.Е.Чаплина и английского ген. 
Ф.Пуля, высылка в Соловецкий монастырь, освобождение по требова
нию иностранных послов. Деятельность Гуковского в городском уп
равлении Архангельска, организация им юридической консультации.

118. Чернов В.М. Страницы из жизни А.И.Гуковского // ВР. 1925. 
N9 2. С. 89-108.

1906—1907, 1917. Издание в Петербурге (1906) эсеровской газеты 
под разными наименованиями («Дело народа», «Народный вестник», 
«Голос», «Мысль»), Состав редакции и сотрудников. Работа А.И.Гу- 
ковского в газете, его характеристика. Газета и I Государственная 
дума. Обыск в редакции «Мысли» (7 июля 1906), помощь Гуковского 
в попытке членов редакции избежать ареста. Бегство автора и А.А.Ар- 
гунова из редакции. Дальнейшая судьба Гуковского.

Гучков Александр Иванович (1862—1936), 
промыщденник, лидер и идеолог партии октябристов («Союз 17-го октяб
ря»), председатель Государственной думы 3-го созыва, военный и морской 

министр Временного правительства (март-апрель 1917); с 1920 г. в эмигра
ции, член Русского парламентского комитета и Совета Российского 

финансово-торгово-промышленного союза (Париж)

119. Волковыский Н.М. Встречи с Гучковым: (Из лич. воспомина
ний) И Сегодня. 1936. 20 февр. (№ 51). С. 2.

Янв.—февр. 1917. Присутствие автора как редактора «Известий 
Петроградского военно-промышленного комитета» на ежедневных за
седаниях бюро Комитета. Характеристика А.И.Гучкова как председа
теля Комитета. Состав бюро. «Рабочая группа» Комитета, вхождение в 
нее по настоянию Гучкова представителей от промышленности и де
легатов от столичных рабочих. Глава «Рабочей группы» К.А. Гвоздев (в 
правительстве Керенского товарищ министра труда), член В.М.Абро
симов. Встречи автора с Гучковым в Берлине (1922—1923, 1933), бесе
ды о судьбах России. Черты личности Гучкова, их проявление в по
вседневной жизни. П.П.Рябушинский о Гучкове.
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120. Животовский С.В. На дуэли Гучкова с полк. Мясоедовым: (Из 
прошлого) Ц НРС. 1936. 22 февр. (№ 8424). С. 2.

1909. Посещение заседаний III Государственной думы в качестве 
корреспондента «Биржевых ведомостей». Речь А.И.Гучкова с обвине
ниями в антигосударственной деятельности жандармского полк. 
С.Н.Мясоедова. Дуэль между ними на Каменном о-ве в Петербурге.

121. Кашина-Евреи нова А.А. Мои встречи с А.И.Гучковым // РМ. 
1974. 3 янв. (№ 2980). С. 6.

1934. Знакомство с Гучковым у прозаика и журналиста В.П.Кры
мова в Шату вблизи Парижа. Личность Гучкова, внешность, манера 
общения, беспристрастность в освещении исторических событий цар
ствования Николая II.

122. Маргулиес М.С. Талаат и Гучков // ПН. 1921. 23 марта 
(№ 283). С. 2.

1908. Поездка автора с кн. А.И.Урусовым в Константинополь для 
ознакомления с опытом турецкой революции, ее лидеры. М.Талаат, 
Энвер-паша и Э.Карассо, их внешний облик, поведение, рассказы о 
революции. Аудиенция у преседателя турецкого парламента Ахмед- 
Реза-бея, встреча у него с А.И.Гучковым.

123. Милюков П.Н. Большой человек: А.И.Гучков // НЖ. 1986. 
№ 162. С. 224-227.

То же И ПН. 1936. 15 февр. (№ 544); Подвиг. М., 1991. Вып. 38. 
С. 235-237.

1880-е гг. — 1936. Совместные занятия в семинаре проф. П.Г.Ви
ноградова в Московском университете. Работа Гучкова над Гомером, 
командировка в Берлинский университет. Участие в англо-бурской 
войне (1899—1902). Отношение Гучкова к предоставлению Польше 
автономии. Его связи с военной средой. Гучков — председатель 
III Государственной думы. Совместная работа во Временном прави
тельстве (1917). Жизнь Гучкова в эмиграции.

124. Элькин Б.И. Памяти А.И.Гучкова // ПН. 1936. 18 февр. 
(№ 5444). С. 2.

1920-е гг. — 1936. Дружба с Гучковым в Париже, черты его харак
тера, политические взгляды. Беседы с ним об общественно-полити
ческом развитии России и Февральской революции. Посещения авто
ром Гучкова во время его пребывания в больнице (окт. 1935 — февр. 
1936), последняя встреча (13 февр. 1936). Смерть Гучкова (14 февр.).

Дан Лидия Осиповна (1878—1963),
член РСДРП, меньшевик, сестра Л.Мартова (Ю.О.Цедербаум);

с 1922 г. в эмиграции

125. Ананьин Е.А. Памяти Л.О.Дан / Ананьин (Чарский) Е. // РМ. 
1963. 29 июня (№ 2014). С. 5.

1905—1963. Политическая жизнь русской эмиграции в Женеве. 
Первая встреча с Л.О.Дан, ее отношение к полемике автора с 
В.М.Черновым на собрании эмигрантов. Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, 
Л.Мартов, А.Н.Потресов. Встречи с Дан в Петербурге во время работы 
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II Государственной думы, ее деятельность в РСДРП. Работа Дан в 
Москве в Наркомпросе после Октябрьского переворота. Встречи с ней 
в эмиграции в Женеве, Невшателе (Швейцария), Венеции. Преписка 
с ней после ее отъезда в Нью-Йорк.

126. Аронсон Г.Я. Памяти Л.О.Дан // РМ. 1963. 23 апр. (№ 1985). 
С. 6.

1940-е гг. — 1963. Личность Л.О.Дан, образ жизни. Встречи в ее 
доме в Нью-Йорке с меньшевиками Б.Л.Двиновым, Б.М.Сапиром, 
ДДалиным и др. Совместное участие в сборниках «Против течения». 
Известие о расстреле в Сибири ее родных (1941). Отношение Дан к 
советской власти, к Н.С.Хрущеву.

Дан Федор Ильич (1871—1947),
врач, публицист, член РСДРП, один из лидеров меньшевизма; с 1922 г. 
в эмиграции, руководитель Заграничной делегации РСДРП (меньшевиков) 
(Берлин), член редакции журнала «Социалистический вестник», издатель 

журналов «Новый мир», «Новый путь»

127. Кускова Е.Д. Федор Ильич Дан // НРС. 1947. 5 февр. 
(№ 12701). С. 2.

1910—1946. Политические убеждения Дана. Споры Л.Б.Каменева, 
Дана и автора на отдыхе в Аркашоне (Франция, 1910). Пребывание 
автора с Даном и Б.И.Николаевским в одной камере Внутренней 
тюрьмы ГПУ на Лубянке в Москве (1922). Отношение Дана к Ок
тябрьскому перевороту и к советской власти в 1930-е—1940-е гг.

Демидов Игорь Платонович (1873—1946), 
журналист, писатель, член ЦК конституционно-демократической партии, 
депутат Государственной думы 4-го созыва, комиссар Временного прави

тельства; с 1920 г. в эмиграции, участник общественно-политических 
объединений, заместитель редактора газеты «Последние новости»

128. Вакар Н.П. Игорь Платонович Демидов: (Жизнь и смерть) // 
НЖ. 1947. № 16. С. 275-283.

1920-е гг. — 1946. Родословная Демидова, биографические сведе
ния о нем. Общественная деятельность в эмиграции. Совместная ра
бота с ним в «Последних новостях». Черты характера Демидова, его 
духовный наставник С.Н.Булгаков. Смерть Демидова.

Демьянов Александр Алексеевич (1865—1925), 
адвокат, земский деятель, один из лидеров народно-социалистической 

(затем трудовой народно-социалистической) партии, депутат Государствен
ной думы 2-го созыва, товарищ министра юстиции Временного правительст

ва, член Народного совета Абхазии (1918—1921); с 1922 г. в эмиграции

129. Мякотин В.А. Памяти друга // ПН. 1925. 8 июля (№ 1545). С. 2.
Нач. 1900-х гг. — 1923. Знакомство с присяжным поверенным Пе

тербургской судебной палаты А.А.Демьяновым. Совместная деятель
ность по созданию трудовой народно-социалистической партии. Рабо
та Демьянова в партийной фракции во II Государственной думе, 
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после Февральской революции — в Министерстве юстиции. Черты его 
личности. Сведения о судьбе Демьянова после Октябрьского перево
рота, жизни в эмиграции.

Долгоруков Павел Дмитриевич (1866—1927), 
князь, публицист, земский деятель, председатель ЦК конституционно-демо
кратической партии, депутат Государственной думы 2-го созыва, председа
тель Объединения обществ и государственных деятелей в Крыму (1920);

с 1920 г. в эмиграции, член Русского совета при ген. П.Н.Врангеле, 
член президиума Русского национального комитета (Париж)

130. Бородин Н.А. Светлой памяти князя П.Д.Долгорукова // НРС.
1927. 25 февр. (№ 5143). С. 2.

1905—1918. Общение с кн. Долгоруковым как председателем ЦК 
конституционно-демократической партии, последняя встреча с ним в 
Москве (1918). Личность князя.

131. Долгоруков Петр Д. Князь Павел Дмитриевич Долгоруков: 
Биогр. очерк И Долгоруков П.Д. Великая разруха. Мадрид, 1964. 
С. 297—459: ил., портр.

1870-е гг. — 1927. По личным воспоминаниям, воспоминаниям 
брата Павла Дмитриевича и других лиц. Родословная семьи князей 
Долгоруковых. Детские годы в Москве и в подмосковных имениях. 
Атмосфера в Московском университете во время учения братьев. Пу
тешествие с офицерами Нижегородского драгунского полка по Кавка
зу. Общественная и политическая деятельность брата после окончания 
университета (1889): участие в кампании по борьбе с голодом в Сама
ре (1891), деятельность на посту предводителя дворянства Рузского 
уезда Московской губ., создание кружка земских деятелей «Беседа», 
участие в организации «Освобождение». Политические убеждения, 
нравственные идеалы, попытки создания пацифистского общества в 
России (1900). Пребывание в 3-й армии ген. Д.Р.Радко-Дмитриева с 
санитарным отрядом Всероссийского союза городов во время Первой 
мировой войны (зима 1914—1915). Жизнь в Екатеринодаре, Новорос
сийске, Севастополе (1919—1920). Эмиграция. Борьба за единство 
русской армии и политической эмиграции в Константинополе, Бел
граде, Париже. Бар. ген. П.Н.Врангель. Подготовка Павла Д. Долгору
кова к первому переходу советской границы. Подробности второго не
легального перехода через границу (1926). Пребывание в Харькове, 
арест и заключение в харьковской тюрьме (июнь—июль 1927). Хлопо
ты автора о брате через Международный Красный Крест. Известие о 
его расстреле (1927). Отклики за рубежом.

132. Кизеветтер А.А. Мои встречи с кн. Павлом Долгоруковым: 
(Из лич. воспоминаний) // Сегодня. 1927. 10 июля (№ 150). С. 7.

1880-е — 1920-е гг. Политическая биография и духовный облик 
кн. П.Д.Долгорукого. Земская деятельность, основание кружка обще
ственных деятелей «Беседа» (1899), участие в общеземских съездах, их 
роль в политической жизни страны. Кн. Долгоруков как член кадет
ской партии. Его участие в русско-японской и Первой мировой вой
нах во главе земского санитарного отряда. Жизнь князя после Ок
тябрьского переворота, последняя встреча с ним в Москве (осень 
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1918). Известие о расстреле Долгорукова при второй нелегальной по
ездке в СССР (1926-1927).

133. Оболенский В.А. Рыцарь без страха и упрека // ПН. 1927.
11 июня (№ 2276). С. 2.

1891 — 1920-е гг. Знакомство и встречи с кн. Павлом Д.Долгоруко
вым, его духовный облик, общественная и политическая деятельность, 
жизнь в эмиграции.

134. Яблоновский С.В. Долгоруковы // РМ. 1947. 4 окт. (№ 25). 
С. 2—3.

1910-е — 1920-е гг. Участие братьев Павла Д. и Петра Д. Долгору
ковых в подготовке российской конституции. Бегство автора вместе с 
Павлом Д. Долгоруковым из Москвы через Харьков и Новороссийск. 
Нелегальная поездка Долгорукова из Парижа в СССР.

Жаботинский Владимир Евгеньевич (1880—1940), 
публицист, писатель, идеолог сионизма; в эмиграции 

после Первой мировой войны

135. Марголин Ю.Б. О Жаботинском Владимире // НРС. 1964.
12 июля (№ 18752). С. 3, 5.

1911, 1939. Знакомство с произведениями В.Е.Жаботинского, их 
влияние на автора. Личная встреча с ним в Лодзи. Внешний облик, 
манера поведения Жаботинского, трагедия последних лет его жизни.

136. Осоргин М.А. В.Жаботинский // НРС. 1940 (№ 10124). С. 2.
1914—1926. Знакомство с В.Е.Жаботинским в Риме (1914), его лю

бовь к Италии. Встречи с Жаботинским в Лондоне (1916) и Париже 
(1926). Журналистская, литературная и сионистская деятельность Жа
ботинского, отношения с друзьями.

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953), 
публицист, член ЦК и Боевой организации партии социалистов- 

революционеров, член «Комитета спасения родины и революции» (после 
октября 1917), Комитета членов Учредительного собрания и Временного 

Всероссийского правительства (Уфимской директории); с 1919 г.
в эмиграции, сотрудник ряда эсеровских изданий

137. Александрова В.А. Памяти В.М.Зензинова: К годовщине смер
ти 20-го окт. И НРС. 1954. 17 окт. (№ 15513). С. 8.

1940-е — 1950-е гг. Деятельность Зензинова в Литературном 
фонде, обществе взаимопомощи «Надежда», работа в редакциях раз
личных изданий (Нью-Йорк). Поиск им писем и материалов о совет
ско-финляндской войне.

138. Васильев С.А. В.М.Зензинов Ц НЖ. 1954. № 36. С. 296-298.
1914. Встреча с ссыльным Зензиновым в Якутске, включение его в 

свою экспедицию по исследованию рек Ленского бассейна. Инженер
но-съемочные работы. Духовный облик Зензинова, его знания геогра
фии и жизни народов Крайнего Севера.
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139. Вишняк М.В. Памяти друга // НЖ. 1954. N? 36. С. 290—295.
1939—1953. Общественная деятельность В.М.Зензинова в Нью- 

Йоркской группе социалистов-революционеров, в Лиге борьбы за на
родную свободу, в редакции журнала «За свободу». Переписка с рус
скими беженцами, находящимися в лагерях ди-пи в Австрии, Герма
нии, Италии, оказание помощи в их освобождении и переезде в Аме
рику. Черты личности Зензинова, писательский дар. И.А.Бунин о Зен- 
зинове. История издания книги Зензинова «Встреча с Россией». 
Отзыв о книге В. В. Набокова.

140. Воронович Н.В. Памяти В.М.Зензинова // НРС. 1953. 23 окт. 
(№ 15154). С. 3.

1920—1953. Дружба с Зензиновым, встречи и беседы с ним, его 
политические взгляды, характер.

141. Зеелер В.Ф. Опять смерть: Памяти В.М.Зензинова // РМ.
1953. 28 окт. (№ 601). С. 3.

1920-е — нач. 1950-х гг. Сотрудничество с В.М.Зензиновым в 
Союзе писателей и журналистов в Париже, его политическая деятель
ность и литературное творчество, черты характера.

142. Зензинов В.М. Из воспоминаний // Новоселье. 1942. № 1. 
С. 25-35; № 2. С. 24-37.

1880—1916. Родословная купцов Зензиновых. Дед автора М.А.Зен- 
зинов. Отец — М.М.Зензинов, глава торговой фирмы Сибирский тор
говый дом «Братья Зензиновы», член правления «Общества помощи 
нуждающимся сибирякам и сибирячкам», его благотворительная дея
тельность. Мать, братья и сестры, их судьба. Дом Зензиновых в Мос
кве, атмосфера семейной жизни. Поездка автора на родину родите
лей — в Нерчинск (1916). В тексте — отрывок из книги «Сибирь и 
ссылка» Дж.Кеннана с подробным описанием дома нерчинского 
купца и промышленника И.Д.Бутова.

143. Зензинов В.М. Как нас ловили // Дни. 1926. 14 нояб. 
(N9 1159). С. 3.

Конец XIX в. — 1919. Учение в московской гимназии, участие в 
революционной деятельности, обыски, слежка Охранного отделения 
Департамента полиции. Дальнейшее учение за границей, приезды в 
Россию. Вступление в московский комитет партии социалистов-рево
люционеров, члены комитета Н.Н.Черненков, П.Л.Никифоров и др. 
Арест автора (янв. 1905), пребывание в Таганской тюрьме в Москве. 
Ссылки, побеги, эмиграция (1910). Приезды в Россию, арест больше
виками в Казани (1918—1919).

144. Зензинов В.М. О декабристах: Из семейной хроники // Дни. 
1926. 1 янв. (No 893). С. 3.

1888—1889. Детские годы в Москве, культ декабристов в семье, 
коллекция их портретов. Посещение Зензиновых декабристом Д.И.За
валишиным, его внешний облик.

145. Калашников Н.С. Из воспоминаний о В.М.Зензинове // НЖ.
1954. № 36. С. 298-303.
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Сент. 1911 — 1953. Встреча с Зензиновым в Якутске, его советы ав
тору перед отъездом в ссылку в Средне-Кол ымск. Письма Зензинова 
из с. Русское Устье Колымского окр. Якутской обл. Вторая встреча в 
Якутске перед возвращением Зензинова домой. Переписка автором 
его труда «Очерки торговли на Крайнем Севере». Общение в Омске с 
Зинзиновым как членом Директории (1918). Встречи с ним в эмигра
ции. Его благотворительная деятельность в Нью-Йорке во время Вто
рой мировой войны.

Иваницкий Федор Игоревич (1861—1929),
член конституционно-демократической партии, председатель ЗмиевскоЙ 
земской управы (Харьковская губерния), депутат Государственной думы
1-го созыва; с 1920 г. в эмиграции, член Белградской кадетской группы

146. Бенедиктов М.Ю. Памяти Ф.И.Иваницкого // ПН. 1929. 
25 апр. (№ 2955). С. 2.

1900-е гг. — 1920. Личность, биография Иваницкого, сведения о 
его земской деятельности в Харьковской губ. Последняя встреча с 
ним автора в Севастополе (1920).

147. Дионео. Памяти Ф.И.Иваницкого // ПН. 1929. 25 апр. 
(№ 2955). С. 2.

Февр. 1887. Совместное заключение с Иваницким в Бутырской 
тюрьме в Москве. Его личность, увлечение астрономией, занятия са
пожным ремеслом в тюрьме. Рассказ Иваницкого о побеге из ссылки. 
Его председательствование на тюремных митингах политических за
ключенных.

Керенский Александр Федорович (1881—1970), 
адвокат, член партии социалистов-революционеров, лидер фракции трудови
ков в Государственной думе 4-го созыва, военный министр, затем министр- 
председатель Временного правительства (с июля 1917); с 1918 г. в эмигра

ции, редактор газеты «Дни»

148. Вендзягольский К.Н. Савинков и Керенский: Попытка загово
ра в Гатчине Ц НЖ. № 65. С. 242-247.

25—31 окт. 1917. Поездка автора по служебным делам в Петроград. 
Остановка в Гатчине в связи с Октябрьским переворотом. Положение 
А.Ф. Керенского как Верховного главнокомандующего и премьер-ми
нистра, его окружение. Отношение автора к Керенскому, его характе
ристика. Встреча автора с Б.В.Савинковым в Гатчине. Информация 
Савинкова о положении во Временном правительстве и армии, его 
предложение об организации заговора для изоляции Керенского и со
здания нового военного правительства. Поездка автора с Савинковым 
в Царское Село к ген. П.Н.Краснову за военной помощью, отказ пос
леднего от участия в акции.

149. Добровольская О.Д. Из воспоминаний о первых днях револю
ции / Сообщ. А.Д.Нечволодовым // РЛ. 1922. Кн. 3. С. 188—192.

То же. Император Николай II и А.Керенский // НЖ. 1974. № 114. 
С. 164-171.
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Февр.—март 1917. Арест мужа, Н.А.Добровольского, заключение 
его в Петропавловской крепости. Жизнь А.Ф. Керенского в квартире 
автора. Его привычки, семья, рабочий день, друзья: гр. Орлов-Давы
дов, вел. кн. Николай Михайлович. Отзывы Керенского о Николае II, 
рассказ о встрече с ним в Царском Селе после его отречения от пре
стола.

150. Ильин В.Н. Мои воспоминания о Керенском // НРС. 1970. 
1 июля (№ 21932). С. 3.

1928. Сотрудничество автора с А.Ф.Керенским в газете «Дни». Ха
рактеристика Керенского, его беседы с автором на религиозно-фило
софские темы.

151. Краснов П.Н. Керенский // НРС. 1921. 4 июня (№ 3052). С. 2.
Окт. 1917. Беседа автора с А.Ф.Керенским в Гатчине под Петро

градом после захвата власти большевиками. Поездка с ним в г. Ост
ров, его речь перед казачьими частями, отношение к нему казаков и 
солдат. Прибытие в Псков, поведение Керенского.

152. Писаревскнй С. Из воспоминаний эмигранта // ЛучС. 1922. 
Кн. 4. С. 397-401.

Лето 1918. Русская эмиграция в Лондоне. Приезд А.Ф.Керенского. 
Отношение к нему русских офицеров. Его встреча с ними на собра
нии в зале ресторана «Hollbom». Обвинения его в предательстве ген.- 
майором П.П.Дьяконовым от лица всех русских офицеров-эмигран
тов.

153. Рафальский С.М. Вечной памяти // НРС. 1970. 1 июля 
(№ 21932). С. 3.

1920-е гг. Восприятие А.Ф.Керенского российской эмиграцией. 
Выступление его в Праге перед русскими эмигрантами, мастерство 
Керенского-полемиста. Возрастной и социальный состав слушателей, 
ведущий вечера М.Л.Слоним. Анализ Керенским причин поражения 
Февральской революции.

154. Станка В. О Керенском // НРС. 1961. 26 дек. (№ 17823). 
С. 2, 4.

1909—1950-е гг. Встречи автора с А.Ф.Керенским на заседаниях 
Государственной думы 3-го и 4-го созывов, затем в эмиграции. Его 
политические взгляды, деятельность Керенского и его роль в период 
Февральской революции и после нее. Авторский анализ причин по
ражения Февральской революции и личной ответственности Керен
ского за поражение.

155. Терапиано Ю.К. Керенский на «воскресеньях» // РМ. 1977. 
19 мая (No 3152). С. 8.

1930-е гг. Посещение А.Ф.Керенским воскресных собраний у 
Д.С.Мережковского и З.Н.Гиппиус в Париже. Его отношение к воз
можности начала Второй мировой войны.
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Кишкин Николай Михайлович (1864—1930), 
врач, член ЦК конституционно-демократической партии, министр государст

венного призрения Временного правительства (с сентября 1917), участник 
«Союза возрождения России* и «Тактического центра» (1918—1920), 

один из руководителей и организаторов Всероссийского комитета 
помощи голодающим (1921)

156. Астров Н.И. Памяти Н.М.Кишкина // ПН. 1930. 8 апр. 
(№ 3303). С. 2.

1910-е — 1920-е гг. Совместная работа с Н.М.Кишкиным в Мос
ковском комитете конституционно-демократической партии. Органи
заторский талант Кишкина, его деятельность во Всероссийском 
Союзе городов во время Первой мировой войны. Сведения о жизни 
Кишкина в СССР.

157. Кизеветтер А.А. Памяти Н.М.Кишкина // Руль. 1930. 23 марта 
(№ 2835). С. 6.

1905—1918. Политическая деятельность Кишкина. Его участие в 
избирательной кампании в I Государственную думу (1905—1906). Со
вместное пребывание автора с ним в камере Бутырской тюрьмы в 
Москве (1918).

Кокошкин Федор Федорович (1871—1918),
юрист, публицист, один из основателей и руководителей конституционно

демократической партии, член ее ЦК, депутат Государственной думы
1-го созыва, Государственный контролер Временного правительства

Шингарев Андрей Иванович (1869—1918),
земский врач, публицист, член ЦК конституционно-демократической 

партии, депутат Государственной думы 2—4-го созывов, министр земледе
лия и финансов Временного правительства

158. Астров Н.И. Прообраз русской трагедии // ПН. 1925. 18 янв. 
(№ 1452). С. 2.

26—28 нояб. 1917. Поездка с Ф.Ф. Кокошкиным из Москвы в Пет
роград на открытие Учредительного собрания. Заседание ЦК консти
туционно-демократической партии на квартире гр. С.В.Паниной. 
Арест Паниной, Кокошкина и А.И.Шингарева в связи с объявлением 
советской властью партии кадетов вне закона.

159. Зеелер В.Ф. Мои воспоминания // ПН. 1925. 18 янв. 
(№ 1452). С. 3.

1910-е гг., 1917 — янв. 1918. Лекции А.И.Шингарева в Ростове-на- 
Дону в пользу бесплатной библиотеки-читальни. Поездка Шингарева 
как министра земледелия и финансов Временного правительства по 
южным губерниям России. Встреча с ним во Владикавказе. Выступле
ние на крестьянском областном съезде в Новочеркасске. Известие об 
убийстве Шингарева в Петрограде, поминовение его на Соборной 
площади в Ростове-на-Дону.

160. Кокошкин В.Ф. Из прошлого // Современник. 1963. № 7. 
С. 40-57.
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Др. публ. Федор Федорович Кокошкин // ПН. 1928. 19 янв. 
(№ 2493).

1871—1880-е гг. Родословная семьи, жизнь родителей автора, 
смерть отца (1873), по рассказам родных. Служба матери О.Н.Кокош
киной начальницей женской гимназии во Владимире-на-Клязьме. 
Детские годы автора и его брата Ф.Ф.Кокошкина во Владимире-на- 
Клязьме и имении деда Брехово Звенигородского уезда Московской 
губ. Атмосфера в семье. Интерес автора и брата к крестьянам, сель
скому быту. Характеристика слуг, их рассказы о жизни в имении в 
прошлом. Формирование у детей любви к истории и корням своего 
рода. Помещичий быт. Гимназические годы (1880—1889).

161. Кокошкин В.Ф. Ф.Ф.Кокошкин Ц НЖ. 1963. № 74. С. 207- 
226.

1880-е гг. — янв. 1918. По воспоминаниям брата и жены Ф.Ф.Ко
кошкина — В.Ф.Кокошкина и В.Е.Кокошкиной. Детские годы бра
тьев во Владимире-на-Клязьме, учение в классической гимназии. 
Преподавание Ф.Ф.Кокошкина в Московском университете после 
окончания юридического факультета, чтение лекций за границей. Его 
конституционно-демократические убеждения, общественная и поли
тическая деятельность в Государственной думе и во Временном пра
вительстве, сотрудничество в газете «Русские ведомости», ораторское 
искусство. Реакция общества на убийство Ф.Ф.Кокошкина и 
А.И.Шингарева в Мариинской больнице в Петрограде.

162. Кускова Е.Д. Первые мученики: (Памяти Ф.Ф.Кокошкина и 
А.И.Шингарева) // Дни. 1925. 20 янв. (№ 669). С. 2—3.

Май—дек. 1917. Характеристика Кокошкина и Шингарева как го
сударственных и политических деятелей, их партийные убеждения, 
обеспокоенность экономическим положением в стране, деятельность 
по подготовке созыва Учредительного собрания.

163. Манухин И.И. Как это было // ПН. 1926. 19 янв. (№ 1763). С. 2.
Янв. 1918. Свидетельство автора об обстоятельствах убийства 

А.И.Шингарева и Ф.Ф.Кокошкина (6-7 янв. 1918).
164. Милюков П.Н. Восьмая годовщина // ПН. 1926. 19 янв. 

(№ 1763). С. 2.
Янв. 1918. Встреча с А.И.Шингаревым в Ростове-на-Дону перед 

его поездкой в Петроград на открытие Учредительного собрания. Ха
рактеристика Ф.Ф.Кокошкина. Известие об их убийстве (6—7 янв.).

165. Милюков П.Н. Памяти друзей-граждан // ПН. 1925. 18 янв. 
(№ 1452). С. 2.

1907—1917. Характеристика соратников по партийной работе 
Ф.Ф.Кокошкина и А.И.Шингарева. Совместная деятельность с Шин- 
гаревым в Государственной думе. Его парламентский авторитет, ком
петентность в крестьянском и бюджетном вопросе, знание народной 
жизни, деревенского быта. Сотрудничество Ф.Ф.Кокошкина в газете 
«Русские ведомости».
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166. Оболенский В.А. Конституционалист и демократ: (Памяти 
Ф.Ф.Кокошкина и А.И.Шингарева) // ПН. 1925. 18 янв. (№ 1452). С. 3.

1906 — нояб. 1917. Характеристика Кокошкина и Шингарева, их 
политические убеждения, роль в общественной и государственной 
жизни, внешний облик. Кокошкин на процессе по делу о Выборгском 
воззвании. Шингарев в первые дни после Октябрьского переворота, 
агитационные поездки по провинции. Арест их в особняке гр. С.В.Па- 
ниной после заседания ЦК конституционно-демократической партии.

167. Юренев П.П. Ф.Ф. Кокошкин во Временном правительстве // 
ПН. 1925. 18 янв. (№ 1452). С. 3.

Июль—авг. 1917. Черты личности Кокошкина как одного из лиде
ров партии кадетов, оратора, юриста. Оценка им роли А.Ф.Керенско
го, отношение к Государственному совещанию в Москве (авг. 1917), 
требование вынести на обсуждение Совета министров проект реформ 
ген. Л.Г.Корнилова.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921),
князь, географ и геолог, деятель российского революционного движения, 

теоретик анархизма

168. Интернациональный сборник, посвященный десятой годовщине 
смерти П.А.Кропоткина / Под. ред. и с примеч. Г.П.Максимова. — Чи
каго: Федерация рус. анархо-ком. групп Соедин. Штатов и Канады, 
1931. — 352 с.: ил., портр. — На обл. загл.: П.А.Кропоткин и его уче
ние.

Из содерж.: Нетлау М.Н. Петр Кропоткин за работой. С. 203—213; 
Яновский С. Кропоткин, каким я его знал. С. 214—222; Гольд
ман Э.А. Петр Алексеевич Кропоткин. С. 223—228; Зухи А. Мое посе
щение Кропоткина в Дмитрове. С. 229—232; Виткоп-Рокер М. Кро
поткин как человек. С. 233—235; Чертков В.Г. Мое знакомство с 
П.А.Кропоткиным. С. 297—299; Лебедев Б. Нет Кропоткина. С. 299— 
302.

1880-е гг. — 1921. Характеристика Кропоткина как революционе
ра, теоретика анархизма, ученого-естественника. Его научная и обще
ственная деятельность за границей (с 1886). Жизнь в Лондоне, докла
ды и лекции перед рабочими, молодежью, пропаганда идей анархис
тов-коммунистов, издание газеты «Freedom» («Свобода»). Работа в 
Британском музее в Лондоне, поиск редких революционных изданий. 
Дом Кропоткина в Бромлее. Интересы и образ жизни, прием посети
телей, переписка с ними. Позиция Кропоткина в период Первой ми
ровой войны. Встреча Кропоткина в Петрограде (30 мая (12 июня) 
1917). Выступление его на Государственном совещании в Москве (авг. 
1917), отказ от предложения А.Ф.Керенского войти в состав Времен
ного правительства. Отношение Кропоткина к Октябрьскому перево
роту, советской власти. Взгляды на государственное устройство Рос
сии, на решение национального вопроса. Отход от общественной 
жизни. >Ю13нь в Дмитрове Московской губ. Жена — С.Г.Кропоткина. 
Внешний облик, черты характера Кропоткина.
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169. Сборник статей, посвященных памяти П.А.Кропоткина по слу
чаю десятилетия со дня смерти (8-го февр. 1921 г. — 8 февр. 1931 г.). — 
Детройт, 1931. — 176 с.: ил.

Из содерж.: Кропоткин Н.А. Воспоминания. С. 19—24; Мост И.И. 
Час с Петром Кропоткиным. С. 27—32; Черкезова Ф. Петр Кропот
кин — каким я его знала. С. 38—43; Келли Г. Петр Кропоткин. 
С. 57—58; Горелик А. Последняя воля П.А.Кропоткина. С. 62—66; 
Малатеста Э. Петр Кропоткин: Воспоминания и критика одного из 
его старых друзей. С. 68—74.

То же // Пробуждение. 1931. № 15. С. 19—24, 27-32, 38—43, 62— 
66, 68-74.

1880-е гг. — февр. 1921. Роль П.А.Кропоткина в разработке и про
паганде анархистских идей. Чтение лекций и докладов в Европе и 
США. Научные занятия его в Британском музее, дом в Бромлее (Анг
лия), рабочий кабинет. Семья. Внешний облик, черты личности, лю
бовь к искусству и музыке. Гости Кропоткина — артисты, музыканты, 
домашние концерты. Возвращение Кропоткина с семьей в Россию 
(май 1917). Образ жизни в г. Дмитрове под Москвой, отношение к 
марксизму, большевикам, советской власти, позиция в национальном 
вопросе. Похороны Кропоткина с участием анархистов, выпущенных 
из тюрем на 24 часа по его предсмертной просьбе. Похоронная про
цессия из Дмитрова в Москву.

170. А.А. Из воспоминаний о П.А.Кропоткине: (Речь, произнес. 
13 февр. 1922 г. на обществ, собрании, устроен, в память П.А.Кропот
кина в шк. 2-й ступени в г. Дмитрове) // Волна. 1923. № 38. С. 8—12.

1890—1896, 1917—1918. Жизнь в Женеве, изучение медицины. 
Знакомство с учением Кропоткина. Поездка в Лондон вместе с дру
гом — студентом П.И.Стояновым, встреча с Кропоткиным (1893). Из
дание автором глав из книги Кропоткина «Речи бунтовщика» в пере
воде на русский язык. Работа автора в Красном Кресте на Кавказском 
фронте во время Первой мировой войны, эвакуация в тыл армянских 
детей-сирот. Встречи с Кропоткиным в Москве (1917—1918), его рас
сказ о заступничестве перед В.И.Лениным за политических заложни
ков.

171. Брешко-Брешковская Е.К. Три анархиста: П.А.Кропоткин, 
Мост, Луиза Мишель: Воспоминания // СЗ. 1921. № 4. С. 100—127.

То же И Литература русского зарубежья. М., 1990. T. 1, кн. 2. 
С. 20-34.

1903—1905, 1917—1918. Встречи и беседы с Кропоткиным в Лон
доне (1903, 1905). Знакомство с немецким анархистом И.И.Мостом в 
Нью-Йорке (1904), биографические сведения о нем. Свидание с 
участницей Парижской Коммуны Л.Мишель (1905), ее воспоминания 
о прошлом, жизнь в Лондоне. Возвращение Кропоткина в Россию 
после Февральской революции. Встречи с ним в Петрограде и Мос
кве, его настроение в октябрьские дни 1917 г. Дружба автора с 
А.Ф.Керенским, его нелегальное пребывание в Москве (до июля 
1918). Отъезд автора на Урал, известие о переезде Кропоткина в 
г. Дмитров Московской губ.
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172. Ганфман М.И. П.А.Кропоткин / Дигамма // Сегодня. 1924. 
10 дек. (№ 281). С. 2-3.

Конец XIX в. Пересказ воспоминаний И.И.Гинзбурга о встрече с 
Кропоткиным в Англии. Личность Кропоткина, его рассказы о своей 
жизни в Англии, работе в Швейцарии среди группы анархистов, идеях 
анархизма.

173. Дионео. П.А.Кропоткин // ET. 1921. № 62. С. 1—2.
То же. Великий Патрокл // ПН. 1921. 10 февр. (№ 248).
1900-е гг. Первые встречи с Кропоткиным, его лекции, книга «За

писки революционера». Лондонская квартира, посетители, обаяние 
личности Кропоткина.

174. Завадский Э.В. Встреча с П.А.Кропоткиным: (Из лич. воспо
минаний) И Сегодня. 1921. 11 февр. (№ 35). С. 2.

Осень 1911 — 1921. Поездка в Лондон, встреча с Кропоткиным. 
Его внешний облик, черты характера, интерес к общественной жизни 
в России. Рассказ Кропоткина об организации и проведении лекций 
для рабочих. Известия о его возвращении в Россию после революции 
и о смерти.

175. Корн М. К годовщине 8 февраля: (Из страниц прошлого) // 
Пробуждение. 1930. № 11. С. 39—42.

1902—1907. Русское анархистское движение, роль в нем П.А.Кро- 
поткина, его отношение к товарищам по партии, полемика с ними по 
вопросу об экспроприациях и о Советах рабочих депутатов (1906). Ре
дактирование Кропоткиным газеты «Листки» «Хлеб и Воля».

176. Маргулиес М.С. Последние годы П.А.Кропоткина // ПН. 
1921. 6 марта (№ 269). С. 2.

1917—1920. Жизнь Кропоткина с женой С.Г.Кропоткиной в Мос
кве. Учредительное собрание и другие заседания основанной им Лиги 
федералистов. Выселение Кропоткиных из квартиры, переезд их в 
г. Дмитров Московской губ., трудности быта. Отношения Кропоткина 
с большевиками, беседа с В.И.Лениным.

177. Милюков П.Н. Памяти П.А.Кропоткина // ПН. 1921. 1 марта 
(№ 264). С. 2.

1904, 1916—1917. Знакомство с Кропоткиным на его квартире в 
графстве Кент (Англия), его реакция на начало русско-японской 
войны. Встречи с Кропоткиным в Брайтоне (там же, 1916), на Фин
ляндском вокзале при его приезде в Петроград (1917). Выступление 
Кропоткина на Московском государственном совещании (авг. 1917). 
Внешность, личность Кропоткина, беседы с ним на политические 
темы.

178. Рудаш Дж. Посещение Америки П.А.Кропоткиным // Про
буждение. 1935. № 56/57. С. 43—44.

1897, 1901. Приезд Кропоткина в США по приглашению «Нью- 
Йоркской группы свободных пионеров». Лекции-митинги «О филосо
фии и науке анархизма», «О русской литературе», успех у публики.
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179. Тоблер М. Петр Кропоткин в 1908 г., каким его видел доктор 
Тоблер из Цюриха // Пробуждение. 1932. № 19/20. С. 28—30.

Встречи с П.А.Кропоткиным в Локарно (Швейцария) и Каноббио 
(Италия), его политическое мировоззрение, черты характера.

180. Чайковский Н.В. Воспоминания Н.В.Чайковского о П.А.Кро
поткине / Публ. Як.Б. И ПН. 1921. 11 февр. (№ 249). С. 2.

1871, 1880-е гг., 1917. Первая встреча с Кропоткиным в Петербур
ге после возвращения его из Сибирской экспедиции. Вхождение его в 
народнический кружок «чайковцев», пропагандистская работа среди 
петербургских рабочих. Дом Кропоткина в пригороде Лондона, его 
посетители: английские государственные деятели, толстовцы, итальян
ские анархисты. Дружба с лидером рабочего движения Дж.Бернсом. 
Встреча Кропоткина на Финляндском вокзале в Петрограде. Его от
ношение к большевикам. Характеристика Кропоткина как народника, 
анархиста, ученого-энциклопедиста.

181. Чарушин Н.А. Несколько слов о Кропоткине // ДТП. 1942. 
№ 8. С. 12-13.

1870-е гг., 1917. Вступление П.А.Кропоткина в народнический 
кружок «чайковцев», его деятельность среди рабочих Выборгского р- 
на Петербурга, составление брошюры о пугачевском бунте. Отноше
ние «чайковцев» к начавшемуся анархистскому движению в среде мо
лодежи. Составление Кропоткиным проекта программы кружка, ее 
анархистский уклон. Арест Кропоткина и других «чайковцев» (1874). 
Встреча автора с Кропоткиным на его даче в Петрограде (лето 1917).

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958),
политический деятель, социолог, публицист, идеолог «экономизма», 

деятель «Союза освобождения» (1903—1905), одна из организаторов 
и руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим (1921);

с 1922 г. в эмиграции, сотрудник ряда эмигрантских изданий
182. Андреев Г.А. Встреча с прошлым: (Памяти Е.Д.Кусковой) // 

Свобода. 1959. № 2. С. 34.
То же // НРС. 1959. 22 марта (№ 16803).
Лето 1957. Встреча с Кусковой в пансионе в Женеве. Внешний 

облик Кусковой, беседа с ней, ее литературная деятельность, полити
ческие взгляды.

183. Вейнбаум М.Е. Екатерина Дмитриевна Кускова // НРС. 1958. 
27 дек. (№ 16718). С. 3.

1940-е — 1950-е гг. Личные качества, политические взгляды Кус
ковой, отрицательное отношение к ней новой эмиграции (в особен
ности «Лиги борьбы за народную свободу» в Нью-Йорке). Сотрудни
чество ее в газете «Новое русское слово», переписка с ней автора. Рас
сказы ее о прошлом, образ жизни, болезнь и смерть в Женеве (дек. 
1958).

184. Жерби А. В память большой русской женщины // РМ. 1959. 
8 янв. (№ 1314). С. 2.
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1905, 1956. Встречи автора с Е.Д.Кусковой, беседы и переписка с 
ней.

185. Карпович М.М. Е.Д.Кускова (1869—1958) Ц НЖ. 1959. № 56. 
С. 288-294.

1920—1930-е гг. Жизнь и литературно-публицистическая деятель
ность Кусковой в эмиграции. Черты ее характера, общественно-поли
тические взгляды, отношение к ней русских эмигрантов.

186. Кускова Е.Д. Давно минувшее // НЖ. 1955. № 43. С. 96—119;
1956. № 44. С. 124-142; № 45. С.149-180; № 47. С. 154-176; 1957. 
№ 48. С. 139-162; № 49. С. 145-170; № 50. С. 173-197; № 51. 
С. 147-172; 1958. № 54 С. 117-147.

1870-е гг. — 1896. Детство в Уфе, Бугуруслане, Новоузенске, Сара
тове. Семейная жизнь. Пожары в Саратове (1878). Развод родителей, 
жизнь с матерью и сестрой в богадельне Дамского попечительства о 
бедных, его председательница В.А.Кривская. Работа матери в качестве 
управляющей богадельни, ее болезнь и смерть. Учение автора в сара
товской Мариинской гимназии. Преподаватели С.И.Кедров, 
И.П.Ювеналиев, Орлов. Исключение автора из гимназии за сочине
ние на тему пушкинского стихотворения «Поэт и чернь», сдача экза
менов экстерном. Служба в управлении Саратовской ж.д. Брак с Юве
налиевым, семейная жизнь, рождение детей. Занятия самообразовани
ем. Посещение дома Н.Г.Чернышевского. Библиотека Саратовского 
коммерческого клуба, ее заведующий В.А.Балмашев. Летний отдых в 
дер. Губаревка Саратовской губ., жизнь крестьян. Соседи — помещик 
С.А.Марковский, врач А.В.Амстердамский. Встречи в доме Марков
ских с народниками С.Карониным (Н.Е.Петропавловским), С.А.Ма- 
лышевым и др. Болезнь и смерть мужа, смерть младшего сына. Пере
езд автора в с. Вязовка Саратовской губ., работа в амбулатории. По
ступление на акушерские курсы при Воспитательном доме в Москве. 
Распространение нелегальной литературы, издаваемой народническим 
кружком Н.М.Астырева. Поездка в Саратов на летние каникулы. Кру
жок М.А.Натансона. Эпидемия холеры, холерный бунт в Саратове 
(1891). Кратковременная высылка автора в Пензу, возвращение в 
Москву. Разгром Охранным отделением Департамента полиции пар
тии народного права, арест П.И.Кускова вместе с другими ее члена
ми, объявление им голодовки. Вступление автора в фиктивный брак с 
Кусковым для его освобождения. Поездка с ним в Красноярск. Жизнь 
автора под надзором полиции в Нижнем Новгороде, работа в нижего
родской земской управе в качестве статистика. Н.Ф.Анненский. Учас
тие сестры автора — М.Д.Есиповой в борьбе с эпидемией дифтерита в 
Нижегородской губ., ее смерть, установление памятника в ее честь 
местным земством. Нижегородский кружок бр. В.И. и И.И.Метлиных. 
Встречи автора с В.Г.Короленко, М.Горьким, Л.Б.Красиным, П.П.Ру
мянцевым и др. Ведение революционной пропаганды среди сормов
ских рабочих. Совместная жизнь с С.Н.Прокоповичем. Имение Про
коповичей Старый Селец Могилевской губ. Отъезд с Прокоповичем 
за границу (март 1896), жизнь в Женеве. Г.В. и Р.М.Плехановы. 
Встречи с П.Б.Аксельродом, В.М.Черновым и др. Ферма Е.Е.Лазарева 
в Божи (Швейцария).
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187. Рапопорт А.Ю. Памяти Е.Д. Кусковой / А.Ю.Раппопорт // 
НРС. 1958. 30 дек. (№ 16721). С. 5.

1917, 1950-е гг. Личные качества и публицистический талант Кус
ковой, совместная работа с ней в газете «Власть народа» в Москве 
после Октябрьского переворота. Написание ею в последние годы 
жизни мемуаров «Давно минувшее».

188. Черносвитова М.В. Памяти Ек.Дм.Кусковой-Прокопович // 
РМ. 1959. 8 янв. (№ 1314). С. 2.

1900-е — 1950-е гг. Черты характера Кусковой, ее забота о нужда
ющихся, политические взгляды, публицистические работы, книга вос
поминаний, отношение к религии.

Лебедев Владимир Иванович (1883—1956), 
публицист, журналист, литературный критик, писатель, член партии социа
листов-революционеров, управляющий Морским министерством Временного 

правительства, участник антибольшевистского движения в Поволжье;
с 1919 г. в эмиграции, соредактор газеты, затем журнала «Воля Россини», 

один из руководителей Земско-городского комитета помощи российским 
гражданам за границей в Белграде

189. Памяти В.ИЛебедева / Под ред. Г.Я.Аронсона, М.Е.Вейнбау- 
ма и др. — Нью-Йорк, 1958. — 141 с.: портр.

Из содерж. авт.: Слоним М.Л., Керенский А.Ф., Калашников Н.С., 
Вейнбаум М.Е., Елагин Ю.Б., Певзнер С., Аронсон Г.Я., Вороно
вич Н.В., Раузен Л.Г., Иованович И., Шопов К., Альтмайер Я.

1914—1956. Внешность, характер, убеждения В.И.Лебедева, его по
ложение в партии социалистов-революционеров. Жена — М.Н.Лебе- 
дева. Волонтерская служба во французской армии в годы Первой ми
ровой войны. Служба в должности управляющего Морским министер
ством Временного правительства (1917)- Сотрудничество в органе пар
тии эсеров «Воля народа». Участие в организации армии Учредитель
ного собрания — «Народной армии» в Поволжье (1918), руководство 
операцией по взятию Казани, захвату и эвакуации золотого запаса 
России. Эмиграция (1919). Журналистская деятельность в газетах 
«Воля России» (впоследствии журнал, Прага), «Голос России» (Бер
лин), «Рассвет» (Чикаго), «Новое русское слово» (Нью-Йорк). Руко
водство Земгором в Белграде. Интерес к Болгарии, поддержка Болгар
ского земледельческого народного союза и реформ А.Стамболийского. 
Книги Лебедева «Новым путем» и «В стране роз и крови». Нелегаль
ная поездка в Россию (1929). Жизнь в Нью-Йорке (1936—1956). Об
щественная деятельность: руководство Обществом приехавших из Ев
ропы, выпуски «Живого журнала». Дружба с М.Л.Слонимом, К.Тодо- 
ровым, С.Певзнером, Н.В.Вороновичем, Я.Альтмайером.

190. Жерби А. К кончине В.И.Лебедева: Письмо из Нью-Йорка // 
РМ. 1956. 7 апр. (N2 883). С. 4.

1941 — 1956. Основание Лебедевым Общества приехавших из Евро
пы, цели и задачи Общества, его роль в жизни русской колонии Нью- 
Йорка. Обстоятельства смерти Лебедева.

94



Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925),
князь, земский деятель, депутат Государственной думы 1-го созыва, 

премьер-министр и министр внутренних дел Временного правительства 
(март —- 7(20) июля 1917); с 1918 г. в эмиграции, председатель Русского 
политического совещания в Париже (1918—1919), руководитель Земско- 

городского комитета помощи российским гражданам за границей

191. Винавер М.М. Кн. Львов в первой Думе // ПН. 1925. 8 марта 
(№ 1494). С. 2.

Июнь 1906. Участие кн. Г.Е.Львова в обсуждении проекта «Воззва
ния к народу» в Выборге.

192. Ельцова К.М. Сын отчизны: (На смерть князя Львова) // СВ. 
1925. № 25. С. 262-287.

То же И Львов Г.Е. Воспоминания. М., 1998. С. 235—265.
1880-е гг. — 1925. Знакомство с Г.Е.Львовым в юности. Жизнь его 

в Туле, служба председателем земской управы. Женитьба на гр. 
Ю.А. Бобринской. Встреча с ним в Первую мировую войну. Разговор 
со Львовым — премьер-министром Временного правительства 
(29 июня 1917). Его жизнь во Франции, встречи с ним.

193. Оболенский В.А. О князе Львове // ПН. 1925. 16 апр. 
(№ 1526). С. 2.

Апр. 1906—1921. Характеристика кн. Г.Е.Львова как члена I Госу
дарственной думы, главы Временного правительства. Встреча с ним на 
первом собрании Земско-городского комитета в Париже.

194. Олсуфьев Д.А. Князь Георгий Львов: (Из воспоминаний о 
годах его учения и молодости) // Возрождение. 1931. 12 сент. 
(№ 2293). С. 2, 5.

1878—1917. Совместное учение в московской гимназии Л.И.Поли
ванова. Семья Г.Е.Львова, его внешность, юношеские взгляды, их 
дальнейшая эволюция. Деятельность в качестве депутата I Государст
венной думы, председателя Всероссийского земского союза, главы 
Временного правительства. Последние встречи с ним.

195. Полнер Т.И. Князь Г.Е.Львов: Клочки воспоминаний // ПН. 
1925. 24 апр. (№ 1533). С. 2-3.

То же И Львов Г.Е. Воспоминания. М., 1998. С. 285—296.
Нач. 1900-х — 1920-е гг. Деятельность Львова на посту председате

ля Тульской губернской управы. Его любовь к сельскому хозяйству. 
Совместное участие в земском отряде во время русско-японской 
войны, организация помощи раненым, их эвакуация в полевых усло
виях. Взаимоотношения с ген. А.Н.Курочкиным и Ф.Ф.Треповым. 
Поездка с Львовым в Канаду для изучения переселенческого дела 
(1910). Его роль в земском движении как главы Всероссийского зем
ского союза (1914). Жизнь Львова в эмиграции. Оригинальность лич
ности князя, его образ жизни.

196. Полнер Т.И. Князь Львов в тюрьме // СЗ. 1925. № 24. 
С. 258-267.

То же И Сегодня. 1925. 16, 17 июля (№№ 154, 155).
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Др. публ. // Полнер Т.И. Жизненный путь князя Г.Е.Львова. 
Париж. 1932. С. 259-265.

1918. Поездка вместе с Г.Е.Львовым из Омска в Америку по 
Транссибирской магистрали с дипломатическим поручением Омского 
правительства П.В.Вологодского. Рассказ Львова об аресте в Тюмени 
(февр. 1918), заключении в Екатеринбургской тюрьме, работе тюрем
ным поваром, освобождении. Его характеристики руководителей Ека
теринбургской ЧК.

197. Розенберг В.А. Между молотом и наковальней // ПН. 1925. 
16 апр. (№ 1526). С. 2-3.

1912. Встречи с кн. Г.Е.Львовым в редакции газеты «Русские ведо
мости». Опубликование его статей на злободневные темы. Популяр
ность и критика его в различных слоях русского общества.

198. Чебышев Н.Н. Опекун // Зарницы. 1921. № 15. С. 1.
Март 1917. Встреча с кн. Г.Е.Львовым в Петрограде, его предло

жение о вхождении автора во Временное правительство. Деятельность 
Львова во время Гражданской войны и в эмиграции.

Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957), 
юрист, публицист, член ЦК конституционно-демократической партии, депу
тат Государственной думы 2—4-го созывов, российский посол во Франции 
(1917—1924); с 1917 г. в эмиграции, председатель Русского эмигрантского 

комитета в Париже, председатель Центрального комитета по устройству 
ежегодного Дня русской культуры (Париж)

199. Вишняк М.В. Для истории // НРС. 1957. 11 авг. (№ 16115). С. 3.
1913, 1940-е гг. Воспоминания В.А.Маклакова об участии в про

цессе М.М. Бейлиса. Отношения с другим защитником по процессу 
О.О.Грузенбергом. Мнения присяжных о защитниках, собранные 
после суда В.Г.Короленко. Деятельность Маклакова в эмиграции по 
защите беженцев. Посещение им советского посла А.Е. Богомолова 
(12 февр. 1945).

200. Гольденвейзер А.А. Воспоминания о В.А.Маклакове // НРС.
1957. 28 июля (№ 16101). С. 2.

То же // РМ. 1957. 1 авг. (№ 1089).
1905—1952. Выступления Маклакова по делу об аграрных беспо

рядках в с. Долбенкове (1905), на процессе М.Бейлиса в Киеве (1913). 
Его деятельность в конституционно-демократической партии. Отъезд 
в Париж в качестве посла Временного правительства (1917). Встречи 
автора с Маклаковым в Женеве на совещаниях Нансеновского коми
тета по делам беженцев при Лиге Наций (1920-е гг.). Его рассказы о 
своей деятельности как главы «Офиса по делам русских беженцев» 
(1937). Последняя встреча в парижской квартире Маклакова.

201. Ефимовский Е.А. Один из могикан: Памяти В.А.Маклакова // 
Возрождение. 1957. № 68. С. 119—124: портр.

Нач. XX в. — 1940-е гг. Положение и роль В.А.Маклакова в обще
ственно-политической жизни в дореволюционной России. Черты его 
личности, мировоззрение, политические убеждения, ораторский дар. 
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Отношение Маклакова к идеологии и лидерам конституционно-демо
кратической партии. Конфликт с П.Н.Милюковым по вопросам так
тики партии кадетов. Крестьянский вопрос в понимании Маклакова. 
Его участие в Славянском движении, в 1-м общеславянском съезде в 
Праге (1908), в Московском Славянском комитете. Отношение рус
ской эмиграции к посещению Маклаковым советского посла в Пари
же А.Е.Богомолова (февр. 1945).

202. Корганов Н.А. Памяти Василия Алексеевича Маклакова // 
РМ. 1957. 20 июля (№ 1084). С. 6.

1900-е гг. Адвокатская деятельность Маклакова, его ораторский 
талант.

203. Кускова Е.Д. Памяти большого человека // РМ. 1957. 20 июля 
(№ 1084). С. 5.

1900-е гг. — 1950. Политические взгляды В.А. Маклакова, его 
книги, внешность, черты характера. Последняя встреча автора с ним.

204. Ледницкий В.А. Вокруг В.А.Маклакова: (Лич. воспомина
ния) И НЖ. 1959. № 56. С. 222-250.

1900—1957 гг. Жизнь семьи автора в Москве, ее окружение: 
С.А.Муромцев, В.Д.Набоков, кн. С.Д.Урусов, А.АЛопухин, Ф.Ф.Ко- 
кошкин, дружба с В.А.Маклаковым. Занятие Маклакова адвокатской 
практикой у отца автора, юриста и политического деятеля А.Р.Лед- 
ницкого. Характеристика Маклакова, его ораторский талант, членство 
в партии кадетов, неприятие ортодоксальной линии партии, борьба с 
П.Н.Милюковым, близость к октябристам. Известность Маклакова 
как защитника по уголовным и политическим делам, выступления с 
лекциями на тему о Балканской войне 1912 г. Отъезд в Париж в каче
стве посла Временного правительства (1917). Жизнь автора в Польше 
(Варшава, Краков) и Брюсселе (с нач. 1920-х гг.), преподавание исто
рии русской литературы, поездки в Париж. Встреча с Маклаковым в 
Париже (1924). Волнения в эмигрантских центрах в связи с убийством 
советского полпреда П.Л.Войкова в Варшаве (1927). Арест автора ор
ганами НКВД в Польше (1939). Освобождение и отъезд в США. По
ездки в Европу, последняя встреча с Маклаковым.

205. Раппопорт А.Ю. Памяти большого человека // РМ. 1957. 
8 авг. (№1092). С. 4

1900-е гг. Совместная работа с В.А.Маклаковым в судебных про
цессах, отношение последнего к младшим коллегам. Внешность и 
черты характера Маклакова, его судебные и политические речи.

206. Резников Д.Н. Встречи с В.А.Маклаковым // РМ. 1957. 5 сент. 
(№ 1104). С. 4.

1900-е гг. Деловые встречи автора с Маклаковым, его красноречие 
и обаяние, отношение к анархизму.

207. Родичева А.Ф. Смерти: Памяти М.А. и В.А. Маклаковых // 
РМ. 1957. 22, 24 авг. (№№ 1098, 1099). С. 2-3.

1900-е — 1950-е гг. Дружеские отношения семьи автора с 
В.А.Маклаковым и его сестрой, М.А.Маклаковой, их встречи в Рос
сии и в эмиграции. Различие в темпераменте, ораторском искусстве, 
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литературных пристрастиях Ф.И.Родичева и Маклакова. Визиты Мак
лакова к Н.А.Герцен, дочери А.А.Герцена. Судьба архива Герцена. 
Смерть отца автора.

208. Савченко И.Г. Василий Алексеевич Маклаков // РМ. 1957. 13 
авг. (№ 1094). С. 4.

1917. Служба автора в 421-м пехотном Царскосельском полку, рас
права солдат с офицерами после Февральской революции. Приезд 
Маклакова в полк по поручению Временного правительства для воз
действия на солдат, дар убеждения и обаяние Маклакова.

209. Савченко И.Г. Памяти Василия Алексеевича Маклакова // 
РМ. 1957. 20 июля (№ 1084). С.6.

1900-е — 1950-е гг. Научная одаренность, ораторское искусство 
Маклакова, его политическая деятельность, место в русской эмигра
ции.

210. Тыркова-Вильямс АВ. М.А.Маклакова: Прощальный при
вет // РМ. 1957. 25 мая (№ 1060). С.З.

1950-е гг. Встречи с Маклаковой, сестрой В.А.Маклакова, ее место 
в жизни эмиграции, любовь к брату, общественная деятельность.

211. Тыркова-Вильямс АВ. Русский парламентарий // НЖ. 1958. 
№ 52. С. 235-254.

1906—1957. В.А.Маклаков, его личность, политические убеждения, 
ораторский талант. Деятельность Маклакова в ЦК партии кадетов. Его 
выступления в Думе, членство в масонской ложе. Переписка с ним в 
эмиграции.

212. Шик А.А Памяти Василия Алексеевича Маклакова // РМ. 
1957. 20 июля (№ 1084). С. 5-6.

1900-е — 1950-е гг. Встречи автора с Маклаковым в Москве и Па
риже. Парижский дом Маклакова — уголок старой Москвы.

Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович (1873—1923), 
участник российского революционного движения, член РСДРП, один 

из лидеров меньшевизма, лидер его «левого» крыла (с 1917); с 1920 г. 
в эмиграции, руководитель Заграничной делегации РСДРП (меньшевиков), 
основатель журнала «Социалистический вестник», один из организаторов 

21/г Интернационала

213. Адлер Ф. Несколько воспоминаний // СВ. 1923. № 8/9. С. 9— 
10.

Конец 1916, 1920—1921. Выступление Л.Мартова у гроба немецко
го социал-демократа Г.Экштейна в Цюрихском крематории. Встречи 
автора с Мартовым на международных социалистических конгрессах в 
Берне (дек. 1920), в Вене (февр. 1921). Избрание его в Исполнитель
ный комитет Международного объединения социалистических партий 
как представителя от Российской социал-демократической рабочей 
партии. Его взгляды и усилия по созданию «Социалистического рабо
чего Интернационала», участие в разработке его устава. Черты лич
ности Мартова, его болезнь, кончина.
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214. Аксельрод П.Б. Памяти Мартова // СВ. 1923. Экстр, вып. С. 2—3. 
1896—1903. Впечатления от чтения рукописей первых работ

Л.Мартова. Знакомство с ним за границей (1901), его оппонирование 
В.ИЛенину на 2-м съезде РСДРП (1903). Характеристика Мартова 
как политического деятеля.

215. Гарви П.А. Штрихи к портрету // СВ. 1924. № 7/8. С. 12—15.
1904—1912. Встречи с Л.Мартовым в Женеве, в Вене на конферен

ции меньшевиков, в Петербурге, в Териоках (Финляндия). Содейст
вие Мартова думской социал-демократической фракции. Его публи
цистические статьи в газете «Луч». Антибольшевистская брошюра 
«Спасители или упразднители». Характеристика Мартова как полити
ческого деятеля.

216. Далин Д.Ю. Из воспоминаний // СВ. 1925. № 6. С. 22—23.
1921—1923. Работа с Л.Мартовым, Р.А.Абрамовичем и Е.Л.Бройдо 

в редакции «Социалистического вестника» в Берлине. Обсуждение 
очередного номера журнала. Оценка Мартовым положения в Европе 
после Первой мировой войны.

217. Далин Д.Ю. Обрывки воспоминаний // Мартов и его близкие: 
Сборник. Нью-Йорк, 1959. С. 103—118.

1917—1923. Знакомство с Л.Мартовым в Петрограде. Его отноше
ние к большевистской власти, к правому течению в партии меньшеви
ков. Признание Мартовым советского строя как факта, его полити
ческая программа (конец 1918). Протест против занятия Ф.ИДаном 
должности товарища председателя Высшего совета народного хозяйст
ва. Взаимоотношения с В.И.Лениным. Сближение с П.Л.Лапинским 
(Михальским), руководителем левого крыла польской социалистичес
кой партии. Аресты активных меньшевиков. Пребывание Мартова под 
домашним арестом. Обращение ЦК партии меньшевиков в Нарко- 
миндел с просьбой о выдаче ему заграничного паспорта для поездки 
на съезд Независимой социал-демократической партии Германии. 
Удовлетворение просьбы по настоянию Ленина. Разногласия Мартова 
с Ф.И.Даном за рубежом, его внутренний надлом. Характеристика 
Мартова как политического деятеля. Черты его личности.

218. Дан Л.О. Мартов: (Война и революция) // Дан Л.О. Из архива 
Л.ОДан. Amsterdam, 1987. С. 63—87.

1914—1923. Политические взгляды Л.Мартова в годы Первой ми
ровой войны. Его выступления и публикации статей с позиции интер
национализма в парижской газете «Наш голос», усилия по объедине
нию русских партийных сил в эмиграции. Встреча Мартова на Фин
ляндском вокзале в Петрограде (май 1917). Участие его в работе Об
щероссийской конференции меньшевистских и объединенных орга
низаций РСДРП (Петроград, май 1917). Отношение к Февральской 
революции и Октябрьскому перевороту. Взаимоотношения Мартова и 
Ф.И.Дана. Отъезд при содействии В.И.Ленина в Берлин для работы 
по воссозданию Социалистического интернационала. Социал-демо
кратическая колония в Берлине. Жизнь и деятельность Мартова в 
эмиграции, издание им «Социалистического вестника», его характе
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ристика как человека и революционера. Болезнь, смерть в санатории в 
Шварцвальде.

219. Кремер А.И. Мартов в Вильне: (Несколько воспоминаний) // 
СВ. 1923. № 8/9. С. 13.

1893—1895. Ссылка Л.Мартова в Вильну. Его личность, характе
ристика как публициста, мыслителя, участие в борьбе с народничест
вом.

220. Криспин А. Памяти Мартова // СВ. 1923. № 8/9. С. 7.
1920—1923. Встреча с Л.Мартовым на II конгрессе Коминтерна 

(июль — авг. 1920). Анализ им политического и экономического поло
жения в России. Деятельность по восстановлению Социалистического 
интернационала в Европе. Смерть.

221. Ник. Траурные дни в России // СВ. 1924. N° 7/8. С. 11 — 12.
1923. Болезнь Л.Мартова, пребывание его в Германии, сбор 

средств на лечение. Известия об обстановке в Москве, обысках и 
арестах меньшевиков. Смерть Мартова (апр. 1923).

Мельгунов Сергей Петрович (1879/80—1956), 
историк, публицист, издатель, член ЦК трудовой народно-социалистичес
кой партии (ТНСП), участник «Союза возрождения России» и «Тактичес

кого центра» (1918—1920); с 1920 г. в эмиграции, член Заграничного коми
тета ТНСП, редактор сборника «На чужой стороне», журналов «Голос ми
нувшего на чужой стороне», «Возрождение», «Борьба за Россию», председа

тель «Союза борьбы за свободу России» (Париж) и «Координационного 
центра антибольшевистской борьбы» (Париж), исследователь истории 

революции и Гражданской войны в России

222. Кускова Е.Д. С.П.Мельгунову: Другу-врагу — от всего серд
ца И РМ. 1956. 7 июня (№ 90). С. 2—3.

Нач. 1900-х — 1950-е гг. Политические разногласия автора и 
Мельгунова до и после Октябрьского переворота, причины его арес
тов ЧК. Обаяние личности Мельгунова, его политическая, научная и 
журналистская деятельность в эмиграции.

223. Полторацкий Н.П. С.П.Мельгунов // РМ. 1956. 5 июля 
(№ 921). С. 6-7.

1920-е — 1950-е гг. Внешность, черты характера Мельгунова, его 
исторические и публицистические труды и общественно-политическая 
деятельность, эволюция его политических взглядов. Антибольшевизм 
Мельгунова. Его борьба против насильственной репатриации совет
ских граждан после Второй мировой войны. Деятельность в «Союзе 
борьбы за свободу России» и в «Координационном центре антиболь
шевистской борьбы» в Париже.

224. Рудинский В.А. Памяти С.П.Мельгунова: Встречи с Сергеем 
Петровичем // Возрождение. 1956. № 55. С. 144—145.

После 1945—1956. Встречи с Мельгуновым в Париже, сотрудниче
ство в его журнале «Свободный голос» («Борьба за Россию»). Характе
ристика Мельгунова как ученого-историка, общественного деятеля, 
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его роль в объединении русской эмиграции после Второй мировой 
войны. Похороны Мельгунова.

225. Тимашев Н.С. Встречи с С.П.Мельгуновым // НЖ. 1957. 
№ 48. С. 246-248.

1920-е гг. — 1956. Встречи с Мельгуновым в Париже в разные 
годы. Издание им журнала «Борьба за Россию». Посещение дома 
Мельгуновых в Сан-Пиа в Нормандии, его занятия садоводством и 
разведением кур. Переписка с Мельгуновым после переезда автора в 
Америку. Поездка во Францию, встреча с Мельгуновым (апр. 1956), 
его смерть.

226. Тыркова-Вильямс А.В. Памяти бойца // РМ. 1956. 16 июня 
(№ 913). С. 3.

1945—1955. Обстановка во Франции после окончания Второй ми
ровой войны. Борьба С.П.Мельгунова с влиянием коммунистов, вы
пуск им политических сборников, издание и редактирование журна
лов, организация политической группы «Союз борьбы за свободу Рос
сии». Внешность и черты характера Мельгунова.

Милюков Павел Николаевич (1859—1943), 
историк, публицист, теоретик и лидер конституционно-демократической 

партии, депутат Государственной думы 3—4-го созывов, министр иностран
ных дел Временного правительства, участник ряда антибольшевистских 

организаций (1917—1918); с 1918 г. в эмиграции, председатель Парижской 
демократической группы партии народной свободы, глава Республиканско- 

демократического объединения (РДО), редактор газеты «Последние 
новости» и журнала «Русские записки»

227. П.Н.Милюков: Сб. материалов по чествованию его семидесяти
летия, 1959—1929 / Под ред. С.А.Смирнова и др. — Париж, б.г. — 9, 
358 с. — Библиогр. / Сост. Б.Евреинов. — В предисл.: Смирнов С. 
Павел Николаевич Милюков: Биогр. очерк. — В прил. к библиогр.: 
Выступления П.Н.Милюкова в Государственной думе: Сост. по сте- 
ногр. отчетам (Гос. дума 3-го и 4-го созыва).

Из содерж.: Оболенский В.А. П.Н.Милюков как политик. С. 99— 
111; Демидов И.П. П.Н.Милюков как учитель. С. 153—159; Грузен
берг 0.0. Старому другу. С. 180—187; Гессен И.В. П.Н.Милюков как 
журналист. С. 194—198; Неманов Л.М. П.Н.Милюков в газете. 
С. 199—201; Поляков (Литовцев) С.Л. Маленький эпизод. С. 202—204; 
Ледницкий А.Р. П.Н.Милюков и польский вопрос. С. 212—217.

То же. Грузенберг О.О. О П.Н.Милюкове // Грузенберг О.О. 
Очерки и речи. Нью-Йорк. 1944. С. 149—155.

1880-е гг. — 1917. Характеристика Милюкова как политического 
деятеля, лидера конституционно-демократической партии, журналис
та, публициста, ученого-историка. Издание его книги «Государствен
ное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформы 
Петра Великого» (1892). Чтение курса лекций в Нижнем Новгороде и 
Москве «Общественные течения со времен Екатерины II» (1895), «Об
щественные течения второй половины 19 в.» (1905). Сотрудничество в 
газете «Речь» (Петербург, 1906—1914) в качестве редактора, передовые 
статьи и фельетоны Милюкова, его отношение к начинающим колле
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гам. Процесс Милюкова в Петербургской судебной палате в связи с 
опубликованием в «Речи» манифеста Совета рабочих депутатов (1905). 
Деятельность в Государственной думе, выступления по крестьянско
му, земельному и внешнеполитическим вопросам. Позиция Милюко
ва в польском вопросе (1904—1905, 1917).

228. Борман А.А. Железнодорожники оскорблены за Милюкова: 
Из воспоминаний 1917 года // РМ. 1968. 17 июня (№ 2690). С. 6—7.

1917—1918. Сопровождение автором П.Н.Милюкова во время его 
поездки на фронт. Выступления Милюкова перед солдатами на ми
тингах под Двинском, в Витебске. Отношение солдат к Милюкову. 
Помощь железнодорожников в отъезде в Петроград. Последующая де
ятельность Милюкова в эмиграции. Раскол в конституционно-демо
кратической партии.

229. Вакар Н.П. П.Н.Милюков в изгнании // НЖ. 1943. № 6. 
С. 369-378.

1920-е — 1940-е гг. Научные и политические интересы Милюкова 
в эмиграции. Личная жизнь, забота о друзьях. Пребывание в Виши во 
время немецкой оккупации Франции.

230. Варшер Т.С. Встречи с А.С. и П.Н. Милюковыми // Сегодня. 
1935. 23 февр. (№ 54). С. 2.

1899— 1900, 1923. Работа автора в период обучения на Высших 
женских (Бестужевских) курсах (Петербург) у археолога и писателя 
М.И.Ростовцева. Помощь и содействие в работе со стороны П.Н.Ми
люкова. Встреча с семьей Милюковых в Риме (весна 1923), осмотр 
Рима, воспоминания о прошлом. Немецкий археолог М.Гютшов. Ра
бота Милюкова в Археологическом институте. Общественная деятель
ность жены Милюкова А.С.Милюковой — организация русской сек
ции международной ассоциации университетских женщин. Судьба 
сына и дочери Милюковых.

231. Вишняк М.В. О редакторе «Русских записок» // ПН. 1939. 
22 марта (№ 6568). С. 5.

1900- е — 1930-е гг. Заочное знакомство автора с П.Н.Милюковым 
в школьные и студенческие годы, личная встреча с ним на собрании в 
доме В.А.Морозовой в Москве (1905). Последующие встречи с Милю
ковым — министром иностранных дел (1917). Редактирование Милю
ковым в эмиграции журнала «Русские записки». Его мемуары и исто
рические очерки.

232. Вишняк М.В. Памяти П.Н.Милюкова // НРС. 1943. 18 апр. 
(№ 11013). С. 2.

1890-е — 1930-е гг. Личные встречи автора с Милюковым во время 
его публичных выступлений. Его внешность и манера поведения. Со
вместная работа автора с Милюковым в редакции журнала «Русские 
записки». Милюков как автор мемуаров.

233. Гессен И.В. П.Н.Милюков как журналист // ПН. 1929. 
3 марта (№ 2902). С. 3, 5.

1900-е гг. — 1918. Журналистская деятельность Милюкова в редак
ции газеты «Речь». Особенности личности Милюкова, манера работы, 
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передовые статьи в газете в июле 1914 г. Прекращение издания «Речи* 
(авг. 1918).

234. Милюков П.Н. Мое отношение к войне // Сегодня. 1924. 
3 авг. (№ 173). С. 2-3.

1911—1914. Позиция депутатов Государственной думы по вопросу 
внешней политики России. Внешняя политика Германии и Австрии. 
Выступление автора в Государственной думе по поводу бюджета Ми
нистерства иностранных дел (10 мая 1914). Статья автора в газете 
«Речь» в связи с приездом в Петербург Р.Пуанкаре, его позиция после 
начала Первой мировой войны.

235. Милюков П.Н. Талаат // ПН. 1921. 17 марта (№ 278). С. 2.
1908—1921. Случайная встреча автора с лидером младотурецкой 

революции М.Талаатом, политические взгляды последнего. Участие 
автора в расследовании нарушений в Турции международных правил 
ведения войны, встреча с Талаатом — министром внутренних дел 
(1913). Известие об убийстве Талаата.

236. Ростовцев М.И. Памяти П.Н.Милюкова // НРС. 1943. 9 мая 
(№ 10034). С. 2.

1890-е -1930-е гг. Встречи с Милюковым в России и эмиграции. 
Характеристика его как ученого и политического деятеля.

237. Солнцев К.И. Милюков-библиофил // НРС. 1959. 12 июля 
(№ 16915). С. 8.

1924—1938. Парижская коллекция книг П.Н.Милюкова, пути ее 
пополнения. Запись автором доклада Милюкова на собрании Общест
ва друзей русской книги в Париже (31 янв. 1938). Сведения о собран
ных в России политической и исторической коллекциях книг Милю
кова, источниках их пополнения, дальнейшей судьбе. Примеры авто
графов на книгах Милюкова.

238. Струве Г.П. Дневник читателя: К истории б-ки П.Н.Милюко
ва в Калифорнии: (К воспоминаниям К. Солнцева «Милюков-библи
офил», НРС. 1959 от 12 июля) Ц НРС. 1960. 21 февр. (№ 17139). С. 8.

Конец 1920-х гг. Хранение исторической библиотеки Милюкова в 
Стэнфордском университете. Переговоры о ее приобретении Кали
форнийским университетом в Беркли. Характер и численность кол
лекции.

239. Тыркова-Вильямс А.В. Памяти А.С.Милюковой // Сегодня. 
1935. 19 февр. (№ 50). С. 2.

1905—1906, 1917. Характеристика А.С.Милюковой, ученицы
В.О.Кпючевского, как помощницы мужа П.Н.Милюкова в его науч
ной деятельности. Работа личным секретарем Милюкова после вступ
ления в конституционно-демократическую партию. Борьба автора и 
Милюковой на 1-м съезде партии в Петербурге за включение в ее 
программу пункта о женском равноправии, их разногласия с Милюко
вым по этому вопросу (1906). Присутствие автора с мужем на ужине в 
Министерстве иностранных дел после назначения Милюкова мини
стром иностранных дел Временного правительства.
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Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937), 
историк, публицист, член ЦК трудовой народно-социалистической партии 
(ТНСП), участник «Союза возрождения России» и «Тактического центра» 

(1918—1920); с 1922 г. в эмиграции, председатель Пражской группы 
ТНСП, сотрудник Русского научного института (Берлин), Русского загра

ничного архива (Прага) и ряда эмигрантских газет, редактор сборника 
«На чужой стороне», журнала «Голос минувшего на чужой стороне», 
профессор Русского свободного (Прага) и Софийского университетов

240. Милюков П.Н. Памяти В.А.Мякотина // ПН. 1937. 8 окт. 
(№ 6040). С. 2.

1900-е — 1930-е гг. Знакомство с Мякотиным в Москве. Дальней
шие встречи в Петербурге (с 1904), общение на журфиксах журнала 
«Русское богатство». Личность Мякотина, его политические взгляды, 
научные заслуги в области истории. Литературная и научная работа в 
эмиграции. Смерть в Праге (5 окт. 1937).

241. Милюков П.Н. Привет В.А.Мякотину: (По поводу его приезда 
в Париж) Ц ПН. 1923. 1 февр. (№ 854). С. 2.

1899—1904. Сотрудничество с Мякотиным в журнале «Русское бо
гатство». Идейные расхождения с ним в выборе пути борьбы за демо
кратические свободы после возвращения Мякотина из ссылки в Нов
городской губ.

Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922), 
юрист, публицист, журналист, один из организаторов конституционно-демо
кратической партии, член ее ЦК, депутат Государственной думы 1-го созы

ва, управляющий делами Временного правительства, министр Крымского 
краевого правительства (1918—1919); с 1919 г. в эмиграции, один из изда

телей журнала «Новая Россия», газеты «Руль».

242. Винавер М.М. Памяти Владимира Дмитриевича Набокова // 
ПН. 1922. 30 марта (№ 600). С. 2.

1906, 1918—1919. Совместная работа в I Государственной думе и в 
составе Крымского краевого правительства (1918—1919). Характерис
тика Набокова как политического деятеля, черты личности.

243. Грузенберг О.О. О В.Д.Набокове // Менора. 1979. № 18. 
С. 74-76.

Др. публ. И Руль. 1922. 2 апр.*
1910-е гг. — 1913. Характеристика Набокова как политического 

деятеля, юриста. Присутствие его в качестве газетного репортера на 
процессе М.М.Бейлиса в Киеве.

244. Кулишер Е.М. Памяти В.Д.Набокова: (Речь на собр. по пово
ду 10-летия со дня его кончины) // ПН. 1932. 19 апр. (№ 4045). С. 4.

1910—1914. Работа автора с Набоковым в русской группе Между
народного союза криминалистов. Международный съезд криминалис
тов в Брюсселе (1910). Торжественное заседание Международного 
союза криминалистов в Берлине (янв. 1914). Характеристика Набоко
ва как юриста, общественно-политического деятеля, публициста.
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245. Милюков П.Н. В.Д.Набоков: (К годовщине смерти) // ПН.
1923. 28 марта (№ 901). С. 2-3.

1903 — 28 марта 1922. Знакомство с Набоковым в Париже. Его об
щественные взгляды, черты личности, характеристика его как юриста. 
Совместная деятельность в конституционно-демократической партии 
(1907—1914). Встреча в Киеве (июнь 1918). Совместное издание в Лондо
не еженедельника «Новая Россия» (1920). Внутрипартийная дискуссия в 
нач. 20-х годов. Тактические разногласия между автором и Набоковым.

246. Нольде Б.Э. В.Д.Набоков в 1917 г. Ц АРР. 1922. Т. 7. С. 5-13. 
То же И АРР. М., 1991. Т. 7; Нольде Б.Э. Далекое и близкое.

Париж, 1930. С. 139—155.
3 марта — 23 нояб. 1917. Характеристика Набокова как государст

венного деятеля и политика. Составление автором совместно с Набо
ковым и В.В.Шульгиным акта отказа вел. кн. Михаила Александрови
ча от престола. Деятельность Набокова на посту управляющего делами 
Временного правительства. Его деятельность после ухода из прави
тельства: участие в Юридическом совещании при Временном прави
тельстве по составлению закона о выборах в Учредительное собрание 
и во Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание. 
Политические принципы Набокова как одного из руководителей пар
тии кадетов, его публицистические статьи в журнале «Вестник партии 
народной свободы» в Петрограде.

Панина Софья Владимировна (1871—1956), 
графиня, член ЦК конституционно-демократической партии, товарищ мини

стра государственного призрения, затем министра народного просвещения 
Временного правительства, член «Национального центра» (1918—1920); с 

1920 г. в эмиграции, член Земско-городского комитета помощи российским 
гражданам за границей, Временного главного комитета Всероссийского 

союза городов за границей

247. Варшер Т.С. Графине Софье Владимировне Паниной // РМ. 
1956. 3 июля (№ 920). С. 7.

1898—1924. Внешность гр. Паниной. Посещение автором основан
ного ею Народного дома на Лиговке в Петербурге, последующие 
встречи в эмиграции.

248. ИА Когда судили С.В.Панину // РМ. 1956. 3 июля (№ 920). С. 7.
Дек. 1917. Поведение публики во время суда Петроградского рев

трибунала над гр. Паниной, речи защитника и обвинителя.
249. Кускова Е.Д. Гр. Софья Владимировна Панина // РМ. 1956. 

26 июня (№ 917). С. 2.
Др. публ. Графиня С.В.Панина // НРС. 1956. 27 июня (№ 15705).
1903—1950-е гг. Внешность и черты характера гр. Паниной, созда

ние на ее средства Лиговского народного дома в Петербурге для про
свещения народных масс. Ее отношение к большевикам. Благотвори
тельная и просветительская деятельность Паниной за рубежом: «Очаг 
гр. Паниной», помощь Объединению русских эмигрантских организа
ций в Чехии и Толстовскому фонду в США.
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250. Родичева А.Ф. Памяти графини С.В.Паниной // РМ. 1956. 
3 июля (No 920). С. 7—8.

1900-е гг. — 1955. Сведения о семье гр. Паниной. Ее благотвори
тельная и общественная деятельность. Арест и суд над Паниной 
(1917), поведение подсудимой и обвинителей. Переписка Паниной с 
родителями автора.

251. Тыркова-Вильямс А.В. Замечательная русская женщина // РМ. 
1956. 26 июня (№ 917). С. 2.

1900-е — 1950-е гг. Просветительская деятельность гр. С.В.Пани
ной до революции, членство в конституционно-демократической пар
тии, назначение товарищем министра просвещения во Временном 
правительстве. Суд над Паниной, ее уход в Белую армию. Создание 
Паниной «Очага гр. Паниной» в Чехии, работа с А.Л.Толстой над со
ставлением биографии Л.Н.Толстого в Америке.

Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933), 
статистик, экономист, публицист, член ЦК трудовой народно-социалисти
ческой партии (ТНСП), министр продовольствия Временного правительст

ва, один из основателей и деятелей «Союза возрождения России»;
с 1922 г. в эмиграции

252. Милюков П.Н. Памяти А.В.Пешехонова // ПН. 1933. 15 апр. 
(№ 4406). С. 2.

1920-е гг. Черты личности Пешехонова. Полемика с ним в печати 
в связи с его выступлениями среди эмигрантов с призывами о возвра
щении на родину.

253. Мякотин В.А. Памяти ушедших // ПН. 1933. 15 июня 
(№ 4467). С. 4.

1898—1921. Сотрудничество с А.В.Пешехоновым в журнале «Рус
ское богатство». Характеристика его как журналиста, редактора. Его 
связи с партией эсеров, с газетой «Революционная Россия». Разработ
ка Пешехоновым и публикация в «Русском богатстве» программных, 
организационных и тактических принципов трудовой народно-социа
листической партии, последующее избрание его в ЦК партии. Отно
шение Пешехонова к Октябрьскому перевороту, деятельность в 
«Союзе возрождения России». Последняя встреча с Пешехоновым в 
России за год до его высылки.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918),
философ, теоретик и пропагандист марксизма, деятель российского 

и международного социал-демократического движения, один из основателей 
РСДРП и лидеров меньшевизма, руководитель меньшевистской группы 

«Единство» (1917)

254. Валентинов Н.В. Беседы с Г.В.Плехановым в августе 1917 г. // 
НЖ. 1965. № 79. С. 150-163.

То же // НЖ. 1975. № 119. С. 148—162; Валентинов Н.В. Наслед
ники Ленина. Benson, 1990. С. 182—196; М., 1991.

Др. публ. [Поездка на Воробьевы горы] // НЖ. 1948. № 20. 
С. 287—289. — В публ.: Трагедия Г.В.Плеханова.
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Жизнь Г.В. и Р.М. Плехановых на квартире автора в Москве. 
Встречи Плеханова с членами московской группы «Единство». Отноше
ние его к меньшевикам и их лидеру И.Г.Церетели, мнение о Л.Мартове, 
ЛН.Потресове, Ф.ИДане. Высказывание о В.И.Ленине как марксисте, 
его «Апрельских тезисах» и возможности ареста после июльских дней 
1917 г. Отзыв о выступлении А.Ф.Керенского на Государственном сове
щании в Москве (авг. 1917). Мысли Плеханова о политической и куль
турной незрелости русского народа. Выступление его с лекцией в Интер
национальном театре на Большой Никитской улице. Поездка автора 
вместе с Плехановым и В.И.Засулич на Воробьевы горы.

255. Ингерман С.М. Как я познакомился с Г.В.Плехановым // 
Заря. 1923. № 6/7. С. 165-169.

1880-е гг. Знакомство в Берне с брошюрами Г.В.Плеханова «Соци
ализм и политическая борьба» и «Наши разногласия», их влияние на 
мировоззрение автора. Отношение к Плеханову местной народничес
кой колонии, лекции и беседы Плеханова в кружке русских социал- 
демократов. Деятельность кружка по распространению идей Плехано
ва среди студенчества. Посещение автором дома Плеханова в Женеве. 
Характеристика его как теоретика, лектора, собеседника.

256. Плеханова Р.М. Последние дни Г.В.Плеханова: (Отр. из вос
поминаний Р.М.Плехановой) // Заря. 1924. № 5/6. С. 135—139.

Май 1918. Болезнь Г.В.Плеханова, его физическое и моральное 
состояние. Смерть (30 мая 1918).

257. Потресов А.Н. Памяти Г.В.Плеханова: К десятилетию со дня 
смерти И Дни. 1928. 30 мая (№ 1434). С. 2—3.

1918. Посещение Г.В.Плеханова в больнице на Васильевском о-ве 
в Петрограде. Воспоминания о знакомстве с ним в предыдущие годы. 
Анализ революционной теории Плеханова.

258. Траверс-Гайндман Р. Мои воспоминания о Плеханове // Заря. 
1923. № 6/7. С. 175-176.

Весна 1917. Встреча с Г.В.Плехановым в Лондоне, его личность, 
диспут с Г.М.Гайндманом на философские темы.

Потресов Александр Николаевич (1869—1934), 
участник российского революционного движения, член РСДРП, один из 
лидеров меньшевизма, участник «Союза возрождения России» (1918— 

1920); с 1925 г. в эмиграции

259. Оболенский В.А. Памяти старого друга // ПН. 1934. 15 июля 
(№ 4861). С. 2.

1870-е — 1930-е гг. Совместное учение в гимназии и дружба с
А.Н.Потресовым, путешествие с ним за границу. Юношеские увлече
ния Потресова поэзией, театром, искусством. Политическая судьба 
Потресова, идейные расхождения автора с ним.

260. Потресов А.Н. Посмертный сборник произведений. — Париж: 
Дом книги, 1937. — 368 с.: ил., портр. — Из содерж.: Из неокончен
ных мемуаров: Воспоминания. С. 91—135.
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1875—1888. Сведения о семье. Родители. Смерть отца (1875), 
жизнь с матерью в Петербурге. Летние месяцы в родовом имении Ни
кольское Юрьевского уезда Владимирской губ. Отношение к религии. 
Учение в частной гимназии Ф.Ф.Бычкова в Петербурге (1881 — 1888). 
Директор гимназии и преподаватель истории Я.Г.Гуревич. Порядки в 
гимназии. Социальный состав учащихся. Преподаватели И.Ф.Аннен- 
ский, М.Ю.Гольдштейн. Товарищи по гимназии: Д.Е.Жуковский, 
Ф.В.Сабашников, Я.Я.Гуревич, Г.М.Григорьев.

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920), 
помещик, один 13 лидеров «Союза русского народа» и «Союза Михаила 

Архангела», депутат Государственной думы 2—4-го созывов, 
лидер ее правого крыла

261. Айхенвальд Ю.И. «Дай оглянусь...»: Пуришкевич // Сегодня.
1924. 10 мая (№ 105). С. 3-4.

То же. Вместо литературы // Руль. 1926. 2 июня (№ 1669).
1890-е гг., 1916, 1920. Дружба с В.М.Пуришкевичем во время со

вместного учения на филологическом факультете Новороссийского 
университета в Одессе. Внешность, характер Пуришкевича, увлечения, 
взаимоотношения в его семье. Встреча с ним в Москве на квартире 
автора (1916). Оценка автором политической деятельности Пуришке
вича, сведения о его дальнейшей жизни и обстоятельствах смерти.

Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924),
один из лидеров партии октябристов («Союз 17 октября»), председатель 
Государственной думы 3—4-го созывов, находился при Добровольческой 

армии во время ее 1-го Кубанского похода; с 1920 г. в эмиграции
262. Петрищев А.Б. Из прошлого: Родзянко, Громан и гр. Кел

лер Ц НРС. 1948. 4 мая (№ 13157). С. 3-4.
Нач. 1900-х гг. Работа в екатеринославской газете «Приднепров

ский край». Знакомство с председателем губернской городской управы 
М. В. Родзянко. Хлопоты автора и Родзянко об освобождении из тюрь
мы и работе в земстве социал-демократа В.Г.Громана. Земский дея
тель В.И.Карпов. Екатеринославский губернатор Ф.Э.Келлер.

263. Португалов В.В. М.В.Родзянко в эмиграции // ПН. 1926. 
16 февр. (№ 1791). С. 2.

1920—1924. Встречи с М.В.Родзянко в г. Панчев (Сербия). Враж
дебное отношение к нему части русской эмигрантской колонии, арест 
сербскими властями по доносу русского офицера. Смерть и похороны 
Родзянко в Белграде.

Родичев Федор Измайлович (1854—1933),
юрист, земский деятель, член ЦК конституционно-демократической 

партии, депутат Государственной думы 1—4-го созывов, комиссар Времен
ного правительства по делам Финляндии, участник ряда антибольшевист

ских организаций (1918—1919); с 1919 г. в эмиграции, представитель 
Добровольческой армии в Польше (1920)

264. Милюков П.Н. Памяти соратника: (Воспоминания о Ф.И.Ро- 
дичеве) // ПН. 1933. 4 марта (№ 4364). С. 2.
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1900-е гг. — 1930. Совместная политическая деятельность с 
Ф.И.Родичевым. Думский период его деятельности, ораторское искус
ство. Диспут автора с Родичевым в Лозанне, программные и тактичес
кие разногласия.

265. Родичева А.Ф. 19 февраля 1861 — 19 февраля 1961: Выдержки 
из зап. матери // РМ. 1961. 7 марта (№ 1652). С. 6.

1861 — 1907. Отношение к освобождению крестьян в семье родных 
автора — Свечиных и Родичевых, судьба их бывших крепостных.

266. Струве П.Б. Родичев и мои встречи с ним: Глава из воспоми
наний И Возрождение. 1949. № 1. С. 27—46.

1880-е гг. — 1914. Марксизм и либерализм в России в конце 
1890-х гг. Знакомство с Ф.И.Родичевым. Подача по его инициативе 
адреса Тверского земского собрания Николаю II в момент его вступ
ления на престол с выражением надежды на получение некоторых 
свобод для общественных организаций. Отрицательный ответ царя в 
речи перед депутациями дворянства, земств, городов и казачьих войск 
17 января 1895 г. «Открытое письмо» автора к Николаю II с осужде
нием этой речи. Реакция на письмо Родичева, А.М.Калмыковой,
А.Н.Потресова, С.М.Степняка-Кравчинского. Эволюция обществен
но-политических взглядов Родичева от народнических представлений 
к либерально-демократическим убеждениям. Отражение его воззрений 
в записке Комиссии Тверского губернского земства в Особую комис
сию М.С.Каханова (1880-е гг.) Характеристика Родичева как оратора 
и политического деятеля. Позиция конституционно-демократической 
оппозиции, в том числе Родичева, в 1905—1914 гг. по отношению к 
самодержавию и политике П.А.Столыпина, недооценка опасности ре
волюционного максимализма. В тексте — документы, отрывки из вос
поминаний и дневника Родичева, другие материалы.

Руднев Вадим Викторович (1879—1940), 
врач, публицист, журналист, член ЦК партии социалистов-революционе
ров, участник «Союза возрождения России» (1918—1920); в эмиграции 
с 1919 г., один из руководителей Земско-городского комитета помощи 

российским гражданам за границей и один из редакторов 
журнала «Современные записки»

267. Зензинов В.М. Памяти В.В.Руднева: (Некролог) // ЗаС. 1941. 
№ 1.С. 52-62.

1900-е — 1920-е гг. Знакомство с Рудневым в университете в 
г. Галле (Германия), его характеристика. Деятельность Руднева в руко
водящих органах партии эсеров в период первой русской и Февраль
ской революций и Первой мировой войны. Служба в Добровольчес
кой армии (1918). Эмиграция.

268. Некрасов В.А. Памяти В.В.Руднева и его журнала «Современ
ные записки» И НРС. 1940; 13 дек. (№ 10171). С. 2.

1917, 1920-е — 1930-е гг. Речь городского головы Москвы В.В.Руд
нева по поводу отделения православной церкви от государства (лето 
1917). Руднев — редактор журнала «Современные записки», значение 
журнала для эмиграции.
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Савинков Борис Викторович (1879—1925), 
писатель, публицист, член ЦК партии социалистов-революционеров, глава 
ее Боевой организации, товарищ министра, затем управляющий Военным 

министерством Временного правительства, организатор подпольной офицер
ской организации «Союз защиты родины и свободы» (1918), руководитель 

антибольшевистских выступлений и заговоров; с 1918 г. в эмиграции, 
организатор антисоветской работы в СССР, арестован и погиб в СССР

269. Валентинов Н.В. Встреча с Борисом Савинковым // НЖ. 
1966. № 85. С. 266-270.

1904. Встреча с Б.В.Савинковым в доме друзей в Киеве. Чтение им 
стихов, разговор о поэзии. Авторское толкование книг Савинкова «Конь 
бледный», «То чего не было» и проблемы террора во имя революции.

270. Вендзягольский К.Н. Савинков // НЖ. 1961. № 65. С. 242— 
247; 1962. № 68. С. 190-214; № 70. С. 142-183; 1963. № 71. С. 135— 
155; № 72. С. 168-197.

1917—1921. Служба комиссаром в 8-й армии под командованием ген. 
Л.Г.Корнилова. Приезд в армию Б.В.Савинкова, его переговоры с Кор
ниловым в качестве управляющего Военным министерством Временного 
правительства. Совместные с автором поездки после Октябрьского пере
ворота по городам России (Псков, Ростов-на-Дону, Новочеркасск) с 
целью организации саботажа и подготовки антибольшевистского мятежа. 
Савинков как человек, поэт, философ, революционер. Покушение на 
него в Новочеркасске в период работы в Политическом комитете при 
главнокомандующем Л.Г.Корнилове. Отъезд автора в Киев как помощ
ника дипломатического представителя Добровольческой армии. Арест в 
период немецкой оккупации, освобождение после заступничества вел. 
кн. Ольги Александровны. Переезд в Варшаву, создание «Польского 
союза возрождения России», общение с представителями польской ин
теллигенции. Переписка с Савинковым, поездка по его приглашению в 
Париж, встречи с П.Н.Милюковым, Н.В.Чайковским, В.А.Маклаковым,
В.Л.Бурцевым, И.И.Фондаминским-Бунаковым и др. Прием у Ю.Пил- 
судского и руководителя Политического департамента Военного минис
терства Б.Медзинского по возвращении в Польшу. Создание совместно с 
Д.С.Мережковским, З.Н.Гиппиус, Савинковым и др. Русского полити
ческого комитета для борьбы с большевизмом. Формирование конной 
дивизии под командованием С.Н.Булак-Балаховича, ее участие в воен
ных действиях польской армии против красных. Высылка Савинкова из 
Польши после заключения Рижского мирного договора.

271. Веселовский Н.П. На жизненном пути: Борис Савинков // 
ЛучА. 1945. № 132. С. 24-25.

1919— 1920. Конспиративные встречи в Казани с главой «Союза за
щиты родины и свободы» Б.В.Савинковым, его внешность, поведение.

272. Карин А. Мои встречи с Б.Савинковым: (К годовщине его 
траг. смерти) // НРС. 1926. 6 июня (№ 4879). С. 2.

1920— 1925. Жизнь Б.В.Савинкова в Варшаве, деятельность штаба 
организованного им «Народного союза защиты родины и свободы». 
Провал организации (лето 1921). Посещения Савинковым ресторана 
при советском полпредстве. Высылка Савинкова и группы его сотруд
ников из Польши. Жизнь его в Париже. Гибель в СССР (7 мая 1925).
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273. Кускова Е.Д. Савинков—Красин // Дни. 1926. 19 дек. 
(№ 1189). С. 2.

1918 — осень 1922. Встречи с Б. В.Савинковым в Париже, общение 
с ним в Москве. Его рассказ о встрече с Л.Б.Красиным в Лондоне по 
предложению Д.Ллойд-Джорджа. Обращение Красина к русской эми
грации с призывом о сотрудничестве с Советской Россией. Отказ Са
винкова. Дальнейшая переписка автора с ним.

274. Лебедев В.И. Конец Савинкова // ВР. 1924. № 14/15. С. 164—189.
1907—1924. Знакомство с Б.В.Савинковым в Выборге. Положение 

Боевой организации эсеров после разоблачения Е.Ф.Азефа, предложе
ние Савинкова о вхождении в нее «военной группы», действовавшей 
среди матросов русской эскадры заграничного плавания. Отношение 
Савинкова к войне, террору, революции. Деятельность после падения 
самодержавия на посту комиссара и управляющего Военным минис
терством Временного правительства, роль в «деле» Л.Г.Корнилова. Са- 
винковские офицерские организации (1918). Савинков и Белое движе
ние в Поволжье. Личные качества и политические цели Савинкова. 
Встречи с ним в эмиграции в Париже. В тексте — выдержки из пока
заний Савинкова на суде.

275. Савинков Б.В. Автобиография // ВП. 1967. № 5. С. 311—313.
1870-е гг. — 1920. Родители. Учение на юридическом факультете Пе

тербургского университета, исключение за участие в студенческом движе
нии, завершение образования в Гейдельберге и Берлине. Семья (жены
В.Г.Успенская, Е.И.Зильберберг, дети). Участие в Боевой организации 
эсеров. Деятельность на посту комиссара Временного правительства при 
Ставке Верховного главнокомандующего, затем помощника военного ми
нистра АФ.Керенского. Выход из партии эсеров (31 авг. 1917). Руковод
ство «Союзом защиты родины и свободы» после Октябрьского переворо
та, организация мятежей в Рыбинске и Ярославле (1918). Эмиграция.

276. Чернов В.М. Савинков в рядах П.С-Р.: Из лич. воспомина
ний // ВР. 1924. № 14/15. С. 154-163.

1900—1920. Знакомство с Б.В.Савинковым в группе Х.О.Житлов- 
ского. Его личность, литературная деятельность. Боевая организация 
партии эсеров. Отход Савинкова от партии после опубликования им 
книги «Конь бледный». Отношение Савинкова к Первой мировой 
войне. Деятельность после революции.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944), 
экономист, философ, историк, публицист, теоретик «легального марксиз
ма», лидер конституционно-демократической партии, один из руководите

лей «Национального центра» (1918), член Особого совещания при 
ген. АИ.Деникине, начальник Управления внешних сношений правительст
ва ген. П.Н.Врангеля; с 1920 г. в эмиграции, профессор Русского юриди

ческого факультета в Праге, издатель журнала «Русская мысль», 
газет «Возрождение», «Россия», «Россия и славянство»

277. Берлин П.А. Страницы прошлого: Памяти П.Б.Струве // НРС. 
1945. 9 сент. (№ 12187). С. 8.
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1897— 1943. Переписка со Струве (1897), знакомство с ним в 
Штутгарте (1902), отношение к нему социал-демократов. Изменение 
политических взглядов Струве, издание им журнала «Освобождение». 
Париж в годы немецкой оккупациии в период Второй мировой 
войны. Сведения об аресте Струве в Югославии и о его освобожде
нии, встреча с ним в оккупированном немецкими войсками Париже. 
Отношение Струве к сотрудничеству с немцами.

278. Борман А.А. Из воспоминаний о П.Б.Струве // НРС. 1969. 
8 сент. (№ 21636). С. 2.

Др. публ. В лесном океане Северной России // НРС. 1969. 8 янв. 
(№ 20393); Новороссийск—Константинополь—Крым // НРС. 1970. 
24 февр. (№ 21805).

1904— 1928. Знакомство автора с П.Б.Струве. Издание им газеты 
«Освобождение». Дружба автора с детьми Струве в Париже. Его по
ездка в тыл Красной армии во время Гражданской войны с целью ос
вобождения своего сына, Г.П.Струве. Конспиративная квартира Стру
ве в Москве после установления советской власти. Отъезд автора со 
Струве в Архангельск, скитания по Северу. Взгляды Струве на воз
можность борьбы с большевиками, его поездка в Добровольческую 
армию (1919). Работа Струве в Крыму начальником Управления 
внешних сношений в правительстве ген. П.Н.Врангеля. Эвакуация в 
Константинополь. Жизнь Струве в Праге. Издание в Париже газеты 
«Возрождение».

279. В.П. Редакторские мытарства П.Б.Струве: (Из воспомина
ний) // Сегодня. 1927. 28 авг. (№ 192). С. 3.

1905— 1906. Редактирование журнала «Полярная звезда» и газеты 
«Дума» в Петербурге, их закрытие.

280. Кускова Е.Д. Страницы прошлого // НРС. 1945. 24 окт. 
(№ 12229). С. 3.

1898— 1944. Встреча с П.Б.Струве и В.ИЛениным, заключение 
ими договора о «взаимном ненападении». Роль Струве в организации 
русской социал-демократии, его попытки объединить левые силы. 
Отход Струве от социал-демократических принципов, издание им га
зеты «Освобождение». Н.К.Крупская — помощник Ленина и руково
дитель народного просвещения в России. Встречи автора со Струве в 
Праге, его мировоззрение (1934—1936), отношение к А.Ф.Керенскому, 
П.Н.Милюкову, Ленину. Выступление студентов Белградского универ
ситета против Струве, его смерть в Париже.

281. Оболенский В.А. Воспоминания о П.Б.Струве // ВРХД. 1981. 
№ 134. С. 103-113.

1889—1940-е гг. Знакомство со Струве во время обучения в Петер
бургском университете. Внешний облик Струве. Его публичные вы
ступления на семинарах по изучению государственного права и поли
тической экономии, увлечение учением К.Маркса. Нападки на Струве 
в прессе после выхода его первого печатного труда. Попытка создания 
им марксистского органа печати, состав редакционной коллегии. Вы
ступления в Вольном экономическом обществе. Посещение автором 

112



семьи Струве, его жена Н.А.Герд. Характеристика Струве как ученого 
и человека, эволюция его политических убеждений.

282. Рыбинский Н.З. Русский Белград до войны: К 7-летию смерти 
П.Б.Струве Ц РМ. 1951. 7 февр. (№ 317). С. 4-5; 14, 21 февр. 
(№№ 319, 321). С. 6-7; 28 февр. (№ 323). С. 7.

1920-е гг. — 1941. Государственная помощь русским эмигрантам в 
Сербии. Функции «Культурного комитета», его директор сербский 
проф. А.И.Белич. Дружба автора со Струве, его внешний облик, эру
диция, эволюция политических взглядов, отношение к большевикам, 
к нацистской Германии. Работа Струве в Русском научном институте 
в Белграде (с 1928), журналистская деятельность. Размежевание рус
ской эмиграции, травля Струве правыми кругами, скандал на собра
нии Союза писателей и журналистов Югославии (1936). Организация 
автором публичной лекции Струве, издание его биографии (автор —
B. Х.Даватц). Немецкая оккупация Белграда в годы Второй мировой 
войны, арест и освобождение Струве, его отъезд в Париж.

283. Струве А.П. П.Б.Струве о судьбах Росии // НЖ. 1978. № 132.
C. 161-174.

1938—1944. Последние годы жизни Струве, его научные занятия, 
оценка им современных событий в СССР и в мире, характеристика 
коммунизма и национал-социализма, размышления о судьбах после
военной России и ее духовном возрождении.

284. Франк С.Л. Биография П.Б.Струве. — Нью-Йорк: Изд-во 
им. Чехова, 1954. — 236 с.

То же [отр.] Из воспоминаний С.Л.Франка о П.Б.Струве // 
ВРСХД. 1954. № 32. С. 10-14.

1894—1944. Выход книги Струве «Критические заметки по вопросу 
об экономическом развитии России», идейное обоснование им марк
сизма. Личное знакомство автора со Струве у издательницы М.И.Во
довозовой (осень 1898), дальнейшая дружба, жизнь в семье Струве в 
Петербурге, встречи в эмиграции (1899, 1901—1904, после 1922), со
трудничество с ним в периодических изданиях, переписка. Идейный 
разрыв Струве с русской социал-демократией, основание и редактиро
вание нелегального литературного журнала «Освобождение» в Штут
гарте (1902—1905). Струве в период первой русской революции. Учас
тие его во 2-м съезде конституционно-демократической партии (4— 
11 янв. 1906), избрание в ее ЦК и во II Государственную думу. Пре
подавательская деятельность в Петербургском политехническом ин
ституте. Научная работа в области политической экономии и социо
логии. Редактирование журнала «Русская мысль» (1907—1918), участие 
в сборнике «Вехи» (1909), в Религиозно-философском обществе 
(1909—1913). Оценка им П.А.Столыпина как государственного деяте
ля. Общественная деятельность Струве во время Первой мировой 
войны, его реакция на Февральскую революцию, попытка издания 
политического еженедельника «Свободная Россия». Участие в сборни
ке «Из глубины» (1918), история выхода этого сборника. Антибольше
вистская позиция Струве, расхождение автора с ним в оценке Ок
тябрьского переворота. Суждения Струве о В.И.Ленине. Обществен
но-политическая деятельность Струве в эмиграции в Праге и Берлине 
(1920-е гг.), редактирование газеты «Возрождение» (1925—1927). Пере
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езд в Белград в качестве члена Русского научного института (1928), 
чтение лекций по русской истории. Арест нацистами в Белграде 
(1941). Переезд во Францию (1943). Последние годы жизни, работа 
над книгой «Социальная и экономическая история России». Смерть 
Струве (26 февр. 1944). Характеристика личности и мировоззрения 
Струве, его влияние на духовное развитие и формирование полити
ческих взглядов автора.

285. Цуриков Н.А. Петр Бернгардович Струве: (Воспоминания) // 
Возрождение. 1953. № 28. С. 79—96.

1920—1939. Влияние экономико-философских идей Струве на фор
мирование политического мировоззрения автора. Знакомство с ним в 
Константинополе, встречи на научных семинарах в Праге, на закрытых 
политических собраниях в Париже. Его работа редактором газеты «Воз
рождение», журнала «Русская мысль», издание им газеты «Россия». Ха
рактеристика Струве как писателя, политика, публициста.

Трубецкой Григорий Николаевич (1873—1930), 
князь, дипломат, журналист, член конституционно-демократической 

партии, общественно-политический и религиозный деятель;
с 1920 г. в эмиграции

286. Памяти кн. Гр. Н.Трубецкого: Сб. ст. / Предисл. П.Б.Стру- 
ве. — Париж, 1930. — 164 с.

Из содерж.: Струве П.Б. Памяти кн. Гр.Н.Трубецкого. С. 27—32; 
Бердяев Н.А. Памяти кн. Гр.Н.Трубецкого. С. 41-43; Штранд- 
тман В.Н. Князь Гр.Н.Трубецкой в Сербии: Из воспоминаний его 
сотр. С. 49—52.

То же. Струве П.Б. Памяти кн. Гр.Н.Трубецкого // РиС. 1930. 18 янв.* 
1910-е гг. — 1930. Биографические сведения и воспоминания. 

Дипломатическая деятельность. Пребывание в качестве русского по
сланника в Сербии (1914—1915). Деятельность Трубецкого и его жены 
М.К.Трубецкой во время эпидемии тифа. Жизнь в Нише (Сербия), 
дружба с епископом Нишанским Досифеем. Работа в правительствах
А.И.Деникина и П.Н.Врангеля во время Гражданской войны. Эмигра
ция (1920-е гг.). Церковная деятельность, участие в Русском студен
ческом христианском движении (РСХД) во Франции. Поддержка пе
риодических изданий П.Б.Струве «Россия», «Россия и славянство». 
Духовный облик и черты характера Трубецкого.

287. Бердяев Н.А. Памяти кн. Г.Н.Трубецкого // Путь. 1930. № 21.
С. 94-96.

1900—1920-е гг. Деятельность Трубецкого как дипломата и церков
ного деятеля, черты его личности.

Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (1869—1962), 
журналист, писатель, член ЦК конституционно-демократической партии; 

с 1918 г. в эмиграции, глава Общества помощи русским беженцам (Лоцдон), 
председатель лондонского отдела Русского национального объединения

288. Борман А.А. А.В.Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоми
наниям сына. — Лувен; Вашингтон, 1964. — 334 с.: портр. — Авто
биогр. набросок: с. 9—10.
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То же [отр.] Революция // Возрождение. 1963. № 140. С. 35—49; 
Под большевиками // Там же. 1963. № 142. С. 100—110; А.В.Тыркова- 
Вильямс по ее запискам и воспоминаниям сына // Там же. 1964. 
№ 145. С. 89-96.

1870-е гг. — 1962. Детство Тырковой-Вильямс в родовом имении 
Вергежа Новгородского уезда и губ. Родители. Первый муж инженер 
А.Й.Борман. Начало журналистской деятельности, работа в газете 
«Северный край» в Ярославле. Кн. Д.И.Шаховской и его влияние на 
духовное развитие Тырковой-Вильямс. Арест и эмиграция в Германию 
(1904). Работа в Штутгарте в газете П.Б.Струве «Освобождение». 
Жизнь в Париже с детьми. Возвращение в Россию (1905). Работа в 
ЦК конституционно-демократической партии (1906—1917). Занятия 
журналистикой, писательством, чтение лекций. Редактирование газе
ты «Русская молва» в Петербурге (1912—1913). Организация Петро
градского санитарного отряда и поездка на фронт во время Первой 
мировой войны. Работа в Петроградской городской думе (лето 1917). 
Жизнь в Петрограде и Москве после Октябрьского переворота. Эми
грация в Англию (март 1918). Общественная деятельность в Комитете 
освобождения России в Лондоне. Возвращение в Россию (1919). Засе
дания ЦК кадетской партии в Новороссийске (4 февр. 1920). 
Н.В.Савич, Н.Н.Львов, П.И.Новгородцев. Приезд в Лондон (1920), 
основание Общества помощи русским беженцам. Издание журнала 
«Русская жизнь» (1921). Светская жизнь в Лондоне. Личность Г.В.Ви- 
льямса, второго мужа, его работа в России и в Лондоне. Написание 
биографий Вильямса и А.С. Пушкина. Жизнь во Франции во время 
Второй мировой войны. Участие в судьбе русских беженцев после 
войны. Переезд (1951) и общественная деятельность в США. Дружба в 
разные годы с В.Ф.Комиссаржевской, М.А.Волошиным, А.В.Гольш- 
тейн, членом палаты лордов в Англии С.Хором. Встречи с П.А.Кро- 
поткиным, А.И.Деникиным.

289. Родичева А.Ф. Памяти Ариадны Владимировны Тырковой- 
Вильямс И РМ. 1962. 6 февр. (№ 1796). С. 6.

1893—1933. Знакомство Е.А.Родичевой, матери автора, с А.В.Бор- 
ман (урожд. Тырковой), участие последней в сборе средств в пользу 
Комитета грамотности, ее политическая и журналистская деятель
ность.

290. Тыркова-Вильямс А.В. Из тетради А.В.Тырковой-Вильямс // 
РМ. 1969. 6 нояб. (№ 2763). С. 8; 1970. 15 янв. (№ 2773). С. 8; 
11 июня (№ 2794). С. 7.

1870-е — 1920-е гг. Отрывочные воспоминания. Детские впечатле
ния от чтения Ф.М.Достоевским своего рассказа «Мальчик у Христа 
на елке» на детском утреннике в Петербурге. Посещение Вл.С.Соло- 
вьева, его внешний облик. Знакомство автора с книгой Соловьева 
«Три разговора». Приезд священника Иоанна Кронштадтского на ос
вящение церкви в имении отца Новгородской губ. (1895), отношение 
к нему местного населения. Встречи в Лондоне с С.Н.Булгаковым, 
М.И.Цветаевой, вел. кн. Ксенией Александровной, ее личность, образ 
жизни в Лондоне.
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291. Тыркова-Вильямс А.В. То, чего больше не будет: Из семейной 
хроники. — Париж: Возрождение, 1954. — 267 с.

То же. — М., 1998; // Возрождение. 1951. № 13. С. 101 — 112; 
№ 14. С. 73-84; № 15. С. 53-70; № 16. С. 59-79; № 18. С. 80-91; 
1952. № 19. С. 89-107; № 20. С. 63-76; № 21. С. 54-64; № 22. 
С. 68-80; № 23. С. 57-72; № 24. С. 61-71.

То же [отр.] Встреча с о. Иоанном Кронштадтским // Возрожде
ние. 1929. 18 нояб. (№ 1630); Мои встречи с Н.К.Крупской // Сегод
ня. 1939. 5 марта (№ 64); НРС. 1939. 18 марта (№ 9538).

1870-е — 1890-е гг. Детство в Петербурге и имении Вергежа Нов
городского уезда и губ. Родители. Родственники. Уклад семейной 
жизни. Отношения с крестьянами. Строительство отцом церкви в с. 
Высокое, встречи с Иоанном Кронштадтским, его приезд на освяще
ние церкви. Местное духовенство. Званковско-Знаменский женский 
монастырь в бывшем имении Г.Р.Державина Новгородского уезда и 
губ. Сведения о дружбе деда, А.Д.Тыркова с А.А.Аракчеевым. Учение 
в гимназии кн. А.А.Оболенской в Петербурге, директор гимназии
A. Я.Гердт, классные дамы С.Е.Усова, Е.А.Коссиковская, преподавате
ли А.О.Пуликовский, К.С.Шварцсалон и др. Гимназические подруги:
B. Г.Черткова, Е.Н.Игнатьева, Л.К.Давыдова, Н.К.Крупская. Родители 
Давыдовой — директор Петербургской консерватории К.Ю.Давыдов и 
издательница журнала «Мир божий» А.А.Давыдова, встречи в их доме 
с А.Г.Рубинштейном, И.А.Гончаровым, В.М.Гаршиным, Д.С.Мереж- 
ковским и др. Петербургская квартира Крупских, образ их жизни, ха
рактер подруги. Исключение автора из гимназии после ареста брата 
— народовольца А.В.Тыркова. Болезнь матери, служебные неприят
ности отца. Материальные трудности семьи. Сдача экзаменов автором 
при Петербургском учебном окр. Атмосфера общественной жизни 
1880-х гг. Посещение собраний толстовцев в издательстве «Посред
ник». Учение на Высших женских (Бестужевских) курсах, лекции
C. Ф.Платонова, А.И.Введенского. Оппозиционные настроения либе
ральной интеллигенции.

292. Филиппов Б.А. Памяти Ариадны Владимировны Тырковой // 
Грани. 1963. № 53. С. 55-60.

1951—1962. Знакомство с Тырковой в Вашингтоне на вечере па
мяти А.М.Ремизова и М.В.Добужинского. Биографические сведения о 
ней, черты личности, литературная и общественная деятельность.

Федоров Михаил Михайлович (1858—1949), 
член ЦК конституционно-демократической партии, один из руководителей 

«Национального центра» (1918), член Особого совещания при ген. А.И.Де
никине; с 1920 г. в эмиграции, член Совета Российского финансово-торго

во-промышленного союза и других общественных организаций

293. Мабо-Азовский М.М. Памяти М.М.Федорова // НЖ. 1950. 
№ 24. С. 220-224.

1900-е гг. — 1939. Деятельность Федорова на посту редактора 
«Торгово-промышленной газеты», председателя совета Азовско-Дон
ского коммерческого банка, министра торговли. Встречи автора с Фе
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доровым после революции в Феодосии и Севастополе, в годы эмигра
ции в Берлине и Париже. Учреждение им Фонда помощи русским 
студентам за рубежом.

294. Федоров М.М. [сын]. Осколки прошлого // РМ. 1977. 13, 20, 
27 янв. (№№ 3134—3136). С. 7; Золотые годы русского Парижа // РМ. 
1977. 7 апр. (№ 3146). С. 6-7.

1917—1930-е гг. Деятельность отца автора — М.М.Федорова по 
сбору денег для Добровольческой армии. Переезд в Новочеркасск. 
Самоубийство А.М.Каледина. Возвращение семьи в Москву. Учас
тие отца в «Национальном центре», затем, после отъезда на юг, в 
Особом совещании при Верховном главнокомандующем ген. 
А.И.Деникине. Эвакуация с семьей из Новороссийска на американ
ском миноносце. Жизнь в Париже (1920-е — 1930-е гг.). Издание 
отцом, А.В.Карташевым и С.П.Мельгуновым журнала «Борьба за 
Россию», работа председателем Центрального комитета по обеспе
чению высшего образования русского юношества за границей. 
Черты характера отца, взаимоотношения с окружающими. Гости: 
Л.ИЛьвов, С.В.Рахманинов, С.М.Лифарь, Н.В.Плевицкая и др. Под
готовка Лифарем вместе с М.Л.Гофманом выставки, посвященной 
А.С.Пушкину (1937).

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942), 
деятель российского революционного движения, член Исполкома партии 

«Народная воля», член партии социалистов-революционеров

295. Дан Л.О. Встречи с В.Н.Фигнер Ц НЖ. 1970. № 98. С. 200- 
208.

То же. Из встреч с Верой Фигнер. — Нью-Йорк, 1961; В.Н.Фиг
нер // Из архива Л.О.Дан. Amsterdam, 1987. С. 88—96.

1907— 1920-е гг. Арест автора в Петербурге после разгона II Госу
дарственной думы. Заключение в Рождественской полицейской части, 
знакомство там с племянницей Фигнер — В.С.Стахевич. Встречи со 
Стахевич в Париже после высылки автора за границу, знакомство с 
Фигнер, взаимоотношения в их семье. Черты характера Фигнер, ее 
авторитет в российском обществе. Отношение к ней шлиссельбург
ских тюремщиков, по свидетельству С.А.Савинковой. Последующие 
рассказы Фигнер автору о своей жизни после освобождения из 
Шлиссельбурга. Встречи с Фигнер и семьей Стахевич в Москве 
(1918), смерть В.С.Стахевич и ее матери Л.Н.Стахевич в годы Граж
данской войны. Жизнь Фигнер в семье другой своей сестры — 
Е.Н.Сажиной. Отношение советской власти к Фигнер как к «живой 
реликвии» народничества. Переписка с ней автора после отъезда за 
границу.

296. Зензинов В.М. Вера Николаевна Фигнер: (Из лич. воспоми- 
наий) Ц ЗаС. 1942. № 8/9. С. 2-5.

1908— 1916. Встречи с Фигнер в Париже и Швейцарии. Вступле
ние ее в партию социалистов-революционеров. Деятельность за гра
ницей в организациях помощи политзаключенным, ссыльным, осво
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божденным политкаторжанам. Поездка в Россию (1915), арест, заклю
чение в Петрограде, жизнь под надзором в Нижнем Новгороде.

Фондаминский Илья Исидорович (псевд. И.Бунаков) (1880—1942), 
публицист, издатель, член ЦК партии социалистов-революционеров, член 
«Союза возрождения России» (1918—1920); с 1919 г. в эмиграции, член 

Парижской группы партии социалистов-революционеров, соредактор журна
ла «Современные записки», один из издателей журнала «Новый град», 

член ЦК Российской Лиги защиты прав человека и гражданина

297. Зензинов В.М. Памяти И.И.Фондаминского-Бунакова // НЖ. 
1948. № 18. С. 299-316.

1899—1940. Юношеский кружок Фондаминского в Москве, его 
члены: А.Р.Гоц, Р.И.Фондаминская, М.Тумаркина, М.О.Цетлин, 
Я.О.Гавронский, А.Гавронская, Н.Дмитриевский. Знакомство автора с 
членами кружка, встречи в Берлине и Москве. Совместное учение в 
Берлинском университете. Встречи с русскими революционерами - 
эмигрантами. Участие Фондаминского в деятельности русских загра
ничных революционных организаций. Его ораторское искусство, вы
ступления на митингах в городах России в начале первой русской ре
волюции. Арест после подавления восстания на броненосце «Память 
Азова» в Ревеле, заключение в тюрьме. Планы организации побега 
Фондаминского. Вынесение оправдательного приговора, отъезд за 
границу (дек. 1906). Жизнь Фондаминского в Париже, общение с 
Д.С.Мережковским и З.Н.Гиппиус. Оборонческая позиция в годы 
Первой мировой войны. Возвращение в Петроград (апр. 1917 ), све
дения о деятельности в России. Эмиграция. Общественная и литера
турная работа Фондаминского во Франции.

298. Тэффи Н.А. Илья Фондаминский // НРС. 1951. 29 апр. 
(№ 14248). С. 2-3.

То же И Тэффи Н.А. Смешное в печальном. М., 1992. С. 445—453.
1930-е гг. — 1942. Знакомство с И.И.Фондаминским (Бунаковым) 

в Париже. Его личность, помощь нуждающимся эмигрантам. Отноше
ние к нему окружающих. Переход в православие. Жизнь Фондамин
ского во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны, 
конфискация его библиотеки. Заключение в концлагере, переписка с 
автором и Е.Ю.Кузьминой-Караваевой. Известие о его гибели.

299. Федотов Г.П. И.И.Фондаминский в эмиграции // НЖ. 1948. 
№ 18. С. 317-329.

Конец 1925 или нач. 1926—1942. Знакомство с И.И.Фондамин
ским (Бунаковым) в Париже. Его нравственный облик, домашняя об
становка. Основные идеи его труда «Пути России». Сотрудничество в 
журналах «Современные записки» и «Новый град», попытки собрать 
вокруг «Нового града» молодежь для подготовки к будущей общест
венной работе в России. Сведения о его гибели во время Второй ми
ровой войны в Освенциме.
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Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959), 
юрист, член РСДРП, один из лидеров меньшевизма, депутат Государствен
ной думы 2-го созыва, председатель думской социал-демократической фрак
ции, министр почт и телеграфов, управляющий Министерством внутренних 
дел Временного правительства, один из организаторов Грузинской демокра
тической республики (1918); с 1920 г. в эмиграции, представитель грузин
ской социал-демократической партии в Международном социалистическом 

бюро и исполкоме Социалистического Интернационала

300. Жерби А. Памяти И.Г.Церетели // РМ. 1959. 11 авг. (№ 1406). 
С. 6.

1917—1950. Встречи автора с Церетели, его характеристика, манера 
обращения с друзьями и противниками.

301. Николаевский Б.И. Памяти И.Г.Церетели // РМ. 1959. 4 июня 
(№ 1377). С. 2-3.

Конец XIX в. — 1918. Сведения о семье, родителях, воспитании 
Церетели. Его внешность, любовь к русской культуре, ораторский та
лант. Выступление Церетели на собрании фронтовиков и на заседа
нии Учредительного собрания, реакция В.И.Ленина на его выступле
ние.

Чайковский Николай Васильевич (1850—1926), 
участник народнического движения, член кружка «чайковцев», член партии 

социалистов-революционеров, затем трудовой народно-социалистической 
партии (ТНСП), председатель Временного правительства Северной области 
(1918—1919); с 1919 г. в эмиграции, председатель Заграничного комитета 

ТНСП, член руководства «Центра действия»

302. Николай Васильевич Чайковский: Религ. и обществ, искания / 
Под общ. ред. А.А.Титова. [Т. 1]. — Париж, 1929. — 286 с.: портр.

Из содерж.: Брешко-Брешковская Е.К. Памяти друга. С. 7—11; 
Чайковский Н.В. Из воспоминаний. С. 12—38; Мякотин В.А. Из вос
поминаний. С. 252—264.

То же. Чайковский Н.В. Детские годы: (Воспоминания) // 
ГМнаЧС. 1926. № 1(14). С. 283-297.

1850-е гг. — 1922. Детские годы Чайковского в Вятке иве. Арза- 
масцево Сарапульского уезда Вятской губ. Служебная карьера отца. 
Никольская писчебумажная фабрика дяди А.Машковцева в Вятке. 
Поступление Чайковского на физико-математический факультет Пе
тербургского университета. Первая встреча с Е.К.Брешко-Брешков- 
ской на нелегальном собрании молодежи в Петербурге, их участие в 
съезде представителей партии эсеров в Женеве (1903), деятельность по 
организации эсеровской эмиграции. Выход Чайковского из партии 
(1910), работа по развитию кооперативного движения. Совместная ра
бота В.А.Мякотина и Чайковского в ЦК трудовой народно-социалис
тической партии (1917). Политические взгляды Чайковского, отноше
ние к Октябрьскому перевороту, участие в «Союзе возрождения Рос
сии», работа во Временном правительстве Северной области в Архан
гельске, в Южнорусском правительстве ген. А.И.Деникина в Новорос
сийске. Встреча Мякотина и Чайковского в Париже.
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. 303. Демидов И.П. Старшему другу: Н.В.Чайковский // ПН. 1927. 
30 апр. (№ 2229). С. 2.

1920-е гг. Встречи с Чайковским в Париже, его духовный облик.
304. Дионео. Памяти Н.В.Чайковского // ПН. 1926. 6 мая 

(№ 1870). С. 2.
Др. публ. Николай Васильевич Чайковский // ПН. 1927. 30 апр. 

(№ 2229). С. 2.
1896—1926. Встречи с Чайковским, его личность, политические 

убеждения, религиозность. Рассказ Чайковского о своей юности в 
США. Последние часы жизни Чайковского в Лондоне.

305. Карин А. Патриарх освободительного движения: (Памяти 
Н.В.Чайковского) // Сегодня. 1926. 10 мая (№ 102а). С. 2.

1906—1923. Интерес автора-гимназиста к истории русского осво
бодительного движения 1870-х гг. и кружку «чайковцев». Отступление 
вместе с Добровольческой армией к Новороссийску. Помощь Чайков
ского интернированным русским войскам в Польше (1921). Личная 
встреча автора с Чайковским в Праге в составе студенческой делега
ции.

306. С.И.Р. Николай Васильевич Чайковский // Дни. 1926. 6 мая 
(№ 998). С. 2.

1890-е гг. Пребывание в Англии, встреча на вилле С.М.Степняка- 
Кравчинского в пригороде Лондона с приехавшим из России С.АВен- 
геровым. Гости: П.А.Кропоткин, Ф.В.Волховский, Чайковский. Пер
вое знакомство с Чайковским, его внешность, манера поведения.

Чернов Виктор Михайлович (1873—1952), 
теоретик и один из основателей и лидеров партии социалистов-революцио
неров, министр земледелия Временного правительства, председатель Учре
дительного собрания (1918), член Комитета членов Учредительного собра

ния и «Уфимского государственного совещания» (1918); с 1920 г. в эмигра
ции, лидер левого течения Заграничной делегации партии эсеров, соредак

тор партийного журнала «Революционная Россия», участник движения 
Сопротивления во Франции во время Второй мировой войны

307. Савинков Б.В. Виктор Михайлович Чернов // Руль. 1925. 
28 июня (№ 1388). С. 5—6.

1899—1905. Лекции Чернова в Париже о терроре. Личное знаком
ство с ним в Женеве после вступления автора в Боевую организацию 
партии эсеров. Характеристика Чернова как руководителя и теоретика 
партии, отношение его к Е.Ф.Азефу.

308. Церетели И.Г. Российское крестьянство и В.М.Чернов в 
1917 году Ц НЖ. 1952. № 29. С. 215-244.

1917. Роль и положение В.М.Чернова в партии социалистов-рево
люционеров как создателя ее идеологии и программы. Деятельность 
Чернова — министра земледелия Временного правительства, разработ
ка при его участии плана земельной реформы Главным земельным ко
митетом. Идеи Чернова о необходимости созыва Учредительного со
брания и выработке руководящих законоположений для коренного 
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решения земельного вопроса. Поддержка аграрной политики Чернова 
Всероссийским Советом крестьянских депутатов. Разногласия в пра
вительстве по вопросу о запрещении купли-продажи земли, оппози
ция Чернову со стороны Г.Е.Львова. Популярность Чернова среди 
крестьянства.

309. Чернов В.М. Из детства Ц НЖ. 1960. № 60. С. 281—284.
1870-е—1880-е гг. Детские годы автора в городах Поволжья Ново- 

узенске и Камышине. Атмосфера семьи, религиозные взгляды родст
венников со стороны отца и мачехи. Окружение семьи, посещение ее 
представителями разных религий. Беседы гостей о евреях, о преиму
ществах православия и о сектантстве. Борьба мнений между сторон
никами и противниками евреев в различных слоях общества. Наблю
дения автора, его позиция в этом вопросе.

Чхеидзе Николай Семенович (1864—1926),
член РСДРП, один из лидеров меньшевизма, депутат Государственной 

думы 3—4-го созывов, председатель Закавказского сейма (1918), председа
тель меньшевистского правительства — Учредительного собрания Грузии 

(1919); с 1921 г. в эмиграции, член различных общественных организаций

310. Абдушели Ш.З. 100-летие со дня рождения Чхеидзе // РМ. 
1965. 21 сент. (№ 2363). С. 4.

1905—1926. Посещение автором Н.С.Чхеидзе в Тифлисе по пору
чению Н.Н.Жордания. Встречи с ним в Петербурге. Деятельность 
Чхеидзе как депутата Государственной думы 3-го и 4-го созывов, 
председателя социал-демократической фракции. Отношение к товари
щам по партии, помощь студентам. Известия о последующей деятель
ности Чхеидзе — председателя парламента Грузии. Его эмиграция, 
самоубийство.

Шульгин Василий Витальевич (1878—1976), 
публицист, журналист, монархист, депутат Государственной думы 2—4-го 
созывов, один из идеологов Белого движения; в 1920—1944 гг. в эмигра

ции, в 1944—1956 гг. отбывал заключение в СССР

311. Др. Г. Что случилось с В.В.Шульгиным? // РМ. 1960. 31 дек. 
(№ 1624). С. 2-3.

1940-е — 1960-е гг. Биографические сведения о Шульгине. Его 
арест после прихода советских войск в Югославию, пребывание в Ле
фортовской тюрьме в Москве, суд и 25-летний срок тюремного за
ключения. Совместное пребывание в тюрьме (1947—1949). Работа 
Шульгина над воспоминаниями о Государственной думе, над исто
рией России в стихах. Рассказ знакомого автора о дальнейшей судьбе 
Шульгина.

312. Орехов В.В. 60 лет тому назад // Часовой. 1976. № 600. 
С. 15-16.

1926, 1939. Встречи и беседы автора с В.В.Шульгиным в Париже и 
Белграде. Отношение Шульгина к акту об отречении Николая II от 
престола.
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313. Соколов Е. Вместо некролога... // РМ. 1976. 8 апр. (№ 3098). 
С. 8.

1973—1976. Встречи во Владимире с В.В.Шульгиным, биографи
ческие сведения о нем. Рассказ Шульгина о создании книги «Письма 
к русским эмигрантам». Участие в фильме Ф.М.Эрмлера «Перед судом 
истории». Работа над книгой о Государственной думе «Годы», история 
рукописи. Просьба Шульгина о разрешении выезда к сыну в США, 
отказ советских властей. Последняя встреча с Шульгиным и отъезд 
автора из СССР. Известие о смерти Шульгина.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ. 
ОФИЦЕРЫ АРМИИ И ФЛОТА

314. Борис Васильевич Сергиевский, 1888—1971: Воспоминания / 
Отв. ред. К.Г.Белоусов. — Нью-Йорк, 1975. — 143 с.: портр. — По
служной список Б.В.Сергиевского.: с. 97—100.

Из содерж.: Сергиевский Б.В. Воспоминания. С. 9—96; Полет над 
Африкой. С. 105—131; Из письма Н.А.Ржевской. С. 101—103; Вы
держки из письма инж. А.Н.Бари. С. 131 — 137; Ряснянский С.Н. У 
пылающего камина. С. 137—138.

Др. публ. Сергиевский Б.В. Полет над Африкой // НРС. 1975. 14, 
21 сент. (№№ 23734, 23740).

1890-е — 1960-е гг. Детство и юность в Одессе, родители. Увлече
ние спортом. Знакомство с С.И.Уточкиным. Киевский политехничес
кий институт. Встреча с авиаконструктором И.И.Сикорским. Первые 
уроки полетов у Уточкина (1912). Участие в боях в Галиции во время 
Первой мировой войны в составе 125-го пехотного Курского полка 
(авг. 1914 — осень 1915), награждение орденом Св. Георгия. Ранение. 
Встреча с летчиком кап. П.Н.Нестеровым, его гибель в воздушном 
бою (5 сент. 1914). Перевод в авиацию, наблюдательные полеты в 25-м 
разведывательном авиаотряде на Западном фронте. Военно-летная 
школа в Севастополе (1916). Служба во 2-м авиаотряде истребителей в 
Радзивилове (Польша). Полеты на Украине во время правления гетма
на П.П.Скоропадского. Бегство в Англию после прихода в Киев пет
люровцев (1918), поступление в Британский воздушный флот. Участие 
как командира эскадрильи истребителей в наступлении ген. Н.Н.Юде
нича на Петроград. Формирование авиации Северо-Западной армии в 
Эстонии и 3-й армии ген. П.Н.Врангеля в Польше. Работа инжене
ром-конструктором в компании Сикорского в США, создание самоле
та С-38, установление на нем мировых рекордов (1920-е гг.). Участие 
в экспедиции в Центральную и Восточную Африку в качестве ин
структора по полетам (янв.—февр. 1934), перелет экспедиции из 
Кейптауна в Найроби. Осмотр автором Каира, Афин, Парижа на об
ратном пути. Общественная деятельность в эмиграции.

315. Анненков П.П. Кончина и похороны генерал-лейтенанта
А.П.Архангельского // РП. 1959. № 88. С. 35—36.

1915—1959. Служба Архангельского в Главном штабе в период 
Первой мировой войны. Жизнь в эмиграции в Бельгии, работа на
чальником Русского Общевоинского союза (РОВС). Участие Архан
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гельского в основании журнала «Родные перезвоны», смерть в Брюс
селе.

316. Бодиско В.В. Из воспоминаний полковника Ставровича // 
НВести. 1987. № 407/408. С. 31-33; № 409. С. 19-21.

1907—1920-е гг. По воспоминаниям полк. В.Н.Ставровича — впос
ледствии начальника адъютантского отдела штаба Русского корпуса, 
записанных его зятем В.В.Бодиско. Учение Ставровича в Полоцком 
кадетском корпусе, Николаевском кавалерийском училище в Петер
бурге. Служба в Нежинском гусарском полку в Ельце. Поступление в 
Академию Генерального штаба. Военная карьера в период Первой ми
ровой войны. Брак с Л.В.Семеновой. Служба в Добровольческой 
армии, старшим офицером оперативного отдела штаба ген. П.Н.Вран
геля. Жизнь в эмиграции.

317. Будберг Н.А. Барон Фердинанд Раден: Как моряк на суше 
воевал и закончил свою жизнь // М3. 1962. Т. 20, № 3/4. С. 65—72.

1900-е гг. — окт. 1919. Служба командиром пулеметного взвода 
пехотной роты Балтийского ландесвера в Курляндии. Знакомство с 
ген. Раденом. Его внешность, характеристика, сведения из биографии, 
охота с ним в курляндских лесах. Перевод вместе с Раденом в добро
вольческий отряд князя А.П.Ливена в составе ландесвера, дальнейшие 
переформирования отряда. Гибель Радена — командира 1-го Ливен
ского полка 5-й Ливенской дивизии во время наступления Северо-За
падной армии Н.Н.Юденича на Петроград, со слов очевидцев.

318. Веденяпин Н. Вместо венка на могилу друга // РМ. 1981. 
5 февр. (№ 3346). С. 13.

1909— 1980. Обучение с ротмистром К.Н.Розеншильдом-Паулиным 
в 1-м Московском кадетском корпусе. Военная служба во 11-м гусар
ском Изюмском полку в период Первой мировой войны, его ликвида
ция во время революции (1917). Участие автора и Розеншильда-Пау- 
лина в формировании Добровольческой армии (осень 1918), в Задне- 
провском рейде (осень 1920). Пребывание в Галлиполи, Югославии 
(1921—1923). Переезд во Францию, руководство Розеншильдом-Пау- 
лином Объединением изюмских гусар за рубежом (1930—1970). Его 
смерть.

319. Вильчур М.Е. Светлой памяти К.М.Оберучева: Обрывки вос
поминаний: К 10-летию со дня его смерти // НРС. 1939. 30 сент. 
(№ 9734). С. 6.

1890-е — 1920-е гг. Случаи из жизни военного и политического 
деятеля К.М.Оберучева по рассказам его знакомых. «Оберучевские 
пятницы» в России. Деятельность Оберучева в эмиграции.

320. Воробьев С.П. Памяти Э.И.Грюнвальда // НРС. 1950. 15 июля 
(№ 13959). С. 3.

1910- е гг. — 1950. Совместная служба автора с офицером Гвардей
ского экипажа флота Грюнвальдом на восстановленном корабле 
«Варяг». Морской переход в Англию. Эмиграция Грюнвальда в Канаду 
и США.
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321. Галич Ю. [Василий] Гурко: Из лич. воспоминаний // Сегод
ня. 1927. 5 марта (№ 52). С. 4; Встречи с фельдмаршалом И.В.Гурко // 
Сегодня. 1937. 6 марта (№ 65). С. 3.

Др. публ. Из воспоминаний о фельдмаршале И.В.Гурко / Публ. 
П.С.Федорова // РДело. 1968. № 10. С. 11 — 12; Из воспоминаний о 
семье Гурко / Публ. П.С.Федорова // НРС. 1971. 22 нояб. (№ 22441).

1880-е гг. — 1919. Детство автора в Варшаве. Варшавский ген.-гу
бернатор И.В.Гурко. Род Ромейко-Гурко. Знакомство с сыном 
И.В.Гурко — поручиком л.-гв. Гродненского гусарского полка 
Вас.И.Гурко, его последующая военная карьера. Встреча с Гурко — 
командующим Западным фронтом в Минске после Февральской рево
люции. Перевод Гурко в резерв командующего 2-й кавалерийской ди
визией кн. ген.-лейт. Ю.И.Трубецкого. Отношение Гурко к деятель
ности комиссии под председательством военного министра А.И.Гуч
кова. Последующая судьба Гурко. Встреча с ним на пароходе на пути 
из Одессы в Крым.

322. Галич Ю. Крымов: Из лич. воспоминаний // Сегодня. 1926. 
16 авг. (№ 180а). С. 4; Генерал Крымов: Из лич. воспоминаний // Се
годня. 1928. 10 июня (№ 154). С. 3.

Конец XIX в. — 1917. Совместное обучение с А.М.Крымовым в 
Николаевской военной академии Генерального штаба, его личность, 
черты характера, дальнейшая биография. Действия ген. Крымова во 
время Первой мировой войны. Политическая позиция Крымова, его 
отношение к Февральской революции. Движение 3-го конного корпу
са под командованием Крымова на Петроград во время корниловско
го выступления. Переговоры с А.Ф.Керенским. Самоубийство Крымо
ва.

323. Головань Г.А. Белый рыцарь: Памяти полк. Р.Ф.Пуха / Голо
вин Г. // РП. 1958. № 74. С. 34-37.

Др. публ. // ВПп. 1962. № 15. С. 3-7.
1918—1958. Встреча с Пухом в Ростове-на-Дону. Служба его в 

3-м Корниловском ударном полку. Участие в боевых действиях на 
Дону, в Ледяном походе Добровольческой армии, в боях под Орлом и 
Тулой. Эвакуация в Галлиполи, затем в Болгарию. Переезд Пуха в 
герцогство Люксембургское, болезнь и смерть.

324. Гулый Е.И. Светлой памяти пластуна-кавалериста Андрея 
Петровича войскового старшины Крикливого // Казак. 1963. № 174. 
С. 12-15.

1896—1962. Биографические сведения о Крикливом, его качества 
как командира и человека. Участие в Первой мировой и Гражданской 
войнах, жизнь в эмиграции. Последняя встреча с ним в Нью-Йорке 
(1962).

325. Дараган Д.О. Г.В.Вахтин: Воспоминания // М3. 1950. Т. 8, 
№ 1. С. 66-69.

1911, 1940-е гг. Совместная служба с Вахтиным в морском штабе 
бар. В.Н.Ферзена в Гельсингфорсе и на миноносце «Громобой». Ха
рактеристика его как морского офицера и человека. Жизнь в Копенга
гене в годы эмиграции.
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326. Деспотули В.М. Зеленый луч: Памяти ген. Н.Н.Баратова // 
ИР. 1934. № 12(462). С. 6-7.

1915—1920. Вступление Русского экспедиционного корпуса ген. 
Баратова в Персию, его штаб. Дипломатическая деятельность Барато
ва в Персии. Работа в качестве министра иностранных дел в Южно- 
русском правительстве, созданном А.И.Деникиным. Отъезд в Лондон. 
Встреча армии ген. П.Н.Врангеля в Константинополе.

327. Дудоров Б.П. «Корона с пером»: (Из воспоминаний) // М3. 
1946. Т. 4, № 1. С. 14-22.

1902, 1906, 1940-е гг. Совместное плавание с кн. М.Б.Черкасским 
в чине мичмана на Дальний Восток на крейсере «Диана» с остановкой 
и осмотром пирамид в Египте, на линейном корабле «Слава» в соста
ве гардемаринского отряда. Характеристика контр.-адм. Черкасского.

328. Елисеев Ф.И. Памяти войскового старшины Никифора Ива
новича Бородычева // Казак. 1966. № 218. С. 14—15.

1914—1960-е гг. Участие Бородычева в Первой мировой и Граж
данской войнах, его жизнь в эмиграции.

329. Кадесников Н.З. К кончине контр-адмирала Н.Н.Машукова: 
(Из воспоминаний соратника) // РДело. 1968. № 11. С. 9—10.

1919—1925. Биографические сведения о последнем начальнике 
штаба Черноморского флота Машукове. Служба автора на канонер
ской лодке «Терец». Назначение Машукова начальником 2-го отряда 
судов Азовского моря. Плавание кораблей из Севастополя в Керчь. 
Бои под Геническом. Эвакуация Новороссийска. Восстановление 
Морского корпуса на северном побережье Африки после прибытия 
Русской эскадры благодаря ходатайству Машукова.

330. Кокунько П.И. Войсковой старшина Ярошевич: (Из недав. 
прошлого) // ВК. 1930. № 54. С. 14—15.

1880-е гг. — 1918. Учение Ярошевича в Ставропольском юнкер
ском училище, его внешность, характер, семейное положение. Учас
тие в Первой мировой войне, производство в войсковые старшины. 
Командование Уманским резервным полком (1917). Занятие красны
ми стан. Уманской, осада дома Ярошевича, его гибель.

331. Кочубей В.В. Генерал Павел Петрович Скоропадский: Из лич. 
воспоминаний // ВБ. 1969. № 95. С. 18—24.

1914—1917. Служба автора в штабе 34-го армейского корпуса. Ко
мандир ген. Скоропадский как личность и военный специалист, его 
поведение во время Каушенского боя в период Первой мировой 
войны (авг. 1914). Действия корпуса в Галиции (весна и лето 1917) в 
составе 7-й армии ген. Л.Н.Бельковича. Расформирование корпуса, 
роль Скоропадского в его украинизации, назначение его главой воен
ных формирований Центральной рады Украины. Работа автора офи
цером связи между гетманом Скоропадским и немецким командова
нием. Сведения о дальнейшей судьбе Скоропадского.

332. Крымов В.П. Дружеская памятка // НРС. 1962. 31 марта 
(№ 17918). С. 4.
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Конец XIX в. — нач. 1960-х гг. Капитан русского морского флота
В.В. Романов, его рассказы об участии в русско-японской войне и о 
своей работе начальником шифровальной службы в морской контр
разведке во время Первой мировой войны. Эмиграция. Математичес
кие и лингвистические способности Романова, его любовь к литерату
ре и музыке.

333. Крюков В.С. Ф.Д.Назаров Ц РКрай. 1930. № 9. С. 41-45.
1919—1928. Служба полк. Назарова в Добровольческой армии, 

участие в партизанском движении. Жизнь в эмиграции в Болгарии, 
Франции, Константинополе. Встреча с автором в Париже (1928). Хло
поты Назарова о командировке в Россию для продолжения партизан
ской войны. Гибель на Дальнем Востоке.

334. Лампе А.А. фон. Генерал Б.А.Штейфон // НВести. 1981. 
№ 385. С. 11-12; 1985. № 398. С. 9-11. - Доп.: Скопинский А. Из 
воспоминаний о генерале Штейфоне // НВести. 1981. № 386. С. 14.

1918—1945. Встреча с Штейфоном в Харькове, организация им 
подпольного «Добровольческого центра» по вербовке офицеров в 
Добровольческую армию. Служба Штейфона командиром 13-го пехот
ного Белозерского полка и начальником штаба Полтавского отряда 
ген. Н.Э.Бредова. Роль Штейфона в спасении личного состава отряда 
и переброске его из Польши в Крым. Деятельность в качестве комен
данта военного лагеря в Галлиполи (1920), начальника штаба, затем 
командира Русского корпуса (1941 — апр. 1945). Положение корпуса в 
конце Второй мировой войны. Последняя встреча со Штейфоном 
(Берлин, 1945), его смерть.

335. Лашков С.И. Генерал В.А.Слюсаренко // АртВ. 1933. № 9 
(42). С. 16-18.

1904—20-е гг. Биография ген. Слюсаренко, сведения о его военной 
службе. Встречи с ним во время русско-японской войны, в Граждан
скую войну и в эмиграции.

336. Мордвинцев М. К 10-летней годовщине смерти полк. Г.Э.Теп- 
кина // ВК. 1930. № 63/64. С. 20-21.

1914—1920. Совместная служба с Г.Э.Тепкиным в 22-м Донском 
казачьем полку, боевые действия в Восточной Пруссии и Польше. 
Встреча с ним в Крыму (май 1920). Смерть Тепкина (29 июля 1920), 
похороны.

337. Науменко В.Г. К смерти есаула Андрея Александровича Сер
геева // Казак. 1963. № 182-183. С. 22-23.

Июль 1918—1963. Служба автора командующим 1-м Кубанским 
(впоследствии Корниловским) конным полком. Знакомство с Сергее
вым, его дальнейшая служба под началом автора. Общественная рабо
та в эмиграции, личные качества.

338. Негодное М.П. Памяти генерала А.К.Негоднова // РКрай. 
1967. № 73. С. 13-14.

Биографические сведения о ген.-майоре Терского казачьего войска 
Негоднове. Его участие в Первой мировой войне и Белом движении. 
Жизнь и работа в эмиграции.
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339. Пермяков Л.В. Генерал-лейтенант В.П.Ляхов // ВПп. 1967. 
№ 65—66. С. 16—21.

1900—1920. Встречи с полковником Ляховым в юности. Служба 
под его началом в штабе 39-й пехотной дивизии на Кавказском фрон
те (1917). Внешность, личные качества, военная карьера Ляхова, учас
тие в Гражданской войне, гибель в Батуме (май 1920).

340. Родионов М.Ю. Аристократ духа: Памяти фельдмаршала Ман
нергейма И РМ. 1951. 7 марта (№ 325). С. 7.

1915—1950-е гг. Служба автора офицером для поручений у началь
ника 12-й кавалерийской дивизии ген. К.Г.Маннергейма (1915—1917), 
черты его характера, отношение к сослуживцам, поведение после от
речения Николая II. Дальнейшая жизнь Маннергейма.

341. Рождественский А.С. Памяти друга-начальника // МЖ. 1940. 
№ 143(2). С. 2-4.

1904—1920. Служба автора в минном отряде на миноносцах 
«Прыткий» и «Пронзительный» с кап. 2-го ранга П.П.Муравьевым. 
Служебная карьера Муравьева, работа начальником Главного управле
ния кораблестроения. Работа автора под руководством Муравьева в 
должности председателя Совещания по судостроению. Отъезд Мура
вьева на юг после Октябрьского переворота, попытки создания в Рос- 
тове-на-Дону акционерного общества «Русский коммерческий флот». 
Эвакуация в Константинополь, эмиграция во Францию.

342. Ряснянский С.Н. Памяти генерал-майора Александра Никола
евича Черепова // Казак. 1964. № 187/188. С. 16—17.

1898—1964. Жизненный путь ген.-майора Черепова, председателя 
Главного правления участников 1-го Кубанского (Ледяного) похода 
Добровольческой армии. Его похороны в Нью-Йорке.

343. С.В. Памяти адм. М.А.Кедрова // НРС. 1945. 16 нояб. 
(№ 12254). С. 3.

1914, 1941—1945. Служба под началом кап. 1-го ранга (впоследст
вии адмирала) Кедрова на учебном судне «Петр Великий» (1914). По
зиция адмирала в период Второй мировой войны.

344. Сергеев Б.В. Боевому товарищу-другу // Финляндец. 1938. 
№ 28. С. 6-8.

1910—1938. Эпизоды воспоминаний об однополчанине К.Н.Ста- 
роскольском. Его боевая служба в л.-гв. Финляндском полку (с 1910), 
участие в Первой мировой и Гражданской войнах, жизнь в эмигра
ции.

345. Сергеев Б.В. Венок на могилу: (Ген.-майор барон Клодт фон 
Юргенсбург) И Финляндец. 1939. № 27. С. 7—12.

1915—1938. Командование автора учебной командой л.-гв. Фин
ляндского полка (авг. 1915—1916), первая встреча с ген.-майором бар. 
П.А.Клодтом фон Юргенсбургом. Характеристика его как командира 
полка, участие в полковых праздниках, черты характера. Совместная 
работа с ним в Объединении финляндцев в эмиграции.

127



346. Сергеевский Б.Н. Несколько мимолетных воспоминаний о 
большом патриоте и друге // ВПп. 1965. № 43. С. 42—45.

1917, 1921. Совместная служба с полковником Генерального штаба
B. М.Прониным в Ставке в Могилеве. Его участие в создании Союза 
офицеров. Арест после подавления выступления Л.Г.Корнилова. Све
дения о службе Пронина в Добровольческой армии, его деятельности 
в эмиграции.

347. Ушаков В.В. Командир полка // Финляндец. 1938. № 27.
C. 12-19.

1915—1938. Первая встреча с командиром л.-гв. Финляндского 
полка ген.-майором бар. П.А.Клодтом фон Юргенсбургом. Его взаи
моотношения с солдатами и офицерами, требовательность к подчи
ненным, личные качества. Разговор с ним после ранения автора 
(июль 1916). Встреча в Полтаве после начала Гражданской войны и 
передача ему на хранение полкового знамени (март 1918). Общение и 
переписка в эмиграции, смерть и похороны Клодта фон Юргенсбурга 
(1 марта 1938).

348. Чокаев М. Иванов-Ринов Джизакский: (Из воспоминаний 
туркестанца) // ПН. 1927. 2 янв. (№ 2111). С. 2.

1910-е гг. — сент. 1918. Служебная карьера полк. П.П.Иванова 
(впоследствии Иванова-Ринова) в Туркестане. Восстание местно
го населения в связи с мобилизацией на военные работы (1916), 
участие Иванова в его подавлении в качестве начальника Джизак- 
ского карательного отряда, его жестокость. Встреча с ген. Ивановым- 
Риновым, командующим Сибирской армией, в Уфе.

349. Юнаков М.А. Мои воспоминания о капитане 1-го ранга 
Михаиле Александровиче Китицыне // М3. 1961. Т. 19, № 1/2. 
С. 24-40.

1917—1922. Плавание судов учебного отряда под командованием 
Китицына на Дальний Восток. Стоянка судов в Гонконге в период 
установления советской власти в Приморье. Открытие Морского учи
лища под начальством Китицына во Владивостоке после оккупации 
Приморья союзнической армией (осень 1918). Формирование нового 
учебного отряда. Участие гардемаринов в десантных операциях против 
красных партизан. Поход судов из Владивостока в Севастополь (янв. 
1920). Эвакуация в Бизерту. Деятельность Китицына в Морском кор
пусе в Бизерте (Тунис). Характеристика его как педагога и офицера- 
воспитателя.

Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918), 
генерал от инфантерии, участник русско-японской и Первой мировой войн, 

Верховный главнокомандующий русской армией (март—май 1917), один 
из организаторов Добровольческой армии, ее Верховный руководитель

350. Смерть и похороны ген. М.В.Алексеева // РМ. 1970. 8 окт. 
(№ 2811). С. 6. — Подпись: Капитан Тарасик.
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25—27 сент. 1918. Участие автора, представителя офицерской роты 
Марковского полка, в почетном карауле у гроба Алексеева во время 
его похорон в Екатеринодаре.

351. Аронсон Г.Я. Встреча с ген. М.В.Алексеевым в корниловские 
дни: Из неопубл, воспоминаний о 1917 г. // РМ. 1961. 22 авг. 
(№ 1724). С. 2-3.

Авг.—сент. 1917. Известие о назначении Алексеева начальником 
штаба Верховного главнокомандующего. Протест Военного бюро ра
бочего и солдатского Советов Витебска против назначения Алексеева. 
Прибытие Алексеева в Витебск, беседа с ним председателя Советов, 
мнение Алексеева о положении в России и в армии. Отъезд Алексеева 
в Оршу. Известие об аресте ген. Л.Г.Корнилова.

352. Борель М.К. 25-ое сентября 1918 г. (8 X по нов. ст.) // ВПп. 
1962. № 14. С. 7-11.

24—27 сент. 1918. Последние дни жизни ген. М.В.Алексеева, его 
болезнь, смерть и похороны в Екатеринодаре. В тексте — приказ
А.И.Деникина, посвященный памяти Алексеева.

353. Борисов В.Е. Генерал М.В.Алексеев, начальник штаба Верхов
ного главнокомандующего в войну 1914—1915 годов: (Из воспомина
ний ген. В.Борисова) // ВС. 1922. N° 2. С. 3—21.

1882—1915. Совместная служба с Алексеевым в 64-м пехотном Ка
занском полку (1882—1887), учение вместе с ним в Академии Гене
рального штаба, участие в русско-японской войне 1904—1905 гг. Све
дения о его дальнейшей служебной карьере. Характеристика Алексее
ва как военачальника, его позиция в вопросе стратегического развер
тывания перед Первой мировой войной, мысли и суждения об опера
тивной тактике, политические взгляды.

354. Галич Ю. Ген. М.В.Алексеев: (К 10-летию со дня смерти) // 
Сегодня. 1928. 9 окт. (Nfe 274). С. 2.

1898—1900-е гг. Учение автора в Николаевском кавалерийском 
училище, затем в Николаевской Академии Генерального штаба в Пе
тербурге. Алексеев как преподаватель, его характер, черты личности. 
Последующие встречи с ним в служебной обстановке. В тексте — 
биографические сведения об Алексееве.

355. Доронин А. Моя первая встреча с ген. М.В.Алексеевым: (Из 
воспоминаний) // Часовой. 1933. N° 110/111. С. 30.

1905. Служба штабс-офицером для поручений при Управлении на
чальника санитарной части штаба 3-й армии в Маньчжурии во время 
русско-японской войны. Встреча с ген. Алексеевым. Участие в разра
ботке плана размещения русских полевых госпиталей и санитарных 
транспортов.

356. Ковалевский. Последний путь на родине // ВС. 1964. № 5. 
С. 35-36.

Февр. 1920. Вывоз гроба с останками ген. М.В.Алексеева из Екате
рининского собора в Екатеринодаре на ж.-д. станцию для отправки в 
Новороссийск, а затем в Сербию.
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357. Милюков П.Н. Пятнадцать лет назад // ПН. 1933. 26 февр. 
(№ 4358). С. 2.

Нояб. 1917 — февр. 1918. Приезд в Ростов-на-Дону к ген. 
М.В.Алексееву. Деятельность Алексеева по созданию Добровольчес
кой армии. Заседание Совета общественных деятелей вместе с гене
ралами в Новочеркасске. Характеристика генералов Алексеева, 
А.М.Каледина, Л.Г.Корнилова, оценка Добровольческой армии.

358. Шульгин В.В. Памяти М.В.Алексеева // ВГПОГ. 1924. №11. 
С. 31-34.

Июль 1914, 6(19) нояб. 1917, осень 1918. Встречи с ген. Алексее
вым в Киеве перед началом Первой мировой войны, в Новочеркасске 
после Октябрьского переворота. Заседание Особого совещания под 
председательством Алексеева, его болезнь и смерть.

Богаевский Африкан Петрович (1872—1934), 
генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны, командир частей и 

соединений Добровольческой армии (февраль—апрель 1918), председатель 
Донского правительства (апрель 1918 — февраль 1919), Донской атаман 

(с 1919); с 1920 г. в эмиграции

359. Атаман Богаевский: Сб. ст., посвящ. памяти Дон. атамана, 
ген.-лейт. Африкана Петровича Богаевского / Гл. ред. А.Черячу- 
кин. — Париж: Комис, по увековечиванию памяти атамана, 1935. — 
55 с.: ил.

Из содерж.: Евлогий, митрополит. Светлой памяти Донского ата
мана А.П.Богаевского. С. 4-5; Богаевский Я.П. Памяти брата. С. 14— 
17; Алексеев Ник.Н. Ген. Африкан Петрович Богаевский: (Встречи и 
служба). С. 20—21; Троицкий Д.И., протоиерей. Памяти Донского 
атамана генерала Африкана Петровича Богаевского. С. 22—24; Чеку- 
нов И.С. Последние дни Африкана Петровича. С. 36—37; Нимбу- 
шев Д. Что вспомнилось. С. 38—43.

1880-е — 1930-е гг. Детство на Дону. Донской имп. Александра III 
кадетский корпус в Новочеркасске. Времяпрепровождение на канику
лах, поездка в Усть-Медведицкий женский монастырь. Последнее по
сещение родной усадьбы (авг. 1919). Сведения о прохождении Бога
евским службы, его учении в Николаевской академии Генерального 
штаба. Участие в Первой мировой и Гражданской войнах. Личные и 
служебные качества, духовный облик. Деятельность в эмиграции, за
боты о жизни казачества, участие в делах русской церкви. Болезнь, 
последние дни жизни.

360. Зеелер В.Ф. Памяти доброго атамана // РМ. 1954. 29 окт. 
(№ 706). С. 3.

Конец 1917—1918. Совместная работа автора — председателя 
Доно-Кубанского комитета Всероссийского земского союза и градо
начальника Ростова-на-Дону с командующим войсками Ростовского 
р-на (будущим атаманом Войска Донского) ген. А.П.Богаевским, 
черты его характера и патриотизм, забота о подчиненных.
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Будберг фон Беннингхаузен Алексей Павлович (1869—1945), 
барон, генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны, управляющий 

Военным министерством Всероссийского правительства АВ.Колчака; 
с 1920 г. в эмиграции

361. Борзов Н.В. Мои воспоминания о бароне Алексее Павловиче 
Будберге Ц ВОРВ. 1946. № 182. С. 49-51.

1926—1945. Совместная общественная работа автора с ген.-лейт. 
бар. Будбергом в эмиграции в Обществе русских ветеранов войны в 
Сан-Франциско. Его личность, политические взгляды, отношение к 
представителям русской православной церкви в США. Сотрудничест
во в журнале «День русского ребенка».

362. Петров НА Из далекого прошлого // ВОРВ. 1946. № 182. 
С. 52-55.

1911. Служба автора — офицера Генерального штаба в штабе 9-й 
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии во Владивостоке. Началь
ник штаба Владивостокской крепости ген. бар. А.П.Будберг, его дея
тельность по строительству новых фортов, складов, проведению 
дорог, созданию крепостной артиллерии. Отдельные эпизоды, харак
теризующие его личность.

363. Флуг В.Е. Воспоминания о генерале бароне А.П.Будберге // 
ВОРВ. 1946. № 182. С. 40-48.

Нояб. 1905 — 1910, сент. 1914. Служба автора, офицера Генераль
ного штаба, во Владивостоке в должности военного губернатора При
морской обл. Обстановка во Владивостоке после революционных со
бытий 30—31 окт. 1905 г. Разложение крепостного гарнизона. Воору
женный мятеж среди морских команд (окт. 1907). Совместная деятель
ность с комендантом крепости ген. В.А.Ирманом и начальником штаба 
крепости ген. бар. Будбергом по восстановлению порядка. Характеристи
ка его личности. Последующая встреча автора, командующего 10-й ар
мией, с ген.-квартирмейстером штаба армии Будбергом (авг. 1914). Раз
работка автором плана наступательных маневров армии на участке Пе
тербургско-Варшавской ж.д. Гродно—Белосток. Поддержка плана Буд
бергом, неодобрение его главнокомандующим Северо-Западным фрон
том ген. Н.В.Рузским. Сражение 11-го Сибирского корпуса ген. НАРад- 
кевича в р-не г. Сувалки (20 сент. 1914). Распоряжение Рузского о 
приостановке наступления и об отстранении автора от должности.

Врангель Петр Николаевич (1878—1928), 
барон, генерал-лейтенант, участник русско-японской и Первой мировой 

войн, командующий войсковыми соединениями в Добровольческой армии 
и Вооруженных Силах Юга России (ВСЮР), Правитель Юга России, 
главнокомандующий ВСЮР (с 22 марта 1920), затем Русской армией; 

с 1920 г. в эмиграции, основатель Русского Общевоинского союза (РОВС)

364. Воспоминания о ген. Врангеле: (Из дневника кадета 5 кл.) // 
НВр. 1928. 1 мая (№ 2093). С. 2—3. — Подпись: Студент С.

22 апр. 1923. Приезд ген. П.Н.Врангеля в Белую Церковь (Сер
бия). Участие кадет и юнкеров в подготовке к встрече. Посещение ге
нералом Мариинского Донского института.
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365. Главнокомандующий Русской армией генерал барон П.Н.Вран- 
гель: К десятилетию его кончины 12(25) апр. 1938 г.: Сб. ст. / Под ред. 
А.А. фон Лампе. — Берлин: Медный всадник, 1938. — 240 с.

Из содерж.: Гартман Б.Г. Каушенский бой. С. 129—134; Вар- 
нек В.Н. Наш вождь. С. 209—215.

1912—1914, 1920-е гг. Характеристика Врангеля как военачальника 
и человека. Его служба в л.-гв. Конном полку. Боевые действия полка 
во время Первой мировой войны в Восточной Пруссии. Бои под 
сел. Каушен, конная атака эскадрона Врангеля против пехоты и ар
тиллерии противника, рукопашная схватка. Пребывание Врангеля в 
Галлиполи (лето 1921), смотр-парад местного гарнизона. Послание 
Врангеля русским офицерам с рудника «Перник» в Болгарии.

366. Гришин А.А. Врангель на юге России: Из записной книжки 
воен. кор. Ц ВПп. 1965. № 43. С. 7—12.

Др. публ. И Россия. 1928. 5 мая (№ 35).
1919, 1920. Благодарственный молебен на Соборной площади в 

Царицыне после взятия города войсками Добровольческой армии. 
Встречи с ген. П.Н.Врангелем на фронте. Разговор его с пленными 
красноармейцами в Крыму. Беседа автора с ним в Константинополе.

367. Данилов В.С. Незабываемые встречи // КП. 1979. № 23. 
С. 56-60.

1920—1928. Встречи с главнокомандующим Русской армии ген. 
П.Н.Врангелем во время его посещения госпиталя в Симферополе 
(1920) и общежития русских студентов-эмигрантов в Белграде (1924). 
Похороны Врангеля в Белграде в русской церкви св. Троицы (6 окт. 
1928).

368. Кусонский П.А. Памяти главнокомандующего // Часовой. 
1932. № 80. С. 6-7.

Окт. 1920—1921. Организация ген. П.Н.Врангелем эвакуации рус
ских войск из Крыма. Встреча Врангеля с ген. А.П.Кутеповым в 
Джанкое (27 окт. 1920). Подготовка автором — начальником штаба
2-й армии приказа об эвакуации. Доклад автора Врангелю о проведен
ной эвакуации из Керчи на борту парохода «Генерал Корнилов» 
(3 нояб. 1920). Реакция Врангеля на гибель яхты «Лукулл» на рейде 
Босфора (15 окт. 1921).

369. Мацылев С.А. Беглые встречи // Часовой. 1948. № 272. 
С. 12-15.

1918—1928. Обстановка в Ялте (нояб. 1917 — нач. 1918), красный 
террор. Пребывание ген. П.Н.Врангеля в Ялте (1918) и в Севастополе 
(апр. 1920). Роль Врангеля в эвакуации Русской армии из Севастополя 
в Галлиполи. Его встречи с личным составом армии, военачальниками 
и соратниками в эмиграции, участие в устройстве русских солдат и 
офицеров в Болгарии, Сербии, Франции (1921 — 1926). Смерть Вранге
ля в Брюсселе.

370. Орехов В.В. Вождь // Часовой. 1929. № 7/8. С. 15—16: портр.
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1920-е гг. Авторитет и влияние ген. П.Н.Врангеля. Его обращения к 
Русской армии во время боев с красными, в Константинополе, в Галли
поли, выступления на собраниях бывших чинов армии в Париже.

371. Рубанов Г.И. Памяти ген. Врангеля: (Страничка воспомина
ний) // ГВ. 1937. № 46. С. 6-8.

Окт. 1928. Торжественные похороны ген. П.Н.Врангеля в Белграде 
при участии военных делегаций из разных городов.

Деникин Антон Иванович (1872—1947), 
генерал-лейтенант, участник русско-японской и Первой мировой войн, ко

мандующий (с марта 1918), затем главнокомандующий Добровольческой 
армией (с сентября 1918) и Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР, 
декабрь 1918 — март 1920); с 1920 г. в эмиграции, историк, публицист

372. Бояринцев М.И. Мои встречи с генералом Деникиным: (Из 
воспоминаний) // Часовой. 1952. № 318. С. 17—18.

1916. Служба автора командиром батальона во 2-й пехотной диви
зии на Юго-Западном фронте, перевод в состав 8-го корпуса под ко
мандованием ген. А.И.Деникина. Обстоятельства встреч с ним, его ха
рактеристика.

373. Деникин А.И. Путь русского офицера / Предисл. Н.С.Тима- 
шева; Послесл. К.В.Деникиной. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 
1953. - 383 с.

То же. - М., 1990; - М., 1991.
То же [с сокр.] И Октябрь. М., 1991. № 1. С. 104—143; № 2. 

С. 86-121; № 3. С. 82-136.
То же [отр.] Из прошлого русской армии: В Академии // ГМнаЧС. 

1927. № 5(18). С. 51-71; Тернии пера // ИР. 1929. № 18(207). С. 1-2, 
4—5; На войну // НРС. 1953. 8 марта (№ 14925); Эпизод из русско- 
японской войны // НРС. 1953. 15 марта (№ 14932); В преддверии ми
ровой войны // НРС. 1953. 22 марта (№ 14939); Война 1914—1918 гг. // 
НРС. 1953. 29 марта (№ 14946); Воспоминания // ВС. 1966. № 12. 
С. 12—13; В Зимнем дворце // Часовой. 1982. № 640. С. 14.

374. Деникин А.И. Старая армия. Т. 1—2. — Париж: Родник, 
1929-1931. - T. 1. - 155 с.; Т. 2. - 187 с.

То же [отр.] Выпуск // РСл. 1934. 8 апр. (№ 2428).
[К №№ 373, 374] 1872—1916. Детские годы. Сведения о жизни 

отца — майора Александровской бригады пограничной стражи 
И.ЕДеникина и матери — Е.Ф.Вржесинской. Жизнь в г. Влоцлавске 
Варшавской губ. Взаимоотношения русского и польского населения, 
насильственная русификация. Влоцлавское и Ловичское реальные 
училища. Преподаватель математики А.З.Епифанов. Смерть отца. Уче
ние в Киевском юнкерском училище, его режим, быт юнкеров, произ
водство в офицеры. Служба во 2-й полевой артиллерийской бригаде 
(г. Бела Седлецкой губ.). Жизнь города, взаимоотношения военных с 
гражданским населением. Командиры бригады — ген. Н.Д.Сафонов и
В.Н.Завацкий. Учение автора в Академии Генерального штаба, фор
мирование политического мировоззрения. Начальник Академии ген. 
Г.А.Леер, назначение на его место ген. Н.Н.Сухотина. Материальное 

133



положение слушателей. Возвращение на прежнее место службы после 
Академии, занятия военной журналистикой, публикация статей под 
псевдонимом «И.Ночин». Командование ротой 183-го пехотного Пул- 
тусского полка (Варшава). Перевод на Дальний Восток с началом рус
ско-японской войны. Служба начальником штаба 3-й Заамурской 
бригады (Заамурский окр. пограничной стражи), затем начальником 
штаба Забайкальской дивизии. Ход боевых действий, положение в 
Маньчжурии, генералы А.Н.Куропаткин, П.И.Мищенко, А.П.Скуга- 
ревский. Поездка по железной дороге из Харбина в Петербург (нояб. 
1905 — янв. 1906), обстановка по пути следования в связи с револю
ционными событиями. Служба в штабе 2-го кавалерийского корпуса в 
Варшаве (1906), начальником штаба 57-й резервной бригады в Сара
тове. Начальник бригады ген. Д.И.Перлик, начальник штаба Варшав
ского военного окр. ген. А.К.Пузыревский, командующий войсками 
Казанского военного окр. ген. А.Г.Сандецкий. Положение в Казан
ском округе, подавление революционных выступлений. Служба ко
мандиром 17-го пехотного Архангелогородского полка (Житомир, 
1910—1911), жизнь полка, офицерский состав, традиции. Участие в 
царских маневрах под Киевом (1911), встреча с Николаем II на «высо
чайшем обеде». Убийство П.А.Столыпина в Киеве. Производство ав
тора в ген.-майоры. Вступление России в Первую мировую войну, на
чало общей мобилизации. Служба в должности ген.-квартирмейстера 
8-й армии, командование 4-й стрелковой («Железной») бригадой 
(затем — дивизией). Ход боевых действий. Боевой путь Железной ди
визии (1914—1916). Генералы А.А.Брусилов, Л.Г.Корнилов, А.М.Зай- 
ончковский. Начало Брусиловского наступления.

375. Сергеевский Б.Н. Мое первое знакомство с генералом Дени
киным (Ночь на 7-е октября 1915 г.) // ВБ. 1963. № 62. С. 2—6.

Др. публ. Железные стрелки // НРС. 1952. 13 янв. (№ 14506).
Окт. 1915. Наступление 4-й стрелковой («Железной») дивизии под 

командованием ген.-лейт. А.И.Деникина в направлении Колки-Мане
вичи (Юго-Западный фронт), ее отрыв от основных частей и штаба 8- 
й армии. Прибытие автора в штаб Деникина, передача ему устного 
приказа командира 40-го армейского корпуса о дальнейших действи
ях, письменное оформление приказа. Совещание Деникина с коман
дирами стрелковых полков дивизии, разработка плана наступления. 
Сведения о бое за переправу у Колки на р. Стырь.

Каледин Алексей Максимович (1861—1918), 
генерал от кавалерии, участник Первой мировой войны, 

атаман Войска Донского

376. Богаевская Е.Д. Рядом... // Мельников Н.М. А.М.Каледин: 
герой Луцкого прорыва и донской атаман. Мадрид, 1968. С. 269—282.

1917—1918. Избрание А.М.Каледина донским войсковым атама
ном. Совместная жизнь автора с семьей Каледина в атаманском двор
це в Новочеркасске. Рабочие будни и отдых атамана, его жена 
М.П.Каледина. Самоубийство Каледина.

377. Богаевский Я.П. Памяти атамана Каледина: Из груст. воспо
минаний // РКрай. 1966. № 62. С. 1—2; № 66. С. 4—6.

134



Сент. 1917. Выступления войскового атамана ген. А.М.Каледина и 
его помощника М.П.Богаевского перед казаками в стан. Каменской 
Донской обл.

378. Георгиевич М.М. Каледин: (К 35-летию со дня смерти) // 
РвА. 1953. № 2 (27). С. 19—20.

1915. Встречи на Юго-Западном фронте во время Первой мировой 
войны с А.М.Калединым — начальником 12-й кавалерийской диви
зии, его ранение. Назначение автора начальником штаба дивизии, от
ношение в ней к Каледину. Выполнение дивизией боевых задач.

379. Мельников Н.М. Алексей Максимович Каледин: Личность и 
деятельность: Воспоминания //ДЛ. 1923. № 1. С. 14—42.

1917—1918. 1-й Донской казачий съезд в Новочеркасске (апр. 
1917). Избрание А. М. Кал едина Войсковым Казачьим Кругом донским 
атаманом. Участие Каледина, А.И.Дутова, М.А.Караулова и руководи
телей других казачьих войск в Государственном совещании в Москве 
(авг. 1917). Работа казачьих комиссий на Совещании, оглашение 
Калединым общеказачьей декларации. Последующее обвинение 
атамана Временным правительством в сношениях с Л.Г.Корнило- 
вым, объявление государственным изменником. Приезд в Новочер
касск по делу Каледина правительственной делегации во главе с ми
нистром М.И.Скобелевым. Деятельность Каледина как атамана, взаи
модействие с Донским правительством. Совещание Каледина с члена
ми правительства (29 янв. (11 февр.) 1917), принятие Калединым ре
шения о передаче своих полномочий городской управе. Самоубийство 
Каледина.

380. Мельников Н.М. Калединский период донской истории, как 
он запечатлелся в моей памяти: Ко дню пятидесятилетия со дня кон
чины атамана // Мельников Н.М. А.М.Каледин: герой Луцкого про
рыва и донской атаман. Мадрид, 1968. С. 101—137.

1917—1918. Торжественный молебен в связи с избранием А.М.Ка- 
ледина войсковым атаманом на Войсковом Казачьем Круге в Ново
черкасске (1917). Личные качества Каледина, характеристика его как 
государственного деятеля, главы Донского края. Отношение казачест
ва и неказачьей части населения к Каледину. Выступление Л. Г.Кор
нилова. Комиссия министра Временного правительства М.И.Скобеле
ва в связи с мнимым участием Каледина в корниловском выступлении 
(1917). Самоубийство Каледина (1918).

381. Рытченков С.В. Каледин // Часовой. 1933. № 97. С. 26—27.
1918. Личность и деятельность первого выборного атамана 

Войска Донского А.М.Каледина. Самоубийство Каледина в Новочер
касске.

382. Соколов П.А Памяти донского героя // РКрай. 1966. N° 64.
С. 5-6.

Окт. 1917. Прибытие автора в Новочеркасск с членом подпольного 
Временного правительства А. Е. Грузиновым, представление атаману 
А.М.Каледину. Откомандирование автора в Москву для связи Каледи
на с министрами Временного правительства после Октябрьского пере
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ворота. Собрание Совета московских общественных деятелей, отно
шение к Каледину министра продовольствия С.Н.Прокоповича.

383. Шинкаренко Н.В. [Воспоминания о А.М.Каледине] // Мель
ников Н.М. А.М.Каледин: герой Луцкого прорыва и донской ата
ман. — Мадрид, 1968. С. 63—80.

1914—1915. Командование Калединым 12-й кавалерийской диви
зией в бою у сел. Демня, бои у г. Лутовиска (Юго-Западный фронт). 
Ранение его в р-не Ломница. Участие Каледина в Луцком проры
ве в качестве командующего 8-й армией. Выступление на празднике 
1-го эскадрона 12-го уланского Белгородского полка.

Колчак Александр Васильевич (1873—1920), 
адмирал, полярный исследователь, участник русско-японской и Первой 
мировой войн, Верховный правитель и Верховный главнокомандующий 

сухопутными и морскими Вооруженными Силами России
(ноябрь 1918 — январь 1920)

См. также № 24

383а. Волкова М.В. Трагический силуэт // ЛучА. 1938. № 42. 
С. 43-46.

Февр. 1920. Пребывание в иркутской тюрьме в одной камере с 
А.В.Тимиревой, гражданской женой адм. А.В.Колчака. Внешность, ха
рактер, поведение Тимиревой. Ее попытка задушить председателя Ир
кутской ГубЧК С.Г.Чудновского во время допроса и покончить жизнь 
самоубийством. Прощание с Тимиревой накануне своего освобожде
ния.

384. Ган А. Трагедия адмирала Колчака // Возрождение. 1931. 
14 дек. (№ 2386). С. 2; 16 дек. (№ 2388). С. 2-3.

1918. Служба в редакции газеты «Уральская жизнь». Встреча с 
А.В.Колчаком на банкете в Екатеринбургской городской думе. Разго
вор с ним по поводу объединения усилий в борьбе с большевиками. 
Беседа с Колчаком в Омске (янв. 1919) об организации бюро пропа
ганды на фронте, последующие встречи с адмиралом. Изменение 
внешнего облика Колчака. Тщетность его попыток объединения всех 
сил на борьбу против Красной Армии и Советской России.

385. Гордеев М.Н. Попытка спасти адмирала Колчака: (Из воспо
минаний участника) // ЛучА. 1938. № 42. С. 41—42.

Дек. 1919 — янв. 1920. Пребывание адм. А. В. Колчака в Нижнеу
динске, препятствия со стороны чехов в его продвижении на восток. 
Военные действия семеновцев по оказанию помощи Колчаку. Восста
ние против него в Иркутске, попытки семеновцев овладеть городом. 
Позиция союзного командования. Дальнейшая судьба Колчака.

386. Гришина-Алмазова М.А. Колчак и Пепеляев в тюрьме // Руль. 
1921. 24 марта (№ 107). С. 1-2.

То же // РГ. Харбин, 1921. 6 февр. (№ 174).
Янв.—февр. 1920. Заключение автора — вдовы ген. А.Н.Гришина- 

Алмазова в иркутской тюрьме, помещение к ней в камеру А.В.Тими- 
ревой. Рассказ Тимиревой об аресте А.В.Колчака и В.Н.Пепеляева на 
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ст. Иннокентьевской. Условия содержания их в иркутской тюрьме, 
прогулки Колчака с Тимиревой, переписка автора с Пепеляевым. 
Ужесточение режима, вывод Колчака и Пепеляева на расстрел.

387. Князев В.В. Жизнь для всех и смерть за всех: Зап. лич. адъю
танта Верхов, правителя адм. А.В.Колчака, ротмистра В.В.Князева. — 
Jordanvill (N.Y.): Holy Trinity Russ. Orthodox Monastery, 1971. — 30 c.

To же. — Тюмень; Кирово-Чепецк, 1991; // Адмирал Александр 
Васильевич Колчак. М., 1991. С. 62—88.

То же [отр.] Ц ПР. 1971. № 5. С. 8-10; № 6. С. 9-10; № 7. С. 9- 
10; № 8. С. 9-10; № 9. С. 9-11.

1917 — 5 янв. 1920. Биографические сведения о А. В. Колчаке, от
ношение его к Февральской революции, А.Ф. Керенскому, разоруже
ние перед командой броненосца «Георгий Победоносец» (1917). По
ездка Колчака в Америку и в Англию. Приезд в Сибирь после возвра
щения, подробности прихода к власти. Служба автора в охране адми
рала. Заговор против него на ст. Куломзино Сибирской ж.д. (дек. 
1918), взрыв в его доме (янв. 1919). Письмо Колчаку от патриарха Ти
хона. Окружение адмирала, взаимоотношения с генералами Р.Гайдой 
и М.Жаненом. Указ Колчака о передаче верховной власти ген. 
А.И.Деникину и власти на Восточной окраине России ген. Г.М.Семе
нову (4 янв. 1920), роспуск конвоя, охраны, адъютантов и штаба, 
переход в поезд союзников.

388. Колчак Р. А. Адмирал Колчак, его род и семья: (Из семейной 
хроники) // ВИВ. 1959. № 13. С. 16-21; № 14. С. 21-28; 1960. № 16. 
С. 14-23.

1900—1920. Адм. А. В. Колчак, его личность, исследование им се
верных морей во время полярных экспедиций (1900—1903), служба во 
флоте во время русско-японской войны (1904—1905), по рассказам 
родных. Принятие Колчаком титула «Верховного правителя Россий
ского государства» в период Гражданской войны, гибель в Иркутске 
(1920). В тексте — сведения о происхождении, родословной семьи 
Колчака, переселении его предков из России в Венгрию, затем Бос
нию, принятии мусульманской веры, турецкого подданства, участии в 
русско-турецких войнах, захвате в плен начальника Хотинской кре
пости Илиаса Колчак-паши русскими, службе Колчака в Бугском ка
зачьем войске, получении звания потомственного дворянина (XVII— 
XVIII вв.).

389. Никитин Д.В. Выпуск Колчака (1894 года) / Фокагитов Д.В. // 
Часовой. 1932. № 75. С. 17-18: ил.

Характеристика кадета Морского корпуса в Петербурге А.В.Колча
ка. В тексте — фотография кадет выпуска 1894 г.

390. Савич Н.В. Три встречи: (А.В.Колчак и Гос. дума) // АРР. 
1923. Т. 10. С. 169-174.

Тоже//АРР. М., 1991. Т. 10.
1907—1917. Участие автора в работе думской комиссии государст

венной обороны под председательством А.И.Гучкова. Вопрос о реор
ганизации Морского ведомства. Попытка получения кап. 1-го ранга 
Колчаком как представителем Морского Генерального штаба кредитов 
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в Думе для нужд флота. Встреча с Колчаком в период его службы в 
оперативном отделе штаба Балтийского флота (июнь 1914). Свидание 
с ним в Таврическом дворце (Петроград) во время революции (1917). 
Личные качества Колчака как военно-морского деятеля.

391. Смирнов М.И. Адмирал Александр Васильевич Колчак во 
время революции в Черноморском флоте // ИиС. 1923. № 4. С. 3—28.

То же [с сокр.] И Февральская революция. М.; Л., 1925. С. 237— 
255; М.; Л., 1926. С. 237—255; Страна гибнет сегодня. М., 1991. 
С. 77-94.

Июль 1916 — июль 1917. Совместная служба с адм. Колчаком — 
командующим Черноморским флотом. Личность Колчака, его харак
тер. Встреча автора в Ставке с ген. М.В.Алексеевым. Обстановка на 
флоте после получения известия о Февральской революции. Посеще
ние А.Ф.Керенским Севастополя. Большевистская пропаганда на 
флоте, митинги, настроения солдат и матросов. Отставка Колчака, 
передача им командования контр-адм. В.К.Лукину. Поездка автора и 
Колчака в Петроград для доклада Временному правительству. Коман
дирование Колчака в США.

392. Смирнов М.И. Минные операции у Босфора в 1916 г. // ПН.
1929. 31 авг. (№ 3083). С. 3.

Июль 1916. Вступление А.В.Колчака в должность командующего 
Черноморским флотом во время Первой мировой войны, принятие 
им решения об активной блокаде Босфора и минном заграждении вы
хода из пролива. Разработка и осуществление автором операции по 
постановке мин. Подробности и оценка минных операций.

393. Устрялов Н.В. Адмирал Колчак // Устрялов Н.В. В борьбе за 
Россию. Харбин, 1920. С. 75—78.

Апр.—июль 1919. Присутствие А.В.Колчака на богослужении в со
боре Омска (18 апр. 1919), его внешний облик. Участие автора в сове
щании у Колчака в составе делегации омского «общественного 
блока>, обсуждение вопросов о положении на фронте и в тылу, изъ
янах управления, снабжения армии и т.д. (20 июля). Высказывания 
Колчака об администрации, союзниках. Характеристика личных ка
честв главнокомандующего, трагизм его положения.

394. Фомин Н.Г. Георгиевский крест адмирала А.В.Колчака / 
Н.Ю.Фомин // М3. 1949. Т. 7, № 1. С. 31-35.

То же И РвА. 1954. № 9(46). С. 15-19.
1915. Служба автора в штабе Минной дивизии Балтийского флота 

под началом адм. Колчака. Поддержка миноносцами сухопутной 
армии при наступлении немецких войск на Ригу и последующем 
контрнаступлении с захватом г. Кеммерн (осень 1915). Награждение 
Колчака орденом Св. Георгия 4-й степени.

395. Шильдкнехт Е.Н. фон. Встречи с Колчаком // М3. 1958. Т. 16, 
№ 1. С. 87-88.

1910, 1914. Посещение автором в Петропавловске-на-Камчатке ле
докола «Вайгач». Рассказ его командира, кап. 2-го ранга А.В.Колчака, 
об устройстве судна и о возможности плавания его в Северном Ледо
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витом океане в предстоящей экспедиции ледоколов «Таймыр» и «Вай- 
га ч» по исследованию Северного морского пути из Владивостока в 
Архангельск. Вторая встреча с Колчаком — начальником оперативно
го отдела Морского Генерального штаба (осень 1914).

Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918), 
генерал от инфантерии, участник русско-японской и Первой мировой войн, 
Верховный главнокомавдующмй русской армией (июль—август 1917), один 
из организаторов и первый главнокомандующий Добровольческой армией 

(декабрь 1917 — март 1918)

396. Борман А.А. О Корнилове // НРС. 1970. 1 сент. (№ 21994). 
С. 2.

1918. Доклад автора ген. Л.Г.Корнилову в Новочеркасске о своей 
поездке в тыл красных. Внешний облик генерала, манера его поведе
ния, содержание беседы с ним.

397. Брагин А.П. Смешное в страшном: (Материалы для характе
ристики ген. Л.Г.Корнилова) // БД. 1927. Кн. 3. С. 59—65.

Авг.—дек. 1917. Заключение Корнилова, автора и других офицеров 
Ставки в тюрьме г. Быхова Могилевской губ. Бегство Корнилова (по 
его рассказу), отъезд офицеров на Дон. Взаимоотношения штабов 
М.В.Алексеева, А.М.Каледина и Корнилова в Новочеркасске. Приезд 
Б.В.Савинкова в Новочеркасск, его встреча с Корниловым.

398. Головань Г.А. Воспоминания о первых встречах с ген. Корни
ловым И ВПп. 1968. № 76/78. С. 3-5.

Февр.—апр. 1918. Фрагменты биографии Л.Г.Корнилова (1899, 
1901, 1903); встречи с ним при отступлении Добровольческой армии 
из Ростова-на-Дону, после боев у станиц Старо-Леушковская и Геор- 
гие-Афипская, при штурме Екатеринодара.

399. Дитерихс М.К. Славнейший сибиряк: Обращение ген. 
М.К.Дитерихса // Часовой. 1933. № 97. С. 3.

1905, 1917. Встречи с Л.Г.Корниловым во время русско-японской 
войны после его подвига под Мукденом (25 февр. 1905) и в его штабе 
в Могилеве в период Первой мировой войны (25 авг. 1917). Корнилов 
как Верховный главнокомандующий русской армии.

400. Казанович Б.И. 31-го марта — 13 апреля 1918 года // ВОГ. 
1936. № 36. С. 1.

Ранение и гибель ген. Л.Г.Корнилова во время взрыва в его ком
нате в помещении штаба на ферме Кубанского экономического обще
ства под Екатеринодаром.

401. Казанович Б.И. Из воспоминаний о Корнилове // ВПп. 1968. 
№ 79/81. С. 37-41.

1900, 1902. Участие автора в поездке офицеров Генерального 
штаба в Семиреченскую обл. Поездка в Кашгар, административный 
центр Китайского Туркестана. Знакомство с Л.Г.Корниловым, началь
ником консульского конвоя и нелегальным военным агентом России. 
Исследование Корниловым путей из России в Индию. Вторая встреча 

139



с Корниловым в Ташкенте. Его рассказы о своих поездках по Восточ
ному Туркестану.

402. Мрняк Ф. Человек, который спас Корнилова // Часовой. 
1932. № 88. С. 18-19; № 89. С. 16-20; № 90. С. 19-21; № 92. С. 21-23.

1916—1918. Взятие ген. Л.Г.Корнилова в плен в Галиции во время 
Первой мировой войны. Его лечение в больнице в Кессегене (Ав
стрия, июнь 1916). Служба автора санитаром, знакомство его с Кор
ниловым. Бегство с Корниловым из-под стражи (авг. 1916). Арест ав
тора во время побега, суд, приговор (окт. 1916). Замена смертной 
казни заключением в крепости. Освобождение.

403. Немирович-Данченко Вас.И. Тайные общества военного Ки
тая И Сегодня. 1925. 6 сент. (№ 199). С. 3—4; С Корниловым по 
Китаю: (Из лич. воспоминаний) // Сегодня. 1925. 13 сент. (№ 205). С. 2.

Ок. 1907—1911. Прибытие в Пекин, знакомство с русским воен
ным агентом полк. Л.Г.Корниловым, беседа с ним о политическом 
положении Китая, подпольных тайных обществах, их роли в борьбе за 
независимость и преобразованиях в китайской армии. Поездка с Кор
ниловым на маневры новых китайских полков. Характеристика Кор
нилова.

404. Переход А.Д. Ген. Корнилов среди корниловцев: Единств, из- 
вест. фот. ген. Корнилова в Добровольч. армии // ВПп. 1968. 
No 79/81. С. 75-76.

1917. Вступление автора в Добровольческую армию. Встреча с ген. 
Л.Г.Корниловым в казармах 136-го пехотного Таганрогского полка в 
Ростове- на-Дону.

405. Пермяков Л.В. Генерал Корнилов: (Из воспоминаний участ
ника 1-го Кубан. похода) // ВПп. 1964. № 31/32. С. 20—23.

Март 1918. Участие в походе в качестве адъютанта 1-го Кубанского 
стрелкового полка. Прибытие ген. Л.Г.Корнилова на передовые пози
ции во время наступления на стан. Георгие-Афипскую. Начало боев 
за Екатеринодар. Известие о гибели Корнилова. Вступление в коман
дование ген. А.И.Деникина, отступление армии. Размышления автора 
о роковой роли смерти Корнилова в судьбе России.

406. Хаджиев Р.Б. 31-е марта 1918 года // ВПп. 1968. № 79/81. 
С. 22-24.

Обстоятельства гибели ген. Л.Г.Корнилова в помещении штаба на 
ферме вблизи Екатеринодара.

407. Хаджиев Р.Б. Великий Бояр. — Белград: М.А.Суворин и К0, 
1929. - 397 с.

1916—1918. Сведения об истории создания Текинского полка. 
Командиры полка полковники С.П.Зыков, Н.П.Кюгельген. Отноше
ние к туркменским офицерам. Командир туркменского дивизиона 
Ураз Сердар. Смотр полка командующим 8-й армией ген. Л.Г.Корни
ловым (1917), его внешность. Действия полка в р-не сел. Надворное, 
г. Калуги (Галиция) во время Первой мировой войны. Разложение 
армии после отречения Николая II от престола, грабежи, дезертирство 
солдат. Подготовка Корниловым выступления против Временного пра
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вительства, арест Корнилова. Командование конвоем текинцев при 
Верховном главнокомандующем ген. Корнилове в его Ставке в Моги
леве, во время поездок Корнилова в Петроград на встречу с Б.В.Са
винковым и А.Ф.Керенским, на Государственное совещание в Москву 
(авг. 1917), во время содержания Корнилова и его приближенных под 
арестом в Могилеве и г. Быхове. Бегство с Корниловым и текинцами 
на Дон, дальнейшая судьба полка. Взятие в плен автора красными. 
Побег из плена в Новочеркасск к Корнилову, служба при нем адъю
тантом и телохранителем. Отношение казачества и А.М.Каледина к 
добровольческому движению. Вербовка мусульман в Добровольческую 
армию. Увод армии Корниловым в Ростов-на-Дону, отступление на 
донские станицы Аксайскую и Ольгинскую. Бои с красными у станиц 
Хомутовская, Лежанка, Березанская, Выселки, Кореневская, Усть-Ла- 
бинская (Кубань). Взятие кубанских станиц Ново-Дмитриевской, 
Григорьевской, Смоленской и Георгие-Афипской. Подготовка к 
штурму Екатеринодара. Корнилов как главнокомандующий Добро
вольческой армией. Его окружение: генералы А.И.Деникин, И.П.Ро- 
мановский, Е.Ф.Эльснер, СЛ.Марков, командир Корниловского 
ударного полка полк. М.О.Неженцев и др. Гибель Корнилова (31 
марта 1918), захоронение тела в немецкой колонии Гначбау, его ис
чезновение. Настроение в армии после смерти Корнилова. Участие 
автора в боевых действиях в составе 1-го Кубанского конного полка. 
Болезнь, переезд с обозом в Новочеркасск. Создание музея Корнило
ва в Екатеринодаре. Отъезд автора в Хиву.

408. Хотовицкий Д.К. Воспоминания о генерале Л.Г.Корнилове // 
Часовой. 1937. № 201. С. 16.

1910—1911. Совместная служба с полк. Л.Г.Корниловым в 3-м По
граничном Заамурском пехотном полку в Харбине.

Кутепов Александр Павлович (1882—1930), 
генерал от инфантерии, участник русско-японской и Первой мировой войн, 
комавдующий войсковыми соединениями в Добровольческой армии, Воору
женных Силах Юга России (ВСЮР), Русской армии ген. П.Н.Врангеля;

с 1920 г. в эмиграции, председатель Русского Общевоинского союза (РОВС)

409. Генерал Кутепов: Сб. ст. — Париж: Ком. им. ген. Кутепова, 
1934. — 381 с.: портр.

Из содерж.: Головин Н.Н. Несколько слов об юнкере А.Кутепове. 
С. 187—199; Свечин В.В. Генерал Кутепов. С. 191—200; Малевский- 
Малевич, полк. А.П.Кутепов в л.-гв. Преображенском полку. С. 200— 
208; Дейтрих В.В. Преображенского полка последний командир. 
С. 208—220; Залюбовский В. Кутепов С. 220—222; Шатилов П.Н. Мои 
встречи с генералом Кутеповым. С. 223—229; Агапеев В.П. Генерал 
Кутепов в период наступления на Харьков. С. 229—236; Жуков С.А. 
На полях Северной Таврии (авг. — окт. 1920 г.). С. 237—246; Пеш
ня М.А. Первый Марковец. С. 247—253; Кедров М.А. [Эвакуация]. 
С. 255—257; Штейфон Б.А. Галлиполи. С. 259—271; Даватц В.Х. Один 
из беженцев. С. 271—276; Резниченко С.С. [Воспоминания]. С. 277— 
283; Рыбинский Н.З. Железный генерал. С. 285—291; Стааль, ген.- 
лейт. О генерале Кутепове: Страничка моих воспоминаний. С. 291— 
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296; Струве П.Б. А.П.Кутепов и зарубежный съезд 1926 г.: (Из воспо
минаний об А.П.Кутепове). С. 296—301; Стогов Н.Н. Генерал А.П.Ку
тепов — председатель Общевоинского союза. С. 301—308; Трубец
кой С.Е. Генерал Кутепов: Материалы для биогр. С. 317—322; Вино
градов Н.И. Борьба ген. А.П. Кутепова. С. 322—335; Зайцев К.И. 
Облик Кутепова. С. 339—347; Карташев А.В. Кто он? С. 347—351; 
Крамарж К.П. Мои воспоминания об А.П. Кутепове. С. 351—353; 
Крупенский А.Н. [Воспоминания]. С. 355—357; Рысс П.Я. Революци
онное дело А.П. Кутепова. С. 357—363; Слиозберг Г.Б. [Воспомина
ния]. С. 364—366; Суворин Б.А. [Воспоминания]. С. 366—370; Федо
ров М.М. Александр Павлович Кутепов. С. 377—378.

Др. публ. Даватц В.Х. С Кутеповым // РиС. 1930. №N9 63—64; 
А.П.Кутепов Ц РиС. 1933. № 213.

1903—1930. Биография, личность, характер ген. А.П.Кутепова. 
Учение в Петербургском пехотном юнкерском училище. Служба в 
л.-гв. Преображенском полку (1906—1917). Боевые действия полка во 
время Первой мировой войны. Кутепов в Добровольческой армии. 
Лагерь русских войск в Галлиполи. Деятельность Кутепова по сохра
нению Русской армии на посту председателя Русского Общевоинского 
союза, его популярность среди русских эмигрантов. Русский зарубеж
ный съезд (4—11 апр. 1926). Обстоятельства похищения Кутепова 
агентами советской разведки.

410. Зайцов А.А. К делу Попова и де Роберти // Возрождение.
1930. 26 июля (№ 1880). С. 2-3.

Янв. 1930. Обстоятельства и подробности встречи ген. А. П. Куте
пова с А.Н.Поповым и Н.А. де Роберти в Берлине накануне его похи
щения. Доказательства автора о причастности Попова и де Роберти к 
органам ОГПУ, полемика по поводу этого с ген. П.П.Дьяконовым.

411. Критский М.А Последний разговор с генералом Кутеповым // 
РМ. 1955. 28 янв. (hfe 732). С. 4.

1918 — 25 янв. 1930. Служба автора в Добровольческой армии под 
командованием ген. А.П.Кутепова, совместное пребывание в эмигра
ции. Беседа с генералом накануне его исчезновения из Парижа о по
ложении в Советском Союзе. Надежда Кутепова на крестьянское вос
стание в СССР.

412. Михневич С.И. Сестра милосердия о генерале Кутепове // Ча
совой. 1933. N2 101/102. С. 32-33.

1921. Работа автора в военном лагере русских беженцев в Галли
поли, лечение больных в помещении гауптвахты. А.П.Кутепов, его 
личность, заботы о дисциплине и нравственном облике русских 
солдат. Открытие памятника русским воинам на галлиполийском 
кладбище.

413. Орлов Г.А Генерал Кутепов //Доброволец. 1955. № 25. С. 1—6. 
1882—1930. По личным воспоминаниям и другим источникам.

Краткие биографические сведения о А.П.Кутепове, его военной ка
рьере. Участие в русско-японской, Первой мировой войнах и Белом 
движении. Эвакуация с Русской армией из Крыма в Галлиполи (нояб. 
1920), руководство ею в новых условиях, перевод частей армии в Бол
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гарию. Деятельность в Париже в качестве руководителя антибольше
вистского движения (с марта 1924) и председателя Русского Общево
инского союза. Гибель Кутепова.

414. Шеин А.А. Подпоручик Кутепов (1904—1905) // Часовой.
1931. № 48. С. 4-5.

Дек. 1904 — лето 1905. Прибытие в Маньчжурию в 1-ю ба
тарею 7-й артиллерийской бригады армейского корпуса, его со
став. Позиция у Путиловской сопки, изучение автором местности. 
Знакомство с офицером команды разведчиков 85-го пехотного Вы
боргского полка подпоручиком А.П.Кутеповым, его помощь автору 
в ознакомлении с русскими и японскими позициями. Участие в 
ночных разведывательных экспедициях Кутепова. Последняя встреча 
в Маньчжурии.

Марков Сергей Леонидович (1878—1918), 
генерал-лейтенант, участник русско-японской и Первой мировой войн, 

командующий войсковыми соединениями в Добровольческой армии

415. Васильев М.Н. Из воспоминаний // Первопоходник. 1971. 
№ 1. С. 15-17.

Май—июнь 1918. Беседа С.Л.Маркова с офицерами своей бригады 
в стан. Егорлыкской Области Войска Донского. Гибель Маркова в 
бою у ст. Шаблиевка Владикавказской ж.д., прощание с ним 1-й пе
хотной дивизии.

416. Демьяненко Я.А. Маленькое воспоминание о генерале 
С.Л.Маркове Ц ВБ. 1961. № 51. С. 20.

1908—1910-е гг. Преподавание Марковым военной географии во 
Владимирском военном училище в Петербурге. Его секретная миссия 
в Германию для фотографирования фортов немецкой крепости Торн 
(по рассказу полк. Иностранцева).

417. З.У. Генерал Сергей Леонидович Марков: (Маленькие сцен
ки) // ВПп. 1967. № 75. С. 22-27.

1905—1918. Отдельные эпизоды из жизни ген. Маркова в дорево
люционные годы и во время 1-го Кубанского похода Добровольческой 
армии. Характеристика Маркова как военачальника и человека, его 
отношение к подчиненным.

418. Марченко Д.А. Последний долг чести // Часовой. 1984. 
N9 647. С. 23.

15 июня 1918. Похороны ген. СЛ.Маркова в Новочеркасске. Об
ращение ген. М.В.Алексеева с благодарственным словом к матери 
умершего и его надгробная речь.

419. Р. Незабвенной памяти ген.-лейт. СЛ.Маркова // Первопо
ходник. 1974. № 19. С. 53—56.

1914—1918. Знакомство с полк. С.Л.Марковым при отступлении 
8-й армии из Галиции (дек. 1914). Встречи с ним как генерал-квар- 
тирмейстером Ставки (май 1917), в тюрьме г. Быхова Могилевской 
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губ. (сент. 1917), во время 1-го Кубанского похода Добровольческой 
армии. Характеристика Маркова как человека и военачальника.

Назаров Анатолий Михайлович (1876—1918), 
генерал-майор, участник Первой мировой войны, походный атаман 
Войска Донского (декабрь 1917 — январь 1918), войсковой атаман 

(январь—февраль 1918)

420. Бугураев М.К. Донской атаман Генерального штаба ген.- 
майор А.М.Назаров // РКрай. 1968. № 77. С. 4—9; № 78. С. 2—6; 
№ 79. С. 26; 1969. № 82. С. 3-7.

1917—1918. Биографические сведения о Назарове, его участие в 
Первой мировой войне, помощь донскому атаману ген. А.М.Каледину 
в борьбе против большевиков (1917). Избрание Назарова войсковым 
атаманом (февр. 1918), его отказ покинуть Новочеркасск вместе со 
Степным отрядом ген. П.Х.Попова. Арест атамана и членов Войско
вого Круга отрядом Н.М.Голубова (12 февр. 1918). Совместное заклю
чение автора и Назарова на гауптвахте, расстрел Назарова (в ночь с 
17 на 18 февр. 1918), последствия его гибели для последующей анти
большевистской борьбы казачества. Освобождение автора. Выступле
ние М.П.Богаевского на митинге в Донском кадетском корпусе, ре
акция казаков.

421. Быкадоров И.Ф. Воспоминания о войсковом атамане Войска 
Донского генерале А.М.Назарове // ДЛ. 1923. № 2. С. 209—223.

1876—1918. Жизненный путь и смерть Назарова. Его человеческие 
и боевые качества.

422. Дувакин Н.Д. Войсковой атаман генерал А.М.Назаров: (Из 
воспоминаний) // ДЛ. 1923. bfe 2. С. 223—228.

Янв.—февр. 1918. Избрание Назарова донским войсковым атама
ном на сходе казаков в Новочеркасске, его деятельность в Войсковом 
Круге. Окружение Новочеркасска красногвардейцами и казаками вой
скового старшины Н.М.Голубова. Переговоры с Голубовым, сдача 
Новочеркасска без боя. Арест и расстрел Назарова.

Попов Петр Харитонович (1867—1960), 
генерал от кавалерии, участник Первой мировой войны, походный атаман 
Войска Донского (янв.—май 1918), председатель Донского правительства 

(февраль—ноябрь 1919); с 1920 г. в эмиграции

423. Макеев С.М. Провозглашение генерала от кавалерии Петра 
Харитоновича Попова атаманом Всевеликого Войска Донского: (11-го 
нояб. 1938 г. Париж) Ц КГ. 1939. № 15/16. С. 15-22.

11—13 нояб. 1938. Собрание Донского окружного съезда в Пари
же. Церемония избрания атаманом Войска Донского Попова. Речи за
местителя председателя Донского Войскового Круга А.И.Бояринова, 
председателя Лиги возрождения казачества Г.И.Карева, Попова и др. 
Принятие присяги атаманом.
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424. Покровский Г.В. Памяти друга // РКрай. 1969. № 80/81. 
С. 135—137.

1899— 1904, 1920-е — 1930-е гг. Совместная жизнь с будущим дон
ским атаманом П.Х.Поповым в Москве после окончания Николаев
ской академии Генерального штаба. Его служба, времяпрепровожде
ние, сотрудничество в газете «Русское слово» во время русско-япон
ской войны. Встречи с Поповым в эмиграции, его работа поваром в 
Париже и Нью-Йорке.

425. Третьяков А.И. Памяти походного атамана П.Х. Попова // 
РКрай. 1969. № 80/81. С. 137-139.

После 1920 — окт. 1960. Личные впечатления о ген. Попове, его 
жизнь в эмиграции. Похороны Попова.

Семенов Григорий Михайлович (1890—1946), 
генерал-лейтенант, войсковой атаман Забайкальского казачьего войска 

(с 1919), Правитель Российской Восточной Окраины (с 1920), 
главнокомандующий Дальневосточной армией; в эмиграции с 1921 г., 

казнен в СССР

426. Семенов Г.М. О себе: Воспоминания, мысли и выводы. — 
Харбин: Заря, 1938. — 228 с.: портр., факс.

То же. — М., 1999.
То же [отр.] И ЛучА. 1938. № 43. С. 8—10; Литература русского за

рубежья. М., 1998. Т. 4. С. 264—279.
1900- е — 1920-е гг. Детство. Оренбургское казачье училище 

(1908—1911). Преподаватель математики подполк. Д.В.Нарбут. Назна
чение в 1-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска, 
командир полк. А.А.Келлер. Командировка в Монголию (1911), учас
тие в революционных событиях в Урге. Перевод в 1-й Нерчинский 
полк в Приморской обл., его командир ген.-майор М.А.Перфильев. 
Участие полка в Первой мировой войне в составе Уссурийской кава
лерийской дивизии, характеристика ее начальника ген. А.М.Крымова. 
Бои в Польше (1914) и Восточной Пруссии (1914—1915). Переброска 
дивизии на Юго-Западный фронт, операции конницы в Карпатах 
(1916), направление в Румынию. Перевод автора в Персию в 3-й 
Верхнеудинский полк 3-й Забайкальской отдельной казачьей бригады, 
его командир П.П.Оглоблин. Февральская революция и разложение 
армии на Кавказском фронте. Доклад автора военному министру 
А.Ф.Керенскому о плане формирования добровольных частей из насе
ления Восточной Сибири. Назначение и работа комиссаром по добро
вольческим формированиям на Дальнем Востоке. Формирование мон
голо-бурятского отряда в Чите и Даурии, охрана им западного участка 
КВЖД. Бар. Р.Ф.Унгерн фон Штернберг. Управляющий КВЖД 
ген. Д.Л.Хорват, встреча с ним в Харбине (янв. 1918). Деятельность 
автора по формированию Особого маньчжурского отряда (ОМО), его 
национальные части, схема организации, боевые качества. Столкнове
ния ОМО с красными войсками С.Г.Лазо, вторжения в Забайкалье 
(апр., авг. 1918). Чешские легионеры, переговоры автора с ген. Р.Гай- 
дой и Временным Сибирским правительством. Назначение автора ко
мандующим 5-го Отдельного Приамурского корпуса, совместные дей- 
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стви5Г с японскими частями, занятие Читы. Характеристика адм. 
А В. Колчака, конфликт с ним, оценка военных действий колчаков
ской армии и внешней политики «Омского правительства». Исполне
ние должности командующего войсками Читинского военного окр., 
затем военного губернатора Забайкалья (июль 1919). Падение Омска. 
Неудача экспедиции ген. Л.Н.Скипетрова в Иркутск для освобожде
ния арестованного Колчака. Интриги командования Сибирской 
армии против автора. Экспедиция Азиатской конной дивизии Унгерна 
в Монголию, занятие Урги. Пребывание автора в Порт-Артуре (дек. 
1920 — май 1921). Переговоры во Владивостоке с захватившими 
власть братьями С.Д. и Н.Д. Меркуловыми и японской военной мис
сией (июнь 1921). Выезд за границу (сент. 1921), пребывание в Китае, 
покушение на автора в Шанхае. Разрешение от президента Р.Пуанка
ре на въезд с семьей во Францию, путь туда через Канаду и США. 
Травля автора в американской печати, судебный процесс над ним в 
Нью-Йорке, возвращение в Китай (июнь 1922). Жизнь в Японии, осо
бенности страны и традиции народа. Политические воззрения автора, 
размышления о внешней и внутренней политике СССР, работе Ко
минтерна за границей.

Слащов (Слащов-Крымский) Яков Александрович (1885—1929), 
генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны, командующий 

войсковыми соединениями в Добровольческой армии, Вооруженных Силах 
Юга России (ВСЮР), Русской армии ген. П.Н.Врангеля; с 1921 г. 

на службе в Красной армии

427. Алексеев Ник.Н. Я.А.Слащов // Возрождение. 1929. 18 янв. 
(№ 1326). С. 2.

1918—1921. Первая встреча с ген. Слащовым в Ессентуках. Сла
щов и повстанческие формирования на Северном Кавказе. Разговор с 
ним после его перехода на службу в Красную армию (нояб. 1921). 
Слежка за ним чекистов, трудности его быта.

428. Клодт П.А. Я.А.Слащов // Финляндец. 1929. № 10. С. 7—10.
1915—1916. Характеристика командира 1-го батальона л.-гв. Фин

ляндского полка штабе-кап. Я.А.Слащова.
429. Ленкевич А. Из записок контрразведчика: Человеч. документ // 

ВР. 1929. № 5/6. С. 73-85.
То же [отр.] Как Слащов пытался арестовать Деникина // НРС. 

1929. 10 авг. (№ 6040).
1918— 1920. Служба в контрразведке под началом Л.А.Шарова, до

просы пленных, пытки, расстрелы. Назначение автора начальником 
секретной канцелярии контрразведки 3-го армейского корпуса под 
командованием Я.А.Слащова. Рост влияния Слащова в Крыму, его 
намерение арестовать А.И.Деникина, известие о смещении последнего 
с поста главнокомандующего.

430. Н.Б. Воспоминания о Слащове // НВр. 1921. 16—18 дек. 
(№№ 195-197). С. 2.

1919— 1920. Отступление Добровольческой армии с Украины, Дона 
и Кубани к Новороссийску, эвакуация в Севастополь. Оборона Крыма 
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частями под командованием Я.А.Слащова, знакомство автора с ним, 
его характеристика, окружение. Изменение нравственного облика и 
деловых качеств Слащова вследствие пьянства и злоупотребления нар
котиками. Военные действия Русской армии у Перекопа и Мелитопо
ля, переправа через Днепр в р-не Каховки. Продвижение красных у 
г. Бериславля. Тактическая ошибка Слащова у Каховки, потери кава
лерийского корпуса добровольцев, поражение. Отстранение генерала 
от занимаемой должности. Переход Слащова на службу в Красную 
армию.

431. Пильский П.М. Генерал Слащов // Сегодня. 1921. 16, 17, 
22 нояб. (№№ 262, 263, 266). С. 2; Конец Слащова // Сегодня. 1926. 
30 мая (№ 117). С. 2.

Др. публ. Встреча со Слащовым // Сегодня. 1929. 17 янв. (№ 17).
1919—1921. Пребывание автора на Украине. Вступление Отдель

ной казачьей бригады под командованием ген. Склярова в с. Голта 
Херсонской губ. Устройство автором (председателем Комитета обще
ственной безопасности) банкета для казаков. Действия 3-го армейско
го корпуса ВСЮР под командованием Я.А.Слащова. Погромы, убий
ства местных жителей. Известия об отставке Слащова, его отъезде в 
Константинополь, последующем возвращении в Россию.

432. Ушаков В.В. Штабс-капитан — генерал-лейтенант Слащов // 
Финляндец. 1929. № 9. С. 12—16.

1915—1920. Эпизоды воспоминаний о Я.А.Слащове. Назначение 
автора в 1-й батальон л.-гв. Финляндского полка под его командова
нием. Участие Слащова в боях во время Первой мировой войны 
(1916), отношение к нему солдат. Основные мысли его «Записок рот
ного командира». Действия ген.-лейт. Слащова при переправе через 
Чонгарский мост в Крыму (1920). Последняя встреча с ним при эва
куации из Крыма.

Шкуро Андрей Григорьевич (1887—1947), 
генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны, командующий войско
выми соединениями в Добровольческой армии и Вооруженных Силах Юга 

России (ВСЮР); с 1920 г. в эмиграции, в годы Второй мировой войны 
участвовал в формировании казачьих частей, подчиненных германскому 

командованию, казнен в СССР

433. Елисеев Ф.И. Партизан Шкуро: [В 2 бр.]. — Нью-Йорк, 
1955. - 51 с.

1918. Рейд А.Г.Шкуро по Ставрополью во главе восставших каза
ков Баталпашинского и Лабинского отделов (по воспоминаниям 
члена Кубанского краевого правительства Ф.Б.). Приезд автора в 
Ставрополь, свидание с членом Кубанского правительства, священни
ком А.И.Калабуховым. Красный террор в Ставрополе. Взятие города 
отрядом Шкуро (7—8 июля 1918). Вступление автора в должность ко
мандира сотни. Переименование отряда во 2-ю Кубанскую казачью 
дивизию. Отстранение Шкуро от командования дивизией, назначение 
командиром Кубанской партизанской отдельной бригады. Последнее 
свидание со Шкуро. Его краткая биография. Ранение брата автора 
Г.И.Елисеева. Набег красных на стан. Кавказскую. Командировка ав
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тора в Екатеринодар в запасной полк. Встреча с полк. Ю.Н.Белым. 
Назначение во 2-й Кубанский полк, отъезд на фронт.

434. Марков Л.Л. Мои встречи с А.Г.Шкуро: (Воспоминания о 
прошлом) И Часовой. 1957. № 378. С. 13—16.

1912—1921, 1935. Жизнь на Северном Кавказе, служба управляю
щим в удельном имении Темпельгоф. Знакомство с хорунжим Кубан
ского казачьего войска Шкуро (1913), его характеристика, военная ка
рьера. Встречи со Шкуро в Александрополе и на германском фронте в 
период Первой мировой войны. Формирование им партизанского от
ряда из добровольцев, действия в тылу неприятеля в Полесье, Карпа
тах. Руководство казачьим отрядом на Ставрополье (1918). Преследо
вание автора ЧК, обвинение в связях со Шкуро и участии в восстании 
против советской власти. Бегство в горы, возвращение в Тифлис. 
Эмиграция в Константинополь (1921). Встреча с Шкуро в Париже 
(1935). Сведения о гибели Шкуро.

435. Соколов П.А. Генерал Андрей Григорьевич Шкуро // Казак. 
1964. № 187/188. С. 5-11.

1918—1920. Организация партизанского отряда Шкуро на Север
ном Кавказе, занятие Ставрополя (июль 1918). Поход 3-го конного 
корпуса ген. Шкуро на Воронеж (1919). Личное знакомство автора со 
Шкуро, работа в его штабе. Формирование Федоровского пехотного 
полка из местных крестьян. Отход корпуса из Воронежа, принятие ко
мандования ген. К.К.Мамантовым после отзыва Шкуро для формиро
вания новой Кубанской армии. Встреча со Шкуро в Кисловодске, со
вместная поездка по кубанским станицам.

Юденич Николай Николаевич (1862—1933), 
генерал от инфантерии, участник русско-японской и Первой мировой войн, 
главнокомандующий Северо-Западным фронтом и командующий Северо-За
падной армией (1919), военный министр Северо-Западного правительства;

с 1920 г. в эмиграции

436. Генерал от инфантерии Н.Н.Юденич: (К пятидесятилет. юби
лею). — Paris: Париж, юбил. ком., 1931. — 102 с.: портр., карт.

Из содерж.: Шатилов П.Н. К юбилею генерала Юденича: (Из вос
поминаний). С. 80—82; Веселовзоров Б.П. Генерал Юденич. С. 82—85; 
Геруа А.В. «Поразил — победил»: (Юденич) С. 85—91.

То же. Шатилов П.Н. К юбилею генерала Юденича // Часовой. 
1931. № 62. С. 9; Геруа А.В. «Поразил — победил» // ВВЗ. 1931. № 5. 
С. 1-11.

1905—1916. Участие Н.Н.Юденича в русско-японской войне: ко
мандование 5-й стрелковой бригадой в сражении под Сандепу (13— 
17 янв. 1905), взятие сел. Чжантаньхенань (20 янв.), командование 18- 
м стрелковым полком в Мукденской операции, штыковая атака у дер. 
Янсытунь (21—22 февр.). Служба ген.-квартирмейстером и начальни
ком штаба Кавказского военного окр. (1906—1914), командующим 
Кавказской армией (1916). Лазарет в Тифлисе под руководством 
его жены, А.Н.Юденич. Бои на Кавказском фронте: под Сарыкамы- 
шем, взятие Эрзерума и др. Личность Юденича, его качества как ко
мандира.
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437. Юденич А.Н. [Воспоминания] // Часовой. 1962. № 437. 
С. 20—22. — В публ.: Грюнвальд Л. Памяти русского полководца: 
К столетию рождения генерала от инфантерии Николая Николаевича 
Юденича.

1904—1920, 1933. Эпизоды из жизни ген. Н.Н.Юденича (1904, 
1917—1918). Арест его С.Н.Булак-Балаховичем в Ревеле после пораже
ния Северо-Западной армии (1919). Протест в связи с этим эстонско
му правительству представителей французской, английской и амери
канской миссий, освобождение Юденича. Обстоятельства выезда ав
тора и Юденича из Эстонии. Встречи Юденича с имп. Марией Федо
ровной в Копенгагене и У.Черчиллем в Лондоне. Визит к С.Д.Сазоно- 
ву в Париже. Передача российским посланником К.П. Гулькевичем 
средств фонда Северо-Западной армии эмигрантскому «Совету по
слов» (1920). Похороны Юденича.

ЦЕРКОВНЫЕ ДЕЯТЕЛИ. 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ

438. О. Георгий Спасский, 1877—1934. — Париж, 1938. — 368 с.
Из содерж.: [Воспоминания современников об о. Георгии Спас

ском]. С. 23—284. — В кн. также: письма, телеграммы отд. лиц и орг. 
в связи с кончиной Г.Спасского, его проповеди, ст. и др. материалы.

1877—1934. Детство в Литве. Отец — священник Гродненской 
епархии. Получение духовного образования, присвоение звания кан
дидата богословия после окончания Московской духовной академии. 
Учебно-педагогическая деятельность в семинарии, реальном училище 
и женской гимназии г. Поневежа (1904—1909). Перевод в Вильну, 
служба в реальном училище и Виленском военном училище. Работа в 
военных госпиталях (1914). Эвакуация в Полтаву (1915). Служба в 
Морском кадетском корпусе в Севастополе. Назначение по приказу 
адм. А.В.Колчака главным священником Черноморского флота (янв. 
1917). Участие в работе Всероссийского Поместного церковного собо
ра (авг. 1917). Лагерь беженцев в Бизерте (Тунис, 1921 — 1924). Жизнь 
в Париже (1924—1934), служба в кафедральном Александро-Невском 
соборе. Черты характера Спасского, авторитет как пастыря, талант 
проповедника, любовь к нему прихожан. Деятельность его в русской 
эмигрантской среде, руководство сестричеством при соборе, занятия с 
православными детьми. Смерть, отпевание и похороны Спасского.

439. Памяти отца Александра Ельчанинова. — Париж, 1935. — 75 с.: 
ил., портр.

То же. — 3-е изд. — Париж, 1991.
Из содерж. авт: Сергий Булгаков (Булгаков С.Н.), прот. Сергий 

Четвериков (Четвериков С.И.), Карпович М.М., Зернова М.М., 
Шкот Д., ШкотТ., Ильин В.Н., Мария, монахиня.

1900—1934. Образование православного священника А.В.Ельчани
нова: гимназия в Тифлисе, Петербургский университет, Московская 
духовная академия. Дружба с П.А.Флоренским и В.Ф.Эрном. Секре
тарство в Московском религиозно-философском обществе. Характе
ристика Ельчанинова как человека, педагога, друга, духовного пасты
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ря и богослова. Его деятельность в эмиграции в Русском студенческом 
христианском движении (РСХД). Преподавание русского языка в 
лицее Ниццы. Священничество в православном соборе в Ницце и в 
Париже (1926—1934).

440. Большаков С.Н. На высотах Духа: Делатели молитвы Иисусо
вой в монастырях и в миру: (Лич. воспоминания и встречи). — Брюс
сель: Жизнь с Богом, 1971. — 48 с.

1919, 1924, 1926, 1951. Встречи с духовными лицами в разные годы 
жизни: с иеромонахом Дорофеем в монастыре на о-ве Коневец (Ла
дожское оз.), с о. Евфимием в греческом монастыре Дионисиат и с 
о. Мисаилом в Пантелеймоновском монастыре на Афоне, с иеросхи- 
монахом Михаилом и игуменом Иоанном на Новом Валааме (Фин
ляндия), с архим. Аркадием и профессором химии, впоследствии по
слушником С.М.Паулем в Псково-Печерском монастыре. Воспомина
ния детства о старце Василии в Александро-Невской лавре. Бабушка 
М.Н.Балунина, ее мировоззрение. Е.Н.Розов.

441. Виталий, архиепископ. Мотивы моей жизни. — Джорданвилль: 
Свято-Троиц. монастырь, 1955. — 207 с.: ил., портр. — Из содерж.: Из 
воспоминаний о прошлом. С. 169—197.

1878—1933. Детство в м-ке Глафиривка Таганрогского окр. Облас
ти Войска Донского. Семья. Учение в Мариупольском духовном учи
лище, Киевской и Казанской духовных академиях. Преподавательская 
работа в школе с. Прядивка Ново-Московского уезда Екатеринослав- 
ской губ. Пострижение в монашество в Почаевской лавре Волынской 
губ. Жизнь в лавре, работа в Почаевской церковной типографии 
(1902), последующее разграбление ее войсками С.В.Петлюры и боль
шевиками. Содержание автора польскими властями в каземате кре
пости Демблин (Ивангород) во время Первой мировой войны. Служба 
в эмиграции настоятелем в с. Владимирова (Чехословакия), открытие 
там типографии преп. Иова Почаевского. Организация синодальных 
типографий в монастыре Грегет (Сербия), в с. Вышний Свидник 
(Польша), реставрация Почаевской типографии в с. Владимирова 
(1920-1933).

442. Евдокия, игуменья. Воспоминания об о. Сергии Щукине 
(1873-1931) Ц ВРХД. 1977. № 122. С. 185-194.

1910-е гг. — 1931. Учение в Ялтинской гимназии. Преподаватель 
закона Божьего священник Сергий (С.Н.Щукин), его личность, внеш
ность, служба в церкви. Совместное преподавание на вечерних курсах 
для рабочих (зима 1915—1916) и встречи с Сергием. Его дружба с се
мьей Чеховых. Устройство при его участии религиозно-философских 
собраний в Ялте после революции. Арест Сергия (1921), отправка в 
Харьков, затем в Москву. Освобождение (1922). Переезд в Москву, 
служба в Спасо-Пескове кой церкви. Встречи с Сергием в Москве, его 
смерть (25 сент. 1931), похороны.

443. Кноррннг Н.Н. Отец Георгий Спасский // ПН. 1934. 20 янв. 
(№ 4686). С. 4.

1921—1925. Встреча Рождества в эмиграции на борту судна «Крон
штадт» во время стоянки на рейде в Бизерте (Тунис). Служение Спас
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ского. Жизнь вместе с ним в Джебель-Кебире. Жизнь его как пропо
ведника, церковного оратора.

444. Плетнев Р.В. Памяти о. Сергия Щукина // PB. 1979. № 6. 
С. 121-125.

1954—1977. Знакомство с Сергием (С.С.Щукиным) в Торонто. Со
вместное участие в кружке св. Владимира Равноапостольного. Годы 
дружбы, переписка. Характеристика Сергия как человека и священни
ка. Беседы с ним о Л.Н.Толстом, православии, традициях старчества. 
Смерть Сергия. В тексте — отрывки из статьи Сергия «О последних 
годах Оптиной пустыни» и комментарии к ней автора.

445. Столыпин А.А. Из воспоминаний // НВр. 1922. 28 июня 
(№ 351). С. 2.

1905—1918. Встреча с епископом Антонином (А.А.Грановским) в 
Александро-Невской лавре в Петербурге по поручению С.Ю.Витте с 
целью привлечения духовенства к воздействию на поведение верую
щих в дни обнародования Манифеста 17 октября. Характеристика 
епископа как личности и пастыря. Перевод его в отдаленный монас
тырь. Церковная карьера епископа Антонина после революции, вы
ступление против патриарха Тихона, роль в расколе православной 
церкви.

446. Четвериков С.И. Мой отклик: Как я сделался православ. пас
тырем и о моем пастырстве в Рус. студ. христиан, движении: (Ко дню 
50-летия моего священства) // ВРСХД. 1957. № 45. С. 31—36.

1870—1946. Религиозная жизнь в детстве, смерть матери. Увлече
ние литературой, влияние на автора творчества М.Ю.Лермонтова. Ду
ховные искания в юности. Встреча с ректором Московской духовной 
академии архим. Антонием (А.П.Храповицким). Учение в Академии 
(1890—1896). Священническая служба и законоучительство в России. 
Эмиграция с Полтавским Петровским кадетским корпусом (1920). 
Священничество в Русском студенческом христианском движении 
(РСХД) в Париже (с 1928), общение с молодежью.

Анастасий (Грибановский Александр Александрович) (1873—1965), 
архиепископ Кишиневский и Хотинский (1916—1918); с 1919 г. в эмигра

ции, митрополит Западноевропейских православных церквей (с 1936), 
глава Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) (1938—1964)

447. Верин С. Необыкновенный спутник: (Из студ. воспомина
ний) И ПР. 1948. № 8. С. 20.

1921. Встречи автора — студента Белградского университета с ар- 
хиеп. Анастасием во время поездки из Белграда в г. Новый Сад и в 
церкви в Сремских Карловцах (Сербия) в период работы 1-го Карло- 
вацкого церковного собора.

448. Дейницына Г. Наш владыка // ПР. 1965. № 11. С. 3—4.
1920-е гг. — 1965. Встречи с архиеп. (затем митрополитом) Анаста

сием в Мюнхене и в США, впечатления от его личности. Кончина 
Анастасия.
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449. Иов, архимандрит. Два чудесных переезда // ПР. 1956. № 12. 
С. 9-11.

1945. Перипетии переезда митрополита Анастасия в сопровожде
нии автора из Германии в Швейцарию и последующего возвращения 
в Германию.

450. Серафим (Вербин), архимандрит. Ко дню девяностолетнего 
юбилея высокопреосвященнейшего митрополита Анастасия, первои
ерарха Русской православной Зарубежной церкви (1873—1963) // ПЖ. 
1963. № 8. С. 21-26.

1914—1919, 1944—1950. Поездка Анастасия, управляющего Холм- 
ской епархией, на передовые позиции, в госпитали и лазареты в пери
од Первой мировой войны. Торжественная встреча его в Кишиневе в 
связи с назначением архиеп. Кишиневским и Хотинским (1916). Пу
тешествия Анастасия по епархии, посещение монастырей и церквей. 
Молебен перед войсками в Бендерах. Отъезд за границу (1919). При
езд митрополита Анастасия как главы Русской православной церкви 
за рубежом во время Второй мировой войны в Вену с чудотворной 
иконой Божией матери Курской-Коренной (1944). Литургия в русской 
церкви Святителя Николая Чудотворца во время бомбардировки горо
да. Встреча автора с Анастасием, получение от него удостоверения о 
принадлежности к Русской православной церкви за рубежом, откры
тие прихода для русских беженцев в Шлиербахе. Переезд автора в 
Зальцбург после назначения членом епархиального правления. Торже
ственная встреча Анастасия в Зальцбурге (1948). Посещения им лагеря 
русских беженцев в Парше. Прощание с ним в связи с его отъездом в 
Америку.

451. Серафим (Вербин), архимандрит. Царский острог и советская 
тюрьма // ПР. 1962. № 5. С. 7.

1915, после 1917. Приезд архим. Анастасия в тюремную церковь 
Кишинева, совершение им богослужения, обход камер. Условия со
держания заключенных в царских и советских тюрьмах.

452. Старикова М.П. Три встречи: Светлой памяти в Бозе почив
шего блаженнейшего владыки митрополита Анастасия // РДело. 1965. 
№ 7. С. 18-19.

1900-е гг., 1949, 1958, 1965. Посещения епископом Анастасием 
Александровского института благородных девиц в Москве. Последую
щие встречи за границей: в Брюсселе и Нью-Йорке. Беседы с митро
политом Анастасием о церковных делах. Известие о его смерти.

453. Тальберг Н.Д. Светлой памяти незабвенного митрополита 
Анастасия: (Ко дню его рождения — 6 августа) // ПР. 1965. № 15. 
С. 3-4.

Нач. 1900-х гг. — 1918, 1924—1964. Знакомство с митрополитом 
Анастасием в Берлине, встречи с ним за рубежом, переписка. Бого
служения Анастасия в Успенском соборе в Москве, церковно-общест
венная деятельность, участие во Всероссийском Поместном соборе 
Русской православной церкви, по его рассказам. Анастасий и церков
ный раскол (1930-е гг.). Круг интересов, отношение к молодежи, дея
тельность в 1940—1960-е гг., последняя встреча с ним.
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454. Толстая М.А. Далекие воспоминания // ПР. 1948. № 8. С. 19.
Июнь 1906 — 1940-е гг. Хиротония ректора Вифанской духовной 

семинарии архим. Анастасия в сан епископа Серпуховского в Успен
ском соборе в Москве (29 июня 1906), его речь о служении церкви. 
Богослужения Анастасия в Успенском соборе. Любовь к нему верую
щих в России и за рубежом.

455. Ходнев Д.И. Владыка Анастасий и финляндцы // Финляндец. 
1965. № 44. С. 32—34.

Лето 1915, 1965. Молебен епископа Холмского Анастасия в л.-гв. 
Финляндском полку перед боями под Холмом во время Первой миро
вой войны (1915). Погребение митрополита Анастасия возле храма 
Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.

456. Шатилов Б.Н. Пастырь добрый // ПР. 1956. № 12. С. 13—14.
1941, 1951. Благословение митрополита Анастасия Русскому ох

ранному корпусу, сформированному в Югославии. Посещение митро
политом лагеря перемещенных лиц в Келлерберге (Австрия), помощь 
корпусникам в освобождении из лагеря и переезде в США.

Антоний (Храповицкий Алексей Павлович) (1863—1936), 
архиепископ Харьковский и Ахтырский (с 1917), митрополит Киевский 
и Галицкий (с 1918), глава Русской православной церкви за рубежом 

(РПЦЗ) (с 1921)

457. Г.И.М. Светлой памяти митрополита Антония (Храповицко
го) // РМ. 1971. 26 авг. (№ 2857). С. 11.

То же // ПР. 1971. № 16. С. 8-10.
1908—1913, 1920—1936. Встречи и беседы автора, секретаря редак

ции газеты «Харьковские ведомости», с архиеп. (будущим митрополи
том Киевским и Галицким) Антонием. Его духовная жизнь, ученая и 
учебно-педагогическая деятельность, усилия по восстановлению пат
риаршества в России, созданию и сохранению Русской православной 
церкви за рубежом.

458. Киприан, архимандрит. Митрополит Антоний Храповицкий // 
ВРСХД. 1969. № 91/92. С. 86-98.

1930-е гг. Встречи с митрополитом Антонием в Белграде во время 
обучения в Духовной академии. Внешний облик, характеристика его 
как богослова, священнослужителя и человека, значение его религиоз
ной и общественной деятельности для русской духовной школы.

459. Кононова В.В. Борец во имя правды Божией и свободы цер
кви: Памяти основателя зарубеж. церкви митрополита Антония Хра
повицкого // ПР. 1971. № 15. С. 6—7.

Сент. 1919—1936. Благодарственный молебен митрополита Киев
ского и Галицкого Антония в Софийском соборе в Киеве по случаю 
вступления в город Добровольческой армии. Отъезд автора из Киева в 
одном вагоне с митрополитом перед захватом города красными, бесе
да с ним. Жизнь митрополита в Сремских Карловцах (Сербия), избра
ние его председателем Карловацкого Синода, затем председателем 
Русского всезаграничного собора Русской православной церкви 
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(1921). Деятельность Антония как главы Русской православной церкви 
за рубежом (РПЦЗ с 1921), взаимоотношения его с патриархом Мос
ковским и всея Руси Сергием (И.Н.Страгородским). Личность митро
полита Антония, образ жизни.

460. Р-ий Б.А. Из детства // ГрР. 1933. № 14. С. 8—11: ил.
1900-е гг. Поездка вместе с отцом — ключарем Уфимского кафед

рального собора для встречи вновь назначенного архиеп. Антония. 
Церемония встречи в с. Топорнино, путь в Уфу на пароходе по р. 
Белой. Участие автора в богослужениях, проповеди Антония. Церков
ный хор. Уфимское духовенство. Перевод Антония на службу в Во
лынскую епархию.

461. Четвериков С.И. Во дни юности: (Чем я обязан митрополиту 
Антонию) Ц ВРСХД. 1935. № 8/11. С. 7-12.

1880—1896. Духовные искания в юности. Московский универси
тет, знакомство со статьями иеромонаха, будущего митрополита Анто
ния. Визит к нему как ректору Московской духовной академии, впе
чатление от его личности и внешнего облика (весна 1892). Поступле
ние в Академию, жизнь в Троице-Сергиевой лавре. Влияние Антония 
на академическую молодежь.

Евлогий (Георгиевский Василий Семенович) (1868—1946), 
епископ Холмский и Люблинский, архиепископ Волынский 

и Житомирский; в эмиграции с 1920 г., митрополит Западноевропейский 
(Русская православная церковь за рубежом)

462. Евлогий, митрополит. Путь моей жизни: Воспоминания мит
рополита Евлогия, излож. по его рассказам Т.Манухиной / Предисл. и 
послесл. Т.И.Манухиной (Т.Таманин). — Париж: YMCA-Press, 
1947. — 678 с.: ил., портр.

То же. — М., 1994.
То же [отр.] Эмигранты // НиР. 1988. № 5. С. 52—58; № 6. С. 18— 

23.
1868—1946. Детство в семье священника в с. Сомове Одоевского 

уезда Тульской губ. Родители, духовный наставник — старец Козель
ской Введенской Оптиной мужской пустыни Козельского уезда Ка
лужской губ. Амвросий. Учение в Белевском духовном училище, Туль
ской семинарии, Московской духовной академии. Ректор Академии 
архим. Антоний (А.П.Храповицкий), профессора: Д.Ф.Голубинский, 
В.О.Ключевский, В.Д.Кудрявцев. Постриг в монахи (1895). Служба 
инспектором Владимирской духовной семинарии. Возведение в сан 
архимандрита и служба ректором духовной семинарии в г. Холм Люб
линской губ. (1897—1902). Особенности религиозной и культурной 
жизни города, архиепископы Флавиан (Н.Городецкий) и Иероним 
(В.И.Экземплярский), епископ Тихон (В.И.Белавин), иеромонахи Ве
ниамин (В.П.Казанский), Антонин (А.А.Грановский) и др. Женские 
монастыри на Холмщине, их настоятельницы, монастырские праздни
ки. Административная деятельность автора, церковные службы. 
Встречи с Петербургским митрополитом Палладием (П.И.Раевым), 
обер-прокурором Синода К.П.Победоносцевым, товарищем обер-про
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курора В.К.Саблером. Хиротония в епископы, служба в Холмско-Вар
шавской епархии. Положение в крае в период русско-японской 
войны. Думская деятельность автора, работа в комиссиях: вероиспо
ведной, народного образования, аграрной и законодательных предпо
ложений. Борьба с католической пропагандой и за выделение Холм- 
щины в отдельную губ. Поездка в Киев на миссионерский съезд, па
ломничество в Саров (1911), встречи с Иоанном Кронштадтским. Воз
вращение в Холм в сане архиепископа (1912). Богослужение и дея
тельность в Волынской епархии в годы Первой мировой войны. От
ношения с Верховным главнокомандующим вел. кн. Николаем Ни
колаевичем, командующим Юго-Западным фронтом ген. Н.И.Ива
новым. Приезд Николая II к русским войскам в Галицию. Болезнь 
автора, операция в общине Красного Креста кн. Н.И.Оржевской. 
Епархиальный съезд волынского духовенства (апр. 1917). Работа в 
Предсоборном присутствии в Петрограде, участие во Всероссий
ском Поместном соборе по избранию патриарха Тихона. Избрание 
автора членом Патриаршего Священного Синода. Возвращение на 
Волынь через Киев, занятый С.В.Петлюрой. Арест, ссылка в монас
тыре св. Георгия во Львове и в обители монахов-молчальников в 
Кракове. Освобождение. Жизнь в Ростове-на-Дону, работа в Выс
шем церковном управлении. Наступление красных, эвакуация в 
Сербию. Служба в монастыре Гергетек, его настоятель Д.Пантелич, 
встречи в Белграде с епископом Досифеем Нишским, митрополи
том Димитрием, аудиенция у сербского короля Александра I Кара- 
георгиевича. Преподавание в Донском институте (Белая Церковь), 
его начальница В.Ф.Викгорст. Участие в составе сербской делега
ции во Всемирном съезде представителей христианских церквей 
(1920). Назначение управляющим русскими православными церквя
ми Западной Европы, переезд в Берлин. Организация епархиального 
управления, посещение лагерей русских беженцев, церковных прихо
дов в Берлине, Париже, Ницце, Антибах. Встречи с членами приход
ских советов: С.Д.Боткиным, сенатором А.В.Бельгардом, гр. В.Н.Ко- 
ковцовым, А.Ф.Треповым, вел. князьями Кириллом Владимировичем 
и Николаем Николаевичем. Возведение в сан митрополита Москов
ским патриархом Тихоном (1922). Отношения автора с Карловац- 
ким Синодом и с Русской православной церковью в России. Пере
езд в Александро-Невскую лавру (Париж). Создание епархиального 
управления, его члены: Н.И.Шидловский, Коковцов, Е.П.Ковалев
ский, Т.А.Аметистов. Организация сестричества во главе с В.В.Не
клюдовой. Помощь русским эмигрантам, воссоздание православных 
храмов и приходов в городах Западной Европы, создание новых 
церквей. Создание Православного Богословского института в Па
риже, его профессора: А.В.Карташев, В.В.Зеньковский, С.С.Безоб
разов, С.Н.Булгаков, Г.В.Флоровский, Г.П.Федотов и др. Разрыв с 
Московской патриархией, назначение экзархом и принятие в юрис
дикцию Вселенского патриарха. Попытки примирения с «карловча- 
нами», поездки в Сербию, встречи с митрополитом Антонием (Хра
повицким), неудача объединения русской церкви (1936). Положение 
русского православия в период Второй мировой войны. Последние 
годы жизни, болезнь.
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Сергий [Пражский] (Королев Аркадий Дмитриевич) (1881—1952), 
архимандрит, епископ Бельский (Польша, 1921), настоятель храма 

св. Николая в Праге (1922—1946), архиепископ Венский, Берлинский, 
Германский (1946—1950), Казанский и Чистопольский (1950—1952)

463. Памяти владыки Сергия Пражского / Сост. Р.Х.Ольга. — Нью- 
Йорк: R.B.R., 1987. — 212 с.: ил., портр.

В содерж. авт.: Андреев Н.Е., Арсеньев Н.С., Георгиевская А., Аст- 
рау И., Черносвитова М.В., Родзянко К.А., Разумовская Е.Н., Драй- 
мунд Л.М., Пронин Д.Ф., Киселева К., Никишин И.Ф., Евлогий, 
митрополит, Ионов А., Гольдбредке М., Ребиндер А.А., Киселев А.Н. 
и др.

То же [отр.] Андреев Н.Е. Владыка Сергий (Пражский) // НРС. 
1977. 8 авг.*; Никишин И.Ф. Воспоминания о владыке Сергии Праж
ском // PB. 1984. № 27/28. С. 109-140.

1906—1952. Служение Сергия в Яблочинском Свято-Онуфриев- 
ском монастыре Бельского уезда Холмской губ. Жизнь в Праге (до 
1946). Настоятельская деятельность в русском православном храме св. 
Николая, особенности богослужения. Работа с паствой, помощь боль
ным, голодным, нуждающимся. Еженедельные собрания прихожан на 
квартире Сергия, его беседы и проповеди. Духовный и внешний 
облик Сергия, черты личности. Назначение архиеп. Венским (1946), 
затем Берлинским (1948), службы в церквях Германии. Возвращение 
на родину архиеп. Казанским и Чистопольским (1950), последние 
годы жизни, болезнь, смерть (18 дек. 1952), похороны. В тексте — от
рывки из писем, записки из бесед Сергия, его автобиография.

464. Никишин И.Ф. Воспоминания о владыке Сергии Пражском // 
PB. 1984. № 27/28. С. 109-140.

1910—1950-е гг. Дружба автора с А.Д.Королевым, будущим епи
скопом Сергием Пражским. Учение Сергия в Московской духовной 
академии, черты его личности как человека и пастыря. Служба архим. 
Сергия настоятелем Яблочинского монастыря Холмской губ., еписко
пом Бельским в Польше (1921), настоятелем храма св. Николая и Ни
колаевского прихода в Праге (1922—1946). Его деятельность как пра
вославного священника и церковного деятеля. Послевоенная судьба 
Сергия: служение его архиеп. Венским, викарием Западноевропейско
го экзархата (с 1946), архиеп. Берлинским и Германским (с нояб. 
1948). Возведение его Московской патриархией в сан архиепископа 
Казанского и Чистопольского (1950), жизнь в Казани. Смерть Сергия 
(18 дек. 1952).

Тихон (Белавин Василий Иванович) (1865—1925), 
патриарх Московский и Всея Руси

465. Кончина и погребение патриарха Тихона, 25—7 марта 1925 г. // 
Возрождение. 1930. 20 окт. (№ 1966). С. 2—3.

1925. Воспоминания московского священника. Внешность патри
арха Тихона, его деятельность. Обстоятельства смерти, панихида и по
гребение в Донском монастыре, участники траурной церемонии.
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466. Свет России: Моск, воспоминания, 1923—1927 // Летопись. 
1937. № 1.С. 50—72. — Подпись: Москвичка.

Сент. 1923—1927. Воспоминания учительницы. Службы патриарха 
Тихона в московских храмах, почитание его верующими. Заключение 
патриарха в Донском монастыре, посещение автором монастыря 
(осень 1924), встреча и беседа с Тихоном, впечатления от его личнос
ти. Келейник патриарха Я.С.Остроумов, его убийство (1924). Болезнь 
патриарха, его смерть (8 апр. 1925) и похороны. Посещения автором 
гробницы Тихона. Антирелигиозная пропаганда в СССР, проведение 
диспутов и других антицерковных мероприятий.

467. Анастасий, митрополит. Святейший патриарх Тихон, характер 
его личности и деятельности: (По лич. воспоминаниям) // ПЖ. 1950. 
№ 4. С. 12-35.

1917—1925. Постановления 1-го Всероссийского Поместного собо
ра Русской православной церкви в Москве (нояб. 1917). Избрание 
московского митрополита Тихона патриархом Московским и Всея 
Руси. Духовный и нравственный облик, поведение в быту патриарха, 
отношение к нему верующих. Обличение патриархом советской влас
ти за преследование служителей церкви, лишение церкви прав на 
имущество, осквернение святынь. Церковные службы патриарха Тихо
на в московских храмах, организация крестных ходов, панихид «по 
убиенном государе Николае II и всей царской семьи» в Казанском со
боре Москвы (1918). Привлечение его к судебной ответственности, 
содержание под домашним арестом в Донском монастыре. Внутрицер- 
ковная борьба. Лишение Тихона сана патриарха на 2-м Всероссий
ском Поместном соборе (май 1923), созванном «обновленцами». Ос
вобождение Тихона после его Завещания с призывом верующих к со
трудничеству с советской властью. В тексте — отрывки из посланий 
Тихона.

468. Бакунина Э.Н. Последние дни патриарха Тихона: (Воспоми
нания врача) // ВРХД. 1975. № 115. С. 97—107.

То же Ц ПН. 1930. 14 сент. (№ 3462).
То же [с сокр.] //ПР. 1964. № 3. С. 14-19.
12 янв. — 10 апр. 1925. Пребывание патриарха Тихона в частной 

лечебнице А.И. и Э.Н.Бакуниных на Остоженке в Москве. Состояние 
его здоровья, лечение, окружающая обстановка. Прием патриархом 
посетителей по церковным и частным делам, его отношение к митро
политу Крутицкому и Коломенскому Петру (П.Ф.Полянскому). До
просы следователями ОГПУ. Посещения лечебницы сотрудником 
ОГПУ Е.А.Тучковым, беседы его с патриархом Тихоном и врачами. 
Выезды патриарха на церковные службы в московские храмы. Смерть, 
опись вещей, перевоз тела в Донской монастырь. Погребение. Заве
щание патриарха Тихона.

469. Бехтеева Е.С. Крестный ход в Москве в 1918 году // ПЖ. 
1952. № 2. С. 8-9.

14 сент. 1918. Всенощная в храме Христа Спасителя. Благослове
ние присутствующих патриархом Тихоном. Крестный ход на Красную 
площадь, молебен.
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470. Богданович В. Избрание патриарха Тихона: (Из зап. чл. Моск, 
церков. собора во время болыпевист. переворота) // Возрождение. 
1930. 3 янв. (№ 1676). С. 3, 5; 4 янв. (№ 1677). С. 3; Первое столкно
вение: (Из воспоминаний чл. Моск, собора, 1917—1918 гг.) // Возрож
дение. 1931. 10 апр. (№ 2138). С. 3; 11 апр. (№ 2139). С. 3.

Окт. 1917 — нояб. 1918. Обстановка в Москве в момент Октябрь
ского переворота. Участие автора в заседаниях Всероссийского По
местного церковного собора, принятие собором решения о восстанов
лении патриаршества в России, выдвижение кандидатов. Бои у Крем
ля, уничтожение исторических памятников и икон, попытки участни
ков собора прекратить военные действия. Похороны погибших (10, 13 
нояб.). Избрание московского митрополита Тихона патриархом, его 
интронизация (21 нояб. 1917). Декрет советской власти «О свободе со
вести и об отделении церкви от государства» (янв. 1918). Конфиска
ция церковного имущества в Петрограде. Крестный ход в Москве с 
протестом против декрета (28 янв. 1918). Антирелигиозные митинги, 
выступление Е.М.Ярославского. Дальнейшая политика большевиков в 
отношении Поместного собора, окончание его работы.

471. Борзенский. Патриарх Тихон: По лич. воспоминаниям // Воз
рождение. 1926. 8 апр. (№ 310). С. 2.

1914—1923. Сведения о церковной карьере будущего патриарха 
Тихона, его духовный облик, черты характера. Встречи автора-свя
щенника с ним в Вильне (1914—1915), Москве (1916, 1921), Петрогра
де (1918). Взаимоотношения Тихона с паствой. Патриаршее богослу
жение на Пасху в храме Христа Спасителя в Москве (1921). Жизнь 
патриарха на Троицком подворье, заключение в Донском монастыре, 
деятельность в Москве после освобождения. Последний визит автора 
к нему (1923), впечатление от его облика и жилища.

472. Г.Ш., протоиерей. В Москве в первые недели после освобож
дения патриарха Тихона и аудиенция у Святейшего // ПР. 1960. № 22. 
С. 7-9.

Июнь 1923, янв. 1925. Поездка автора из Западной Сибири в Мос
кву, ночевка на московском вокзале. Посещение богослужения патри
арха Тихона в церкви св. Иоанна Крестителя в Кудрино под Москвой. 
Аудиенция у патриарха в его квартире в Донском монастыре (1925), 
внешний облик Тихона, манера общения.

473. Зайцев Б.К. Венец патриарха // Перезвоны. 1926. № 17. 
С. 493-495.

Май 1918. Патриарх Тихон во время крестного хода на Красной 
площади в Москве. Размышления о его трагической судьбе.

474. Никитин П. Дорогое воспоминание: У патриарха Тихона в 
1921 году // РМ. 1977. 22 сент. (№ 3170). С. 12.

Апр. 1921. Приезд автора вместе с отцом в Москву из Новочеркас
ска для получения разрешения на выезд в Латвию. Посещение патри
арха Тихона для передачи письма архиеп. Новочеркасского Бориса. 
Внешний облик, манера поведения патриарха. Его отношение к убий
ству царской семьи, к советской власти. Богослужение в храме Христа 
Спасителя.
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475. Рождественский А.П. Святейший Тихон, патриарх Москов
ский и всея России: (Воспоминания). — София: Рос.-болг. кн. изд-во, 
1922. - 24 с.

То же. Из воспоминаний прот. А. Рождественского // ВРХД. 1975. 
№ 115. С. 57-70.

1878—1922. Совместное учение с В.И.Белавиным в Псковской ду
ховной семинарии и Петербургской духовной академии. Внешний 
облик, черты характера Белавина. Преподавание им богословия в 
Псковской духовной семинарии. Пострижение в монахи под именем 
Тихона. Сведения о дальнейшей церковной службе Тихона на епи
скопской кафедре в США и в качестве архиеп. Ярославского, Вилен
ского, митрополита Московского. Избрание Тихона патриархом Мос
ковским и Всея Руси на 1-м Всероссийском Поместном церковном 
соборе Русской православной церкви, церемония возведения на пат
риарший престол в Успенском соборе Кремля (нояб. 1917). Отноше
ния патриарха с советской властью, реакция на убийство царской 
семьи. Попытки ареста, охрана Тихона приходскими общинами и чле
нами церковных советов. Домашний арест. Заявление Тихона, вре
менное отстранение от церковного управления и передача полномо
чий одному из митрополитов (9 июня 1922).

476. Тальберг НД. Тридцать пять лет тому назад // ПР. № 22. 
С. 5-6.

Окт. 1917. Приезд автора в Москву во время заседаний Всероссий
ского Поместного собора Русской православной церкви. Встреча с 
секретарем Собора В.П.Шеиным. Сведения о выдвижении кандидатов 
в патриархи, церковном служении архиеп. Ярославского Тихона. При
сутствие на богослужении избранного патриарха Тихона в Успенском 
соборе в Кремле.

СУДЕБНЫЕ ДЕЯТЕЛИ

477. Бенедиктов М.Ю. Памяти Я.Л.Тейтеля // ПН. 1939. 22 февр. 
(№ 6540). С. 2.

1900-е гг., 1939. Судебная деятельность Тейтеля в России. Его по
мощь беженцам и эмигрантам во Франции. Последняя встреча с ним 
в Ницце (февр. 1939).

478. Ледницкий В.А. В.Н.Челищев (1870—1952) // Возрождение. 
1952. № 23. С. 177-181: портр.

1890-е гг., 1952. Знакомство родителей автора с мировым судьей, 
председателем Московской судебной палаты Челищевым. Встреча ав
тора с ним в Сан-Франциско, беседы о прошлом, об умерших дру
зьях.

479. Новиков В.Н. Мой адвокатские воспоминания // НЖ. 1958. 
№ 55. С. 176-200.

1894—1920. Учение на юридическом факультете Петербургского 
университета, профессора. Студенческая жизнь, участие в демонстрации 
на площади у Казанского собора (1897). Заграничная командировка
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(1899—1900), научные занятия в Берлине, Берлинский университет. 
Адвокатская практика в Петербурге, уголовные и политические дела, 
гражданская практика, участие в судебных заседаниях. Избрание чле
ном Петербургской городской управы (1913), уход из адвокатуры. 
Жизнь в эмиграции, деятельность Союза русских адвокатов за грани
цей.

Грузенберг Оскар Осипович (1866—1940), 
адвокат, общественный деятель; с 1920 г. в эмиграции

480. Вишняк М.В. О.О.Грузенберг // РМ. 1956. 10 июля (№ 923). 
С. 2-3.

1917—1940. Черты характера Грузенберга, его адвокатская деятель
ность, участие в Особом совещании по выработке закона о выборах в 
Учредительное собрание (1917). Публикации Грузенберга в парижском 
эмигрантском журнале «Современные записки», работа над книгой 
воспоминаний.

481. Герман И.Я. Большой русский патриот: Памяти О.О.Грузен- 
берга // РМ. 1953. 14 нояб. (№ 606). С. 4.

1912—1940. Дружба автора с адвокатом Грузенбергом, встречи с 
ним в России и во Франции, уход за ним во время болезни, запись 
его воспоминаний. Переписка Грузенберга с П.Н.Милюковым. Рас
сказ о своем участии в процессе о злоупотреблениях на Черноморском 
флоте, об адвокатах — участниках процесса.

482. Милюков П.Н. К юбилею О.О.Грузенберга // ПН. 1936. 
17 апр. (№ 5503). С. 2.

1910-е — 1930-е гг. Адвокатская деятельность Грузенберга, его 
ораторский талант, внешность. Личное общение с ним. Жизнь Гру
зенберга в эмиграции в Ницце.

483. Столкинд А.Я. Памяти О.О.Грузенберга: Воспоминания из 
зала суда // Грузенберг О.О. Очерки и речи. Нью-Йорк, 1944. С. 21—31.

1905—1940. Выступления Грузенберга в качестве защитника на су
дебных процессах (1900-е гг.). Его характеристика как адвоката-кри
миналиста. Встречи с ним в эмиграции в Ницце, беседы о литературе. 
Издание его книги «Вчера» с помощью И.А.Найдича (1938). Болезнь, 
последний год жизни.

Карабчевский Николай Платонович (1851—1925), 
адвокат, публицист, писатель; после октября 1917 г. в эмиграции

484. Гольдштейн М.Л. Воспоминания об Андреевском и Карабчев- 
ском Ц ПН. 1930. 13 мая (№ 3338). С. ‘2-3.

Нач. 1900-х гг. — 1925. Встречи с адвокатом С.А.Андреевским, его 
выступления в судах, отношение к нему коллег и судей. Личность 
Андреевского, его мысли о смерти. Известие о его кончине (8 нояб. 
1918). Трвдцатилетний юбилей адвокатской деятельности Н.П.Караб- 
чевского (дек. 1904), участники чествования. Статья автора в прессе к 
его 40-летнему юбилею, визит Карабчевского к автору (дек. 1914). Вы
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ступление Карабчевского на общем собрании адвокатов по вопросу о 
несовместимости государственной службы с адвокатской практикой 
(июнь 1917). Переписка с ним в эмиграции, его материальное поло
жение. Банкет в Париже в честь 50-летнего юбилея деятельности Ка
рабчевского (6 янв. 1925).

485. Карачевцев С.В. Жизнь и суд: (Ряд дел и воспоминаний при- 
сяж. повер. Н.П.Карабчевского, восстанови, по записям, сдел. С.Кара- 
чевцевым). — Рига: Рус. право, 1929. — 264 с.: ил.

1860-е гг. — 1925. Краткие биографические сведения о Карабчев- 
ском. Жизнь его в Николаеве Херсонской губ. Учение в гимназии, на 
естественном и юридическом факультетах Петербургского университе
та. Карьера присяжного поверенного, его избрание председателем 
Совета присяжных петербургской адвокатуры (1913). Характеристи
ка Карабчевского как адвоката и общественного деятеля. Его дея
тельность в качестве защитника на процессе 193-х, в уголовных 
процессах (по делу об убийстве С.Беккер, делам М.М.Бейлиса, по
ручика В.Имшенецкого и др.). Особенности искусства защиты Ка
рабчевского в уголовном суде, его представления о роли защитника 
в суде, требования к качеству предварительного следствия, борьба 
против осуждения невиновного. Взгляды Карабчевского на состоя
ние российского общества, политику правительства по отношению 
к революционно настроенным группам населения, отказ от исполь
зования адвокатской трибуны для оппозиционной пропаганды. 
Критика им А.Ф.Керенского, Н.Д.Соколова, Ф.И.Родичева как судеб
ных ораторов. Встреча автора с Карабчевским в эмиграции в Ницце 
(1923), его смерть в Риме.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927), 
юрист, член Государственного Совета, общественный деятель, литератор

486. Амфитеатров А.В. А.Ф.Кони // Возрождение. 1927. 15 окт. 
(№ 865). С. 2—3.

1890-е гг. — 1921. Знакомство с Кони. Его эрудиция, отношение к 
Л.Н.Толстому и толстовцам. Кони как юрист. Встречи с ним в Петро
градском доме литераторов.

487. Волковыский Н.М. А.Ф.Кони в советском Петербурге: (Из 
воспоминаний) // ПН. 1927. 23 сент. (№ 2375). С. 3.

1918—1922. Жизнь Кони в послереволюционном Петрограде. Его 
отношение к современным событиям, продажа части своего архива 
Академии наук. Участие Кони в работе комитета Дома литераторов, 
лекционная деятельность, выступления с литературными воспомина
ниями.

488. Гогель С.К. Мои встречи с А.Ф.Кони: (Отр. из воспомина
ний) // Сегодня. 1926. 3 янв. (№ 2). С. 6.

1870-е — 1900-е гг. Знакомство автора-гимназиста с Кони. Участие 
Кони в судьбе автора. Направление на работу товарищем прокурора 
окружного суда. Научная работа автора и отношение к ней Кони. 
Личность Кони, его лекции, деятельность в Государственном совете.
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489. Завадская АА Мои встречи с А.Ф.Кони // НРС. 1944. 
(№ 11332). С. 3.

Нач. 1900-х — конец 1920-х гг. Рассказы Кони о своей судебной 
практике. Женитьба Кони. Его дом-музей.

490. Кашина-Евреинова АА Мое знакомство с А.Ф.Кони Ц РМ. 
1968. 12 сент. (№ 2703). С. 9.

1922. Знакомство с Кони у О.А.Крыжицкой, вдовы художника 
К.Я.Крыжицкого. Состояние его здоровья, внешний облик, манера 
поведения, рассказы о своей деятельности после Октябрьского пере
ворота.

491. Мамчич Л.Я. Встречи с А.Ф.Кони // Руль. 1927. 6 нояб. 
(№ 2111). С. 2-3.

1870-е гг., 1918—1919. Визиты Кони в дом деда автора, А.Н.Ерако- 
ва в Петербурге и на дачу в Ораниенбауме. Его рассказы о своей 
жизни. Отношение Кони к Л.Н.Толстому. Посещение автором Кони, 
его кабинет, библиотека. Лекции Кони о докторе Ф.АГаазе. Условия 
жизни Кони после октября 1917 г.

492. Сперанский В.Н. Анатолий Федорович Кони // ПН. 1928. 
26 сент. (№ 2744). С. 2.

1919—1920. Жизнь Кони в Петрограде. Совместное участие с ним 
в вечере памяти Ф.М.Достоевского. Последняя встреча на закрытом 
заседании Правового научно-исследовательского института при Пет
роградском университете, доклад Кони «Самоубийство с точки зрения 
общественно-психологической».

493. Харитон Б.О. А.Ф.Кони при большевиках // Сегодня. 1927. 
19 сент. (№ 210 а). С. 2.

1918—1922. Встречи автора с Кони в Петрограде. Совместная ра
бота в комитете Дома либераторов. Чтение Кони лекций для красно
армейцев. Выступление З.Н.Гиппиус против его деятельности. Пози
ция Кони и отношение к нему окружающих.

494. Хирьяков AM. Успокоился // Руль. 1927. 25 сент. (№ 2075). С. 7.
1890-е гг. — 1918. Встречи с А.Ф.Кони в доме отца автора, управ

ляющего Гусевским чугунно-плавильным заводом Владимирской губ. 
Рассказ Кони о его визите к Л.Н.Толстому в Ясную Поляну во время 
работы писателя над романом «Воскресение». Посещение автором 
Кони после Октябрьского переворота. Ночной обыск, арест и допро
сы Кони.

495. Яблоновская Н. Анатолий Федорович Кони: К 25-летию дня 
смерти // РМ. 1952. 19 дек. (№ 512). С. 5.

Конец XIX в. — 1920. Дружба Кони с матерью автора и ее се
строй, В.А.Даниловой. Его дар предчувствия. Лекции Кони. Его 
жизнь после революции, арест.
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ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ





ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

496. Александр Михайлович, вел. князь. Книга воспоминаний. — 
Париж, 1933. — (Б-ка «Ил. России»; Кн. 37, 38, 48). — T. 1. С. 1—132; 
Т. 2. С. 133-242; Т. 3. С. 243-337.

То же. — Париж, 1980; — М., 1991; // Воспоминания: Две книги в 
одном томе. М., 1999. С. 7—320.

То же [отд. главы] Ц ИР. 1932. №№ 43(389), 47(393), 49(395); 
1933. №№ 3(401), 7(405), 11(409), 20(418), 24(422), 27(425), 32(430), 
33(431), 42(440), 43(441), 46(444); Литература русского зарубежья. М., 
1997. Т. 3. С. 203-247.

То же [отр. под разными загл.] // РСл. 1931. 13—16 окт. 
(№№ 1681-1684); 1932. 20 нояб. (№ 2015); Часовой. 1967. № 488. 
С. 6-9; 1976 № 600. С. 12-13; № 601. С. 13-15; № 602. С. 11-13; 
1977. № 693. С. 7-9; 1981. № 630. С. 2-3; НРС. 1977. 20 февр. 
(№ 24185); Нива. Mobile (Alabama), 1979 № 4. С. 9-13; 1984. № 12. 
С. 21-30; Юность. М., 1991. № 3. С. 50-59; № 4. С. 38-44; Дом Ро
мановых. М., 1991. С. 85—101.

1866—1919. Детство в Тифлисе. Родители: вел. кн. Михаил Нико
лаевич, наместник на Кавказе, и вел. кн. Ольга Федоровна. Домашнее 
воспитание и обучение. Русско-турецкая война (1877—1878), отъезд 
отца на фронт. Путешествие автора в Европейскую Россию. Кн. 
Е.М.Юрьевская (Долгорукая). Убийство Александра II. Александр III, 
его личные качества, характеристика правления. Занятия автора по 
программе Морского кадетского корпуса. Первое плавание на «Варя
ге», кругосветное плавание (1880—1889), посещение Америки (1893). 
Женитьба на вел. княжне Ксении Александровне (1894). Уход в от
ставку и жизнь в имении Ай-Тодор в Крыму (1896—1899). Дружба с 
имераторской семьей, личность Николая II, характеристика политики 
его правительства. Возвращение на военную службу (1900). Работа в 
Совете министров в должности начальника Главного управления пор
тов и торгового мореплавания (1902—1906). Отношения с министром 
финансов С.Ю.Витте. Русско-японская война и причины поражения 
России. Революционные выступления, открытие I Государственной 
думы. Вторая отставка и отдых в Европе. Участие в создании военно- 
воздушного флота России (1908—1913). Авиационная школа в Сева
стополе. Общественная атмосфера накануне Первой мировой войны. 
Война и ее причины, положение на фронте и в тылу. Служба на посту 
главнокомандующего русскими военно-воздушными силами. Поездки 
в Ставку к Николаю II, встреча с ним в Ставке после его отречения от 
престола. Поездка в Петроград (февр. 1917), последний разговор с 
имп. Александрой Федоровной. Киев весной 1917 г. Отъезд из Киева 
в Крым, домашний арест в Ай-Тодорском имении. Эмиграция во 
Францию. Переговоры на Парижской мирной конференции с пред
ставителями союзных держав (1919). Жизнь в эмиграции.
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497. Болотов А.В. Святые и грешные: Воспоминания б. челове
ка. — Париж: Франко-рус. печать, 1924. — 354 с.

1880-е гг. — 1919(?). Детство в помещичьей семье. Родные и зна
комые, семейный быт. Занятия в Училище правоведения в Петербур
ге. Посещение богослужений в Смольном соборе, церкви Таврическо
го дворца, Александро-Невской лавре. Петербургский митрополит Ис
идор (И.С.Никольский). Екатеринбургский архиерей Владимир 
(В.Г.Соколовский-Автономов), одесский митрополит Платон (Н.И.Го
родецкий). Увлечение автора театром. В.Н.Давыдов, И.А.Мельников, 
Н.П.Рощин-Инсаров и другие артисты, композитор И.Ф.Стравин- 
ский. Поэт А.Н.Апухтин, актер и писатель И.Ф.Горбунов. Итальян
ская опера. Концерты Н.В.Плевицкой. Служба автора в Петербурге, 
Харькове, Новгороде и Любани. Усадьба А.А.Аракчеева Грузино Нов
городского уезда и губ. Имение Голицыных Марьино Царскосельско
го уезда Петербургской губ. Посещение автором о-ва Валаам. Служба 
губернатором Пермской губ. Общее состояние губернии, ее управле
ние, администрация, земство, духовенство. Служебные поездки по гу
бернии, осмотр уральских заводов. Сослуживцы и знакомые: Л.И.На
вроцкий, Ф.Н.Плевако, А.А.Клопов, доктор В.В.Сиземский и др. От
зывы автора о С.Ю.Витте, П.Н.Дурново, С.Е.Крыжановском, 
П.Г.Курлове, П.А.Столыпине, С.Д.Урусове и др. Церемонии представ
ления автора Николаю II и имп. Александре Федоровне. Работа упол
номоченным Красного Креста на Галицийском фронте во время Пер
вой мировой войны. М.В.Родзянко, В.П.Обнинский. Деятельность ав
тора в Петроградском опекунском совете. Эмиграция. Пребывание на 
Мальте.

498. Бородин Н.А. Идеалы и действительность: Сорок лет жизни и 
работы рядового рус. интеллигента (1879—1919). — Берлин; Париж, 
1930. — 215 с.: портр.

То же [отр.] Последние годы службы на Урале // Россия. 1930. 
№ 4. С. 10—12; Мое первое посещение Америки // НРС. 1930. 27 апр. 
(№ 6300); Заграничная командировка: В Германии в 1891 г. // Руль. 
1930. 4 июля (№ 2893); Мартовская революция // Страна гибнет се
годня. М., 1991. С. 361—371.

Петербургский университет (1879—1885). Студенческие землячест
ва, их политическая роль. Служба в Уральске (1885—1890), библиоте
ки запрещенных изданий, арест, тюремное заключение в Петербурге. 
Издание полного собрания сочинений писателя и краеведа И.И.Же- 
лезнова (1889). Составление «Статистического описания Уральского 
казачьего войска». Заграничная командировка для ознакомления с 
рыбным промыслом в Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии, 
Голландии, Норвегии (1891—1893). Общение в Париже с семьей 
участника народнического движения Н.С.Русанова. Поездка в США. 
Русский хор Е.Э.Паприц-Линевой в Нью-Йорке. Работа автора на 
рыбном промысле на Урале. Основание газеты «Уралец» (1897). Учас
тие в работе Съезда выборных от станичных обществ, роль этого орга
на в местной жизни. Встреча с В.Г.Короленко, поездка с ним в стан. 
Круглоозерную Уральской обл. Работа старшим специалистом по ры
боловству в Департаменте земледелия в Петербурге. Экономист 
И.И.Янжул и его жена Е.Н.Янжул, их «воскресенья» в Москве и Пе
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тербурге. Поездки автора для изучения рыбного промысла на Дон, 
Кубань, Черноморское побережье, Азовское и Каспийское моря, Аму- 
Дарью. Быт ссыльных уральских казаков на Аму-Дарье. Международ
ный конгресс рыболовства в Петербурге (1902). Участие в работе I Го
сударственной думы, ее разгон. «Выборгский процесс». II Государст
венная дума. Тюремное заключение в петербургской одиночной тюрь
ме («Кресты»). Участие в Комитете по холодильному делу. Вторая по
ездка в США (1913). Помощь военнопленным в Германии и Австро- 
Венгрии во время Первой мировой войны. Командировка на фронт. 
События в Петрограде (февр. — апр. 1917). Поездка с Чрезвычайной 
миссией Б.А.Бахметева от Временного правительства в США. Написа
ние книги «Сельскохозяйственная Америка во время войны». Возвра
щение в Россию и жизнь после Октябрьского переворота. Подпольная 
работа в кадетской партии. Гр. С.В.Панина. Деятельность организа
ции «Национальный центр». Служба автора в Министерстве земледе
лия в «Омском правительстве» (1918—1919). Эмиграция в США.

499. Будберг А.П. Сибирские воспоминания (1895—1904 гг.) // 
ВОРВ. 1930. № 54/55. С. 25-28; 1931. № 56. С. 14-20; № 57. С. 14- 
17; № 58. С. 12-17; № 59/60. С. 28-33; № 61/62. С. 17-23; № 63. 
С. 25-29; № 64. С. 13-18; № 65/66. С. 23-31; № 67. С. 24-29; 1932. 
№ 68/69. С. 28-34; № 70. С. 18-21; № 71/72. С. 29-33; № 73. 
С. 19-23; 1932. № 74. С. 14-18; № 75. С. 18-22; № 76. С. 19-22; 
№ 77. С. 20-24; 1933. № 80. С. 16-22; № 81/82. С. 30-36; № 83. 
С. 21-25; № 85. С. 14-20; № 86. С. 18-27; № 87/88. С. 21-31; 
№ 89/90. С. 24-31; 1934. No 91. С. 19-24; № 92. С. 15-22; № 93/94. 
С. 27-36; № 95/96. С. 37-46; № 98/99. С. 24-35; No 101/103. С. 48- 
55; 1935. № 104/105. С. 26-34; № 109. С. 17-24; № 110. С. 23-28; 
№ 111/112. С. 31-38; № 113/115. С. 51-55; 1936. № 116/117. С. 35- 
41; № 118/119. С. 28-36; № 121/122. С. 40-42; № 125/127. С. 42-50; 
1937. № 128/129. С. 26-31; № 130/132. С. 50-56; 138. № 137/139. 
С. 38-48; № 140/142. С. 27-42; № 143/144. С. 25-36; № 147/149. 
С. 36-51.

1895 — нач. 1906. По личным записям и рассказам очевидцев. 
Военная служба в Приамурском военном окр., Хабаровске, Благове
щенске, Никольск-Уссурийском, Владивостоке. Приамурские ген.-гу- 
бернаторы и командующие войсками округа генералы С.МДуховской, 
Н.И.Гродеков, Н.П.Линевич. Наместник Дальнего Востока адм. 
Е.И.Алексеев. Хабаровский окружной штаб, его начальник ген. 
К.Н.Грибский, штабс-офицеры В.Н.Волков, С.А.Лопатин, В.К.Самой- 
лов, В.А.Фелькнер. Командировка автора по проверке ремонтных 
работ на ст. Иман Уссурийской ж.д., использование труда каторжных 
рабочих, служба войсковых конвоев. Экспедиция в Северную Маньч
журию для рекогносцировки Сансинского р-на. Плавание по Амуру и 
Сунгари на пароходе «Св. Иннокентий» под командованием Д.А.Лух- 
манова. Казачьи станицы, становища нанайцев (гольдов), их быт, хо
зяйство. Сансин — административный и торговый центр, история его 
форта. Хунхузы. Хозяйственная, торговая и общественная жизнь Бла
говещенска. Золотопромышленные компании и фирмы. Городской 
быт. Командировка автора в Забайкалье, плавание по Амуру и Шилке. 
Духоборческие, молоканские села и деревни. Албазин. Игнашинские 
минеральные воды. Зейский золотоносный р-н. Поездка на Хинган, 
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проверка пограничных постов Хинганского участка. Деятельность ав
тора в период Ихэтуаньского («Боксерского») восстания в Китае 
(1899—1901) по разработке оперативных заданий и маршрутов отря
дов, посылаемых на выручку осажденного Пекина. Эпизоды действий 
отрядов генералов В.В.Сахарова, Н.А.Орлова, П.К.Ренненкампфа, 
Д.И.Субботича, по рассказам очевидцев. Строительство отдельных 
участков Китайско-Восточной ж.д. (КВЖД). Охранная стража желез
ных дорог, ее глава полк. А.А.Гернгросс. Служба автора начальником 
штаба Владивостокской крепости (с 1902). Офицеры штаба. Комен
данты крепости генералы Д.Н.Воронец, Г.Н.Казбек, А.Н.Селиванов. 
Состояние крепостных сооружений, артиллерии, расположение и ос
нащение батарей и пороховых складов. Проект полк. К.И.Величко по 
сухопутной и морской обороне Владивостока. Разработка автором и 
представление начальству своих предложений по укреплению и снаб
жению крепости. Боевая подготовка гарнизона, его положение, реор
ганизация караульной и конвойной службы во время русско-японской 
войны. Действия главнокомандующего ген. А.Н.Куропаткина. Отдель
ные эпизоды войны, со слов участников событий. Рассказы генералов 
К.Н.Смирнова. А.В.Фока, В. А. Ир мана об обстоятельствах сдачи Порт- 
Артура. Переговоры адм. К.П.Иессена с японской парламентской ко
миссией для выработки условий перемирия. Восстание солдат и мат
росов Владивостокского гарнизона (нояб.-дек. 1905), его подавление.

500. Бьюкенен М. Крушение Великой Империи: Пер. с англ. T. 1— 
2. — Париж, 1933. — (Б-ка «Ил. России»; Кн. 40, 41). — T. 1. — 131 с.; 
Т. 2. - 167 с.

То же [отр.] Петербургский свет // ИР. 1932. № 50(396). С. 1—4; 
Первое восстание большевиков // ИР. 1933. № 13(411). С. 1—6; По
пытки освобождения // ИР. 1933. № 29(427). С. 6—9; Придворный 
быт // ИР. 1933. № 39(437). С. 6—9; Высочайшие особы // ИР. 1933. 
№ 41(439). С. 6—9; Последний сезон // ИР. 1933. № 44(442). С. 1—5; 
Семнадцать лет тому назад // ДлВ. 1934. № 9. С. 4—5: портр; 20 лет 
тому назад // НРС. 1937. 7 марта (№ 8799); Двойная жизнь // Святой 
черт. М., 1991. С. 223-227.

Осень 1910 — дек. 1917. Английское посольство в Петербурге. Им
ператорская фамилия. Николай II, императрицы Мария Федоровна и 
Александра Федоровна, великие князья Владимир Александрович, 
Кирилл Владимирович, Александр Михайлович, Николай Михайло
вич, вел. княжна Мария Павловна, кн. Виктория Федоровна, вел. 
кн. Ксения Александровна. Царский двор. Придворный быт. Петер
бургский свет, салоны кн. О.К.Орловой, гр. Е.В.Шуваловой, 
гр. М.Э.Клейнмихель. Парад войск в Красном Селе (22 июля 1914). 
Позиция Англии в назревающем международном конфликте после 
убийства в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда. Министр ино
странных дел СД.Сазонов, его политика. Молебен в Успенском собо
ре Кремля в Москве, обращение Николая II к народу в связи с нача
лом Первой мировой войны. Г.Е. Распутин и царская семья. Работа 
автора в госпитале английской колонии. Взаимоотношения посла 
Дж.Бьюкенена с лидерами русских либеральных партий, его аудиен
ции у Николая II, изложение своих взглядов на необходимость корен
ных перемен в государственном управлении России. Февральские со
бытия в Петрограде. Переговоры Бьюкенена с Лондоном о выезде 
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царской семьи в Англию. Члены Временного правительства А.Ф.Ке
ренский, министр иностранных дел М.И.Терещенко. Прибытие в Рос
сию английского социалиста А.Гендерсона для установления контак
тов с русскими социалистами. Охрана английского посольства отря
дом воспитанников Пажеского корпуса в дни Октябрьского переворо
та. Прощальный вечер в посольстве, отъезд из Петрограда.

501. Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1—3. — Берлин: Слово, 1922— 
1923. — T. 1: Царствование Николая II. — 1922. — XXXIV, 512 с.: 
портр.; Т. 2: Царствование Николая II. — 2-е изд. — 1922. — XI, 
572 с.: портр.; Т. 3: Детство; Царствование Александра II и Александ
ра III (1849-1894). - 1923. - XII, 444 с.: портр.

То же. Т. 1—3. — М., 1960. — Указ. имен. — Обзор публ.: т. 1, 
с. LXVIII-LXIX.

То же [отр.] Мемуары С.Ю.Витте // Руль. 1920. 29, 30 дек. 
(№№ 36, 37); 1921. 5-7 янв. (№№ 41-43); 6 марта (№ 92); 30 окг. 
(№ 290); РГ. Харбин, 1922. 22 апр. (№ 518); 20 мая (№ 541); Воспоми
нания гр. С.Ю.Витте: А.Н.Куропаткин // 1^ль. 1921. 30 окт. (№ 290); 
Первые дни моего премьерства // Руль. 1922. 9, 14, 16 апр. (№№ 426, 
430, 431); РГ. Харбин. 1922. 24, 28 июня (№№ 567, 570); Трепов и ве
ликий князь Николай Николаевич // Руль. 1922. 19 апр. (№ 432); Из 
воспоминаний графа С.Ю.Витте: Свящ. дружина // Руль. 1923. 18, 
21—23, 25 марта (№№ 700, 702—704, 706); Витте о прибалтийской 
расправе 1905 г. // Сегодня. 1922. 23 апр. (№ 90).

Аннотацию см.: ИДРДВ. Т. 3, ч. 1, № 12; Т. 4, ч. 1, № 4.

502. Вонлярлярский В.М. Мои воспоминания, 1852—1939 гг. — 
Берлин: Рус. нац. изд-во, 1939. — 254 с.

1850-е гг. — 1921. Детство в родовой усадьбе Рожаново Смолен
ской губ. Учение в Александровском лицее в Петербурге (1866—1871). 
Служба в Кавалергардском полку. Светская жизнь. Назначение орди
нарцем к главнокомандующему Дунайской армии вел. кн. Николаю 
Николаевичу (старшему) во время русско-турецкой войны 1877— 
1878 гг. Характеристика ген. М.Д.Скобелева. Выход автора в отставку. 
Жизнь и занятие сельским хозяйством в усадьбе «Березовик» Новго
родской губ. Северное общество сельского хозяйства (1898—1902). 
Планы и проекты автора по освоению Сибири и Дальнего Востока. 
Дело о приобретении лесной концессии купца Ю.И.Бринера (1898— 
1899). Оценка автором политических событий 1905 г. Февральская ре
волюция, октябрьские события 1917 г. в Петрограде. Укрытие автором 
М.В.Родзянко в своем доме. Арест. Пребывание в петроградском 
Доме предварительного заключения. Освобождение. Отъезд в Берлин.

503. Воронович Н.В. Вечерний звон: Очерки прошлого, 1891—1917. — 
Нью-Йорк: Авт., 1955. — 224 с. — Указ. имен.

То же [отр. под разными загл.] // НРС. 1952. 15 апр. (№ 14599); 4, 
14 мая (№№ 14617, 14627); 8 июня (№ 14652); 14, 31 авг. (№№ 14719, 
14736); 21 сент (№ 14757); 1953. 26 апр. (№ 14974); 17 мая (№ 14995); 
5, 14 июля (№№ 15044,15053); 14 окт. (№ 15145); 26 дек. (№ 15218); 
1954. 28 мая (№ 15371).

Др. публ. Записки камер-пажа императрицы Александры Федо
ровны. — Нью-Йорк, 1952. — 61 с.; Каушенский бой // Дни. 1924. 
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10 авг. (№ 534); РГ. Харбин, 1924. 5 сент. (№ 1206); Майский парад; 
Казнь: Из маньчжур, воспоминаний; Генерал от химии // НРС. 1952. 
23 марта (№ 14567); 11 апр. (№ 14595); 2 дек. (№ 14829); Мой первый 
фельетон; Мои аресты; Васька; Отмороженные уши // НРС. 1953. 
2 янв. (№ 14860); 26 апр. (№ 14974); 16 авг. (№ 15086); 26 дек. 
(№ 15218); Караул в Зимнем дворце // НРС. 1954. 10 окт. 
(№ 15506);Пасха в Царском Селе // НРС. 1958. 13 апр. (№ 16360).

1890-е гг. — 1916. Детские годы в Петербурге и в имении в Черни
говской губ. Дед Н.М.Баранов, его служба на флоте и общественная 
деятельность. Реальное училище в Киеве. Архитектура, транспорт, 
центральные улицы Киева — Крещатик и Липки, торгово-ремеслен
ная часть города — Подол. Публикация автором статей «Письма с 
черниговского Полесья» в газете «Киевское слово», редактор газеты 
Н.Н.Игнатьев. Учение в Пажеском корпусе в Петербурге (1900—1907), 
сведения о его истории. Учебная программа, состав учащихся, участие 
их в парадах петербургского гарнизона. Командир роты полк. В.Ф.По
техин, преподаватели Р.В.Менжинский, В.Н.Ипатьев, Я.И.Коваль
ский. Летняя практика в петербургском депо Петербурге-Варшавской 
ж.д. Каникулы в г. Плоцке. Побег из Пажеского корпуса в действую
щую армию в Маньчжурию (1904), зачисление в 16-ю артиллерийскую 
бригаду. Встреча с хунхузами в поездке за фуражом. Арест за само
вольное присоединение к передовым частям Оренбургской казачьей 
дивизии. Участие в боях в составе сводно-охотничьего отряда, коман
дир войсковой старшина Н.М.Иолшин. Вручение автору Георгиевско
го креста вел. кн. Константином Константиновичем. Несение при
дворной службы в качестве камер-пажа имп. Александры Федоровны. 
Приемы, празднества, жизнь и быт царской семьи (1907—1908). Учас
тие в празднике Пажеского корпуса. Бракосочетание вел. княжны 
Марии Павловны и шведского принца герцога Вильгельма Зюдерман- 
ландского (1908). Служба автора в л.-гв. Конно-гренадерском полку. 
Лагерные сборы в Петергофе, его дворцы и парки. Жизнь офицеров. 
Бои у Каушена и Петрокова (1914) во время Первой мировой войны. 
Командир полка ген. Д.АЛопухин. Лечение автора после ранения в 
лазарете имп. Александры Федоровны в Гаграх (1915), быт раненых. 
Ген.-инспектор санитарной части армии принц А.П.Ольденбургский. 
Возвращение автора в строй.

504. Врангель Н.Е. Воспоминания: От крепостного права до боль
шевиков. — Берлин: Слово, 1924. — 257с.

То же [отр.] Записки Н.Врангеля // Русь. София, 1924. 5, 10, 13 
июля (№№ 1089, 1093, 1096); Встреча с Бакуниным // Сегодня. 1924. 
16 июля (№ 157).

1847—1918. Родословная семьи Врангель. Родители, члены семьи. 
Посещения прадеда — коменданта Петропавловской крепости ген. 
К.Е.Мандерштерна. Детство в Петербурге и имении Терпилицы Ям- 
бургского уезда Петербургской губ. Уклад семейной жизни, взаимоот
ношения с отцом. Обучение в частном пансионе в Женеве, затем в 
Берлинском университете (1864—1868). Колония русских эмигрантов. 
Встречи с М.А.Бакуниным. Служба чиновником по особым поручени
ям при калишском губернаторе кн. А.П.Щербатове, затем чиновником 
при ген.-губернаторе Северо-Западного края А.Л.Потапове. Управ
ляющий канцелярией ген.-губернаторства Д.П.Дохтуров. Встречи (в 
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разное время) с Николаем I, Александром II, вел. кн. Николаем Кон
стантиновичем. Служба мировым судьей в Динабурге. Семейная 
жизнь в Ростове-на-Дону. Сыновья автора П.Н. и Н.Н. Врангель. 
Промышленное развитие юга России в конце XIX — нач. XX в., роль 
иностранного капитала, образование акционерных обществ, служба в 
них автора. Добыча нефти на Каспии. Афера вокруг строительства 
г. Романовска в горах вблизи Адлера, роль в ней А.А.Абазы. Встречи с 
ген. М.Д.Скобелевым, одесским градоначальником П.А.Зеленым, 
предводителем дворянства Ростовского уезда А. К. Кривошеиным и др. 
Притеснения сектантов-молокан правительством, их эмиграция. Ев
рейский погром в Ростове-на-Дону (1890-е). Переезд семьи в Петер
бург (1896), вхождение автора в столичные финансово-промышленные 
круги. Д.А.Бенкендорф, банкир А.Ю.Ротштейн, министр финансов 
С.Ю.Витте. Настроения общества во время русско-японской войны. 
Революция 1905 г. в Петербурге: забастовка на заводе Сименса, «Кро
вавое воскресенье» 9 января 1905 г. Опубликование Манифеста 17 ок
тября. Падение престижа самодержавия в 1910-е гг. Борьба с «немец
ким засильем» в Петрограде. Февральская революция. Аресты царских 
чиновников, произвол толпы, убийства городовых. Жизнь в Петрогра
де после Октябрьского переворота. Обыски, аресты, реквизиции, тру
довые повинности для буржуазии. Голод, разруха. Судьба родных. 
Красный террор после убийства М.С.Урицкого. Обвинение автора в 
саботаже, бегство из города на немецком санитарном поезде в Псков.

505. Грулев М.В. Записки генерала-еврея. — Париж, 1930. — 250 с.
1870-е гг. — 1912. Детство в г. Режица Витебской губ. Жизнь евре

ев в черте оседлости, семейный и религиозный быт. Учение в русском 
учебном заведении в Режице, Себежском уездном училище, Витеб
ской классической гимназии, Псковском кадетском корпусе. Служба 
вольноопределяющимся в Пскове. Лагерный сбор в Красном Селе. 
Производство в унтер-офицеры. Принятие православия. Служба в 65-м 
Московском пехотном полку. Охрана железной дороги во время про
езда Александра III. Обучение в Академии Генерального штаба. Служ
ба в Забайкалье, на Дальнем Востоке и в Приморье (1888—1890-е гг.). 
Путешествие на лошадях по Сибири от Тюмени до Читы. Русское на
селение и буряты Забайкалья. Голод в Сибири (зима 1890—1891). 
Участие автора в русской торговой экспедиции в Маньчжурию (1895), 
составление первой карты Сунгарийского края. Китайцы: их обычаи, 
одежда, питание. Сведения о торговле Приамурья с Маньчжурией. 
Приамурский ген.-губернатор С.М.Духовской. Перевод автора в Таш
кент. Публицистическая и литературная деятельность, редактирование 
«Туркестанских ведомостей». Знакомство с опальным вел. кн. Никола
ем Константиновичем. Служба на Кавказе, в Ярославле и Калуге. Вел. 
кн. Николай Михайлович на Кавказе. Губернатор Ярославской губ. 
Б.В.Штюрмер. Составление автором военно-статистического описа
ния Калужской губ. Жизнь и служба в Петербурге (с 1905). Работа в 
Военно-исторической комиссии при Главном управлении Генерально
го штаба над написанием истории русско-японской войны. Сотрудни
чество в «Русских ведомостях», редактирование журнала «Разведчик». 
Выступление в печати против проекта об упразднении крепостей на 
западных границах России, назначение комендантом в Брест-Литов- 
скую крепость (1910). Отставка.
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506. Дрейер В.Н. фон. На закате империи. — Мадрид: Авт., 
1965. — 227 с.: ил., портр.

То же [отр.] Августовские леса // ВБ. 1964. № 64. С. 14—18; Сиде
ние в Августовском лесу // ВБ. 1964. № 66. С. 18—19; Генерал 
П.К.Ренненкампф // ВБ. 1965. № 74. С. 29.

1880-е гг. — 1918. Детство в Ташкенте в семье военного. Ген.-гу
бернатор Туркестанского края бар. А.Б.Вревский. Оренбургский ка
детский корпус (1887—1893), воспитатели и преподаватели. Поступле
ние в Павловское военное училище (Петербург). Занятия, быт юнке
ров. Начальник училища ген. Л.М.Дембовский. Производство в офи
церы (1896), выход в Туркестанскую артиллерийскую бригаду. Учение 
в Николаевской академии Генерального штаба (1900—1903). Развлече
ния. Петербургские рестораны. Служба по окончании Академии в От
дельной кавалерийской бригаде (Виленский окр.). Командующий бри
гадой ген. П.К.Ренненкампф. Перевод в Ташкент, служба в штабе 
Туркестанского военного окр. Образ жизни вел. кн. Николая Кон
стантиновича в Ташкенте. Последующая служба автора в качестве 
офицера Генерального штаба в штабах Виленского военного окр., 
14-го корпуса (г. Люблин), 14-й кавалерийской дивизии (г. Ченсто- 
хов). Сослуживцы. Генералы А.А.Брусилов, Н.В.Рузский, В.Г.Леон- 
тьев. Кап. Б.М.Шапошников, его последующая карьера в советское 
время. Поездки в Восточную Пруссию для проведения разведыватель
ной работы о состоянии германских ж.д. Заграничные путешествия. 
Командирование в Триполи в качестве военного корреспондента Пе
тербургского телеграфного агентства во время итало-турецкой войны 
(1911). Корреспонденции из Софии для «Нового времени» во время 
балканских войн (1912—1913). Встречи с Вас.И.Немировичем-Данчен
ко. Доклад автора Николаю II о положении на Балканах. Боевые дей
ствия в Польше после начала Первой мировой войны. Взятие крепос
ти Сандомир на р. Висла. Служба автора начальником штаба 27-й пе
хотной дивизии в Восточной Пруссии. Отступление русских войск. 
Бой у сел. Махарце. Отход через Августовские леса, окружение про
тивником. Отказ автора от сдачи в плен, скитания по лесам. Выход в 
р-н Гродно. Отчисление из Генерального штаба. Поездка в Петроград 
на отдых. Возвращение на фронт, служба командиром 275-го пехотно
го Лебединского полка. Неудача наступления русской армии (лето 
1916). Газовая атака противника. Обстановка на фронте (нач. 1917). 
Волнения солдат. Митинги. Перевод автора на Юго-Западный фронт. 
Боевые действия в Галиции. Ген. П.Н.Врангель. Приезд в Галицию 
комиссара Временного правительства Б.В.Савинкова. Корниловское 
выступление. Деморализация и развал армии. Отъезд автора в Москву 
(окт. 1917). Обстановка в городе после Октябрьского переворота, 
аресты и расстрелы жандармов и полицейских. Регистрация офице
ров, их массовые расстрелы. Отказ автора от предложенного больше
виками поста командующего армией. Бегство на Украину.

507. Залевский М.Н. Печаль минувших лет — Франкфурт н/М.: 
Авт., 1984. — 324 с.: ил.

1905 — конец 1920-х гг. Детские годы в Стрельне, затем в Петер
гофе под Петербургом. Архитектурный и парковый ансамбль Петерго
фа. Брат А.Н.Залевский. Поездки в г. Боровичи Новгородской губ., 
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посещение Боровичского Свято-Духова монастыря. Манифестация в 
Петрограде в связи с началом Первой мировой войны. Николаевское 
кавалерийское училище в Петрограде, учения в Красносельском лаге
ре. Похороны вел. кн. Константина Константиновича (1915). Служба 
автора во 2-м эскадроне 15-го уланского Татарского полка. Боевые 
действия полка. Заставы на о-вах Царьград и Глаудан на Западной 
Двине. Быт эскадрона. Адъютантская служба автора в штабе 5-й ар
мии в Двинске (1915). Работа в геодезической партии после револю
ции 1917 г. Московский лесотехнический институт, студенческая 
практика на р. Ветлуге и на лесопильном заводе в г. Новая Ладога.

508. Карцев Ю.С. Хроника распада // НЖ. 1979. № 137. С. 108— 
118; 1980. № 138. С. 111-121; 1981. № 144. С. 95-132; 1982. № 147. 
С. 99-110; № 148. С. 161-202.

1870-е гг., 1904—1917. Публицисты К.НЛеонтьев и М.Н.Катков, 
их духовный облик, отношение к ним русской общественности. Пись
ма автора вел. кн. Александру Михайловичу о политическом положе
нии в стране, обличительная записка о С.Ю.Витте. Аудиенция у вел. 
князя, впечатление от его личности. Адъютант вел. князя кап. 2-го 
ранга Н.Н.Беклемишев. Сотрудничество автора в журнале «Море и 
жизнь». Общественные настроения накануне войны с Японией. Экс
педиция эскадры адм. З.П.Рожественского, разговор с ним о причи
нах ее разгрома. Политические последствия уничтожения русского 
флота под Цусимой. Заседание Лиги обновления флота. События 
9 янв. 1905 г. в Петербурге, совещание у вел. кн. Александра Михай
ловича по поводу проекта манифеста в связи с этими событиями. 
Опала и выезд вел. князя за границу (окт. 1905). Характеристика 
П.А.Столыпина как политического деятеля, его проекты крестьянской 
реформы и национализация кредита. Причины убийства Столыпина 
(из разговоров с начальником жандармского управления ген. П.Г.Кур- 
ловым). Бывший посол России в Берлине П.А.Сабуров, его карьера, 
встреча с ним накануне поездки в Берлин (1910). Русско-германские 
отношения, неофициальные переговоры автора в Берлине об их улуч
шении. Причины Первой мировой войны, политика германского го
сударственного деятеля кн. Б.Бюлова. Кн. М.М.Андроников, его роль 
в предреволюционных событиях, окружение, отношения с министра
ми внутренних дел А.Н.Хвостовым и А.Д.Протопоповым. Статьи авто
ра по вопросам текущей политики в журнале Андроникова «Голос 
России» (март—нояб. 1916). Посещение с Андрониковым министров 
иностранных дел Б.В.Штюрмера и Н.Н.Покровского, обер-гофмейсте- 
рины Е.А.Нарышкиной. Высылка Андроникова в Рязань после убий
ства Г. Е. Распутина, поездка к нему. Петербург накануне падения цар
ской власти.

509. Кизеветгер А.А. На рубеже двух столетий: (Воспоминания, 
1881—1914). — Прага: Орбис, 1929. — 531 с. — (Рус. загран, ист. арх. 
Сер. мемуаров; Вып. 1).

То же. - М., 1992; - М., 1997.
То же [отр.] Ключевский // Руль. 1922. 26, 28 нояб. (№№ 607, 

608); Вечер у Чехова // Сегодня. 1923. 3 июня (№ 116); П.Н.Новго
родцев как общественный деятель // Руль. 1924. 28 июня (№ 1083); 
Из воспоминаний странствующего лектора // Сегодня. 1924. 27 авг. 
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(№ 193); Г.Н.Федотова // Сегодня. 1925. 24 мая (№ 114); Из воспоми
наний о М.М.Винавере // Сегодня. 1926. 27 окт. (№ 242); Из воспо
минаний восьмидесятника // ГМНаЧС. 1926. № 1 (14). С. 119—132; 
№ 2(15). С 139—153; № 3 (16). С. 123—152; На рубеже двух столе
тий И ЗаС. 1929. 23, 24 июня (№№ 162, 163); Начало последнего цар
ствования И Руль. 1929. 16 апр.; Накануне первой Государственной 
думы И ПН. 1929. 2 мая (№ 2962); Что вспомнилось в Татьянин день: 
Профессура эпохи расцвета Моск, ун-та // Сегодня. 1931. 25 янв. 
(№ 25); Профессура эпохи расцвета Московского университета // 
НРС. 1974. 25 янв. (№ 23220); Из воспоминаний восьмидесятника // 
Литература русского зарубежья. М., 1991. Т. 2. С. 353—360.

1884—1914. Историко-филологический факультет Московского 
университета. Ректор Н.П.Боголепов. Профессора: В.О.Ключевский, 
В.И.Герье, П. Г. Виноградов, Н.С.Тихонравов, Н.И.Стороженко,
А. Н. Веселовский, Ф.Е.Корш, А.А.Дювернуа, Ф.Ф.Фортунатов, 
Г.А.Иванов, А.Н.Шварц, И.В.Цветаев, П.Н.Милюков, С.Ф.Фортуна- 
тов, П.И.Новгородцев и др. Московское психологическое общество, 
его председатель Н.Я.Грот. Заседания Юридического общества под 
председательством С. А. Муромцева. Атмосфера университетской 
жизни. Студенческое движение. Ежегодное празднование «Татьянино
го дня». Борьба правительства Александра III с революционным дви
жением. Университетский устав 1884 г. Раскол в студенческой среде. 
«Белоподкладочники». Общественная жизнь Москвы 1880-х — 1990-х гг. 
Газеты «Московские ведомости», «Русские ведомости», «Московский 
листок». Издатель «Московского листка» Н.И.Пастухов. Спектакли 
Малого театра, актрисы М.Н.Ермолова, Г.Н.Федотова, актер В.Н.Да- 
выдов. Московский театрал С.А.Юрьев. Быт москвичей, уклад жизни 
дворянства, купечества, интеллигенции. Научная и преподавательская 
деятельность автора, подготовка и защита магистерской и докторской 
диссертаций. Занятия в Московском архиве Министерства юстиции, 
его директора Н.А.Попов, Д.Я.Самоквасов. Историки В.А.Мякотин, 
М.М.Богословский, Н.А.Рожков, М.Н.Покровский. Участие общества 
в борьбе с голодом (1891—1892). Земское движение. Споры марксис
тов и народников. Движение в помощь самообразованию. Чтение ав
тором лекций в «Обществе воспитательниц и учительниц», деятель
ность лекционного бюро — «Комиссии по организации домашнего 
чтения». Преподаватели Д.М.Петрушевский, О.П.Герасимов. Поездки 
автора с публичными лекциями по провинции. Работа в редакции 
журнала «Русская мысль». В.А.Гольцев. Собрания литературного 
кружка Н.Д.Телешова «Среда». Встреча с А.П.Чеховым в Ялте (весна 
1904). Реакция общества на события русско-японской войны. Дея
тельность «Союза освобождения». «Банкетная кампания» (нояб. 1904). 
Земские съезды. Убийство в Москве вел. кн. Сергея Александровича 
(4 февраля 1905). Заседания учредительного съезда конституционно
демократической партии (12—17 окт. 1905). Манифест 17 октября. 
Выступления автора на митингах с разъяснением программы партии.
2-й (5—11 янв. 1906) и 3-й (21—25 апр. 1906) съезды партии кадетов. 
Ф.Ф.Кокошкин, В.А.Маклаков, М.М.Винавер. Московский губерн
ский комитет партии. Участие в предвыборной агитации перед выбо
рами в Государственную думу 1-го и 2-го созывов. Кадеты в Думе. 
Сотрудничество автора в газете «Русские ведомости». Уход из универ
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ситета в знак протеста против действий министра народного просве
щения Л.А.Кассо (1911). Преподавание на Высших женских (Бесту
жевских) курсах в Петербурге, в Коммерческом институте, Народном 
университете им. А.Л.Шанявского. Настроения общества перед нача
лом Первой мировой войны.

510. Клейнмихель М.Э. Из потонувшего мира: Пер. с фр. — Бер
лин: Глагол, Б.г. — 290 с. — На обл.: Из потонувшего мира: Мемуары.

То же [отр.] — Пг.; М., 1923. — 87 с.; // РусП. М.; Пг., 1923. № 4. 
С. 82-96.

1850-е гг. — 1919. Родословная автора. Детские годы в Минске и в 
Варшаве. Приезд Александра II в Минск (1856), беседа его с декаб
ристом И.И.Пущиным, участие в его судьбе. Семья и двор наместни
ка Царства Польского вел. кн. Константина Николаевича. Жизнь с 
матерью в Париже, поездки в Германию и Италию. Назначение фрей
линой имп. Марии Александровны, ее придворные дамы. Быт и 
нравы великосветского общества. Характеристика отдельных членов 
царской семьи, их взаимоотношения. Вел. кн. Елена Павловна, ее 
дом — центр культурной жизни Петербурга. Кража бриллиантов вел. 
кн. Николаем Константиновичем в Мраморном дворце, его ссылка в 
Среднюю Азию. Брак автора с гр. Н.П.Клейнмихелем, братья и пле
мянники мужа, их судьба. Жизнь с братом в Константинополе, рус
ский посланник кн. А.Б.Лобанов-Ростовский. «Священная дружина» 
(«Священная лига») — тайное общество защиты Александра II в Пе
тербурге, участие в ней С.Ю.Витте. Товарищ министра внутренних дел 
П.А.Черевин, государственные деятели М.Т.Лорис-Меликов, 
гр. П.А.Шувалов. Гибель Александра II (1881). Революция 1905 г. Ми
нистр внутренних дел и председатель Совета министров П.А.Столы- 
пин. Салон автора в Петербурге, его посетители. Охота с участием 
имп. Вильгельма II в имении автора. Встречи с английским королем 
Эдуардом VII. Внешность, черты характера имп. Александры Федо
ровны, ее работа сестрой милосердия в годы Первой мировой войны, 
устройство благотворительного базара в доме автора, отношение к ней 
великих княгинь. Выступление Николая II в Зимнем дворце в связи с 
объявлением войны. Подробности его отречения от престола (по рас
сказам бар. В.Б.Фредерикса), заключение его с семьей в Царском 
Селе (по рассказам гр. Д.А.Бенкендорфа). Брат председателя Государ
ственной думы ген. П. В. Родзянко, его интриги против автора, обвине
ние в шпионаже в пользу немцев. Арест (27 февр. 1917). Содержание 
под домашним арестом после Октябрьского переворота. Хлопоты в 
шведском посольстве о получении паспорта на выезд. Отплытие в 
Стокгольм (апрель 1919).

511. Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 3. Ч. 1. — Ревель; Берлин: 
Библиофил, 1922. — 622 с.

То же [отр.] Похороны Тургенева // ИР. 1933. № 23(421). С. 10— 
11; Страница отдыха // МЖ. 1938. № 129(9). С. 18.

1858—1910-е гг. Учение во 2-й Александровской гимназии в Пе
тербурге. Посещение публичных курсов историка Н.И.Костомарова. 
Юридический факультет Московского университета (1862—1865). 
Профессора-правоведы: И.Д.Беляев, В.Д.Спасович, К.П.Победонос
цев, Ф.М.Дмитриев. Историк С.М.Соловьев. Курс государственного 
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права Б.Н.Чичерина, переписка и свидание с ним в его тамбовском 
имении. Преподавание римского права Н.И.Крыловым, его оратор
ский талант, отношения со студентами. Писатель И.И.Лажечников, 
директор Оружейной палаты А.Ф.Вельтман. Заседания Общества лю
бителей российской словесности при Московском университете. За
щита автором кандидатской диссертации «О праве необходимой само
обороны». Встречи с министрами внутренних дел П.А.Валуевым, 
М.Т.Лорис-Меликовым, характеристика последнего как человека и 
государственного деятеля. Рассказы Лорис-Меликова о себе, о дейст
виях русских войск в Малой Азии (1877), его отзыв о ген. МД.Скобе- 
леве. Выход Лорис-Меликова в отставку, жизнь в Ницце. М.М.Кова
левский, его законодательная деятельность, работа в Государственном 
совете, оценка его личности. Судебные деятели П.Н.Обнинский, 
Н.В. Давыдов, управляющий Военно-юридической академией 
П.А.Бобровский, юрист Г.А.Джаншиев. М.Г.Савина, ее актерский та
лант, сценические образы, увлечение произведениями И.С.Тургенева. 
Савина в комедии Тургенева «Месяц в деревне» на сцене Александ
рийского театра (17 янв. 1879), личное знакомство и отношения ее с 
писателем, его смерть и похороны (авг. 1883). Благотворительная дея
тельность литератора В.А.Ераковой-Даниловой, помещицы Харьков
ской губ. А.Г.Хариной. Вдова проф. АД.Градовского ОД.Градовская, 
издание ею сочинений мужа. Дружба автора с вдовой ректора Петер
бургского университета акад. П.А.Плетнева А.В.Плетневой.

512. Маклаков В.А. Власть и общественность на закате старой 
России: Воспоминания. Т. 1—3. — Париж, 1936. — (Б-ка «Ил. Рос
сии»; Кн. 23-25). - T. 1. С. 1-246; Т. 2. С. 247-402; Т. 3. С. 403- 
610.

То же [отр.] Старшие // Литература русского зарубежья. М., 1991. 
Т. 2. С. 334-352.

Др. публ. Из прошлого U СЗ. 1929. № 38. С. 276—314; № 40. 
С. 291—334; 1930. № 41. С. 232-275; № 42. С. 268-291; № 43.
С. 288-310; 1931. № 44. С. 423-447; № 46. С. 263-286; № 47.
С. 322-351; 1932. № 48. С. 346-377; № 50. С. 271-287; 1933. № 51.
С. 228-250; № 53. С. 251-277; 1934. № 54. С. 317-340; № 56.
С. 238-256; 1935. № 58. С. 258-273; 1936. № 60. С. 263-275; Люди 
московские // Сегодня. 1930. 12 янв. (№ 12).

513. Маклаков В.А. Из воспоминаний. — Нью-Йорк: Изд-во 
им. Чехова, 1954. — 411 с.

[К №№ 512, 513] 1870-е гг. — 1906. Детство в Москве. Родители, 
семья, родственники. Отец — врач-окулист А.Н.Маклаков, его работа 
в Московской глазной больнице. Главный врач больницы Г.И.Браун, 
персонал. Знакомые родителей — поэт П.В.Шумахер, славянофил 
П.Д.Голохвастов, мировой судья Л.В.Любенков и др. Московский 
ген.-губернатор В.С.Перфильев, его жена П.Ф.Перфильева (урожд. 
Толстая). Учение автора в 5-й Московской гимназии, характер препо
давания. Естественное отделение физико-математического факультета 
Московского университета. Студенческая жизнь. Делегация москов
ских студентов к Д.И.Менделееву. Панихида по Н.Г.Чернышевскому 
в день его похорон. Образование московского студенческого земляче
ства. Деятельность хозяйственной комиссии студенческого хора и ор
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кестра университета. Поездка автора на Всемирную выставку в Париж 
(1889). Литературный дебют автора в газете «Русские ведомости». Сту
денческие беспорядки в связи с закрытием Петровской сельскохозяй
ственной академии, арест автора, заключение в Бутырской тюрьме, 
исключение из университета. Поездка в Швейцарию, встречи с гео
графом Э.Реклю. Переход на историко-филологический факультет 
после восстановления в университете. Лекции В.О.Ключевского. 
Проф. П.Г.Виноградов. Соученики М.О.Гершензон, А.Э.Вормс. Зна
комство и последующие встречи с Л.Н.Толстым, посещения Ясной 
Поляны и московского дома Толстых в Хамовниках. Встречи Толстого 
с А.П.Чеховым и Ч.Ломброзо. Толстовская коммуна М.А.Новоселова 
(Вышневолоцкий уезд Тверской губ.). Отбывание автором воинской 
повинности в 3-й гренадерской артиллерийской бригаде (г. Ростов 
Ярославской губ.). Сдача экзаменов экстерном на юридическом фа
культете университета, служба в адвокатской конторе А.Р.Ледниц- 
кого. Московский юридический мир. Ф.Н.Плевако. Адвокатская 
практика автора, выступления в качестве защитника по политичес
ким и уголовным процессам. Кружок защитников по уголовным 
делам, оказание бесплатной юридической помощи населению. Ад
вокатский союз. Настроение либеральной части российского обще
ства, его отношение к самодержавию. Журнал П.Б.Струве «Осво
бождение». Земское движение, съезды местных земств. «Звениго
родский комитет по нуждам сельскохозяйственной промышленнос
ти» (Московская губ.), участие автора в его заседаниях. Московское 
общество «Беседа». С.Ю.Витте, его политические взгляды. Министры 
внутренних дел В.К.Плеве, Д.С.Сипягин, П.Д.Святополк-Мирский, 
их попытки борьбы с революционным движением. События револю
ции 1905 г. в Москве. Манифест 17 октября. Образование конститу
ционно-демократической партии, ее учредительный съезд (12—18 окт. 
1905). Кадеты в Государственной думе 1-го и 2-го созывов. Поездка 
автора вместе с Павлом ДДолгоруковым в Париж, встреча и беседа с 
Ж. Клемансо.

514. Минцлов С.Р. Дебри жизни: Дневник, 1910—1915 гг.: Урал; 
Новгород; Малороссия. — Берлин; СПб.: Кн. изд-во, 1925. — 397 с.

То же [отр.] Уфа. — Уфа, 1992. — 176 с.; В Малороссии // ПН. 
1925. 6 дек. (№ 1725).

Др. публ. Как шла жизнь: Дневник земского начальника. — Трапе- 
зонд, 1917.

2 апр. 1910 — 4 сент. 1915. Служба земским начальником в с. Бо
гоявленском Уфимской губ. Жизнь башкирского, русского и татарско
го населения края. Поездки автора в Уфу и Стерлитамак, уфимский 
губернатор А.С.Ключарев, полицмейстер Г.Г.Бухартовский, местные 
власти. Рассмотрение судебных дел, разбор трудовых споров между 
рабочими и администрацией Пашковского стекольного завода, его ди
ректор Г.А.Пунга. Поиск документов о восстании Е.И.Пугачева, архе
ологические находки. Природа края. Борьба с эпидемией холеры. 
Празднование 50-летия освобождения крестьян (февр. 1911). Перевод 
в Новгородскую губ., служба старшим чиновником по особым пору
чениям при новгородском губернаторе В.А.Лопухине. Культурная 
жизнь Новгорода, городские газеты, их издатели М.А.Рубакин и 
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Н.И.Богдановский, городской театр, его труппа. Постановка пьес ав
тора. Публичные лекции В.В.Водовозова. Научная деятельность авто
ра, археологические и археографические изыскания, работа над «Об
зором записок, дневников и воспоминаний, относящихся к истории 
России», его издание. Деятельность Новгородского губернского ста
тистического комитета и Губернской ученой архивной комиссии. 
Встреча с М.М.Пришвиным, посещение схймомонахини матери Ани
сьи (К.Булатовой) в Покровском Зверином монастыре вблизи Новго
рода. Жизнь крестьянской коммуны в с. Велебицы, ее учредитель 
священник Н.Опоцкий. Встреча царского поезда на ст. Бологое 
Николаевской ж.д. Крестный ход в Старой Руссе с участием вел. 
кн. Елизаветы Федоровны. Поездки в Москву и Петербург, встречи 
с В.А.Кригером, А.И.Южиным, П.И.Бартеневым, Н.О.Пружанским, 
Л.Л.Богушевским и др. «Клуб пашутистов» в винном заведении 
Ж.Пашу на Невском проспекте, его члены: Ф.К.Геккер, В.И.Верде- 
ревский, Е.Сно, М.И.Шейнин и др. Самоубийство издателя журна
ла «Всходы» Э.С.Монвиж-Монтвида. Служба автора чиновником по 
особым поручениям при Главном управлении землеустройства и 
земледелия. Командировка в Урянхайский край. Служба в Коно- 
топской землеустроительной комиссии (Черниговская губ.). 
Жизнь Конотопа, его население. Местные помещики. Встречи с
В.Л.Модзалевским, Н.И.Фененко, А.Б.Марковичем и др. Поездки 
по уезду и губернии, посещение г. Батурина. Начало Первой мировой 
войны, организация военных госпиталей. Призыв автора на военную 
службу.

515. Минцлов С.Р. Петербург в 1903—1910 годах. — Рига: Кн. для 
всех, 1931. — 304 с.: ил.

Др. публ. Дневник [1903—1906 г.] // Голос минувшего. Пг., 1917. 
№ 9/10. С. 181—246; № 11/12. С. 5—79; Петербургский дневник 
[1907-1910 гг.] Ц НаЧС. 1924. № 8. С. 167-176; 1925. № 9. С. 153— 
179; № 10. С. 103-120.

4 мая 1903 — 10 февр. 1910. Дневниковые записи. Общественная 
и культурная жизнь Петербурга. Празднование 200-летия Петербурга. 
Настроения общества, рост недовольства , критика правительства, ре
волюционная пропаганда. Русско-японская война, отношение петер
буржцев к событиям на Дальнем Востоке. Убийство В.К.Плеве (15 
июля 1904), студенческие демонстрации. Начало забастовок на Пути- 
ловском и других заводах. События 9 января 1905 («Кровавое воскре
сенье»), деятельность священника Г.А.Гапона. Посещение автором 
Преображенского кладбища — места захоронения жертв 9 янв. Пись
мо Гапона к кн. П.Д.Святополк-Мирскому. Октябрьская политичес
кая стачка. Манифест 17 октября, уличные митинги, манифестации. 
Известие о подавлении Декабрьского вооруженного восстания в Мос
кве, восстания в Кронштадте. Обыски и аресты. Печать во время ре
волюции. Выборы в I Государственную думу, ее торжественное откры
тие (27 апр. 1906). Начало политической реакции, цензурные ограни
чения. Литературная и научная деятельность автора, библиофильство. 
Работа в редакции журнала «Образование», его издатель Д.А.Карышев. 
Встречи с Н.А.Рубакиным, К.К.Случевским, Н.П.Поляковым, 
ВЛ.Бурцевым, Л. Ф. Рагозиным, Б.П.Ламбиным, К.И.Чуковским,
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B. Л. и Л.Л.Богушевскими и др. Заведующий нумизматическим отде
лом Эрмитажа Ю.Б. Иверсен. Рассказ А.Ю. Кайзера о жизни вел. кн. 
Николая Константиновича в Ташкенте. Похороны вел. кн. Алексея 
Александровича (8 нояб. 1908). Посещение автором Рыхловского Пус
тынно-Николаевского монастыря (Кролевецкий уезд Черниговской 
губ.). Деятельность Петербургской городской думы, благоустройство 
города. Наводнения.

516. Могилянский Н.М. На рубеже столетий: Из воспоминаний 
о Петербурге конца XIX и начала XX в. // ГМНаЧС. 1926. № 4(17).
C. 83-119.

То же [отр.] В.Д.Набоков // ПН. 1922. 1 апр. (№ 602).
1889 — дек. 1905. Учение на естественном отделении физико-ма

тематического факультета Петербургского университета, затем в Воен
но-медицинской академии (1889—1894). Студенческая жизнь. Соуче
ники П.Б.Струве, В.А.Герд, А.М.Воден и др. Провокатор П.С.Стат- 
ковский. Студенческие кружки, изучение марксистской литературы. 
Арест автора во время студенческих волнений (весна 1890), совмест
ное заключение с В.Д.Набоковым в тюрьме «Кресты». Организация 
помощи голодающим (1891). Украинская колония Петербурга, еже
годные панихиды по Т.Г.Шевченко, выступления на них Д.Л.Мордов- 
цева и В.А.Мякотина. Жизнь автора в Германии, Швейцарии и Ита
лии, занятия археологией и антропологией. Встречи с русскими эми
грантами. Дружба с Ю.А.Кистяковским и М.В.Беренштамом. Препо
давание в Петербургском учительском институте и в 1-м кадетском 
корпусе. Работа в археологическом отделе Этнографического музея, 
старший хранитель музея Д.А.Клеменц. Глава Русского музея изящ
ных искусств имп. Александра III вел. кн. Георгий Михайлович. 
Музей учебных пособий, его сотрудница А.М.Коллонтай. Обществен
ная жизнь Петербурга (конец 1890-х гг.), литературный мир. В.Г.Ко- 
роленко, Н.Ф.Анненский, В.В.Лесевич, П.Н.Милюков. Заседания 
Союза писателей. Разгон студенческой демонстрации у Казанского 
собора (4 марта 1901). Поездка автора в Москву после подавления Де
кабрьского восстания 1905 г. для покупки коллекции предметов ста
рины у наследниц НЛ.Шабельской.

517. Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний, 1867—1917: В 
2 кн. — Нью-Йорк: А.К.Наумова и О.А.Кусевицкая, 1954—1955. — 
Кн. 1. — 1954. — 377 с.: ил., портр.; Кн. 2. — 583 с.: портр. — Прил.: 
Стеногр. отчет: Речь А.Н.Наумова в Гос. думе (18 февр. 1916).

Детство и юность в Симбирске и в имении Головкино Ставро
польского уезда Самарской губ. Сведения о роде Наумовых, родители, 
ближайшие родственники. Учение в Симбирской военной гимназии, 
затем в Симбирской классической гимназии, ее директор Ф.М.Керен
ский, преподаватели. Одноклассник В.И.Ульянов, его внешность и ха
рактер. Юридический факультет Московского университета. Студен
ческие волнения в Москве (нояб. 1887). Служба земским начальником 
Ново-Буяновского участка Ставропольского уезда Самарской губ., 
затем в Самарской губернской земской управе, ее секретарь А.С.Пру- 
гавин. Избрание Ставропольским уездным предводителем дворянства 
(1902), затем самарским губернским предводителем дворянства (1905). 

179



Самарский губернатор А.С.Брянчанинов, вице-губернатор С.П.Белец
кий. Жизнь города. Голод в Самарской губ. (1898—1899). Холерный 
бунт в имении Головкино (июнь 1891). Посещение имения Форос в 
Крыму. Женитьба на А.П.Ушковой, семейная жизнь, заграничные пу
тешествия. Приезд Николая II в Самару (1904), посещение Самары 
П.А.Столыпиным и А.В.Кривошеиным. Самарский меценат Л.С.Ар- 
жанов. Съезд губернских предводителей дворянства (авг. 1905) в Пе
тербурге. Революционные события 1905 г. в Самаре, революционное 
движение в селах. Поездка в Петербург (нояб. 1905), аудиенция у Ни
колая II в Царском Селе, встреча с наследником цесаревичем Алек
сеем, впечатления от его личности. Образование в Самаре «Партии 
порядка», издание газеты «Голос Самары». Первый Всероссийский 
съезд объединенного дворянства (март 1906). Встречи автора с А.Г.Бу- 
лыгиным, П.Н.Дурново, С.Ю.Витте, П.А.Столыпиным, А.И.Гучко
вым, Н.А.Хомяковым, С.Е.Крыжановским, Вл.И.Гурко и др. Выборы 
в I Государственную думу в Самаре. Празднование самарским дворян
ством дня памяти С.Т.Аксакова (30 апр. 1909). Избрание автора в Го
сударственный совет (1909), его партийный состав, заседания, члены: 
М.Г.Акимов, И.Я.Голубев, А.А.Макаров, А.П.Струков, Д.П.Голицын- 
Муравлин, А.Н.Лобанов-Ростовский, С.Ю.Витте и др. Правительст
венный кризис (март 1910). Деятельность Всероссийского националь
ного клуба. Кн. А.Д.Оболенский. Торжества по случаю 100-летия Бо
родинского сражения и 300-летия Дома Романовых. Начало Первой 
мировой войны. Деятельность автора в Красном Кресте, организация 
лазаретов в Самаре, сбор пожертвований для фронта. Посещение Са
мары принцем А.П.Ольденбургским. Рост антинемецких настроений в 
обществе, критика правительства, панические настроения в связи с 
отступлением русских войск в западных губерниях. «Верховная след
ственная комиссия для всестороннего расследования несвоевременно
го и недостаточного пополнения запасов военного снаряжения». Дея
тельность автора на посту министра земледелия (нояб. 1915 — июнь 
1916). «Особое совещание по продовольствию». Характеристики ми
нистров А.А. Пол Иванова, И.К.Григоровича, С.Д.Сазонова, А.Н.Хвос- 
това, А.А.Хвостова, П.Л.Барка, А.Ф.Трепова, П.Н.Игнатьева, В.Н.Ша
ховского, А.Н.Волжина, П.А.Харитонова, В.Б.Фредерикса, сведения о 
их жизни после революции. Выступления автора на заседаниях Госу
дарственного совета и Государственной думы. Доклады Николаю II в 
Царском Селе и Ставке в Могилеве, быт Ставки. Имп. Александра 
Федоровна. Столкновения автора с Б.В.Штюрмером. Впечатления от 
личности Г.Е.Распутина. Поездка на Юго-Западный фронт, встреча с 
ген. М.В.Алексеевым. Главноуполномоченный Красного Креста 
П.М.Кауфман-Туркестанский. Отставка автора с поста министра зем
леделия. Отъезд в имение Головкино. В тексте — интервью автора 
«Министерство земледелия и продовольственное дело» («Русское 
слово». 1916. 7 июля).

518. Ознобишин А.А. Воспоминания члена IV-й Государственной 
думы. — Париж: Изд-во Е.Сияльской, 1927. — 264 с.

1870-е гг. — март 1917. Детство в имении Мосты Гродненской губ. 
Обучение после окончания Виленской гимназии в Училище правове
дения в Петербурге. Служба в Уголовном департаменте Министерства 
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юстиции, мировым судьей в г. Белом Бельского уезда Смоленской 
губ. и в г. Режица Витебской губ. Мировые судьи: М.Г.Атаршиков, 
Л.Р.Гентцельт, А.М.Метлов и др. Режицкий уездный предводитель 
дворянства А.А.Розеншильд-Паулин. Земские деятели А.В.Лентов- 
ский, А.И.Цыбульский. Избрание автора гродненским предводителем 
дворянства. Жизнь и занятие сельским хозяйством в родовом имении 
Новая Квасовка (Гродненская губ.), увлечение охотой. Волнения 
крестьян в Бельском уезде, революционное движение в Белостоке, в 
м-ке Кринки Гродненской губ. (1905). Деятельность автора в IV Го
сударственной думе в комиссиях по судебным реформам и по охоте. 
Охотничье хозяйство Беловежской пущи. Ловчий царя В.РДиц, его 
рассказы о царской охоте в Гатчине под Петербургом. Поездка автора 
с думской делегацией во главе с А.Д. Протопоповым в Италию, Фран
цию, Англию. Государственная дума в февр.—марте 1917 г.

519. Руманов А.В. Штрихи к портретам: Витте, Распутин и дру
гие и ВиМ. 1987. № 95. С. 212-232.

1900—1920-е гг. Отдельные моменты из встреч автора с И.Д.Сы- 
тиным, С.Ю.Витте, американским послом М.Э.Гэрриком, А.И.Гучко
вым, М.М.Ковалевским, В.Л.Бурцевым, ИЛ.Толстым, А.А.Блоком и 
др. Отзывы знакомых автора о Г.Е.Распутине. Дружба с вел. кн. Алек
сандром Михайловичем в эмиграции.

520. Уэллеслей Ф.А. С русскими во время войны и мира: (Воспо
минания б. англ. воен, агента в России) // ИР. 1936. № 33(587). С. 6— 
7; № 34(588). С. 4-5; № 35(589). С. 4-6; № 36(590). С. 10-11;
№ 33(592). С. 4-5; № 39(593). С. 10-11; № 40(594). С. 18-19;
№ 41(595). С. 16-17; № 42(596). С. 10-11; № 43(597). С. 14-16;
№ 44(598). С. 21-23; № 45(599). С. 14-15; № 46(600). С. 18-19.

Авг. 1871 — 1877. Назначение военным атташе в Россию, прибытие 
в Петербург, аудиенция у Александра II. Пребывание в Красносель
ском учебном лагере во время военных маневров. Нравы и традиции 
офицеров гвардейских кавалерийских полков. Характеристика боевых 
качеств русской гвардии, дисциплины в армии. Знакомство с 
М.Д.Скобелевым, его военная карьера. Времяпрепровождение в пе
тербургских великосветских кругах, балы. Описание Москвы, ее ар
хитектура. Рестораны. Поездка в Нижний Новгород, оценка рус
ских железных дорог. Посещение Нижегородской ярмарки. Путе
шествие по Волге до Самары, затем по железной дороге до Орен
бурга. История Оренбурга, летняя ярмарка. Отдых в усадьбе кн. 
М.М.Долгорукова, основание им Михайловского конного завода. 
Поселения киргизов-кочевников, их занятия, быт, обычаи. Присутст
вие при спуске броненосца «Новгород» в Николаеве (1873). Путеше
ствие с вел. кн. Константином Николаевичем в Севастополь, осмотр 
города. Пребывание в его дворце в Ореанде. Канун русско-турецкой 
войны. Смотр войскам гвардии и Петербургского военного окр. на 
Марсовом поле. Мобилизация. Донесения автора в Лондон о состоя
нии русской армии. Выезд в Бухарест. Встречи с главнокомандующим 
вел. кн. Николаем Николаевичем (старшим) и кн. А.М.Горчаковым.
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ЭКОНОМИКА.
ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ПРОМЫСЛЫ

См. также №№ 2106, 2127

521. Памяти Абрама Юрьевича Доброго. — Париж: Кружок
А.Ю.Доброго, 1939. — 101 с.

Из содерж. авт.: Милюков П.Н., Ремизов А.М., Слиозберг Г.Б., 
Тейтель ЯЛ., Демидов И.П., Гликберг ДЛ., Логачев Г.Н., Лазарев А.М., 
Бенуа А.Н., Апостол П.Н. и др.

Конец XIX в. — 1936. Вклад А.ЮДоброго в развитие российской 
свекольно-сахарной промышленности и финансово-кредитного дела. 
Работа на посту члена Правления Всероссийского общества сахароза
водчиков. Коллекционирование картин и книг. Благотворительная де
ятельность и меценатство. Личные качества, духовный облик. Измене
ние общественных интересов Доброго в эмиграции.

522. Авакимов И.А. На Каспии: Из воспоминаний // РМ. 1953. 
21 янв. (№ 521). С. 6.

1900—1917. Поездки на рыбный промысел на Каспийском море. 
Виды рыб и рыбных продуктов, цены на них. Государственные торги 
на аренду побережья для промысла. Процесс ловли, засолки и отправ
ки сельди, прибыль рыбопромышленников. Сведения о переговорах 
русских промышленников об организации рыбного промысла у побе
режья Ирана.

523. Байкалов А.В. Таежные были: Из воспоминаний // РМ. 1962. 
6 дек. (№ 1926). С. 4; 11 дек. (№ 1928). С. 4-5; 18, 27 дек. (№№ 1931, 
1935). С. 4.

Вторая половина XIX в. Сведения по истории открытия золотых 
россыпей и добычи золота в Енисейском крае. Доставка продуктов и 
снаряжения, наем рабочих на приисках. Спиртоносы.

524. Боборыкин П.Д. Боборыкин о крестьянах и рабочих: (Отр. из 
воспоминаний) // ПН. 1923. 12 авг. (№ 1014). С. 2—3.

1840-е — 1870-е гг. Детство в имении деда и бабушки. Условия 
жизни крепостных крестьян и дворовых людей. Общение с деревен
скими детьми. Наблюдения за кустарями-рабочими в с. Павлово Гор- 
батовского уезда Нижегородской губ. Отражение фабричной жизни в 
романе автора «Тяга».

525. К.М. Война и индустриализация России: Воспоминания ин
женера // НРС. 1941. 5 июля (No 10374). С. 6.

1914—1916. Работа на заводе отделения общества «И.И.Ген» в 
Одессе, затем на заводе Сормово (Нижний Новгород), стремление 
фабрикантов нажиться на военных поставках во время Первой миро
вой войны.
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526. Маршак А.И. Мои юношеские воспоминания // РМ. 1974. 17, 
24, 31 окт. (№№ 3021—3023). С. 8.

1908—1914. Студенческие годы в Париже. Жизнь русской коло
нии, студентов, эмигрантов-эсеров. Вечера, балы в пользу русского 
Политического Красного Креста. Учение автора в коммерческой 
школе, овладение техникой ювелирного дела, изучение декоративного 
искусства. Получение почетного диплома за изделия из серебра на 
выставке художественного салона в Гран-Палэ. Жизнь в Киеве, работа 
на ювелирной фабрике отца, И.А.Маршака, оборудование и открытие 
магазина на Подоле.

527. Рабенек Л.Л. Московская хлопчатобумажная промышлен
ность: Воспоминания // Возрождение. 1963. № 135. С. 67—74.

1907—1917. История производства хлопчатобумажных тканей в 
Москве. Деятельность Л.Г.Кноппа и других промышленников.

528. Смирнов В.П. Петр Смирнов: Из воспоминаний сына / Публ. 
Т.А.Смирновой-Макшеевой // РМ. 1968. 22 июня (№ 2691). С. 7.

1880-е гг. — 1919. Работа вино-водочной фирмы П.А.Смирнова. 
Благотворительная деятельность. Посещение павильона фирмы Алек
сандром III на Нижегородской ярмарке. Смерть Смирнова и после
дующая деятельность его сыновей в фирме. Национализация фирмы 
после Октябрьского переворота. Арест автора и пребывание в тюрьме 
в Пятигорске. Освобождение из тюрьмы после занятия города Добро
вольческой армией.

529. Смирнова-Макшеева Т.А. К 150-летию фирмы «Петра Смир
нова сыновья»: (Из воспоминаний и рассказов моего покойного мужа
B. П.Смирнова, умершего в 1934 г.) // РП. 1969. № 202. С. 10—14.

Др. публ. В старой Москве // НРС. 1958. 30 марта (№ 16346).
1890-е — 1920-е гг. Предприятие П.А.Смирнова по производству 

водки и спиртных напитков в Москве. Личность Смирнова. Положе
ние рабочих и обслуживающего персонала на производстве и в быту. 
Участие фирмы в Нижегородской выставке, посещение ее павильона 
Александром III. Национализация завода после Октябрьского перево
рота. Арест сына, В.П.Смирнова, в Пятигорске, объявление его «вра
гом народа». Освобождение. Эмиграция. Продолжение производства 
смирновской водки в Польше, Болгарии, Франции, США.

530. Фенин А.И. Воспоминания инженера: К истории обществ, и 
хоз. развития России (1883—1906 гг.). — Прага, 1938. — 177, XX с.

Петербургский горный институт (1883—1889). Профессора: И.А. и 
Г.А.Тиме, К.И.Лысенко, И.В.Мушкетов и др. Работа автора горным 
инженером на рудниках Донецкого бассейна — Макеевском руднике, 
Веровском, директором-распорядителем Максимовского рудника, ди
ректором-распорядителем Российской углепромышленной компании 
(1899—1911). Управляющие рудников: К.Р.Буковский, И.М.Дворжан- 
чик, Д.И.Иловайский, И.Р.Крживицкий, И. Р. Кржижановский, 
Л.Г.Рабинович. Горные инженеры: А.О.Дацков, Н.Ф. фон Дитмар, 
П.П.Казицын, Л.И.Лутугин (составитель карты Донецкого бассейна),
C. А.Миокович, И.В.Миронов, А.А.Наранович, П.А.Никишин, А.Г.Об- 
разцов, В.И.Пленкевич, Я.Д.Прядкин, В.С.Соколов, Ф.В.Шиплик. 
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Врач Н.А.Гейдер. Быт и условия труда рабочих-шахтеров. Волнения 
рабочих (1904—1905). Забастовка на Голубовском руднике. Введение 
8-часового рабочего дня на Ирлинском руднике. Образование отделе
ния Союза инженеров в Донецком бассейне. Съезд инженеров в Харь
кове (авг.—сент. 1905), политические требования к правительству. Об
щественно-политическая деятельность автора. Земские деятели: пред
седатель Луганской земской управы, член I Государственной думы 
В.Н.Радаков, председатель земской управы Волочанского уезда Харь
ковской губ. В.Г.Колокольцов и др. Пребывание автора в Выборге.

531. Хагелин К.В. Мой трудовой путь / Предисл. Л.М.Камышни
кова. — Нью-Йорк, 1945. — 392 с.: ил.

1860-е гг. — 1920. Детство на Волге. Родители — выходцы из Шве
ции. Годы учения в Нижнем Новгороде и Саратове. Работа на Ши- 
повском механическом и судостроительном заводе в Костроме, Грязе- 
Царицынской ж.д., в мастерских общества «Кавказ и Меркурий» в 
Астрахани, на нефтеперегонном заводе Р.И.Нобеля в Баку. Владелец 
Шиповского завода Д.П.Шипов, главный инженер А.Р.Кушелевский. 
Значение фирмы И.Нобеля и его сыновей в развитии нефтяного про
мысла в Баку. Учение автора в Технологическом институте в Сток
гольме. Работа в технической лаборатории, техническом отделе Това
рищества братьев Нобель в Петербурге (с 1883). Химик А.К.Улих и 
опыты с нефтяным отоплением судов. Командировки автора по Рос
сии, в Австрию и Финляндию. Организация перевозки керосина по 
Балтийскому морю наливным пароходом «Петролеа». Смерть Л.И.Но- 
беля (1888). Заведывание автором технической частью складов и судо
ходства на Волге. Волжские деятели: пароходчики Г.И. и И.Г. Черно
вы, нижегородский биржевой маклер П.ИЛельков, купец К.С.Лито- 
рин, капитаны А.И.Апферов и А.В.Сомов, механик Ф.И.Экман и др. 
Служба техническим директором, управляющим (с 1894) Бакинского 
отделения Товарищества братьев Нобель. Съезд бакинских нефтепро
мышленников, его совет, председатель П.О.Гукасов, управляющий де
лами совета Ю.М.Тищенко. Нефтепромышленник Гаджи-Зейнал- 
Абдин-Тагиев. Перевод автора на должность директора правления То
варищества (1901). Состав правления, директора М.М.Белямин,
А.Г.Лесснер. Глава фирмы и председатель правления Э.Л.Нобель. Уп
равляющий Рыбинским р-ном И.Н.Величко, организация перевозки 
грузов по Мариинской системе в Петербург. Революция 1905 г. в 
Баку. Поездка автора в Америку, посещение нефтяных промыслов и 
техасских нефтеперегонных заводов. Встреча с русскими молоканами 
в Лос-Анджелесе. Назначение шведским генеральным консулом в 
России, деятельность на Волге и в Баку. Торговый дом «Братья-Мер- 
кульевы-сыновья, И.В., А.И. и К.И.Меркульевы». Нефтяная промыш
ленность во время Первой мировой войны и Февральской революции. 
Отъезд автора в Швецию (1920). В тексте — очерк автора о возникно
вении и развитии пароходства в бассейне Волги и на Каспии (1816— 
1912).

532. Хирьяков А.М. Из далекого прошлого // Руль. 1926. 15 авг. 
(№ 1733). С. 6.
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1870-е гг. Детство в доме отца, управляющего Гусевским чугунно
плавильным заводом в с. Веркутец Владимирской губ. Рассказы при
слуги о прежнем владельце завода И.А.Баташеве.

533. Четвериков Сер.И. Безвозвратно ушедшая Россия: Несколько 
страниц из кн. моей жизни. — Берлин, б.г. — 108 с.: ил.

1880-е гг. — 1919. Родословная семьи. Дед Д.Н.Самгин, родители. 
Патриархальный уклад и православные традиции семьи Самгиных. 
Родоначальник семьи фабрикантов Алексеевых крестьянин С.А.Алек- 
сеев. Дружба автора с московским городским головой Н.А.Алексее- 
вым, его чудачества. Учреждение им психиатрической больницы «Ка- 
натчикова дача», открытие Большого Мытищинского водопровода. 
Доктор А.И.Овер. Музыкальные собрания в доме П.М.Третьякова, 
знакомство с художниками. Посещение итальянской оперы, певица
А.Патги. Концерты Русского музыкального общества, исполнители 
И.Гофман, А.Г.Рубинштейн. Музыкальные вечера в доме автора. За
нятие фабричным делом после смерти отца, работа директором Горо- 
дищенской фабрики в Богородском уезде Московской губ. Волнения 
рабочих на фабрике, забастовки рабочих в Москве (15—16 окт. 1905). 
Положение в городе после публикации Манифеста 17 октября и по
давления Декабрьского вооруженного восстания. Посещение собра
ний у общественного деятеля, фабриканта А.И.Коновалова, составле
ние текста с протестом московского купечества против гонений на 
профессуру Московского университета. Заведывание шерстяным отде
лом Промышленного и торгового товарищества «Владимир Алексеев 
(Русский торговый дом по торговле мериносовой шерстью)» на Север
ном Кавказе. Поездка в Сибирь (1907), местное сельское хозяйство и 
быт. Переговоры с министром земледелия А.В.Кривошеиным по по
воду переноса мериносового овцеводства в Сибирь. Новые приемы в 
развитии овцеводства в Енисейской губ., выведение породы мясо- 
шерстной овцы. Основание конного завода. Успехи овцеводческих 
экономий автора в Сибири, их дальнейшая судьба. Организация в 
Москве денежной помощи раненым солдатам на фронтах Первой ми
ровой войны, размеры пособий. Выступления А.Ф.Керенского и 
Л.Г.Корнилова на Государственном совещании в Москве (авг. 1917). 
Делегация во главе с автором в Смольный с ходатайством об освобож
дении из Петропавловской крепости министров А.И.Коновалова и
С.Н.Третьякова (нояб. 1917). Заключения в тюрьмах (1918—1919).

ФИНАНСЫ

534. Барк ПЛ. Воспоминания последнего министра финансов 
российского императорского правительства // Возрождение. 1965. 
№ 157. С. 58-64; № 158. С. 76-89; № 159. С. 78-87; № 160. С. 87- 
94; № 161. С. 85-94; № 162. С. 89-103; № 163. С. 85-98; № 164. 
С. 77-90: ил.; № 165. С. 78-93; № 166. С. 84-97; № 167. С. 83-93; 
№ 168. С. 86-95; 1966. № 169. С. 71-88: ил.; № 170. С. 96-106; 
№ 172. С. 84-99; № 173. С. 96-109; № 174. С. 88-99; № 175. С. 65- 
78; № 176. С. 82-101: ил.; № 177. С. 98-111; № 178. С. 95-108; 
№ 179. С. 98-111; № 180. С. 69-84; 1967. № 181. С. 71-82; № 182. 
С. 89-102; № 183. С. 94-104; № 184. С. 68-80.
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Конец XIX в. — 1917. Служба в различных российских банках: ди
ректором Петербургской конторы Государственного банка (1897— 
1905), членом правления Русско-китайского банка (1899—1905), ди
ректором-распорядителем и членом правления Волжско-Камского 
коммерческого банка (1907—1911), товарищем министра торговли и 
промышленности (с 1911). Аудиенция у Николая II (26 янв. 1914), об
суждение вопроса о проведении реформы финансовой системы. Про
екты автора о замене дохода от продажи водки подоходным и другими 
налогами. Деятельность на посту министра финансов (1914—1917) по 
проведению в жизнь финансовой реформы. Указ Николая II о запре
щении продажи водки в период мобилизации. Обсуждение в Государ
ственной думе законопроекта об организации борьбы с алкоголизмом 
и о закрытии питейных заведений на время войны, сторонники и 
противники проекта. Принятие Думой закона о подоходном налоге 
(лето 1915). Конференции министров финансов России, Великобрита
нии и Франции в Париже и Лондоне (янв., авг. 1915), обсуждение и 
согласование финансовой политики союзнических держав. Заключе
ние договоров об английских и французских кредитах России для 
нужд армии. Неодобрение Думой условий кредита. Взаимоотношения 
правительства с Государственным советом, Государственной думой, 
Ставкой. Изменения в составе правительства в период Первой миро
вой войны. Внутриполитическая обстановка в стране накануне Фев
ральской революции. Антиправительственная оппозиция. Попытки 
воздействия на Николая II со стороны членов императорской фами
лии с целью введения в России парламентского строя. Заседания Со
вета министров в дни февральских событий. Арест автора, освобожде
ние. Государственные и политические деятели: И.Л.Горемыкин,
В.Н.Коковцов, А.В.Кривошеин, Н.А.Маклаков, А. А. Поливанов, 
АД.Протопопов, А.А.Риттих, М.В.Родзянко, С.Д.Сазонов, В.А.Сухом- 
линов, Д.Ф.Трепов, А.Н.Хвостов, Б.В.Штюрмер, И.Г.Щегловитов, 
кн. Н.Б.Щербатов.

535. Давыдов А.В. Зеленая комната // НЖ. 1990. № 178. С. 270— 
276.

1910—1911. Служба в Кредитной канцелярии Министерства фи
нансов в Петербурге, ее управляющий Л.Ф.Давыдов. Командировки в 
Берлин в банкирский дом Мендельсонов и в Париж. Операции по 
переводу русских вкладов из германских банков во французские. Воз
вращение в Петербург. Визиты представителей банков и посольства 
Германии в Канцелярию.

ТРАНСПОРТ

См также № 567

536. Воронович Н.В. Великий Сибирский путь: Из воспоминаний 
о старой России // НРС. 1955. 30 апр. ( №15708 ). С. 2.

1904, 1910. Любовь автора к путешествиям по железной дороге. 
Поездки в воинском эшелоне и в ж.-д. экспрессе. Длительность пути, 
типы поездов, скорость их продвижения. Сибирская, Забайкальская и 
Китайско-Восточная железные дороги, природные условия и импро
визированные базары по пути следования поездов.
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537. Даниловский А.П. [Воспоминания: В 2 т. ]. — Мюнхен, 1954— 
1957. — T. 1: Воспоминания из жизни в царской России. — 1954. — 
40 с.; Т. 2: Очерки воспоминаний о жизни в царской Росиии. — 
1957. — 228 с. — В прил.: Очерк авт. о Г.Е.Распутине.

1880-е гг. — 1914. Детские годы в Петербурге. Семья, родные. На
чальник Петербургской сыскной полиции И.Д.Путилин. Детский врач 
Н.И.Быстров. Вице-президент Академии наук Л.Н.Майков. Учение 
автора в училище С.Н.Вербицкой, во 2-й прогимназии, 6-й гимназии, 
Институте инженеров путей сообщения в Петербурге, соученики, пре
подаватели. Поездка в Германию и Италию (1896). Служба в качестве 
помощника начальника дистанции Екатерининской ж.д., начальник 
дистанции В.К.Ремезов, начальник участка С.Э.Страшинский. Учас
тие в постройке ж.д. Петербург—Вологда (1902—1905), начальник ра
бот В.А.Саханский, начальник участка В.И.Видель, роман автора с его 
женой Е.В.Видель. Работа подрядчиком, затем контрагентом на Нико
лаевской ж.д. (1906—1912). Компаньон Д.С.Иванов. Разногласия с 
Советом Николаевской ж.д. Профессор Петербургского института ин
женеров путей сообщения Н.Н.Митинский, его жена А.Р.Митинская. 
Подряд на ведение работ на строительстве Армавир-Туапсинской ж.д. 
Встречи с С.А.Толстой и АЛ.Толстой. В тексте — очерки автора о го
сударственной деятельности Николая I, Александра II, Александра III, 
Николая II, сведения о хозяйственных достижениях России.

538. Репин И.Е. Дилижанс из Харькова до Москвы // ПН. 1935. 
29 сент. (№ 5302). С. 4.

1860-е гг. Поездки в юности дилижансом из Харькова до Москвы, 
условия пути. Окрестные деревни.

539. Сургучев И.Д. Северный Кавказ // Возрождение. 1956. № 59.
С. 5-9.

Конец XIX — нач. XX в. Литературная деятельность автора в газе
те Д.И.Евсеева «Северный Кавказ» в Ставрополе. Избрание председа
телем ж.-д. комиссии, уполномоченной хлопотать о проведении ветки 
Армавир — Туапсе Туапсинской ж.д. через Ставропольскую губ. Вы
ступление автора в печати против В.Н.Коковцова, тормозившего ут
верждение этого проекта. Приезд Коковцова в Ставрополь. Местный 
быт.

540. Тарасов Л. Железная дорога: Из воспоминаний о России // 
НРС. 1968. 27-29 февр. (№№ 20077-20089). С. 2.

1900-е гг. — 1920. Детские годы в г. Бендеры (Бессарабия). Служба 
отца на Бендеро-Галицкой и Юго-Западной ж.д., характеристика ж.-д. 
полотна, паровозов и вагонов. Жизнь семьи в Бендерах, Елизаветграде 
и г. Немирове в период службы отца. Захолустные узловые ж.-д. стан
ции. Летний отдых у родственников в Одессе. Железные дороги в пе
риод Гражданской войны.

541. Языков Н.Н. Из окна вагона: (Воспоминания о Маньчжу
рии) И НВр. 1928. 4 февр. (№ 2027). С. 2.

1910-е гг. Поездка по Китайско-Восточной ж.д. по маршруту Хар
бин—Дайрен на местном, затем на японском поездах. Применение со
временных технических средств на японском ж.-д. транспорте, его 
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пассажиры. Нападение хунхузов. Дорожные впечатления. Воспомина
ния об эпизодах русско-японской войны на территории южной 
Маньчжурии.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
См. также №№ 19, 534, 966, 1882

542. А.Ар-й. Из прошлого: Клочки воспоминаний: «Кит. газ. на 
рус. яз.» // Часовой. 1938. № 207. С. 13—14.

1902. Попытка организации газеты военным министром ген.- 
адъют. А.Н.Куропаткиным. Отношения между Военным министерст
вом и Министерством финансов. Значение строительства Китайско- 
Восточной ж.д. (КВЖД).

543. Будберг А.П. Из прошлого // ВОРВ. 1939. № 152/153. С. 6—9.
544. Будберг А.П. Как обманывали государя: (Из воспоминаний 

ген.-лейт. барона А.П.Будберга) // ВОРВ. 1926. № 8. С. 6—8.
[К №№ 543, 544] 1905—1917. По собственным воспоминаниям и 

рассказам других очевидцев. Случаи неисполнения распоряжений Ни
колая II высшими правительственными чинами и военным начальст
вом. Сокрытие от него факта отсутствия чертежей военно-морских 
судов нового типа (1905). Отказ Военного министерства и Министер
ства финансов в кредитах на восстановление флота и укрепление обо
роноспособности Приамурского военного окр., вопреки решению Ни
колая II (1911). Невыполнение командующим войсками Петроград
ского военного окр. ген. С.С.Хабаловым приказа Николая II о на
правлении в Петроград частей гвардейской кавалерии (янв. 1917).

545. Гучков А.И. Из воспоминаний А.И.Гучкова / Публ. С.Ляндер- 
са Ц НЖ. 1985. № 161. С. 150-189; 1986. № 162. С. 184-227. - 
Прил.: Элькин Б.И. Памяти А.И.Гучкова; Милюков П.Н. Большой 
человек.

Др. публ. [полностью] Александр Иванович Гучков рассказывает. — 
М., 1993. - 143 с.; Ц ВИ. 1991. № 7/8. С. 191-216; № 9/10. С. 186- 
211; № 11. С. 178-195; № 12. С. 165-175;

Др. публ. // ПН. 1936. 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 авг. (№№ 5616, 
5619, 5623, 5626, 5630, 5633, 5637); 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 сент. 
(№№ 5640, 5644, 5647, 5651, 5654, 5658, 5661, 5665, 5668); Распутин Ц 
НРС. 1936. 17 сент. (№ 8629); 1986. 6 мая (№ 27089); П.А.Столыпин и 
казаки // НРС. 1936. 28 сент. (№ 8640).

1905—1917. Участие в съезде земских и городских деятелей. До
клад Николаю II о положении в Маньчжурии (май 1905). Идея автора 
о созыве Земского собора. Прием Николаем II депутации земско-го
родского съезда. Участие автора в совещании для обсуждения внесе
ния избирательного закона в Государственную думу (Петергоф, дек. 
1905). Переговоры с С.Ю.Витте о вхождении автора в состав прави
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тельства. Позиция автора по вопросу о военно-полевых судах, ее из
ложение в газете «Новое время». Переговоры П.А.Столыпина с авто
ром и Н.НЛьвовым об их вхождении в правительство. Аудиенция Ни
колая II. Отношение автора к еврейскому вопросу. Формирование 
умеренно-правой («национальной») фракции в III Государственной 
думе. Деятельность Комиссии государственной обороны. Вопрос о ре
организации Военного ведомства. Оценка автором деятельности Сто
лыпина как государственного деятеля. Военные министры А.Ф.Реди- 
гер, В.А.Сухомлинов. Окружение Сухомлинова. Дело полк. С.Н.Мясо- 
едова. Роль Г.Е.Распутина при дворе, выступления автора против него 
в Думе. Доклад министра внутренних дел А.Н.Хвостова Николаю II о 
Распутине, отставка Хвостова. Встречи специалиста по сектантству
В.Д.Бонч-Бруевича с Распутиным. Тайное совещание политических 
деятелей у М.М.Федорова, его участники: М.В.Родзянко, П.Н.Милю
ков, С.И.Шидловский, А.И. Шингарев, И.В.Годнев, В.Н.Львов, 
Н.В.Некрасов, М.И.Терещенко. Планы бескровного дворцового пере
ворота. События Февральской революции. Отречение Николая II и 
вел. кн. Михаила Александровича. Деятельность автора на посту воен
ного министра Временного правительства. Последствия приказа № 1 
для армии. Попытка отмены приказа, заседания контактной комиссии 
для переговоров с Петроградским советом рабочих и солдатских депу
татов. Разложение центрального военного аппарата, армии. Назначе
ние Л.Г.Корнилова командующим Петроградским военным окр. Ап
рельский кризис. Отставка автора с поста министра, деятельность на 
посту председателя Военно-промышленного комитета. Совещание де
путатов Государственной думы 1—4-го созывов. Выработка положения 
об Учредительном собрании.

546. Игнатьев П.Н. Совет министров в 1915—1916 гг.: (Из воспо
минаний) И НЖ. 1944. № 8. С. 300-320; № 9. С. 276-292.

Недовольство депутатов IV Государственной думы порядком уп
равления страной и действиями Военного ведомства. Настроения уни
верситетской молодежи в Петрограде. Трения между Советом мини
стров и Ставкой Верховного главнокомандующего. Влияние Г.Е.Рас
путина на царскую семью. Образование Прогрессивного блока. Изме
нения в составе Совета министров, отставка С.И.Тимашева, Н.А.Мак- 
лакова, В.А.Сухомлинова. Вызов в Ставку Николаем II всего состава 
Совета министров (сент. 1915), выступления С.Д.Сазонова, А.В.Кри- 
вошеина. Прием императором автора. Назначение Б.В.Штюрмера 
председателем Совета министров, несогласие с этим автора, его про
сьба об отставке. Правительство и польский вопрос, проблемы Гали
ции и Буковины. Конфликт автора с А.Д.Протопоповым, критика 
действий правительства, переговоры с членами Государственной 
думы. Совещания Штюрмера с министрами для выработки общей 
линии поведения на заседаниях Думы (1916). Производство автора в 
шталмейстеры. Отставка.

547. Капнист И.И. Перед крушением империи // Возрождение. 
1933. 30 марта (№ 2858). С. 3-4.

Осень 1916. Военные неудачи на русско-германском фронте. Эко
номическое и политическое положение в стране, хаос на транспорте, 
продовольственный кризис, конфронтация военных и гражданских 
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властей. Министерство земледелия при А.В.Кривошеине. Вопрос о со
зыве совещания Государственного совета и Государственной думы в 
присутствии Николая II. Последняя встреча императора с членами 
Совета и депутатами Думы. Появление на заседании имп. Александры 
Федоровны и наследника цесаревича Алексея Николаевича. Разговор 
Николая II с председателем Комиссии государственной обороны 
А.И.Шингаревым. Беседа императрицы с исследователем Севера
С.В.Востротиным. Речь председателя Думы М.В.Родзянко.

548. Клйменко Н.К. В Сенате // Возрождение. 1959. № 92. С. 13—22.
Конец XIX — нач. XX в. Служба в Гражданском кассационном де

партаменте Сената. Категории поступающих дел, сотрудники. Заседа
ние по вопросу о наследственном праве.

549. Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания, 1903— 
1919 гг.: В 2 т. — Париж: Изд. журн. «Ил. Россия», 1933. — T. 1. — 
512 с. — Указ, имен; Т. 2. — 509 с. — Указ. имен.

То же. Кн. 1-2. - М., 1992.
То же [с сокр.] Из моего прошлого: Воспоминания, 1911—1919. — 

М., 1991.- 590 с.
То же [отр.] // ИР. 1933. № 17(415). С. 2-7; № 38(436). С. 2-4; 

№ 40(438). С. 1-6; № 47(445). С. 1-4; № 50(448). С. 1-4; 1934. 
№ 8(458). С. 3—6; № 44(494). С. 1—3. — Публ. под разными загл.; Как 
меня допрашивал Урицкий // НРС. 1933. 10 мая (№ 7409); // Убийст
во Столыпина. Нью-Йорк, 1986 [и последующие изд. 1989; 1991] 
С. 58-60; 285-287.

Др. публ. Как была построена Кит[айско]-Вост[очная] жел[езная] 
дорога // Возрождение. 1932. 8,9,11 апр. (№№ 2502, 2505); Воспоми
нания о Пуанкаре // Возрождение. 1934. 20 окт. (№ 3426).

1903—1919. Деятельность на посту министра финансов (1904— 
1914) и председателя Совета министров (сент. 1911 — янв. 1914): раз
работка законопроектов, защита их в комиссиях и на общих собрани
ях Государственной думы и Государственного совета, доклады Нико
лаю II, составление ежегодной государственной росписи доходов и 
расходов, представление их в Думе и т.д. Финансовая политика пра
вительства в период русско-японской войны. Вопрос о Китайско-Вос
точной ж.д. События 9 января 1905 г. в Петербурге, их влияние на 
переговоры о внешних займах. Совещание у петербургского ген.-гу
бернатора Д.Ф.Трепова по вопросу об амнистии в связи с Манифес
том 17 октября 1905 г. Разработка и утверждение законопроектов: о 
постройке Амурской жд., введении земства в губерниях Северо- и 
Юго-Западного края, о волостном земстве, об укреплении земских и 
городских финансов, страховании рабочих, стабилизации расходов на 
народные школы и др. Разногласия вокруг законопроекта по борьбе с 
пьянством. Финляндский вопрос в Думе (об участии финляндской 
казны в военных расходах и о равенстве в Финляндии финляндских и 
русских граждан). Вопрос о выкупе в казну Варшавско-Венской жд. 
П.А.Столыпин, его аграрные реформы, роль в их проведении Крес
тьянского земельного банка. Убийство Столыпина в Киеве (сент. 
1911). Меры для предотвращения еврейских погромов. Внешнеполи
тическая деятельность автора на посту премьера. Свидания и перего
воры с Вильгельмом II и германским канцлером Т.Бетманом-Гельве- 
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гом (1912, 1913). Переговоры в Петербурге с премьер-министром 
Франции Р.Пуанкаре (1912). Посещение Италии, Франции, Герма
нии, доклад Николаю II о заграничной поездке (1913). Николай II как 
государственный деятель и человек. Имп. Александра Федоровна, ее 
характер, взгляды, мистицизм. Недовольство царской семьи позицией 
автора в связи с кампанией против Г.Е.Распутина в печати. Государст
венные и политические деятели: С.И.Витте, В.Н.Воейков, И.Л.Горе- 
мыкин, А.П.Извольский, А.В.Кривошеин, Н.А.Маклаков, В.П.Ме
щерский, В.К.Плеве, Э.Д.Плеске, П.Д.Святополк-Мирский, В.А.Су- 
хомлинов, А.Н.Хвостов, И.Г.Щегловитов, А.И.Шингарев, Д.Н.Шипов 
и др. Разногласия в Совете министров. Критика деятельности автора в 
Думе и в правительстве, выпады против него со стороны обществен
ных деятелей, интриги в придворных кругах. Отставка (1914). Фев
ральская революция. Первый арест, жизнь в Кисловодске, второй 
арест после возвращения в Петроград (1918), допрос М.С.Урицким в 
Петроградской ЧК, освобождение. Подготовка к бегству, нелегальный 
переход границы с Финляндией, путь в Париж.

550. Корнилов А.А. Воспоминания / Публ. М.Сорокиной // Ми
нувшее. 1991. Вып. 11. С. 9—118. — Примеч.

То же Ц Минувшее. М.; СПб., 1992. Вып. 11.
Др. публ. [полностью] // ВИ. 1994. №№ 2—10.
1894—1901. Служба в Канцелярии по крестьянской части в ген.- 

губернаторском управлении Иркутска. Ген.-губернатор А.Д.Горемы- 
кин. Землеустроительные и переселенческие дела. Вопрос о поземель
ной реформе в Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губер
ниях. Проект Министерства земледелия и государственных имуществ 
о поземельном устройстве сибирских крестьян, разработанный 
А.А. Кауфманом. Переселенческое дело и законодательство по крес
тьянскому вопросу. Движение переселенцев в связи с постройкой Си
бирской ж.д., их устройство, личное общение автора с ними. Съезд 
старейшин в Иркутске по урегулированию повинностей сибирских 
крестьян. Чиновники губернской канцелярии и переселенческого уп
равления: Д.В.Безобразов, И.П.Моллериус, А.Н.Ушаков и др. Деятели 
переселенческого дела М.Т.Антонов, А.Ф.Духович. Политические 
ссыльные (С.А.Лянды, Б.П.Шостакович, Е.К.Брешко-Брешковская, 
М.А.Натансон). Общественно-просветительская деятельность автора в 
Иркутске. Сотрудничество в газетах «Восточное обозрение» и «Нача
ло» П.Б.Струве. Семейное положение. Друзья: В.И.Вернадский, 
С.Е.Крыжановский, Д.И.Шаховской.

551. Крыжановский С.Е. Воспоминания: Из бумаг С.Е.Крыжанов- 
ского, послед, гос. секретаря Рос. империи. — Берлин: Петрополис, 
192?. - 222 с.

1900—1916. Служба в Министерстве внутренних дел, министр 
Д.С.Сипягин как человек и государственный деятель. Поездка его по 
Ярославской, Костромской, Нижегородской и Владимирской губерни
ям. Ярославский губернатор Б.В.Штюрмер. Убийство Сипягина 
(1902). Участие автора в составлении «Всеподданнейшего доклада» 
министра внутренних дел П.Д.Святополк-Мирского Николаю II 
(нояб. 1904). Переход автора на службу в Министерство юстиции, ми
нистр С.С.Манухин, возвращение в Министерство внутренних дел.
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Работа над «Положением о Государственной думе». Участие в подго
товительных совещаниях по выборам в Думу. Рассмотрение законо
проектов в Особом совещании под председательством Д.М.Сольского, 
разработка изменения правил о выборах в связи с Манифестом 17 ок
тября 1905 г., их обсуждение в Особом совещании под председатель
ством Николая II. Впечатление от личности императора, характерис
тика С.Ю.Витте. Назначение автора на должность товарища министра 
внутренних дел (апр. 1906). Устройство специальных общежитий для 
крестьян — членов Думы. I Государственная дума, ее председатель 
С.А.Муромцев, депутаты. Роспуск Думы (8 июля 1906). Деятельность 
П.А.Столыпина на посту министра внутренних дел, его личность, роль 
в жизни России. Подготовка выборов во II Государственную думу 
(1907). Работа над новым избирательным законом, его утверждение 
Николаем II. Отказ автора в выдаче пособия для ярославской газеты 
«Русский народ» (издатель И.Н.Кацауров). Конфликт с руководителем 
«Союза русского народа» А.И.Дубровиным. Несостоявшаяся встреча с 
Г.Е.Распутиным (нояб. 1916). Встречи с митрополитом Питиримом 
(П.В.Окновым) и имп. Александрой Федоровной.

552. Крыжановский С.Е. О перлюстрации до революции // НЖ. 
1975. № 121. С. 122—126.

1910-е гг. Перлюстрация частной переписки в России в Особом 
бюро при Главном управлении почт и телеграфов. Цель перлюстра
ции, ее роль в деле раскрытия государственных преступлений и дея
тельности политических организаций, в контроле за поведением чи
новников Министерства внутренних дел. Система отбора материала, 
методы перлюстрации, сохранение ее тайны администрацией Минис
терства внутренних дел.

553. Курлов П.Г. Гибель императорской России. — Берлин: Кн. 
изд-во О.Кирхнер и К0, 1923. — 227 с.: портр.

То же. Конец русского царизма. — М.; Пг., 1923; Гибель импера
торской России. — М., 1991; — М., 1992.

Аннотацию см.: ИДРДВ. Т. 4, ч. 1, № 1101.
554. Любимов Д.Н. В конце века минувшего: Загранич. поручение: 

(По лич. воспоминаниям и впечатлениям) // Возрождение. 1936. 
26 февр. (№ 3920); 1, 4 марта (bfehfe 3925, 3927). С. 2 [во всех 
указ. №№].

Май 1897. Служба помощником статс-секретаря в Государствен
ной канцелярии. Решение В.К.Плеве о постепенном введении русско
го языка в делопроизводство в Финляндии. Командировка автора в 
Берлин, Вену, Прагу для изучения языковой проблемы в Германии, 
использующей польский и немецкий язык в делопроизводстве в По
знани, и в Австро-Венгрии, пользующейся чешским и немецким язы
ком в делопроизводстве в Чехии. Поиск распоряжений и узаконений 
по поводу разграничения между местными и государственными язы
ками в официальных сферах этих стран.

555. Любимов Д.Н. В хорошие времена: (Головокруж. карьера 
одного карандаша): По лич. воспоминаниям и впечатлениям) // Воз
рождение. 1935. 6, 8 июля (№№ 3685, 3687). С. 3.
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1891, 1906—1912. Деятельность «Комитета 91-го года», созданного 
в помощь пострадавшим от неурожая, работа автора в качестве прико
мандированного к делопроизводству Комитета. Служба в тот же пери
од чиновником по особым поручениям и секретарем при министре 
государственных имуществ М.Н.Островском. Деятельность ведомства 
и его главы. Поездка с министром (1891) в Екатеринославскую губ. 
для выяснения размеров беспорядков в связи с эпидемией холеры. 
Приезд в губернию Александра III, встреча императорского поезда на 
ст. Синельниково, подготовка доклада о положении дел. Служба авто
ра губернатором Виленской губ., приезды в Петербург для докладов 
Николаю II. Знакомство с тверским губернатором Н.Г.Бюнтингом.

556. Любимов Д.Н. Государственный совет в изображении Репина: 
(Из далекого прошлого) // Возрождение. 1930. 3 дек. (№ 2010). С. 2—3.

1900—1902. Особое совещание в Петербурге по поводу подготовки 
юбилея со дня образования Государственного совета, его участники 
(вел. кн. Михаил Николаевич, гр. Д.М.Соловьев, Э.В.Фриш, Н.М.Чи- 
хелев и др.). Решение об издании обозрения деятельности Совета с 
портретами его участников, о написании И.Е.Репиным картины о 
юбилейном заседании. Торжественное собрание Совета. Работа Репи
на над картиной.

557. Любимов Д.Н. Государь на Виленщине: (По лич. воспомина
ниям) И Возрождение. 1934. 15 окт. (№ 3421). С. 3.

1906—1912. Служба виленским губернатором. Трудности в управ
лении губернией. Старообрядцы на северо-западе России, их община 
в Вильне. Остановка императорского поезда на одной из станций во 
время поездки Николая II на юг. Рапорт автора о состоянии губернии. 
Прием Николаем II депутации старообрядцев. Подготовка к праздно
ванию 100-летия Отечественной войны 1812г., обследование в ее ходе 
ген. П.К.Ренненкампфом пути прохождения армии Наполеона (Виль- 
на—Смоленск). Случай со старообрядцем — свидетелем Отечествен
ной войны 1812 г. Описание этой истории со слов автора в рассказе 
А.И.Куприна «Тень императора».

558. Любимов Д.Н. Почти полвека назад: Мир и быт, отошедшие в 
вечность И Возрождение. 1934. 3 янв. (№ 3137). С. 2—3; 31 янв. 
(№ 3165). С. 2; 1 февр. (№ 3166). С. 2, 5; 11 апр. (№ 3234). С. 2-3; 
13 апр. (№ 3236). С. 3.

1880-е гг. Окончание Петербургского университета, защита канди
датской диссертации по истории русского государственного права 
«Что такое местничество?» Визит к министру государственных иму
ществ М.Н.Островскому, назначение на должность «производителя 
работ по составлению, предъявлению и выдаче владенных записей 
бывшим государственным крестьянам» в земельноустроительный 
отряд в Никольский и Сольвычегодский уезды Вологодской губ. При
езд в Вологду, начальник отряда А.А.Рачинский, знакомство с ним ав
тора в предыдущие годы, его личность и карьера. Быт города, Дворян
ский клуб, визит к губернатору М.Н.Кормилицыну. Отъезд в г. Ни
кольск, работа в отряде. Возвращение в Вологду, выезд в Петербург.
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559. Любимов Д.Н. Столыпинские съезды: Дела давно минувших 
дней: (По лич. воспоминаниям и впечатлениям) // Возрождение. 1935. 
13 мая (№ 3631). С. 3; 16 мая (№ 3634). С. 2; 18 мая (№ 3636). С. 5.

1900-е гг. Организация по инициативе П.А.Столыпина съездов 
главных представителей государственной власти на местах (губернато
ров, членов Государственной думы и Государственного совета) для 
предварительного совместного обсуждения проектов законов и поста
новлений. Количественный и качественный состав съездов. Первые 
съезды (1908), посвященные губернской реформе. Деятельность това
рища министра внутренних дел С.Е.Крыжановского. Порядок работы 
съездов, общие обеды участников, разговоры о делах в губерниях. Ха
рактеристика губернатора Якутии И.И.Крафта.

560. Мамантов В.И. На государевой службе: Воспоминания. — 
Таллин: Авт., 1926. — 246 с.: ил.

1886—1917. Смерть отца, И.С.Мамантова. Друзья семьи О.Б.Рих- 
тер, А.А.Будберг. Окончание автором юридического факультета Пе
тербургского университета, служба делопроизводителем в «Канцеля
рии по принятию прошений на высочайшее имя» под руководством 
П.А.Гейдена. Сослуживцы: А.А.Нейдгарт, Д.С.Сипягин, Ф.Е.Мейен- 
дорф, А.В.Олсуфьев. Путешествие в составе свиты Николая II (1896), 
пребывание в Вене, Париже, отдых в Дармштадте. Знакомство с 
П.И.Рачковским, заведующим заграничной агентурой Департамента 
полиции в Париже. Придворная жизнь Гессенского двора. Возвраще
ние в Петербург, награждение автора иностранными орденами, про
движение по службе. Поездка царской семьи в Крым. Доклады Нико
лаю II с кратким изложением статей из газет «Новое время» и «Рус
ские ведомости». Служебные обязанности во время путешествий цар
ской семьи за рубеж. Назначение членом Государственного совета и 
главноуправляющим Канцелярией по принятию прошений (1913). 
Взаимоотношения с статс-секретарем А.С.Танеевым, знакомство с 
С.Ю.Витте. Празднование 300-летия Дома Романовых. Работа Канце
лярии во время Первой мировой войны. Отречение Николая II от 
престола, отставка автора (1917).

561. Оболенский А.В. Мои воспоминания // Возрождение. 1955. 
№ 47. С. 75-98; № 48. С. 97-107.

Др. публ. [полностью] Мои воспоминания и размышления. — 
Брюссель, 1961. — 192 с.*

1881—1920-е гг. Родословная. Детство. Московский дворянский 
быт. Учение в Лицее в память цесаревича Николая («Катковском 
лицее») (1887—1892), на юридическом факультете Московского уни
верситета (1892—1895). Коронация (1883), болезнь и смерть (1894) 
Александра III. Врач императора проф. Г.А.Захарьин. Коронация Ни
колая II. Служба автора чиновником по особым поручениям в Вильне 
при ген.-губернаторе Северо-Западного края Н.С.Троицком, затем на
чальником канцелярии губернаторов кн. К.П.Урусова и П.А.Столыпи- 
на в Гродно. Деятельность Столыпина на посту председателя Совета 
министров. Перевод автора в Петербург на должность секретаря Де
партамента общих дел Министерства внутренних дел (1902), директор 
Департамента Б.В.Штюрмер. Создание автором Общества ревнителей 
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русской старины. Политическая обстановка (1916). Начало революции 
в Петрограде (февр. 1917). Скитания по России. Жизнь в Финляндии.

562. Палеолог С.Н. Около власти: Очерки пережитого. — Белград: 
Святослав (М.Г.Ковалев), 1928. — 201 с.

То же [отр.] Знаменитый губернатор // НВр. 1927. 30 окт. 
(№ 1950); Мария Федоровна // НВр. 1927. 27 нояб. (№ 1974); Как я 
не познакомился с Азефом // НВр. 1927. 7 дек. (№ 1981); Три встре
чи И РВр. 1927. 11 дек. (№ 541); Часовой. 1982. № 640. С. 26-28; Ис
поведь И НВр. 1928. 3, 4 янв. (№№ 2003, 2004); Перед началом 
конца // РВр. 1928. 19, 20 февр. (№№ 557, 558); Вселенская держа
ва И Вече. 1986. № 22. С. 189-209.

1890-е гг. — 1928. Учение в Московском университете. Революци
онные настроения московского студенчества. Соученик А.А.Колосов. 
Служба в Департаменте общих дел Министерства внутренних дел. 
Министр В.К.Плеве, состав министерства. Сведения об иностранцах 
и выходцах с национальных окраин России на российской государст
венной службе. Процедура подготовки законопроектов. Служба на
чальником отделения личного состава министерства, поездки по гу
берниям. Деятельность П.А.Столыпина на посту министра внутренних 
дел (1906—1911), его личность и роль в истории России. Подготовка 
поездки царской семьи в Киев (1911). Убийство Столыпина. Полити
ческий террор в России в начале XX в., деятельность тайных агентов 
полиции среди революционеров. Встреча автора с агентом полиции
А.М.Ландезеном-Гартингом (1908), отказ от его предложения встре
титься с Е.Ф.Азефом. Придворная жизнь. Имп. Мария Федоровна. 
Роль Г.Е.Распутина при дворе, встречи с ним в с. Покровском То
больской губ. и в Петербурге. Институт придворных званий, почетные 
звания для деятелей литературы и искусства. Церемония вручения ве
рительных грамот Николаю II испанским послом гр. Картагэна мар
кизом де ла Пуэрта в Царском Селе. Посещения автором балетов в 
Мариинском театре в Петербурге. Якутский губернатор И.И.Крафт. 
Ген. бар. А.Н.Меллер-Закомельский. Редактор «Московских ведо
мостей» Л.А.Тихомиров. Отношения автора с крестьянами в своем 
имении. Эмиграция (1920), жизнь в Сербии. Деятельность жены 
П.Н.Врангеля — бар. О.М.Врангель по организации помощи рус
ским воинам в Сербии, устройство санатория. Смерть Врангеля (25 
апр. 1928). В тексте — письма к автору русских эмигрантов в Сер
бии.

563. Рейн Г.Е. Из пережитого, 1907—1918. Т. 1—2. — Берлин: 
Парабола, 1936. — T. 1. — VIII, 276 с.: портр.; Т. 2. — 312 с.

То же [отр., с сокр. ] Убийство Столыпина // ИР. 1933. № 38(436). 
С. 4—6; № 39(437). С. 1—6; // Убийство Столыпина. Нью-Йорк, 1986. 
С. 197-104; Нью-Йорк, 1989*; Рига, 1990. С. 173-179.

1907—1919. Организация врачебно-санитарного дела в России, 
роль земств, уровень заболеваемости и смертности населения. Дея
тельность автора на посту председателя Медицинского совета, его по
ложение среди других правительственных учреждений, основные на
правления работы. Исчисление убытков для государства от болезней 
и смертности населения. Борьба с эпидемией холеры (1907). Письмен
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ный доклад автора П.А.Столыпину о необходимости учреждения ми
нистерства здравоохранения, обсуждение этого вопроса на заседаниях 
III Государственной думы и в Особом совещании под председательст
вом С.Е.Крыжановского. Обстоятельства убийства Столыпина в Киеве 
(1911). Учреждение Международной комиссии по пересмотру врачеб
но-санитарного законодательства, ее организация и состав, выступле
ние автора при ее открытии. Сессии комиссии, разработка законопро
ектов. Министр внутренних дел А.А.Макаров. Законодательная дея
тельность Государственной думы 3-го и 4-го созывов в области здра
воохранения. Лечение автором вел. кн. Елизаветы Федоровны, ее лич
ность, духовный облик, благотворительная деятельность, учреждение 
Марфо-Мариинской общины в Москве. Посещение Елизаветой Фе
доровной построенной по проекту автора акушерско-гинекологичес
кой клиники при Военно-медицинской академии в Петербурге. Нача
ло Первой мировой войны. Организация медицинской помощи на 
фронте. Деятельность Земского союза и Союза городов, роль благо
творительности. Верховный начальник санитарной и эвакуационной 
части принц А.П.Ольденбургский. Учреждение Главного управления 
государственного здравоохранения, деятельность автора в качестве его 
главноуправляющего. Политическая ситуация в России (конец 1916 — 
нач. 1917). Речь П.Н.Милюкова в Таврическом дворце (1 нояб. 1916). 
Слухи о предстоящем дворцовом перевороте. В.В.Шульгин, А.И.Шин- 
гарев. Февральская революция, события в Петрограде. Арест автора в 
числе бывших членов царского правительства. Деятельность Чрезвы
чайной следственной комиссии Временного правительства, допросы 
автора. Жизнь в Киеве (с марта 1917). Украинский национализм. 
Центральная рада. Смена властей в Киеве. Отъезд автора из Киева в 
Германию. Ноябрьская революция (1918), Спартаковское восстание в 
Берлине (янв. 1919). Жизнь в Париже. Возвращение в Россию. Бегст
во из Киева (нояб. 1919). Эмиграция. В тексте — статья И.П.Апек- 
синского «Профессор Г. Е. Рейн: К 60-летию его научной деятельнос
ти», выдержки из мемуаров других лиц, сведения по истории здраво
охранения в России в нач. XX в., документы.

564. Родзянко М.В. Крушение империи: Зап. пред. рус. Гос. думы 
М.В.Родзянко / Предисл. А.И.Ксюнина и В.Садыкова // АРР. 1926. 
Т. 17. С. 5-169.

То же. — Л., 1927; — 2-е изд. — Л., 1929; — 3-е изд. — Л., 1929; — 
Харьков, 1990; // Родзянко М.В. Крушение империи: Гос. дума и 
февр. 1917 г. революция. Valley Cottage (N.Y.), 1986. С. 3—223. — 
Указ, имен; АРР. М., 1993. Т. 17.

То же [с сокр.] За кулисами царской власти. — М., 1926. — 64 с.; — 
М., 1991. - 48 с.

То же [отр.] Из воспоминаний 1914—1917 годов // Былое. 1923. 
№ 21. С. 218—249; Крушение империи // Руль. 1925. 13 дек. (№ 1531); 
Из воспоминаний // Дни. 1925. 16 дек. (№ 880); Как произошло кру
шение империи И НРС. 1937. 7 марта (№ 8799); Исторические дни // 
СМ. 1987. № 5. С. 102—114; Крушение империи // Слово. М., 1990. 
№ 2. С. 66-69.

Др. публ. Крушение империи. — Белград, 1924*.
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1905 — февр. 1917. Причины падения престижа царской власти в 
русском обществе. Мистицизм имп. Александры Федоровны. Пред
сказатели и мошенники при дворе. Появление Г.Е.Распутина, его 
нравственный облик, влияние на императрицу, кружок приверженцев. 
Столкновения с Распутиным епископов Феофана (В.Быстрова) и Гер
могена (Г.Е.Долганова), иеромонаха Илиодора (С.М.Труфанова). 
Обер-прокурор Синода В.К.Саблер. Общественное мнение о Распути
не, отношение к нему П.А.Столыпина, запрос о нем в Государствен
ной думе. Встречи автора с имп. Марией Федоровной и Николаем II, 
беседы о Распутине. Письменный доклад царю. Избрание автора 
председателем IV Государственной думы, аудиенция у Николая II. 
Празднование 300-летия Дома Романовых, изгнание автором Распути
на с торжественного богослужения в Казанском соборе в Петербурге. 
Деятельность IV Государственной думы, борьба политических фрак
ций. Правительство и Дума. Партия октябристов. Поддержка общест
вом борьбы славянских народов против Турции в ходе балканских 
войн (1912—1913), приезд в Петербург болгарского героя РД.Радко- 
Дмитриева. Начало Первой мировой войны. Неудачи русской армии. 
Санитарное дело на фронте и в тылу. Организация снабжения армии 
через земства. Министр внутренних дел Н.А.Маклаков. Поездки авто
ра на фронт. Беседа с Николаем II во Львове. Верховный главноко
мандующий вел. кн. Николай Николаевич. Учреждение Особого сове
щания по^обороне, его деятельность. Нехватка вооружения и боепри
пасов, злоупотребления и хищения в Военном ведомстве. Трудности 
с продовольствием на фронте и в тылу. Рост революционной актив
ности. Политические интриги в придворных кругах. Смена мини
стров. Б.В.Штюрмер, Н.Е.Марков 2-й. Убийство Распутина. Антипра
вительственные настроения в кругах высшей аристократии, планы 
переворота. Правительство и Дума накануне революции.

565. Татищев Б.А. Крушение, 1916 — 1917: Воспоминания // Воз
рождение. 1949. № 4. С. 116—138.

Июль 1916—1920. Назначение директором Канцелярии Министер
ства иностранных дел. Характеристика нового министра и председа
теля Совета министров Б.В.Штюрмера. Перемены в личном составе 
заграничных служащих министерства. Открытие сессии ГУ Государст
венной думы (4 нояб. 1916), речь лидера кадетов П.Н.Милюкова. От
ставка Штюрмера и назначения: председателем Совета министров — 
А.Ф.Трепова, министром иностранных дел — Н.Н.Покровского, оцен
ка последнего как государственного деятеля и человека. Выступление 
Трепова в Государственной думе. Обстановка в Царском Селе после 
убийства Г.Е. Распутина, описание поведения и внешности имп. Алек
сандры Федоровны на одном из дипломатических обедов. Февраль
ская революция в Петрограде. Переговоры автора с Милюковым, де
ятельность последнего на посту министра иностранных дел Времен
ного правительства. Эпизод июльского восстания большевиков. Визит 
Л.Д.Троцкого и М.С.Урицкого в министерство после Октябрьского 
переворота, отказ служащих от работы с новым правительством. Эми
грация (окт. 1920).
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566. Шавельский Г.И. Воспоминания последнего протопресвитера 
русской армии и флота. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. — 
T. 1. - 414 с.; Т. 2. - 412 с.

То же [отр.] Великий князь Николай Николаевич // НЖ. 1953. 
№ 32. С. 171-191; Николай II в Ставке Ц НЖ. 1953. № 34. С. 172— 
187.

1911 — 1920. Назначение протопресвитером. Впечатления от поез
док в Сибирь, Туркестан, на Кавказ (1911—1914). Торжество в Лейп
циге по случаю открытия храма-памятника русским воинам (сентябрь 
1913), протодиакон К.В.Розов. Характеристика русской армии в пред
военное время, военный министр В.А.Сухомлинов. Подготовка авто
ром реорганизации управления военного и морского духовенства 
(1914). Назначение в Ставку Верховного главнокомандующего с нача
лом Первой мировой войны, ее состав, характеристики отдельных 
должностных лиц. Верховный главнокомандующий вел. кн. Николай 
Николаевич, его отношение к Николаю II и имп. Александре Федо
ровне. Победы и поражения русской армии в 1914—1915 гг. Главно
командующие, генералы: Н.И.Иванов, Н.В.Рузский, М.В.Алексеев. 
Последние дни Ставки в Барановичах, принятие царем Верховного 
главнокомандования. Быт царской Ставки. Наследник Алексей Нико
лаевич. «Распутинщина» при дворе, ее влияние на внутреннюю поли
тику в стране. Характеристика имп. Александры Федоровны. Лич
ность Г.Е.Распутина, его убийство. Деятельность военного духовенст
ва во время Первой мировой войны, подвиги священников4. Посеще
ние автором боевых частей и госпиталей. Церковные дела в Галиции, 
деятельность архиеп. Евлогия (В.С.Георгиевского) по воссоединению 
галицийских униатов с православной церковью. Изменение церковной 
политики на захваченных территориях (1916—1917). Синод и его 
члены. Борьба обер-прокурора А.Н.Волжина с митрополитом Питири- 
мом (П.В.Окновым). Служба автора протопресвитером Добровольчес
кой армии. Организация Временного Высшего церковного управления 
(ВВЦУ) на юго-востоке страны. Поместный собор в Ставрополе (май 
1919). Характеристика Добровольческой армии. Генералы А.И.Дени- 
кин, И.П.Романовский, их оценка.

567. Шаховской В.Н. «Sic transit gloria mundi» (Так проходит мир
ская слава), 1893—1917 гг. — Париж, 1952. — 214 с.: табл. — Прил.: 
Табл, сменяемости министров, 1915—1917 гг.

Закладка Либавского военного порта (12 авг. 1893). Служба автора 
в Гвардейском экипаже русского флота, плавание на корабле «Поляр
ная звезда». Работа в различных государственных учреждениях, на
чальником и председателем Управления внутренних водных путей и 
шоссейных дорог (с 1910). Проекты шлюзования на реках Оке, Север
ном Донце, Шексне, в нижнем течении Дона, использования Дне
провских порогов, строительства Волго-Донского канала. Составители 
и разработчики проектов. Проект шлюзования Волховских порогов 
инженера Г.О.Графтио. Организация поездки Николая II с семьей 
из Киева в Чернигов на пароходе «Головачев» (1911). Личный над
зор автора за плаванием царской семьи по Волге в дни празднова
ния 300-летия Дома Романовых (1913). Торжества в Нижнем Нов
городе, Костроме, Ярославле. Поездки на фронт в годы Первой миро

198



вой войны с целью организации ремонта шоссейных и прокладки 
новых грунтовых дорог. Деятельность автора на посту министра тор
говли и промышленности (май 1915 — февр. 1917). Вопросы снабже
ния страны топливом. Особые совещания по топливу, по обеспече
нию армии, по обороне. Главный продовольственный комитет. Воен
но-промышленные комитеты, земские и городские союзы, отношение 
к ним правительства. Золотопромышленный комитет при Министер
стве торговли и промышленности. Критика автором П.Л.Барка и 
СД.Сазонова за условия российского займа у Англии и Франции. 
Оценка автором деятельности Государственной думы, Прогрессивного 
блока. Последнее заседание Совета министров накануне Февральской 
революции. Арест автора, освобождение. Краткие характеристики Ни
колая II, имп. Александры Федоровны. Министры: ИЛ.Горемыкин,
A. А. Пол Иванов, А. Д. Протопопов, С.В.Рухлов, С.И.Тимашев, В.И.Ти- 
мирязев, А.Ф.Трепов, Б.В.Штюрмер.

568. Шидловский С.И. Воспоминания. Ч. 1—2. — Берлин: Кн-во 
О.Кирхнер, 1923. — Ч. 1. — 224 с.: портр.; Ч. 2. — 214 с.

То же [отр.] И Февральская революция. М.; Л., 1925. С. 282—315; 
М.; Л., 1926. С. 282—315; Страна гибнет сегодня. М., 1991. С. 120— 
153.

1890-е гг. — 1920. Жизнь в имении. Быт и нравы крестьян, техни
ка крестьянского хозяйства. Служба в Крестьянском поземельном 
банке (1900—1902), его управляющий А.А.Ливен. Поездки по стране, 
покупка имений и земель для банка. Участие в работе Особого сове
щания о нуждах сельскохозяйственной промышленности под предсе
дательством С.Ю.Витте. Служба директором Департамента земледелия 
Главного управления землеустройства и земледелия, состав министер
ства, министры П.Х.Шванебах, Н.Н.Кутлер. Положение землевладе
ния в России, право собственности. Сельскохозяйственное образова
ние. События революции 1905 г. в Петербурге. Крестьянские волне
ния. Выборы в I Государственную думу. Аграрная реформа П.А.Сто
лыпина. Деятельность автора на посту товарища председателя III Го
сударственной думы. Думские заседания, разработка законопроектов. 
Выступления В.М.Пуришкевича, Ф.И.Родичева, В.А.Сухомлинова и 
др. Политические партии в Думе, фракция октябристов. Работа автора 
в Земельной комиссии. Аграрный вопрос в Думе. Материальное поло
жение депутатов. Возвращение автора с женой в Россию из Германии 
после начала Первой мировой войны. Рассказы сына об участии в 
боях в Восточной Пруссии. Прогрессивный блок в Думе, деятельность 
автора на посту председателя бюро блока. Февральская революция. 
Образование Временного комитета Государственной думы, его состав. 
Отречение Николая II. Переговоры с вел. кн. Михаилом Александро
вичем. Положение в армии, последствия приказа 1. Главный зе
мельный комитет Временного правительства, председатель комитета 
экономист А.С.Посников, министры земледелия А.И.Шингарев,
B. М.Чернов. Характеристика А.Ф.Керенского. Государственное сове
щание в Москве (12(25)—15(28) авг. 1917). Корниловское выступле
ние. Отъезд автора в Москву после Октябрьского переворота, бои в 
Москве. Жизнь в Москве при большевиках, обыски, аресты. Избра
ние патриархом Тихона (В.И.Белавина) на Поместном соборе Русской 
православной церкви (нояб. 1917). Эмиграция в Эстонию (1920).
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ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛИЯ И ЕЕ ОКРУЖЕНИЕ1

569. Андрей Владимирович, великий князь. В царской семье: (Из 
дневника...) // Сегодня. 1928. 1, 3—8 июня (№№ 145, 147—152). С. 3, 
4 [во всех указ. №№].

То же // Руль. 1928. 30 мая (№ 2280); 1, 3 июня ( №№ 2282, 2284); 
РСл. 1928. 15, 17, 19, 26 июля (№№ 697,699, 700,705).

19 дек. 1916 — 14 июня 1917. Рассказ вел. кн. Дмитрия Павловича 
об убийстве и похоронах Г.Е. Распутина. Арест участников заговора, 
следствие, ссылка. Перестановки в правительстве: назначение 
АД.Протопопова министром внутренних дел, увольнение АФ.Трепо- 
ва и А.А.Макарова, отношение к происходящему М.В.Родзянко. Кол
лективное письмо членов царской семьи к Николаю II о внутренней 
обстановке в России, грозящей катастрофе, непопулярности имп. 
Александры Федоровны и правительственных кругов среди населения. 
Реакция Николая II, высылка вел. кн. Николая Михайловича. Жизнь 
автора в Кисловодске. Известие из Петрограда об отречении импера
тора. Поездка в Тифлис, встреча с вел. кн. Николаем Николаевичем, 
передача им последнего разговора с Николаем II о реформах в Рос
сии. Возвращение в Кисловодск, принятие присяги на верность Вре
менному правительству. Встречи с бывшим главнокомандующим Се
веро-Западным фронтом ген. Н.В.Рузским и атаманом Терского каза
чьего войска Н.А.Карауловым, их рассказ об отречении Николая II и 
вел. кн. Михаила Александровича.

570. Белобородов АЯ. Работа во дворце кн. Ф.Юсупова // НЖ. 
1962. № 70. С. 184-200.

Др. публ. Убийство Распутина // РМ. 1956. 21 авг. (№ 941).
1915 — 1916. Знакомство с кн. Ф.Ф.Юсуповым, его внешность, ха

рактер, взаимоотношения с автором. Обсуждение и описание работ по 
реконструкции дворца Юсупова на Мойке в Петрограде, оборудова
ние подземной столовой. Обвинение Юсупова в убийстве Г.Е.Распу- 
тина, содержание его под арестом во дворце вел. кн. Сергея Александ
ровича на Невском проспекте, посещение его автором.

571. Гавриил Константинович, великий князь. В Мраморном дворце: 
Из хроники нашей семьи. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. — 
410 с. — В пр ил.: Очерк авт. «Мой дед великий князь Константин Ни
колаевич, 1827—1892»; Справка «Судьба лиц императорской фамилии 
после революции 1917—18 г.»

То же. — СПб.; Дюссельдорф, 1993.
1887 — нояб. 1918. Детство в Павловске и Петербурге. Биография 

отца, вел. кн. Константина Константиновича, его литературные даро
вания. Дед, вел. кн. Константин Николаевич, председатель Государст
венного совета при Александре II. Поездка в Москву на коронацию 
Николая II. Зачисление автора в 1-й Московский кадетский корпус

1 О судьбе Николая II, членов императорской семьи и фамилии после Фев
ральской революции см. в разделах 2-го тома: «Февральская революция. Ок
тябрьский переворот (февраль—октябрь 1917 г.)», «Советское общество (1917— 
1991 гг.)» и «Российское зарубежье (начало 1920-х — 1991 гг.».
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(1900). Посещения вел. кн. Сергея Александровича и вел. кн. Елизаве
ты Федоровны в Москве. Пребывание в Ливадии (Крым, 1903—1905). 
Воспитатель автора М.Н.Бородин. Учение в Николаевском кавалерий
ском училище вместе с братом кн. Иоанном Константиновичем, про
изводство в офицеры (1907). Военная служба в Финляндии. Произ
водство во флигель-адъютанты Николая II, свидания с ним. Свадьбы 
брата Иоанна и сестры Татьяны, торжество по случаю 25-летия брака 
родителей. Окончание Александровского лицея (1913). Литературно
музыкальные вечера в Павловске на квартире воспитателя младших 
братьев И.Н.Ермолинского. Посещения Мариинского театра, дружба 
с артисткой А.Р.Нестеровской. Поездка на Ривьеру, гастроли русского 
балета. Открытие памятника Александру III в Москве (1912). Торже
ства в Бородино по случаю столетия Отечественной войны. Праздно
вание трехсотлетия царствования Дома Романовых (1913). Посещение 
автором Парижа, Лондона и Рима (осень 1913), встречи с папой 
Пием X и имп. Вильгельмом II. Поездка в Египет с родителями. Пре
бывание в Каннах, встречи с вел. кн. Михаилом Александровичем и 
его женой Н.С.Брасовой. Начало Первой мировой войны, участие в 
боевых действиях в составе 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 
на границе с Пруссией. Гибель брата Олега (сент. 1914). Возвращение 
в Петроград из-за болезни (окт. 1914). Смерть отца (июнь 1915). 
Убийство Г.Е.Распутина (1916). Вел. кн. Дмитрий Павлович. Оконча
ние автором Николаевской академии Генерального штаба. Женитьба. 
Аресты и расстрел великих князей после Октябрьского переворота. 
Заключение автора в тюрьме. Хлопоты жены — Нестеровской об ос
вобождении, ее посещения М.С.Урицкого, по ее воспоминаниям. Со
действие М. Горького, переезд автора на квартиру писателя. Эмигра
ция в Финляндию.

572. Гиппиус З.Н. Маленький Анин домик: Распутин и Вырубо
ва И СЗ. 1923. № 17. С. 206-248.

То же И Гиппиус З.Н. Живые лица. Прага, 1925. Вып. 1. С. 121— 
186; Гиппиус З.Н. Стихотворения; Живые лица. М., 1991. С. 277—313; 
Гиппиус З.Н. Живые лица. Тбилиси, 1991. Кн. 2. С. 58—87.

1890-е гг. — 1920. Знакомство с А.А.Вырубовой. Рассказы ее о 
дружбе с имп. Александрой Федоровной, взаимоотношениях с Нико
лаем II. Влияние на царскую семью Г.Е.Распутина. Домик Вырубовой 
возле Царскосельского дворца — место свиданий членов семьи Рома
новых с Распутиным. Характеристика Вырубовой, сомнения в досто
верности ее рассказов. Описание жизни Романовых в последний пе
риод царствования, по другим источникам. Крушение «маленького 
домика». Допросы Вырубовой в ЧК. Отъезд из России.

573. Дерюжинский Г.В. В Крыму // НЖ. 1990. № 179. С. 239—254.
1917. Обстановка в Крыму. Жизнь автора в доме кн. Юсуповых в 

Кореизе, атмосфера дома, быт Юсуповых. Приезд в Крым после Фев
ральской революции членов императорской фамилии: имп. Марии 
Федоровны, вел. кн. Петра Николаевича, вел. кн. Александра Михай
ловича и др. Начальник охраны Ф.Задорожный. Оккупация немцами 
Крыма, их попытки ликвидации охраны. Отъезд Задорожного в Сева
стополь.
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574. Мария Павловна, великая княгиня. Воспоминания великой 
княгини Марии Павловны // ИР. 1930. № 29(270). С. 1—4; № 30(271).
С. 1-8; № 31(272). С. 6-11.

То же [отр.] Манифест великих князей о конституции // Заря. 
1930. 2 авг. (№ 209).

1916—1919. Отставка министра иностранных дел С.Д.Сазонова, 
назначение А.Д.Протопопова министром внутренних дел. Отношение 
двора к Г.Е.Распутину, его убийство при участии вел. кн. Дмитрия 
Павловича, его домашний арест, дальнейшая судьба. Отречение Нико
лая II. Работа автора в армейском госпитале в Пскове, отъезд к отцу, 
вел. кн. Павлу Александровичу в Царское Село. Отречение вел. кн. 
Михаила Александровича. Ссылка царской семьи в Сибирь. Встреча 
автора с А.Ф.Керенским. Указание советских властей о регистрации 
Романовых в Петрограде, их судьба. Замужество автора, рождение ре
бенка, бегство из России.

575. Оболенский Д.Д. Воспоминания прошлого // НВр. 1926. 
14 февр. (№ 1438). С. 2-3.

1874—1890-е гг. Служба президентом Московского Скакового и 
Тульского Рысистого обществ. Пребывание в России принцессы Вал
лийской Александры, супруги принца Валлийского, будущего англий
ского короля Эдуарда VII и их приближенных по случаю бракосочета
ния в Петербурге вел. княжны Марии Александровны с английским 
принцем Альфредом герцогом Эдинбургским. Характеристика принца 
Валлийского. Посещение английскими гостями Москвы. Программа 
визита. Организация автором рысистых бегов на льду в Петербурге и в 
Москве, участие в них принца, основание приза в его честь.

Николай I (Павлович, 1796—1855), император (1825—1855). 
Императорская семья

576. Ольга Николаевна, королева Вюртембергская. Сон юности: 
Зап. дочери императора Николая I великой княжны Ольги Николаев
ны, королевы Вюртембергской / Пер. с нем. М.Б.Беннингхаузен-Буд- 
берг. — Париж, 1963. — 196 с.

1820-е гг. — 1846. Детство в императорской семье. Привычки, 
образ жизни Николая I. Роль матери — имп. Александры Федоровны, 
ее отношение к мужу и детям. Отец матери — король прусский Фрид
рих-Вильгельм III, прусские кузены и другие родственники по мате
ринской линии. Братья — цесаревич Александр, вел. князья Николай, 
Михаил и Константин, сестры — вел. княжны Мария и Александра. 
Бабушка по отцу — имп. Мария Федоровна. Братья отца — вел. кня
зья Михаил и Константин Павловичи. Смерть имп. Александра I. По
ездка в Москву на коронацию родителей (авг. 1826). Жизнь в Аничко
вом и Зимнем дворцах в Петербурге, Петергофе, Павловске и Цар
ском Селе, поездки к родственникам за границу. Описание апарта
ментов родителей в Аничковом дворце. Быт царской семьи. Воспита
ние и образование детей. Воспитатели цесаревича Александра Нико
лаевича К.К.Мердер, поэт В.А.Жуковский. Фрейлины С.Фредерикс, 
А.А.Окулова, В.А.Нелидова. Холерный бунт (лето 1831). Дуэль и 
смерть А.С. Пушкина, реакция Николая I на гибель поэта. Детская 

202



влюбленность автора в австрийского эрцгерцога Стефана. Свадьба се
стры вел. княжны Александры Николаевны, ее болезнь и смерть 
(1845). Путешествие автора по Италии. Любовь к кронпринцу Вюр
тембергскому Карлу, бракосочетание с ним.

Александр II (Николаевич, 1818—1881), император (1855—1881)

577. Барятинский В.В. Невенчанная царица // Сегодня. 1930. 
5 окт. (№ 275). С. 5. — (Догоревшие огни).

1902—1910. Знакомство в Париже с морганатической супругой 
имп. Александра II кн. Е.М.Юрьевской (урожд. Долгорукой). Ее внеш
ность, отношения с царской семьей, петербургский дом на Гагарин
ской улице. Женитьба брата автора на ее дочери — Е.А. Юрьевской.

578. Богаевский Я.П. Поставщик двора его императорского вели
чества И РКрай. 1968. № 74. С. 33—39.

1870-е — 1890-е гг. Рассказ отца автора, П. Г. Богаевского о посе
щении Александром II Новочеркасска (авг. 1872). Парад, воинские 
учения, джигитовки в его честь. Портной И.Г.Потураев, изготовление 
им казачьего гвардейского мундира для царя. Дальнейшая судьба 
портного.

579. Боровикова В.Н. Домашние записки // НаЧС. 1924. № 4. 
С. 50-87.

Авг. 1872 — 1907. Служба камеристкой у княжны Е.М.Долгорукой 
(в замужестве кн. Юрьевской). Интимная жизнь императора. Смерть 
имп. Марии Александровны. Тайный брак Александра II с Долгору
кой, его убийство (1 марта 1881). Отъезд кн. Юрьевской за границу. 
Назначение автору пенсии.

580. Забелин А.Ф. Воспоминания об императоре Александре II // 
ВИВ. 1956. № 8. С. 15-17.

То же // БОМП. 1955. № 142. С. 6-10.
1874—1878. Встречи с Александром II во время учения автора в 

Павловском военном училище в Петербурге, службы в л.-гв. Москов
ском полку и в период русско-турецкой войны. Посещение Алексан
дром II раненых, их награждение.

581. Изнар Н.Н. 1 марта 1881 года: Из воспоминаний за пятьдесят 
лет И Возрождение. 1926. 13 марта (№ 284). С. 3.

По поводу 45-летия со дня смерти Александра II. Встречи автора с 
ним во время его прогулок на набережной Невы (1875—1876), на 
балах в Дворянском собрании, при посещении им Института путей 
сообщения. Рассказ очевидца — артиллерийского полк. А.Л.Кистера о 
смерти Александра II.

582. Краснов Л. Царь // Возрождение. 1925. 20 дек. (bfe 201). С. 2—3.
1870-е гг. — 1913. Детство в Петербурге. Встреча с Александром II 

в р-не Загородного проспекта. Сведения о покушениях на императо
ра. Его убийство (1 марта 1881), посещение места трагедии. Пресса о 
процессе цареубийц. Караульная служба автора в Аличковом дворце, 
приезд Александра III. Празднование 300-летия Дома Романовых.
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583. Лучов H. 1 марта 1881 года: Рассказ очевидца // Возрождение. 
1926. 13 марта (№ 284). С. 2.

1875, 1881. Встреча в детстве с Александром II в Царском Селе. 
Осмотр места убийства Александра II сразу же после взрыва. Сбор 
толпой обломков кузова кареты, продажа их. Слухи о подробностях 
происшедшего. Прощание гимназистов с императором в Петропав
ловском соборе.

584. Любимов Д.Н. Император Александр II в Московском лицее: 
(Из воспоминаний из далекого прошлого) // Возрождение. 1931. 
18 марта (№ 2715). С. 2—3.

Конец 1870-х гг. Детские годы автора в Москве. Приезды туда 
Александра II, присутствие автора в Кремле во время пребывания там 
императора. Лицей в память цесаревича Николая (Катковский лицей). 
Посещение Александром II лицея.

585. Мария Румынская, королева. Мои детские воспоминания о 
России: Из мемуаров королевы Румынской // НРС. 1936. 11 окт. 
(№ 8653). С. 8.

1870-е гг. — 1881. Путешествие в детстве в Россию с матерью, вел. 
кн. Марией Александровной, супругой английского принца герцога 
Альфреда Эдинбургского. Впечатления от Зимнего дворца, прогулок 
по Петербургу. Дед Александр II. Поездка из Англии на его похороны.

586. Оболенский Д.Д. 1 марта 1881 г.: (Отр. из воспоминаний) // 
Возрождение. 1929. 26 июля. (№ 1515). С. 3—4.

Март 1881. Жизнь в Петербурге в доме министра императорского 
двора А. В.Адлерберга. Болезнь Адлерберга, его посещение Алексан
дром II. Присутствие автора в день покушения на императора 
(1 марта) в Георгиевском зале Зимнего дворца. Известие о покуше
нии, его подробности и смерть Александра II, со слов гр. Э.Т.Баранова и 
жены А.В.Адлерберга Е.Н.Адлерберг. Присяга и вступление на пре
стол Александра III. Отношение Александра III к кн. Е.М.Юрьевской.

587. Оболенский Д.Д. Из воспоминаний // НВр. 1929. 20—22 авг. 
(№№ 2490-2492). С. 2.

1870-е — 1910-е гг. Дружба с министром императорского двора 
при Александре II А.В.Адлербергом, его характеристика, роль во взаи
моотношениях между Александром II и княжной Е.М.Долгорукой. 
Критика автором книги С.Ю.Витте «Воспоминания» в отношении из
ложенных в ней фактов экспертизы и расследования крушения цар
ского поезда в Борках (1888) и судебного дела С.И.Мамонтова о зло
употреблениях на Вологодской и Архангельской ж.д. Интерпретация 
автором этих событий.

588. Оболенский Д.Д. Император Александр и конституция: Вос
поминания князя Д.Д.Оболенского //ДО. 1927. № 15. С. 10—11.

1860-е — 1880-е гг. Конституционные настроения среди дворянст
ва. Адреса тверского и московского дворянства Александру II о жела
тельности введения конституции (1864—1865). Инициатор московско
го адреса звенигородский предводитель дворянства Д.Д. Голохвастов. 
Адрес Московской городской думы о конституции (1872). Подписание 
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Александром II манифеста об участии депутатов от всех губерний с 
совещательным голосом в Государственном совете (1880).

589. Юрьев Ф. 1-го марта // ПР. 1954. № 5. С. 3—5.
1881. Детство в Петербурге. Служба отца автора командиром кара

ульной роты л.-гв. Павловского полка в Зимнем дворце. Встречи авто
ра с Александром II во время прогулок в Летнем саду. Известие о его 
убийстве. Панихида по погибшему на месте убийства.

Александр III (Александрович, 1845—1894), император (1881—1894)

590. В.О. Из прошлого // Часовой. 1981. № 629. С. 17.
17 окт. 1888. Крушение царского поезда вблизи ст. Борки Курско- 

Харьковско-Азовской ж.д. Александр III, его семья. Управляющий 
Юго-Западными ж.д. С.Ю.Витте.

591. Воронович Н.В. Конь «Блэк» // НРС. 1965. 4 марта (№ 18987). 
С. 3.

1910-е гг. Модель для конного памятника императору Александру 
III скульптора П.П.Трубецкого—конь английской породы «гунтер». 
Реакция россиян на памятник.

592. Забелин А.Ф. Воспоминания об Александре III // ВИВ. 1958. 
№ 11. С. 20-26.

1877—1894. Деятельность наследника цесаревича Александра Алек
сандровича в период русско-турецкой войны (1877—1878). Представ
ление автора Александру III в Гатчинском дворце по случаю оконча
ния Николаевской академии Генерального штаба (1881). Характерис
тика внутренней и внешней политики императора. Похороны Алек
сандра III.

593. Изнар Н.Н. Крушение императорского поезда, 17 окт. 1888 г.: 
(Из воспоминаний за пятьдесят лет) // Возрождение. 1925. 29 окт. 
(№ 149). С. 2-3; 30 окт. (№ 150). С. 2.

1888. Инспекционная поездка автора в порты Азовского и Черного 
морей, остановка в Харькове, встреча с управляющим Курско-Харь- 
ковско-Азовской ж.д. В.А. Кованько, его опасения по поводу техни
ческой неготовности дороги к прохождению императорского поезда. 
Приезд автора в Одессу, известие о крушении поезда Александра III у 
ст. Борки, сведения о погибших и раненых. Описание крушения со 
слов Кованько, сопровождавшего состав. Причины аварии, мнение 
А.Ф.Кони по этому вопросу.

594. Козлянинов В.Ф. Посещение императором Александром III 
Пажеского корпуса; Похороны императора Александра III: (К 75-летию 
кончины царя-миротворца) // ВИВ. 1969. № 34. С. 15—16.

1893—1894. Приезд Александра III и имп. Марии Федоровны в 
Пажеский корпус в Петербурге. Встреча пажами поезда с телом импе
ратора на Николаевском вокзале, сопровождение тела умершего в 
Петропавловский собор. Прощание с Александром III.
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595. Орлов С.С. Воспоминание о крушении царского поезда близ 
станции Борки // ПР. 1951. № 20. С. 6—7.

17—19 окт. 1888. Крушение царского поезда у ст. Борки Курско- 
Харьковско-Азовской ж.д. Спасение Александра III и царской семьи, 
посещение ими пострадавших в харьковских больницах. Встреча цар
ской семьи населением в Харькове.

596. Таубе М.А. Боркская катастрофа императорского поезда в 
1888 году // РП. 1959. № 86. С. 2.

17 окт. 1888. Служба отца автора инспектором императорских по
ездов. Поездка Александра III с семьей из Крыма в Гатчину. Круше
ние царского поезда на ж.-д. линии Харьков—Азов вблизи ст. Борки. 
Привлечение к ответственности руководителей Инженерного ведомст
ва, отстранение их от должности. Выяснение обстоятельств крушения 
органами русской тайной полиции во Франции, прекращение дела, 
реабилитация обвиняемых.

597. Христофор. Из далекого прошлого: (К 50-летию смерти госу
дарыни императрицы Марии Федоровны) // Часовой. 1979. № 616. 
С. 27; № 617. С. 13.

1880-е гг. Посещение Александром III и имп. Марией Федоровной 
королевского дворца в Афинах во время визита в Грецию, их внеш
ность, привычки, характер. Встреча Александра III, греческого короля 
Георга I и принца Валлийского Эдуарда (будущего короля Англии 
Эдуарда VII) во дворце Фреденсборг (Дания).

598. Числов А. Погребение императора Александра III: (Из воспо
минаний) И РП. 1961. № 102. С. 10—12.

1894. Характеристика правления Александра III. Позиция наслед
ника цесаревича Николая Александровича и его супруги Александры 
Федоровны по вопросу о престолонаследии. Кончина Александра III, 
его похороны.

Николай II (Александрович, 1868—1918), император (1894—1917). 
Императорская семья1

См. также №№ 873, 977, 1199, 1200, 1264, 1830, 1831, 1833

599. Государь император Николай II Александрович: Сб. памяти 
100-летия со дня рождения / Под ред. и с послесл. С.В.Завалишина. — 
Нью-Йорк: Всеслав. изд-во, 1968. — 380 с.: ил., портр.

Из содерж.: Энгельгардт Б.А. Торжественный въезд в Москву госу
даря императора Николая II. С. 17—26; Франк Д.М. Восприятие ре
бенком особы царя. С. 25—26; Ростов А. Светлой памяти царя-муче
ника и его августейшей семьи. С. 27—29; Свечин В.В. На рубеже XIX 
и XX столетий: Служба царю и родине. С. 51—64; Юзефович А.М. 
Мое представление государю императору Николаю II. С. 105—109; Ге
оргиевич М.М. [Без заглав.]. С. 121 — 123; Ходнев Д.И. Император Ни-

1 См. также раздел «Александра Федоровна (1872—1918), жена Николая II, 
императрица (1894—1917)».
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колай II — державный вождь российской армии: (По воспоминаниям 
рядового офицера). С. 131—147; Месснер Е.Э. Царь и офицер. 
С. 176—194; Миролюбов Ю.П. Царский портрет. С. 195—204; Камен
ский В.А. О государе императоре: (Разные заметки): [Выдержки из 
воспоминаний: А. П. Аладьиной, А.А. Мосолова, Ф. В. Винберга, 
П.Н.Краснова, гр. Д.С.Шереметева, М.Палеолога, В.И.Мамантова. 
С.Щербатова, вел. кн. Александра Михайловича, Н.Д.Семенова-Тян- 
Шанского, А.А.Танеевой, Л.И.Дундукова-Изъединова, О.ДДобро- 
вольской, П.П.Орлова, С.Я.Офросимовой, П.К.Кондзеровского, 
П.П.Стремоухова, Н.Э.Вуича]. С. 207—231.

1896—1918. Отдельные эпизоды из жизни царской семьи в мирное 
время и в годы Первой мировой войны. Коронация Николая II и 
имп. Александры Федоровны в Москве (1894). Присутствие царской 
семьи в Темниковской Саровской Успенской пустыни Тамбовской 
губ. на канонизации преп. Серафима Саровского. Посещение ими Ге
оргиевского монастыря около Севастополя, встреча с двумя схимни
ками. Смотры войскам Царскосельского лагеря, обращения Николая 
II к пажам и юнкерам по случаю их производства в офицеры. Посе
щения полковых праздников л.-гв. Кирасирского (1897) и л.-гв. Фин
ляндского (1906) полков. Присутствие на офицерских скачках в Крас
ном Селе. Прием группы офицеров, вернувшихся из японского плена 
(1905), расходование личных средств на нужды раненых и их семей. 
Устройство госпиталей и лазаретов для офицеров в дни Первой миро
вой войны (1914), посещения их, беседы с ранеными. Смотр артилле
рийских войск в Тирасполе (1916). Внешний облик Николая II, черты 
его характера. Поминовение его после гибели.

600. Сборник статей, посвященных памяти императора Николая II и 
его семьи. — София, 1930. — 163 с.: ил.

В содерж. авт.: Шавельский Г.И., Пильц АИ., Никольский В.П., Крас
нов П.Н., Брусилов А.А., Врангель П.Н., Бьюкенен Дж., Жильяр П. и 
др.

1884—1918. Характеристика имп. Марии Федоровны, события ее 
жизни. Внешний облик, черты характера Николая II. Служба импера
тора в л.-гв. Преображенском полку. Его качества как Верховного 
главнокомандующего. Жизнь в Ставке, поездки на фронт. Обстановка 
в губернаторском доме в Могилеве. Наследник цесаревич Алексей 
Николаевич, его характер. Пребывание имп. Александры Федоровны с 
дочерьми в Ставке (окт. 1915). Домашняя обстановка царской семьи в 
Тобольске и Екатеринбурге (1917—1918), душевное состояние Нико
лая II и имп. Александры Федоровны. Обстоятельства и подробности 
трагедии в Екатеринбурге.

601. Айвазовский А.П. Из воспоминаний нижегородского драгу
на // ВИВ. 1954. № 3. С. 41-45.

1910. Служба поручиком 22-го Нижегородского драгунского полка 
в Тифлисе. Отправка на лечение в Ялту, встреча с Николаем II и им
ператорской семьей. Беседа с ним о деде автора, И.К.Айвазовском и 
службе в полку.

602. Андреев В.Н. К 50-летию Пасхи 1915 года // Финляндец. 
1965. № 44. С. 32-34.
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Поездка в числе представителей л.-гв. Финляндского полка в Цар
скосельский дворец, прием царской семьей, пасхальное угощение.

603. Барк П.Л. Глава из воспоминаний / Пер. и предисл. Н.Д.Се- 
менова-Тян-Шанского // Возрождение. 1955. № 43. С. 6—27: портр.

1914— 1917. Взаимоотношения с Николаем II в период пребывания 
автора на посту министра финансов. Черты его личности, взгляды на го
сударственное управление Россией, отношение к Кабинету министров, 
Государственной думе, представителям земства и городских учреждений. 
Причины изменений в составе Кабинета министров. Опровержение ав
тором слухов о влиянии Г.Е.Распутина на государственные дела.

604. Безак Е.Н. Посещение государем императором Николаем II в 
Киеве в 1915 году военного госпиталя для раненых Юго-Западного 
фронта, организованного на средства киевских дворян // ПЖ. 1962. 
№ 5. С. 10-14.

1915— 1916. Здание, персонал госпиталя, лечение и уход за ране
ными. Прибытие Николая II, обход им палат, беседа с ранеными. 
Встреча жителями Киева Николая II и наследника цесаревича Алексея 
во время их проезда с Юго-Западного фронта в Ставку (конец 1916).

605. Болотовская Н.П. Моя Ливадия / Запись А.Васильева // РМ. 
1989. 30 июня (N2 3782). С. 13.

1908. Ливадийский дворец. Расположение и интерьер парадных и 
личных апартаментов членов царской семьи, домашняя церковь, об
становка дома. Сад и цветники Ливадийского дворца.

606. Буксгевден С.К. [Воспоминания] // Возрождение. 1961. 
No 115. С. 57—66. — В публ.: Семенов-Тян-Шанский Н.Д. Царствен
ные дети: Отр. из кн. авт. «The life and tragedy of Alexandra Feodorovna 
Empress of Russia».

1913—1917. Взаимоотношения между членами царской семьи, об
ращение их с окружающими. Черты личности имп. Александры Федо
ровны, воспитание детей. Внешний облик и особенности характера 
великих княжон Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны, Марии 
Николаевны и Анастасии Николаевны, наследника цесаревича Алек
сея Николаевича, их интересы, нравственные качества, быт. В текс
те — письма великих княжон и стихи вел. княжны Ольги Николаев
ны, написанные ими в заточении.

607. Буксгевден С.К. Император Николай 2-й, каким я его знала: 
Отр. из воспоминаний // Возрождение. 1957. № 67. С. 28—36.

То же И Царственные мученики в воспоминаниях верноподдан
ных. М., 1999. С. 28-45.

1880-е — 1890-е гг. Распорядок дня Николая II. Черты его характера. 
Личная жизнь Николая II и имп. Александры Федоровны. Рассказы Ни
колая II о детстве и своем деде — имп. Александре II, его убийстве.

608. Булацель И.С. Приезд государя императора на охоту // ВИВ. 
1962. № 20. С. 24-29; Беловеж Ц ВИВ. 1962. № 21. С. 19-20.

1906, 1912. Охрана царского имения Беловежская пуща. Дворец, 
территория и хозяйство заповедника. Главноуправляющий А.Д.Коло- 
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Кольцов, комендант дворца ген.-майор Пономаренко. Приезды вел.
кн. Николая Николаевича, пребывание Николая II и его семьи в Бе
ловеже. Императорская охота.

609. Бунинский Б.И. Дворцовый караул // РМ. 1961. 10, 12 авг. 
(№№ 1719, 1720). С. 2-3.

Нач. 1900-х гг. Назначение юнкеров Николаевского кавалерийско
го училища в Петербурге в караул в Зимний дворец. Подготовка об
мундирования, репетиция развода караула. Интерьер помещений Зим
него дворца. Обход караулов Николаем II со свитой. Вел. кн. Влади
мир Александрович, великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны. 
Ген.-адъют. Н.В.Клейгельс. Военный министр ген. А.Н.Куропаткин.

610. Воейков В.Н. С царем и без царя: Воспоминания послед, 
дворцового коменданта государя императора Николая II. — Гельсинг
форс, 1936. — 432 с.: ил. — Указ. имен. — В прил.: Письма, автографы.

То же. — М., 1994.
То же [отр.] И Кубань. Краснодар, 1990. № 9. С. 52—66; № 10. 

С. 46—55; Старец // Святой черт. М., 1991. С. 236—241; С царем и без 
царя И Литература русского зарубежья. М., 1998. Т. 4. С. 280—312.

То же // Царские дети. М., 1999. С. 341—346.
Дек. 1913 — март 1920. Военная служба. Обязанности и функции 

дворцового коменданта. Жизнь царской семьи в Зимнем дворце в Пе
тербурге, ее путешествия по Крыму, в Румынию, Одессу и Кишинев 
(апр. — июнь 1914), императорский и свитский поезда. Черты харак
тера Николая II, имп. Александры Федоровны. Императорская яхта 
«Штандарт». Начало Первой мировой войны. Жизнь Николая II в 
Ставке после принятия Верховного командования, объезды передовых 
позиций, поездка по Кавказу, посещение Новочеркасска, Воронежа, 
Тамбова. Пребывание имп. Александры Федоровны и наследника в 
Ставке. Ставка и правительство. Государственные и политические де
ятели: А. Д. Протопопов, Н.А.Маклаков, В. Б. Фред ерике, М.В.Родзян-
ко, В.М.Пуришкевич, А.И.Гучков, А.Д.Самарин. Дело В.А.Сухомли- 
нова и полк. С.Н.Мясоедова. Антимонархические настроения в 
армии, обществе, придворных кругах. Кн. В.Н.Орлов, М.М.Андрони- 
ков, английский посол Дж. Бьюкенен. Интриги и сплетни при дворе, 
отношение к имп. Александре Федоровне. А.А.Вырубова (Танеева). 
Г.Е.Распутин, его влияние на царскую семью, убийство и похороны. 
Последние дни царя в Ставке (22—28 февр. 1917), пребывание в 
Пскове, подписание манифеста об отречении от престола. Генералы 
Н.В.Рузский, М.В.Алексеев. Арест автора, заключение в Трубецком 
бастионе Петропавловской крепости. Перевод в частную лечебницу, 
уход из нее и нелегальный переезд в Киев. Обстановка на Украине 
(1918). Отъезд в Константинополь. Переезд в Германию, затем в 
Данию и Финляндию. Имп. Мария Федоровна, великие князья Нико
лай Николаевич и Кирилл Владимирович в эмиграции.

611. Волков А.А. Около царской семьи / Предисл. вел. кн. Марии 
Павловны, Е.П.Семенова. — Париж, 1928. — 95 с.

То же. — М., 1993; // Волков А.А. Около царской семьи. М., 1993. 
С. 17-120.

1881—1922. Военная служба в л.-гв. Павловском полку и Сводно
гвардейском батальоне. Несение караулов при царском дворе. Служба 
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у вел. кн. Павла Александровича (с 1886), его личная жизнь, сопро
вождение автором вел. князя в заграничные поездки. Посещение анг
лийской королевы Виктории. Поездка в Кобург, помолвка наследника 
цесаревича Николая Александровича с принцессой Гессен-Дармштадт- 
ской Алисой (1894). Коронация Николая II и имп. Александры Федо
ровны. Опала вел. кн. Павла Александровича, уход от него автора. 
Служба личным камердинером имп. Александры Федоровны, характе
ристика ее и Николая И. Жизнь царской семьи. Г.Е.Распутин. Еже
дневные переговоры автора по телефону с министром внутренних дел 
А.Д.Протопоповым в февральские дни 1917 г., его сообщения о рево
люционных событиях в Петрограде, реакция на них императрицы. 
Известие об отречении Николая II от престола. Прибытие Л.Г.Корни- 
лова в Царское Село. Арест царской семьи и дворцовых служащих. 
Возвращение Николая II. Ссылка царской семьи в Тобольск. Условия 
пребывания в губернаторском доме до и после прихода большевиков к 
власти. Переезд в Екатеринбург. Заключение автора в екатеринбург
ской и пермской тюрьмах, побег. Скитания по лесам и деревням. 
Переезды по городам. Отъезд вместе с семьей из Харбина в Эстонию.

612. Вырубова А.А. Неопубликованные воспоминания // НЖ. 1978. 
№ 130. С. 101-149; № 131. С. 145-194.

613. Вырубова А.А. Страницы из моей жизни / А.Танеева (Вырубо
ва). — [Берлин], 1923. — 200 с.: ил. — Прил.: Письма А.А.Вырубовой 
к родителям; Документы.

То же. — М., 2000.
То же И РЛ. 1922. № 4. С. 13—193; [Воспоминания] // Вырубо

ва А.А. Фрейлина ее величества. Рига, 1928. С. 142—264; М., 1990. 
С. 8-15, 142-269; М., 1993. С. 237-344.

То же [отр.] Царская семья во время революции // Февральская 
революция. М.; Л., 1925. С. 383—398; 2-е изд. М., 1926. С. 383—398; 
Военные годы в Царском Селе // Слово. М., 1989. № 9. С. 71—75; Уз
ница Трубецкого бастиона // Слово. М., 1990. № 1. С. 45—53; № 8. 
С. 82—85; Страницы из моей жизни // Страна гибнет сегодня. М., 
1991. С. 216-230.

То же И Царственные мученики в воспоминаниях верноподдан
ных. М., 1999. С. 95-246.

[К №№ 612, 613] 1902—1920. Родословная Танеевых. Семья. Отец 
А.С.Танеев — статс-секретарь и главноуправляющий Собственной 
Е.И.В. канцелярией, обер-гофмейстер двора. Служба автора фрейли
ной у имп. Александры Федоровны. Личность императрицы, отноше
ния в царской семье. Великие княжны Ольга, Мария, Татьяна, Анас
тасия, особенности их характеров, воспитание. Наследник цесаревич 
Алексей, его болезнь. Дворцовый врач Е.С.Боткин. Вдовствующая имп. 
Мария Федоровна. Вел. кн. Елизавета Федоровна. Вел. кн. Сергей Алек
сандрович. Жизнь автора при дворе. I Государственная дума. Брак с 
А. В. Вырубовым. Пребывание с царской семьей в Ливадии летом (1909— 
1912). Поездка царской семьи в Германию (1912). Приемы при прусском 
дворе, вел. герцог ЭЛ.Гессенский. Торжества в честь 300-летнего юбилея 
Дома Романовых (1913). Отношение царской семьи к событиям обще
ственной и политической жизни России накануне Первой мировой 
войны (1914). Принятие Николаем II на себя Верховного командова
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ния. Деятельность императрицы и вел. княжон в царскосельском ла
зарете. Царская семья и Г.Е.Распутин, его убийство. Жизнь петроград
ского общества (1915—1916). Состояние здоровья и лечение автора 
после ж.-д. катастрофы под Петроградом (2 янв. 1915). Экономичес
кое и политическое положение в столице (1917). Февральская револю
ция. Отречение Николая II от престола. Беспорядки и аресты в цар
скосельском дворце. Заключение автора в Трубецком бастионе Петро
павловской крепости, в Выборгской и Свеаборгской тюрьмах (1917— 
1918). Тюремный быт. Побег. Жизнь на нелегальном положении 
(1918—1920). Бегство в Финляндию (зима 1920). В тексте — письма 
автору имп. Александры Федоровны, Николая II, великих княжон.

614. Гендриков П.В. Государь император Николай Алесандрович и 
его августейшая семья // ДО. 1927. № 3. С. 7—14.

1910-е гг. Служба членов семьи автора при имп. Александре Федо
ровне. Характеристика императрицы и Николая II, его государствен
ная деятельность как монарха, отношения с Государственной думой, 
высшими чиновниками, офицерами, окружающими. Влияние болезни 
наследника цесаревича Алексея на семейную обстановку. Отношение 
членов царской семьи с А.А.Вырубовой и Г. Е. Распутиным.

615. Гире А.Ф. Военная служба наследника-цесаревича: (Воспоми
нания о службе в л.-гв. Преображен, полку) // Часовой. 1953. № 334. 
С. 21; № 335. С. 10-12.

1892—1894. Служба наследника цесаревича Николая Александро
вича командиром 1-го батальона л.-гв. Преображенского полка. Ко
мандующий полком вел. кн. Константин Константинович. Личность 
цесаревича, отношение к воинскому долгу, окружающим, однополча
нам, участие в жизни полка. Интерес к государственным делам, посе
щение Государственного совета, руководство Особым комитетом по 
постройке Сибирской ж.д. Смерть Александра III, вступление наслед
ника цесаревича на престол.

616. Голенко М.С. Последняя царская охота в Беловежской пу
ще И Возрождение. 1935. 17 марта (№ 3574). С. 6; 22 марта (№ 3579). 
С. 5; 8 апр. (№ 3596). С. 3.

1888 — осень 1913. История Беловежской пущи (с 1888), ее пере
ход из ведения Управления государственными имуществами в ведение 
Удельного ведомства, главные насаждения пущи того периода. Лесной 
массив пущи, редкие экземпляры деревьев, количество обслуживаю
щего персонала (1913). Приезд на осеннюю охоту царской семьи 
(1913). Рапорт гродненского губернатора В.М.Берзенко Николаю II. 
Вел. кн. Дмитрий Павлович, свита, ловчий В.Р.Диц. Описание «боль
шой» охоты. Кн. В.Н.Орлов, гр. В.Б.Фредерикс, кн. В.С.Кочубей. Бо
гослужение в канун праздника Воздвижения Креста Господня, епи
скоп Гродненский и Белостокский Михаил (Ермаков). Автомобильная 
поездка автора с наследником цесаревичем Алексеем и доктором 
Е.С.Боткиным в зверинец. История появления и изготовления «Зуб
ровки» и духов «Свежее сено». Приезд на охоту и пребывание в пуще 
монакского принца Альберта 1 (февр. 1913) и вел. кн. Николая Нико
лаевича (осень 1913). Описание охоты на кабана.
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617. Гудович М.А. Пасха 1917 года во дворце // НВести. 1984. 
№ 394. С. 3—4.

Апр. 1917. Исполнение автором должности дежурного по дворцо
вым караулам Зимнего дворца в Петрограде. Посещение дворцовой 
церкви. Пасхальная служба в присутствии Николая II, имп. Александ
ры Федоровны, вел. княжны Ольги Николаевны и приближенных. 
Встреча с наследником цесаревичем Алексеем Николаевичем и Нико
лаем II в парке.

618. Давыдова Д.Н. Четыре дня с наследником цесаревичем Нико
лаем Александровичем // Масянов Л. Гибель Уральского казачьего 
войска. Нью-Йорк, 1963. С. 23—33.

То же Ц ЦарВ. 1930. № 118. С. 2; № 119. С. 5; № 121. С. 5; ЗР. 
1957. № 151. С. 16; № 152. С. 8-10; № 153. С. 3.

1891. Жизнь в Уральске. Возвращение наследника цесаревича Ни
колая Александровича из заграничного путешествия. Посещение им 
Уральского казачьего войска, знакомство с военным искусством, 
бытом, обычаями уральских казаков. Впечатления от его личности.

619. Данилов Ю.Н. Мои воспоминания об императоре Николае II 
и великом князе Михаиле Александровиче // АРР. 1928. Т. 19. 
С. 212-242.

То же [отд. отт.] — Париж, 1928.
То же И Литература русского зарубежья. М., 1991. Т. 2. С. 361— 

384; АРР. М., 1993. Т. 19.
То же [отр.] Император Николай II // Руль. 1928. 25 марта 

(№ 2229).
1904 — март 1917. Сопровождение Николая II во время объездов 

им воинских частей, отправляющихся на Дальний Восток (1904). 
Встречи с ним в Ставке Верховного главнокомандующего (1914). 
Внешность, черты характера, привычки Николая II, отношение к ок
ружающим. Царский поезд, церемония приемов и обедов. Прибытие 
Николая II в Псков (1 марта 1917). Доклады командующего Северным 
фронтом ген. Н.В.Рузского об обстановке в столице и войсках. Теле
граммы М.В.Родзянко и командующих фронтами о необходимости от
речения от престола. Приезд в Псков члена Государственного совета 
А.И.Гучкова и члена Государственной думы В.В.Шульгина. Подписа
ние Николаем II манифеста об отречении от престола в пользу вел. 
кн. Михаила Александровича. Встречи и беседы автора с вел. князем 
(1904, 1915), его здоровье, черты характера.

620. Дистерло Ю.Р. Царский смотр: Мысли и воспоминания // 
Возрождение. 1965. № 163. С. 7—9.

1917. Смотр войск Петроградского гарнизона Николаем II на 
Марсовом поле. Отношение автора к Февральской революции, мне
ние о значении власти в жизни государства. Сведения о судьбе лич
ных вещей царской семьи после ее убийства в Екатеринбурге.

621. Добрышин Н.Ф. Мои встречи с императором Николаем II // 
НРС. 1968. 8 июля (№ 20209). С. 2.

1902, 1911, 1916. Посещение Николаем II 12-го гренадерского Аст
раханского полка в Москве. Обед в офицерском собрании полка.
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Визит Николая II в Училище правоведения в Петербурге в день де
журства автора по классу, урок географии в присутствии царя. Смотр 
Николаем II 2-й гвардейской кавалерийской дивизии на Юго-Запад
ном фронте во время Первой мировой войны.

622. Добрышин Н.Ф. Мои три встречи с императором Николаем II // 
РМ. 1970. 1 окт. (№ 2810). С. 6.

1902, 1911, 1916. Приезд Николая II в 12-й гренадерский Астра
ханский полк. Посещение им Училища правоведения в Петербурге 
(1911), присутствие на уроке географии. Прибытие императора в при
фронтовую полосу на Юго-Западном фронте перед началом Брусилов
ского прорыва (лето 1916).

623. Доронин А. Пасха в Ливадии: (Из воспоминаний) // Часовой, 
1938. № 211. С. 25.

1911. Служба адъютантом л.-гв. Атаманского полка. Поездка депу
тации полка в Ливадийский дворец на празднование Пасхи. Пригла
шение к «Высочайшему завтраку», беседы с Николаем II.

624. Дуван С.Э. Император Николай II: (Из воспоминаний б. ев- 
патор. гор. головы С.Э.Дувана) // Часовой. 1954. № 344. С. 11—13.

1906, 1916. Служба городским головой Евпатории. Посещение го
рода императорской семьей. Николай II. Осмотр гостями достоприме
чательностей города, встречи с жителями, отдых на даче «Мечта». По
мощь Николая II и имп. Александры Федоровны автору в хлопотах по 
благоустройству курорта.

625. Жильяр П. Император Николай II и его семья: (Петергоф, 
сент. 1905 — Екатеринбург, май 1918 г.): По лич. воспоминаниям 
П.Жильяра, б. наставника цесаревича Алексея Николаевича / С пре- 
дисл. С.Д.Сазонова. — Вена: Русь, 1921. — 247 с.: ил.

То же — М., 1990; — М.: Мегаполис. 1991; — М.: НПО «Лада», 1991.
То же. Тринадцать лет при русском Дворе. — Париж, 1978.
То же [с сокр.] Трагическая судьба русской императорской фами

лии. — Ревель, 1921; — Константинополь, 1921; — Frankfurt/M., 1973; — 
Красноярск, 1990.

То же [отр.] Трагическая судьба Николая II и царской семьи. — 
Алма-Ата, 1990; Царская семья // РЛ. 1921. Кн. 1. С. 65—137; Роковое 
ослепление // Святой черт. М., 1990. С. 228—235.

То же И Царские дети. М., 1999. С. 126—270.
Осень 1905 — март 1920. Жизнь императорской семьи в Царском 

Селе, Петергофе, на отдыхе в Крыму. Болезнь наследника цесаревича 
Алексея. Внешний облик, характеры великих княжон Ольги, Татьяны, 
Марии, Анастасии и цесаревича, занятия с ними, их способности. Ха
рактеристика Николая II и имп. Александры Федоровны, причины 
влияния на нее Г.Е. Распутина. Визит царской семьи в Румынию 
(июнь 1914), встреча с членами румынского королевского дома. При
езд Р.Пуанкаре в Россию (июль 1914), его встреча с императором в 
Петергофе. Николай II и его семья во время Первой мировой войны. 
Вступление Николая II в должность Верховного главнокомандующего 
(1915). Поездки автора с цесаревичем Алексеем в Ставку, выезды Ни
колая II на фронты вместе с сыном. Обострение общественно-поли

213



тической обстановки в стране. Убийство Распутина. Февральская ре
волюция, отречение Николая II от престола. Жизнь Романовых под 
арестом в Царском Селе и Тобольске, по дневниковым записям авто
ра (март 1917 — май 1918). Перевод в Екатеринбург. Посещение авто
ром дома Н.Н.Ипатьева в Екатеринбурге после убийства царской 
семьи. Расследование убийства членом окружного суда И.А.Сергее- 
вым, следователем НА.Соколовым и ген. М.К.Дитерихсом. Обстоя
тельства убийства, по данным следствия. Отправка следственных ма
териалов из Харбина в Европу.

626. Забелин А.Ф. Воспоминания об императоре Николае II // 
ВИВ. 1958. № 12. С. 18-22; 1959. № 14. С. 17-21.

1898—1915. Представление Николаю II в ходе служебной карьеры 
автора. Внешность, личность Николая II. Его присутствие на смотрах 
сокольнической гимнастики в Красном Селе (1910) и сокольнической 
гимнастики кадет в Петергофе (июнь 1911), на полковом празднике 
л.-гв. Московского полка в Царском Селе (нояб. 1911), войсковых 
учениях. Последняя встреча с Николаем II на праздновании Пасхи.

627. Карцов В.А. Александрийцы в Спале в 1901 г. // ВИВ. 1962. 
№ 19. С. 15-17.

Сент.—окт. 1901. Охрана лесов вокруг царского имения Спала 
Брезинского уезда Петраковской губ. (Царство Польское). Быт цар
ской семьи во время отдыха.

628. Кузьминская А. Как я видела царя // ПЖ. 1971. № 7. С. 16—17.
1915 или 1916. Празднование «царских дней» — именин Нико

лая II в Петрограде. Встреча его народом во время проезда царской 
семьи по улицам города.

629. Любимов Д.Н. Царевич Алексей: По лич. воспоминаниям // 
Часовой. 1931. № 51. С. 17-19.

То же [с сокр.] И НВести. 1984. № 395. С.4—5.
Июль 1904—1910. Торжества в Петербурге по случаю рождения на

следника престола. Церемония его крещения в Петергофе (11 авг. 
1904). Встреча царского поезда в Вильне (1910). Впечатление от внеш
ности и личности наследника цесаревича Алексея.

630. Марков С.Вл. Покинутая царская семья, 1917—1918: Царское 
Село—Тобольск—Екатеринбург. — Вена: Amalthea-Verlag, 1928. — 
XIII, 438 с.: ил., портр., факс. — В прил.: Письма А.А.Вырубовой, ст. 
авт., Н.Е.Маркова и Р.Словцова в эмигрант, прессе о попытках спасе
ния царской семьи и др. документы. — Крит, замеч. и поправки: Мар
ков Н.Е. «Покинутая царская семья» // ДО. 1929. № 29. С. 1386— 
1392. — Доп.: Марков С.В. Ответ С.Вл.Маркова Н.Е.Маркову 2-му. — 
Вена, 1929. — 31 с.

То же [отр.] Мой шеф и покровительница // НВести. 1985. № 400. 
С. 4—7; Покинутая царская семья // НВести. 1988. № 412. С. 7; Соло
вьев Б.Н. Зять Распутина у епископа Гермогена в Тобольске // НВес
ти. 1988. № 410/411. С. 11-14.

Др. публ. О попытках освобождения царской семьи // Руль. 1924. 
31 мая (№ 1060).
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Нач. 1900-х гг. — 1921. Детство. Жизнь в Одессе, Митаве и в 
Крыму. Отчим И.А.Думбадзе, покушение на него в Ялте. Император
ская семья в Крыму. А.А. Вырубова. Служба автора в Крымском кон
ном полку в начале Первой мировой войны. Ранение, лечение в гос
питале в Риге и лазарете Е.Ф.Лианозовой в Царском Селе. Посещение 
заседаний IV Государственной думы в Петрограде. Февральская рево
люция. Встреча с имп. Александрой Федоровной в Царском Селе, 
царская семья под арестом в Александровском дворце. Военная служ
ба автора, увольнение в отставку по болезни. Посещение Одессы 
А.Ф. Керенским. Жизнь в имении Белецковка на Украине. Встречи с 
Ю.А.Ден и Н.Е.Марковым в Петрограде, планы по освобождению 
царской семьи. Поездка в Тобольск, встреча со священником Алексе
ем Васильевым, тайная переписка с императрицей. Посещение вдовы 
Г. Е.Распутина в с. Покровском. Жизнь в Тюмени. Служба команди
ром 1-го Тюменского уланского эскадрона. Арест, заключение в тюрь
ме. Известие о переводе царской семьи из Тобольска в Екатеринбург 
и ее гибели. Переход границы на ст. Орша после освобождения. Воен
ная служба на Украине во время немецкой оккупации. Жизнь в Гер
мании. Встреча с великим герцогом Эрнстом Людвигом Гессенским 
(братом имп. Александры Федоровны), составление письменного до
клада имп. Марии Федоровне. Съезд монархистов в Рейхенгалле 
(29 мая 1921). Анализ мер для спасения царской семьи. В тексте — 
воспоминания зятя Распутина Б.Н.Соловьева о его поездке из Петро
града в Тобольск с целью помощи царской семье и беседах о ее судьбе 
с епископом Гермогеном (Г.Е.Долгановым).

631. Мартынов З.Н. Отрывки из воспоминаний бывшего конвойца 
Собственного Его Императорского Величества императора Николая 
Второго конвоя И РДали. 1970. № 193. С. 20—24; № 194. С. 36—37; 
№ 196. С. 20-22; № 197. С. 22-23; № 198. С. 20-24; № 199. С. 26-27.

То же [отр.] И Россия. Нью-Йорк, 1970. 15 июля (№ 8137).
1914—1917. Отбор казаков для императорского конвоя. Служба ав

тора в Царском Селе (1914—1915), затем в Аничковом дворце в Пет
рограде. Особенности жизни конвойцев, их хор. Императорские рож
дественские елки. Общение с Николаем II и великими княжнами, их 
характеристика, отношение к конвойцам. Императрицы Мария Федо
ровна и Александра Федоровна. Поведение Г. Е.Распутина при дворе, 
лечение им наследника цесаревича Алексея Николаевича. Отъезд от
ряда конвойцев во главе с М.А.Карауловым из Петрограда во Влади
кавказ. Гибель Караулова на ст. Прохладная Владикавказской ж.д.

632. Махароблидзе Е.И. Церковная жизнь царя в Ставке // ПР. 
1965. № 23. С. 5—6.

1916. Пребывание Николая II с наследником цесаревичем Алексе
ем Николаевичем в Могилеве. Посещение ими церкви Могилевской 
духовной семинарии. Характеристика Николая II как верующего хрис
тианина. Участие царской семьи в праздновании Пасхи.

633. Мельник Т.Е. Воспоминания о царской семье и ее жизни до и 
после революции. — 2-е изд. — Белград: Всеслав. кн. магазин 
М.И.Стефанович, 1921. — 83 с.: ил. — Указ. имен. — В прил.: Факс. 
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писем великих княжен и письма Е.С.Боткина. — Доп.: Эрдели М. 
Разъяснения о моей поездке в Тобольск // ДО. 1922. № 30. С. 6—11.

То же. — [1-е изд.] — Харбин, 1920*. — М., 1993; // Нива. Mobile 
(Alabama). 1979. № 7. С. 2—26; № 8. С. 2—24. — Авт. Боткина-Мельник Т.

То же И Царственные мученики в воспоминаниях верноподдан
ных. М., 1999. С. 469-541; Царские дети. М., 1999. С. 271-322.

1908—1918. По личным воспоминаниям и рассказам отца. Жизнь 
царской семьи в Царском Селе и в Ливадии. Ливадийский дворец. 
Посещение автором царской яхты «Штандарт», встречи с великими 
княжнами и наследником цесаревичем Алексеем. Его гувернер 
П.А.Жильяр, дядька боцман А.Е.Деревенько, врач В.Н.Деревенко. 
Парад в Царском Селе (июнь 1914). Участие царской семьи в благо
творительности, работа в лазаретах во время Первой мировой войны. 
Немцы при русском дворе, отношение к ним во время войны. Фрей
лина А.А.Вырубова. Г.Е.Распутин, его убийство, со слов доктора 
С.С.Кострицкого. Содержание семьи Романовых под арестом в Алек
сандровском дворце Царского Села после отречения Николая II от 
престола, приезды туда А.Ф.Керенского. Перевод в Тобольск, началь
ник отряда особого назначения по их охране Е.С.Кобылинский. По
ездка фрейлины М.С.Хитрово в Тобольск, приезд туда автора. Жизнь 
Романовых и их свиты в Тобольске, перевод их в Екатеринбург (апр.— 
май 1918). Гибель царской семьи и членов свиты, со слов Жильяра, 
баронессы С.К.Буксгевден и камердинера А.А.Волкова.

634. Молоховец В.К. На яхте «Штандарт» // Возрождение. 1964. 
№ 151. С. 8-12.

1914. Назначение автора капитаном императорской яхты «Штан
дарт», пришвартованной в Ялтинском порту, организация службы. 
Отдых императорской семьи в Ливадии, семейная обстановка, участие 
в благотворительном базаре в Ялте. Плавание в Одессу, Кронштадт, 
финские шхеры.

635. Мосолов А.А. При дворе императора / Под ред. А.А.Пилен- 
ко. — Рига: Филин, 1937. — 230. — Алф. указ.

То же. При дворе последнего императора. — СПб., 1992; — М., 
1992; При дворе последнего российского императора. — М., 1993. — 
Указ. имен.

То же [отр.] При дворе последнего императора // ДлВ. 1937. 
№№ 1-5, 7-32.

Др. публ. Мои воспоминания // ПН. 1933. 7, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
окт. (№№ 4581, 4587, 4590, 4594, 4597, 4601, 4604); 3, 6, 10 нояб. 
(№№ 4608, 4611, 4615); Николай II и его семья // ПН. 1934. 6, 13, 17, 
20, 24, 27 июня (№№ 4822, 4829, 4833, 4836, 4840, 4843); 1, 4, 8, 11, 
15, 18, 22, 25, 29 июля (№№ 4847, 4850, 4854, 4857, 4861, 4864, 4868, 
4871, 4875); 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 авг. (№№ 4878, 4882, 4885, 
4889, 4892, 4896, 4899, 4903, 4906); 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 сент. 
(№№ 4910, 4913, 4917, 4920, 4924, 4927, 4931, 4934, 4938); 3, 7, 10, 14, 
17, 21, 24 окт. (№№ 4941, 4945, 4948, 4952, 4955, 4959, 4962); Распу
тин И ПН. 1934. 12, 14, 15, 19 мая (№№ 4797, 4799, 4800, 4804); НРС. 
1944. 29-31 янв. (№№ 11299-11301); 1 февр. (№ 1132); 3-6 февр. 
(№№ 11304—11307); Поезд последнего русского императора // ВИЖ. 
1990. № 9. С. 57-59.
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1900—1918. Воспитание, личность Николая II, его характеристика 
как государственного деятеля, супруга и отца. Имп. Александра Федо
ровна: черты характера, мистицизм, причины непопулярности в обще
стве. Физический и духовный облик царских детей, их обучение, раз
влечения. Императорская фамилия, причины ее разобщенности. Ве
ликие князья Алексей, Сергей и Павел Александровичи, Дмитрий 
Константинович, сыновья вел. кн. Михаила Николаевича. Придвор
ные чины. Министр двора гр. В.Б.Фредерикс, его политические взгля
ды, взаимоотношения с императором. Свита Е.И.В.: гофмаршал 
гр. П.К.Бенкендорф, дворцовый комендант В.Н.Воейков, начальник 
Канцелярии главной квартиры В.Н.Орлов, доктор Е.С.Боткин. При
дворный быт. Повседневная жизнь царской семьи. Охота. Автомо
бильный парк императора и яхта «Штандарт». Деятельность автора на 
посту начальника Канцелярии Министерства императорского двора 
(1900—1916). Перенесенный Николаем II тиф в Ялте (1902). Разногла
сия автора с С.Ю.Витте. Участие в торжествах в Темниковской Саров
ской Успенской пустыни Тамбовской губ. по поводу канонизации 
преп. Серафима Саровского. Революционные события января 1905 г. 
Назначение ген.-губернатором Петербурга Д.Ф.Трепова, его характе
ристика. История Манифеста 17 октября 1905 г., участие автора в 
переговорах с Витте о проекте Манифеста. Витте как человек и госу
дарственный деятель. Приближение ко двору Г.Е.Распутина, встреча с 
ним автора (лето 1914). Назначение автора чрезвычайным посланни
ком в Румынию (1916), последние аудиенции у Николая II и имп. 
Александры Федоровны. Попытки спасения царской семьи.

636. Николай II, император. Дневник императора Николая II, 
1890—1906 гг. — Берлин: Слово, 1923. — 275 с. — Указ. имен1.

То же. — М., 1991.
То же [отр.] Из дневника императора Николая II // Дни. 1923. 

30 сент. (№ 278); Руль. 1923. 30 сент. (№ 863); ЗаС. 1923. 2, 3, 11, 
13 окт. (№№ 223(972), 224(973), 231(980), 233(982); 17 дек.
№ 295(1044).

1890—1892, 1894—1896, 1904—1906. События повседневной жизни 
царской семьи. Распорядок дня автора, времяпрепровождение. При
емы министров, командующих войсками, чтении государственных 
бумаг, подписание приказов, поездки по стране, участие в смотрах и 
парадах воинских частей. Отношение к основам существующего 
строя, к конституционным реформам (Манифест 17 октября 1905 г., 
съезд земских и городских деятелей в Петербурге). Отношение к Госу
дарственной думе, указ о ее роспуске (8 июля 1906), отношение к ре
волюционному движению, требование жестокого наказания мятежни
ков броненосца «Потемкин», прием в Царском Селе офицеров л.-гв. 
Семеновского полка — участников подавления Декабрьского восста
ния 1905 г. в Москве, производство командира полка Г.А.Мина в ген.- 
майоры и зачисление его в свиту. Смотры 1-му и 2-му морским баталь-

1 Дневники Николая II за 1894—1896 гг., с 1904 г. по 30 июня 1907 г., с 
1913 г. по 30 июня 1918 г. изданы в кн.: Николай II, имп. Дневники императора 
Николая II. — М.: Польско-сов. изд. — полигр. о-во «Орбита». Моск. фил. — 
[1992]. - 736 с.: ил.

217



онам, принявшим участие в подавлении волнений в Прибалтийском 
крае. Покровительство «Союзу русского народа» и его главе А.И.Дубро
вину. Взаимоотношения с германским императором и прусским королем 
Вильгельмом II, переписка с ним, свидание у о-ва Бьёрк (июль 1905).

637. Николай II, император. Из дневника имп. Николая II за 
1917 г. // НаЧС. 1923. № 3. С. 112-120.

То же И ПН. 1923. 9, 10 дек. (№№ 1114, 1115); После отрече
ния // Руль. 1927. 7 авг. (№ 2033); Сегодня. 1927. 9 авг. (№ 175).

27 февр. — 31 дек. 1917. Отъезд из Ставки в связи с революцион
ными событиями в Петрограде. Отречение от престола в Пскове. Воз
вращение в Могилев, прощание с офицерами Ставки. Прибытие под 
караулом в Царское Село (9 марта 1917). Жизнь в заключении. Приез
ды А.Ф.Керенского. Отношение охраны к царской семье.

638. Николай II, император. Неизданный отрывок «Дневника им
ператора Николая II»: Тобольск, авг. — нояб. 1917 г. // Возрождение. 
1927. 19 нояб. (№ 900). С. 3.

Приезд в Тобольск. Размещение царской семьи в доме. Условия 
жизни в заключении, ограничение свободы передвижения. Времяпре
провождение автора.

639. Офросимова С.Я. Царская семья // Первопоходник. 1975. 
№ 26. С. 3-4.

1916. Работа сестрой милосердия в Екатерининском лазарете Цар
ского Села. Посещение его великими княжнами. Цесаревич Алексей 
на службе в Феодоровском соборе.

640. Офросимова С.Я. Царская семья: (Из дет. воспоминаний) // 
РЛ. 1925. Кн. 7. С. 225-251.

То же // Царственные мученики в воспоминаниях верноподдан
ных. М., 1999. С. 272-310.

1910-е гг. Детские годы в Царском Селе. Встречи с членами цар
ской семьи на прогулках, в церкви, на военных парадах. Царская чета, 
наследник, великие княжны — внешность, черты характера, манера 
общения с окружающими. Царская семья в годы Первой мировой 
войны. Помощь имп. Александры Федоровны и ее дочерей раненым в 
лазарете Царского Села. Посещение лазарета Николаем II и цесареви
чем Алексеем.

641. Павлов Л. Верьте Ц НВести. 1973. № 329. С. 4-8.
30 июля 1915. Празднование в Царском Селе дня рождения на

следника престола цесаревича Алексея Николаевича. Совершение бо
жественной литургии в Феодоровском государевом соборе. Прибытие 
в Царское Село гардемаринов Морского корпуса, производство их в 
мичманы.

642. Пильц А.И. Из личных воспоминаний о государе // НВести. 
1986. № 402. С. 3-5.

1915 — янв. 1917. Пребывание Николая II в Могилеве в качестве 
Верховного главнокомандующего. Его жизнь в губернаторском доме, 
поездки на фронт и в Царское Село. Личность Николая II, общение и 
взаимоотношения с окружающими.
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643. Пэлям. Государь император: (Листки воспоминаний) // Часо
вой. 1933. № 97. С. 24-25.

1912—1915. Учение автора в Николаевском кавалерийском училище 
в Петербурге, приезд в училище Николая II. Присутствие царя на ла
герном сборе в Красном Селе, смотре «потешных» на Марсовом поле 
в Петербурге, училищном празднике по случаю выпуска юнкеров. 
Встреча с Николаем II во Львове во время Первой мировой войны.

644. Рабенек Л.Л. Москва и ее «хозяева» (времени до первой ми
ровой войны 1914 г.) // Возрождение. 1960. № 105. С. 101—104.

1913. Празднование в Москве 300-летия Дома Романовых. Рассказ 
матери автора — А.М.Рабенек о церемонии выхода Николая II в 
Кремле. Изменение порядка церемонии по требованию Московского 
биржевого комитета, его председатель Г.А.Крестовников.

645. Раух Г.О. 30 июля 1904 года: (Отр. из воспоминаний) // Воз
рождение. 1926. 12 авг. (№ 436). С. 2.

1904. Служба автора командиром л.-гв. Кирасирского полка. Ла
герь под Красным Селом, известие о рождении наследника престола 
цесаревича Алексея. Визит с поздравлениями к Николаю II.

646. Риза-Кули-Мирза А.П. Императорские елки: Из воспомина
ний принца Каджара, прослужившего 15 лет в цар. Конвое / Каджар, 
принц Ц НРС. 1935. 22 дек. (№ 8362). С. 2.

1910-е гг. Празднование Рождества в Царском Селе и в Гатчине, 
церковная служба. Завтрак у Николая II с участием офицеров Собст
венного Е.И.В. конвоя. Раздача подарков.

647. Рябинин А. Царская семья в Крыму осенью 1913 года // Воз
рождение. 1913. № 139. С. 40—42.

Осень 1913. Образ жизни Николая II и царской семьи на отдыхе в 
Ливадийском дворце (Ялта).

648. Саблин Н.В. Десять лет на императорской яхте «Штандарт» // 
М3. 1947. Т. 5, № 1. С. 4-36; № 2. С. 31-48; № 3. С. 38-51; № 4. 
С. 50-57; 1948. Т. 6, № 1. С. 37-51; № 2. С. 61-72; № 3/4. С. 63-83; 
№ 1949. Т. 7, № 1. С. 36-48; 1950. Т. 8, № 1. С. 52-66; № 3/4. 
С. 42-60; 1951. Т. 9. С. 88-131; 1952. Т. 10, № 1/2. С. 65-81; № 3. 
С. 44-58; 1953. Т. 11, № 1/2. С. 59-78; № 3. С. 49-58.

То же [отр.] Свинемюнде // Часовой. 1931. № 59. С. 12—15; На 
байдарках Ц МЖ. 1938. № 125 (5). С. 9-12.

1906—1916. По собственным воспоминаниям и воспоминаниям 
других офицеров «Штандарта». История постройки яхты, ее описание, 
технические характеристики и мореходные качества. Подробности 
плаваний. Командир яхты кап. 1-го ранга И.И.Чагин. Адм. КД.Ни- 
лов. Офицеры Гвардейского экипажа флота и команды «Штандарта», 
их общение с Николаем II, царской семьей и ее окружением. При
дворная жизнь в Петербурге, Петергофе, Ливадии, Ялте. Дворцовые 
интриги. Фрейлина императрицы А.А.Вырубова. Г.Е.Распутин. Владе
лец имения «Новый Свет» в Крыму кн. Л.С.Голицын. С.Ю.Витте. 
Московский фабрикант И. И.Павлов, его пожертвование на морской 
санаторий в Массандре. Доктор Е.С.Боткин. Благотворительный базар 
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в пользу бедных в Ялте (1912). Путешествие царской семьи по Волге 
(1913). Посещение Нижнего Новгорода, Костромы, Ярославля, Росто
ва Великого, Переяславля, Москвы, монастырей, церквей, музеев, ос
мотр местных достопримечательностей. Охота, рыбная ловля, катание 
на байдарках, увеселительные прогулки и другие развлечения.

649. Саблин Н.В. Юбилейное плавание по Волге // Возрождение. 
1933. 29 июля (№ 2979). С. 5; 22 авг. (№ 3003). С. 4-5.

1913. Воспоминания к двадцатилетию плавания Николая II с 
семьей по Волге в связи с празднованием 300-летнего юбилея Дома 
Романовых. Подготовка плавания, заседание юбилейного комитета, 
председательствующий бар. В.Б.Фредерикс. Поездка автора с адм. 
К.Д.Ниловым и кн. Вс.Н.Шаховским на Волгу. Нижегородский губер
натор А.Н.Хвостов. Встречи со статс-секретарем А.Г.Булыгиным и 
членами юбилейной комиссии в Костроме. Начало плавания (15 мая). 
Прибытие в Нижний Новгород. Нижегородский кремль, прием Нико
лаем II депутаций. Посещение монастырей в Костроме в память па
ломничества сюда царя Михаила Федоровича (1613). Осмотр костром
ской торговой выставки, праздничный обед. Прибытие в Ярославль, 
бал в Дворянском собрании. Отъезд поездом в Петербург.

650. Саблин Н.П. С царской семьей на «Штандарте» // Гуль Р.Б. 
Я унес Россию. Нью-Йорк, 1984. Т. 2. С. 221—233.

1906—1910. Назначение на царскую яхту «Штандарт», представле
ние имп. Александре Федоровне во время завтрака в Александровском 
дворце Царского Села (апрель 1906). Церемония отправки яхты. Рег
ламент жизни команды. Подробное описание плавания по маршруту 
Стокгольм—Киль—Шербург—Портсмут (1909—1910). Встречи Нико
лая II с германским имп. Вильгельмом II и английским королем Геор
гом V. Царская семья и ее окружение. Фрейлина императрицы
А.А.Вырубова. Г.Е.Распутин и его роль при дворе.

651. Свечин В.В. Рождение наследника цесаревича Алексея Нико
лаевича Ц МЖ. 1939. № 139(7). С. 8-9.

30 июля 1904. Служба автора в чине полковника полковым адъю
тантом л.-гв. Преображенского полка. Рождение наследника цесареви
ча Алексея Николаевича, зачисление его в Преображенский полк, 
объявление крестником Маньчжурской армии. Издание Николаем II 
манифеста, отмена телесных наказаний по приговорам волостных 
судов и нижним чинам армии и флота, отмена выкупных платежей, 
установленных в 1861 г., сокращение задолженности недоимщиков и 
сроков заключения в тюрьмах.

652. Свечин В.В. Светлой памяти императора великомученика Ни
колая II. — Париж, 1933. — 31 с.

То же. В лазарете; Чудо; Клевета и правда // ПЖ. 1979. № 7. 
С. 7-20.

Зима 1914, март 1917. Душевные качества имп. Николая II, их 
проявление во время посещения тяжелораненных солдат в госпиталях 
и лазаретах. Воздействие его взгляда на солдат, ворвавшихся среди 
ночи в Александровский дворец Царского Села.
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653. Семенов-Тян-Шанский В.П. Воспоминания о государе-челове
ке И Возрождение. 1960. № 103. С. 7—18.

1908—1917. Служба автора на флоте, назначения на императорские 
яхты «Штандарт», «Полярная звезда». Встречи с Николаем II во время 
посещения им кораблей, приемов, парадов, смотров, на отдыхе цар
ской семьи в Ливадии (Крым) и на «Штандарте» в шхерах Финского 
залива. Времяпрепровождение императора, манера общения с морски
ми офицерами, занятия греблей с автором, темы разговоров. Его сви
дание с Вильгельмом II на «Штандарте» (1912). Праздник на Переяс
лавском озере по случаю «Романовских дней» (празднования 300-ле- 
тия Дома Романовых, весна 1913). Беглые встречи с Николаем II в 
Первую мировую войну. Известие о его отречении от престола.

654. Семчевский К.В. Из дорогих воспоминаний // НВести. 1982. 
№ 388. С. 3-4.

1912—1913. Придворная служба автора камер-пажем при Нико
лае II, служебные обязанности. Личные качества императора. Участие 
автора в торжествах и выходах Николая II во время празднования 
100-летия Отечественной войны 1812 г. и 300-летия Дома Романовых.

655. Смирнова-Макшеева Т.А. Мои воспоминания о П.А.Жилья- 
ре Ц РМ. 1974. 8 авг. (№ ЗОН). С. 6.

То же. П.А.Жильяр Ц НРС. 1974. 7 июля (№ 22362).
1900-е гг., 1920. Детские годы в Петербурге. Дружба П.А.Жильяра, 

воспитателя наследника цесаревича Алексея, с братом автора —
B. А.Макшеевым. Его посещения дома автора, рассказы о царской 
семье, Г.Е.Распутине, участие в детских играх. Присутствие Жильяра 
на уроке французского языка в Екатерининском институте. Встреча с 
ним в Ницце.

656. Соловьева H. «La tristesse imperiale» // РДали. 1971. № 202.
C. 12-15.

1900-е гг. — 1917. Детство в Царском Селе. Посещения Александ
ровского дворца, обеды у гоф-лектрисы императрицы Е.А.Шнейдер, 
игры с вел. княжнами Марией и Анастасией Николаевнами. Работа авто
ра сестрой милосердия в местном солдатском госпитале во время Первой 
мировой войны. Посещения будущего мужа в лазарете для офицеров, 
встречи там с вел. княжнами и имп. Александрой Федоровной.

657. Старк М.Ф. Черная сенсация // Возрождение. 1964. № 156. 
С. 101-105.

1916, 1944. Присутствие царской семьи на литургии во Владимир
ском соборе в Севастополе, поведение наследника цесаревича Алексея 
(1916). Служба автора переводчицей в отделе особых уголовных пре
ступлений франко-американской полиции в Париже, участие в допро
се лжецаревича Алексея, его разоблачение.

658. Сургучев Н. Детство императора Николая II: Домик в Колом
не: (По уст. рассказу полк. В.К.Олленгрэна) // Возрождение. 1939. 
10 нояб., 1 дек. (№№ 4209, 4212). С. 4; 15 дек. (№ 4214). С. 5.

То же Ц Царственные мученики в воспоминаниях верноподдан
ных. М., 1999. С. 13—27; Царские дети. М., 1999. С. 5—125.
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1870-е гг. Рассказ Олленгрэна, коменданта Севастополя (1902— 
1916), бакинского градоначальника (1916—1917). Происхождение ав
тора. Смерть отца, жизнь с матерью и сестрами в Петербурге. Служба 
матери в гимназии Н.А.Нейдгардт. Участие матери в воспитании ве
ликих князей Николая и Георгия Александровичей по приглашению 
вел. кн. Марии Федоровны. Общение автора с ними в детские годы.

659. Трубецкой В.В. В шхерах // Часовой. 1930. № 46. С. 13—14.
1910-е гг. Охрана императорской яхты «Штандарт» минным крей

сером «Донской казак» в финских шхерах. Быт царского двора.
660. Угрюмов А. В Александровском дворце на Пасху: Из кн. 

«Близкое далекое» // РМ. 1962. 2 мая (№ 1832). С. 3.
1904. Пасхальные дни в России в период русско-японской войны, 

празднование Пасхи в семье автора. Участие деда автора в поздравле
нии Николая 11 и имп. Александры Федоровны, по его рассказу, по
дарки царя членам депутации.

661. Угрюмов А. Две «встречи» // ВБ. 1968. № 93. С. 32—34.
То же // НВести. 1983. № 393. С. 3-4.
18 июля 1916, после 27 февр. 1917. Крестный ход с участием Ни

колая II к Феодоровскому собору в Царском Селе и всенощная в 
канун дня обретения мощей преп. Серафима Саровского. Последую
щее наблюдение через ограду Александровского парка за арестован
ными членами царской семьи.

662. Шереметев Д.С. Из воспоминаний о государе императоре Ни
колае II. — Брюссель: Ком. по сооружению рус. православ. храма в 
память царя мученика... 1936. — 19 с.: ил. — В прил.: Закладка храма- 
памятника в Брюсселе.

То же. Государь на фронте // Возрождение. 1957. № 67. С. 37—42.
1914—1915. Поездка Николая II в Ставку Верховного главноко

мандующего вел. кн. Николая Николаевича. Объезды им фронтов, по
сещение передовых окопов пехоты в р-не Тарнополя. Черты его ха
рактера, обращение с солдатами, офицерами. Поездка Николая II и 
имп. Александры Федоровны в Балаклавский Георгиевский мужской 
монастырь Ялтинского уезда Таврической губ. во время их пребыва
ния в Крыму, встреча с двумя схимниками.

Мария Федоровна (1847—1928), жена Александра III, 
императрица (1881—1894)

См. также №№ 597, 600

663. Андрей Владимирович, великий князь. Из дневника бывшего 
великого князя // Руль. 1925. 7 июня (№ 1370). С. 2—3.

12—24 авг. 1915. Обед у матери — вел. кн. Марии Павловны вмес
те с министром иностранных дел С.Д.Сазоновым, его отзыв о началь
нике штаба Верховного главнокомандующего ген. Н.Н.Янушкевиче. 
Беседа имп. Марии Федоровны с начальником санитарной и эвакуа
ционной службы принцем А.П.Ольденбургским о влиянии на импера
торскую семью Г.Е.Распутина, смещении вел. кн. Николая Николае
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вича с поста Верховного главнокомандующего и увольнении заведую* 
щего походной канцелярией В.Н.Орлова.

664. Анненков П.П. Домнушка — царский гонец // РП. 1959. 
№ 77. С. 8-9.

1917—1918. Жизнь имп. Марии Федоровны в Ореанде (Крым) 
после Октябрьского переворота. Переписка между нею и царской се
мьей, содержащейся под арестом в Тобольске, затем Екатеринбурге. 
Доставка писем адресатам крестьянкой Домной.

665. Барятинский В.В. Последняя царица: По лич. воспоминани
ям // ПН. 1928. 19 окт. (№ 2767). С. 2.

То же // РСл. 1928. 4 нояб. (№ 814).
То же [отр.] И ЗаС. 1928. 25 окт. (№ 246); Воспоминания // Русь. 

София, 1928. 30 окт. (№ 1666).
1890-е гт. — 1919. Детство и юность в Гатчине под Петербургом. 

Отец — адъютант Александра III кн. В.А.Барятинский. Знакомство и 
дружба с императорской семьей. Черты характера имп. Марии Федо
ровны, встречи с ней. Ее помощь в отъезде семьи автора из Крыма на 
английском корабле (1919). Прощание с императрицей на Мальте.

666. Галич Ю. Старый Петербург // Сегодня. 1925. 22 марта 
(№ 66). С. 9—10; Царицына елка: Из гатч. воспоминаний // Сегодня. 
1925. 25 дек. (№ 291). С. 4-5.

Конец XIX — нач. XX в. Празднование Рождества в гатчинском 
дворце имп. Марии Федоровны, ее шефство над л.-гв. Кирасирским 
полком. Приезды в Гатчину Николая II. Крещенский парад на набе
режной Невы в Петербурге (1905). Впечатления автора от разгона де
монстрации 9 января.

667. Ковалевский И.И. Аничков дворец: (Из воспоминаний 
И.И.Ковалевского о своей семье) // РМ. 1974. 14, 21 нояб. (№№ 3025, 
3026). С. 6.

1907—1914. Жизнь с семьей в Аничковом дворце — резиденции 
имп. Марии Федоровны. Работа матери кастеляншей — заведующей 
бельевым хозяйством дворца и прачечной. Служебные корпуса, разме
щение придворных и персонала. Дворцовые лакеи и охрана. 
Имп. Мария Федоровна, ее внешность, отношение к окружающим.

668. Краснов П.Н. Корона и крест: (К 80-десятому дню рождения 
Ее Императ. Величества государыни императрицы Марии Федоров
ны) И ДО. 1927. № 14. С. 6-14.

1880—1890-е гг. Встречи автора с имп. Марией Федоровной. Ее 
внешний облик, обаяние личности.

669. Куликовский Т.Н. Императрица Мария Федоровна: Воспоми
нания внука И КП. 1988. № 45. С. 43—53.

Нач. 1900-х — 1920-е гг. По личным воспоминаниям и другим ис
точникам. Положение и влияние имп. Марии Федоровны в придвор
ной жизни. Внешний облик, характер императрицы, отношение к ок
ружающим, ее датские и английские родственники. Деятельность имп. 
Марии Федоровны по линии Российского Красного Креста в Киеве в
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годы Первой мировой войны, посещение госпиталей, лазаретов. 
Пребывание с дочерьми — вел. кн. Ольгой Александровной и вел. 
кн. Ксенией Александровной после Февральской революции в 
Крыму под надзором Ялтинского совета рабочих депутатов. Обыски 
в доме, изъятие дневников и переписки. Жизнь семьи в Дании 
после эвакуации, материальные затруднения, взаимоотношения с 
датской родней.

670. Любимов Д.Н. Императрица Мария Федоровна: Былое в веч
ность отошедшее: (По лич. воспоминаниям и впечатлениям) // Воз
рождение. 1934. 28 окт. (№ 3434). С. 4, 6; 31 окт. (N2 3437). С. 2.

1900-е гг. Первое представление автора имп. Марии Федоровне, 
беседа с ней о делах Государственного совета. Характеристика распо
рядителя приема кн. Г.Д.Шервашидзе и обер-гофмейстера 
кн. М.С.Волконского. Назначение автора губернатором в Вильну 
(1906). Мнение П.А.Столыпина о специфике губернаторства в Запад
ном крае. Встречи с императрицей при ее проезде через губернию, на 
торжествах в Петербурге. Известия об отъезде из России и смерти 
имп. Марии Федоровны в Копенгагене (1928).

671. Мария Федоровна, императрица. Дневник императрицы 
Марии Федоровны / Предисл. М.Сукенникова // ПН. 1933. 12, 16, 
21-23, 26 июля (№№ 4494, 4498, 4503-4505, 4508). С. 3.

Янв. — дек. 1915. Члены императорской семьи, их дни рождения и 
тезоименитства, встречи с ними. Светские приемы, переписка. Отно
шение автора к А.В.Кривошеину. Деятельность в Красном Кресте. 
Прием офицеров, выписанных из лазаретов, солдат-калек. Посещение 
клиники вел. кн. Елены Павловны, осмотр инвалидов, отпущенных из 
немецкого плена. Вел. кн. Ольга Александровна — сестра милосердия 
в санитарном поезде. Отношение автора к неудачам на фронте, к ре
шению Николая II о принятии им Верховного командования, к сме
щению кн. В.Н.Орлова с поста начальника военно-походной канцеля
рии Е.И.В.

672. Русин А.И. Памяти императрицы-матери // ЗМС. 1929. N2 3. 
С. 3-5.

1880-е гг. — 1913. Особенности личности имп. Марии Федоровны, 
свойства ее характера, отношение к семье. Любовь императрицы к 
морскому флоту. Общение с ней во время совместного плавания на 
крейсере «Адмирал Корнилов» (1890—1891) и во время работы автора 
директором Морского кадетского корпуса в Петербурге (1908—1913).

673. Свечин М.А. Из воспоминаний старого кирасира Ее Величест
ва Ц Часовой. 1954. № 342. С. 15-17; 1955. № 356. С. 13-14.

Середина 1890-х гг. — 1904. Жизнь Александра III и его семьи в 
Крыму и Гатчине. Служба автора корнетом в л.-гв. Кирасирском Ее 
Величества полку в Гатчине. Шеф полка имп. Мария Федоровна, ее 
личность, интерес к жизни полка, отношение к личному составу, хло
поты о постройке здания Офицерского собрания, открытие школы 
для солдатских детей. Военная карьера автора, командование 2-м эс
кадроном полка.
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Александра Федоровна (1872—1918), жена Николая II, 
императрица (1894—1917)1

См. также № 1833

674. Барятинский В.В. Ошибка истории: Очерк кн. В.В.Барятин
ского И ИР. 1932. № 16(362). С. 4-6.

1890-е — 1910-е гг. Воскресные дни в кругу семьи Александра III. 
Первая встреча с дочерью вел. герцога Гессенского Людовика IV Али
сой — будущей имп. Александрой Федоровной. Отношение к ней сто
личных кругов. Царская семья и Г.Е. Распутин.

675. Дуван С.Э. Царица: (Из воспоминаний евпатор. гор. головы 
С.Э.Дувана) Ц Часовой. 1952. № 321. С. 9-11.

1915. Знакомство с имп. Александрой Федоровной, черты ее ха
рактера. Благотворительная деятельность императрицы и великих кня
жон в период Первой мировой войны. Учреждение ими лазарета для 
раненых в евпаторийском приморском санатории доктора Ламана, на
значение автора его заведующим. Поездки в Царское Село с отчетами 
о деятельности лазарета.

676. Сватиков С.Г. Императрица Александра Федоровна в изобра
жении великих князей // ИР. 1933. N9 35(433). С. 1—3.

Февр.—апр. 1917. Встреча автора, начальника Главного управления 
по делам милиции, с великими князьями в связи с вопросом о выдаче 
им паспортов, защите от произвольных арестов, предоставлении права 
на передвижение. Мнение вел. князей и вел. кн. Марии Георгиевны 
об императрице.

677. Татищев Н.Д. Воспоминания о Царском Селе // РМ. 1970. 
24 сент. (№ 2809). С. 6.

1916. Со слов бабушки автора — гофмейстерины имп. Александры 
Федоровны кн. Е.А.Нарышкиной, услышанных им во время ее разго
вора с кн. Ф.Ф.Юсуповым в Париже (1926). Черты личности имп. 
Александры Федоровны. Ее отношение к Юсупову, организатору и 
участнику убийства Г. Е.Распутина.

678. Топорков С.А. Страница воспоминаний, 1914 год // ВИВ. 
1953. № 2. С. 40-41.

Лечение после ранения в лазарете имп. Александры Федоровны в 
Царском Селе. Обходы палат императрицей в сопровождении докто
ра, ее внимание и забота о раненых. Посещение лазарета Николаем II.

679. Шуленбург В.Э. Воспоминания об императрице Александре 
Федоровне. — Париж: О-во в память императрицы Александры Федо
ровны, 1928. — 48 с.

1894 — апр. 1917. По личным воспоминаниям и рассказам очевид
цев. Несение л.-гв. Уланским Ее Величества полком почетного карау-

1 См. также раздел «Николай II (Александрович, 1868—1918), император 
(1794—1917). Императорская семья».
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ла в Аничковом дворце во время бракосочетания Николая II и прин
цессы Алисы Гессен-Дармштадтской. Шефство имп. Александры Фе
доровны над полком. Благотворительная деятельность императрицы в 
мирное время и в дни Первой мировой войны. Заботы о материнстве 
и младенчестве, организация «Школы нянь» в Царском Селе. Созда
ние ею на свои собственные средства Дома инвалидов после русско- 
японской войны, превращение его в лазарет для раненых (1914). Обо
рудование санитарных поездов. Регулярные доклады автора императ
рице о количестве раненых, их состоянии. Посещение ею лазарета, 
личные указания и инструкции по уходу за ранеными. Деловые и ду
шевные качества императрицы. Сдача автором должности начальника 
Дома инвалидов и лазарета Совету инвалидов после Февральской ре
волюции.

680. Юрнцын В.Т. Из личных воспоминаний Василия Тимофееви
ча ротмистра Юрицына Ц Крымский конный Ее Величества госуда
рыни императрицы Александры Федоровны полк. Б.м., 1978. С. 251— 
253.

1913. Крещение сына автора в Ливадии, крестная мать — имп. 
Александра Федоровна. Подарки матери и ребенку от императрицы, 
прием в честь его крещения.

Александр Михайлович (1866—1933), 
великий князь, сын великого князя Михаила Николаевича, 

внук Николая I, генерал-адъютант, адмирал, генерал-инспектор 
Военно-воздушного флота (1916—1917); с 1919 г. в эмиграции

См. также № 496

681. Иениш Н.В. Воспоминания о великом князе Александре Ми
хайловиче... и М3. 1958. Т. 16, № 1. С. 63-65.

Лето 1892. Плавание на броненосце «Русалка» под командованием 
отца, кап. 1-го ранга В.Х.Иениша. Командир миноносца «Ревель» вел. 
кн. Александр Михайлович, его внешний облик, беседы отца с ним.

Владимир Александрович (1847—1909),
великий князь, сын Александра III, генерал-адъютант, член Государствен
ного совета, сенатор, президент Академии художеств, главнокомандующий 

войсками гвардии и Петербургского военного округа

682. Гребенщиков Г.Д. Во дворце великого князя Владимира Алек
сандровича в Петербурге // ВБ. 1956. № 18. С. 7—10.

1909 или 1910. Приезд в Петербург из Омска, передача семье по
койного вел. кн. Владимира Александровича его портрета, выполнен
ного сибирским художником-самоучкой во время пребывания вел. 
князя в Тюмени.

683. Семенов В.И. Из прошлого: Великий князь Владимир Алек
сандрович: По лич. воспоминаниям // РМ. 1950. 19, 21 июля 
(№№ 259, 260). С. 6-7; 25 июля (№ 261). С. 4.

1896—1912. Встречи и беседы автора с вел. кн. Владимиром Алек
сандровичем, главнокомандующим войсками гвардии и Петербургско
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го военного окр., Внешность и черты характера вел. князя, его эруди
ция, политические пристрастия, взгляды на англо-бурскую войну 
(1899—1902) и расстрел манифестации в Петербурге (9 янв. 1905). Вза
имоотношения вел. князя со своими детьми. Редактирование автором 
«Сборника материалов по войне в Южной Африке». Встреча с княж
ной Еленой Владимировной в Греции.

Константин Константинович (1858—1915), великий князь, 
сын великого князя Константина Николаевича, внук Николая 1, 

генерал-инспектор военно-учебных заведений, президент Академии наук 
(с 1899), поэт (псевд. — К.Р.), переводчик

684. Сборник памяти великого князя Константина Константиновича, 
поэта К.Р. / Под ред. А.А. Геринга. — Париж: Совет Общекадет. об- 
ний за рубежом, 1962. — 145 с.: ил.

Из содерж.: Тамара, игуменья. К столетию рождения поэта К.Р.: 
Только в отрывоч. картинках, каким я помню отца / Записано его 
старшей дочерью. С. 51—68; Вера Константиновна, княжна. Отрывки 
из семейных воспоминаний. С. 69—76; Месняев Г.В. Лебединая 
песня. С. 77—81; Офросимов А.А. Рассказ о жизни поэта К.Р. летом 
1901 года в селе Прысках Козельского уезда Калужской губернии. 
С. 82—85; Сиверский А. Черты из жизни великого князя Константина 
Константиновича. С. 86—89; Данильченко П.В. Измайловские досуги. 
С. 90—91; Борщов А.В. Первый кадетский корпус. С. 115—117; Воло
шин П.Ф. Петровский Полтавский кадетский корпус. С. 117—119; 
Подушкин К.Н. Владимирский Киевский кадетский корпус. С. 119— 
122; Ковалевский В.Г. Ярославский кадетский корпус. С. 122—124; 
Страшкевич Н.Н. Суворовский кадетский корпус. С. 125—127; Шай- 
дицкий В.И. Виленское военное училище. С. 127—130; Невзоров А.Г. 
[Воспоминания]. С. 130—131; Танутров Г.Ф. Николаевское кавалерий
ское училище. С. 132—133; Ракитина М.Н. Незабытое: Из воспомина
ний... С. 133—134.

Др. публ. Вера Константиновна, княжна. Отрывки из семейных 
воспоминаний // ВБ. 1956. № 19. С. 2—4; Мой отец // КП. 1972. № 2. 
С. 7—15: ил., портр.

1860-е гг. — 1915. Биография вел. кн. Константина Константино
вича, его личность, характер, духовный мир, семейная жизнь, отноше
ние к детям. Посещение Козельской Введенской Оптиной мужской 
пустыни (Калужская губ.). Жизнь с семьей вблизи монастыря (лето 
1901). Военная служба, командование л.-гв. Преображенским полком. 
Деятельность на посту главного начальника, затем ген.-инспектора 
военно-учебных заведений. Инспекционные поездки по кадетским 
корпусам и военным училищам. Вклад вел. князя в улучшение подго
товки офицерских кадров, введение новых методов обучения. Забота о 
молодых офицерах. Популярность среди кадет и юнкеров. Увлечение 
литературой, собственное поэтическое творчество. Организация лите
ратурных заседаний «Измайловские досуги» в Офицерском собрании 
л.-гв. Измайловского полка. Постановка спектакля «Царь Иудейский» 
(1914), исполнение роли Иосифа Арифамейского. Реакция на гибель 
сына Олега на германском фронте (1914). Болезнь и смерть (2 июня 
1915), похороны в Петрограде.
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685. Б.Н.С. Воспоминания о К.Р. // РДали. 1958. № 53. С. 31—33; 
№ 54. С. 30-32.

1901 — 1918, 1939. Учение автора в Михайловском артиллерийском 
училище в Петербурге. Посещения училища вел. кн. Константином 
Константиновичем. Рассказы о вел. князе его доктора Д.А.Муринова. 
Известие о смерти вел. князя (1915). Встреча с сыном вел. кн. Кон
стантина Константиновича кн. Иоанном Константиновичем во время 
Первой мировой войны. Его служба при штабе 22-го армейского кор
пуса под Гродно. Черты характера, отношение к младшим офицерам. 
Присутствие автора в Баку на спектакле «Царь Иудейский» по пьесе 
вел. кн. Константина Константиновича (1918), реакция зрителей на 
спектакль. Встреча в Женеве в русской церкви с дочерью вел. кн. 
Константина Константиновича кн. Татьяной Константиновной, био
графические сведения о ней.

686. Башмакова М.Н. Из воспоминаний о великом князе Констан
тине Константиновиче // ВБ. 1956. № 19. С. 7—10.

1891—1900. Назначение вел. кн. Константина Константиновича 
командиром л-гв. Преображенского полка. Наружность, черты лич
ности, образ жизни вел. князя, взаимоотношения с сослуживцами, 
полковыми дамами и их детьми. Открытие при его содействии и мате
риальной поддержке нового полкового собрания, лазарета, церкви. 
Прохождение службы в полку цесаревичем Николаем Александрови
чем. Поэтический дар вел. князя, актерское мастерство при исполне
нии главных ролей в спектаклях «Гамлет» и «Царь Иудейский» в Эр
митажном театре. Прощальный обед в Мраморном дворце в связи с 
уходом вел. князя из полка.

687. Бунинский Б.И. Памяти великого князя Константина Кон
стантиновича: Из воспоминаний старого юнкера // РМ. 1958. 9 окт. 
(№ 1275). С. 2-3.

Конец XIX — нач. XX в. Назначение вел. кн. Константина Кон
стантиновича главным начальником военно-учебных заведений Рос
сии. Его отношение к воспитанникам, посещения кадет, недостатки в 
подготовке офицеров при нем. Начальник строевой подготовки воен
но-учебных заведений вел. кн. Николай Николаевич.

688. Вера Константиновна, княжна. Отрывки из семейных воспо
минаний И ВБ. 1956. № 19. С. 2—4.

То же. Мой отец // КП. 1972. № 2. С. 7—15: ил., портр.
Вторая половина XIX в. — 1915. Воспоминания в форме речи на 

собрании Пушкинского общества в Нью-Йорке. Родословная, родите
ли, семейная жизнь. Служба отца — вел. кн. Константина Константи
новича в армии, деятельность на посту главного начальника военно
учебных заведений, президента Академии наук, черты его характера. 
Ранение на фронте и смерть старшего брата кн. Олега Константино
вича. Смерть и похороны отца.

689. Клепацкий В.С. Великий князь: (Из лич. воспоминаний) // 
Часовой. 1936. № 164. С. 23.
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1900-е гг. Посещение Сумского кадетского корпуса ген.-инспекто- 
ром военно-учебных заведений вел. кн. Константином Константино
вичем.

690. Н.В. Царские слезы // РП. 1961. № 101. С. 21.
1915. Кончина вел. кн. Константина Константиновича. Поездка 

автора-пажа в составе депутации Пажеского корпуса в Павловск, 
затем в Петроград, присутствие на похоронах. Отношение Николая II 
к смерти вел. князя.

691. Нелюбин Г. «Измайловский досуг»: (Из лит. воспомина
ний) И Сегодня. 1927. 29 мая (№ 119). С. 5.

1880-е гг. — 1917. Создание военно-литературного общества в л.-гв. 
Измайловском полку в Петербурге по инициативе вел. князя Кон
стантина Константиновича. Перевод им «Гамлета» У.Шекспира. 
Спектакли в Мраморном дворце и Эрмитажном театре с участием вел. 
князя в роли Гамлета. Постановка «Мессинской невесты» Ф.Шиллера 
и драмы «Царь Иудейский» вел. кн. Константина Константиновича. 
Его смерть (1915). Служба автора в Измайловском полку.

692. Несмелое А. Великий князь Константин Константинович и 
кадеты: Воспоминания одного из них // ЛучА. 1940. № 70. С. 8—12.

Весна 1906. Постановка вел. кн. Константином Константиновичем 
учебно-воспитательного дела в кадетских корпусах. Посещение им 
Аракчеевского кадетского корпуса в Нижнем Новгороде, разговор с 
автором. Проводы вел. князя кадетами на вокзале.

693. Пикиран А.П. Великий князь—великий гуманист // НВести.
1979. № 376. С. 5-6.

Нач. 1900-х гг. Учение автора в 1-м Московском кадетском корпу
се. Поступление князя императорской крови Гавриила Константино
вича в корпус. Посещения корпуса его отцом, вел. кн. Константином 
Константиновичем, отношения его с кадетами. Встречи автора с вел. 
кн. Константином Константиновичем в студенческие годы. Черты его 
личности.

694. Свищев И.С. Встречи с великим князем Константином Кон
стантиновичем И РДали. 1958. № 53. С. 27—30.

1897—1908. Производство автора в подпоручики корпуса военных 
топографов. Прикомандирование к л.-гв. Измайловскому полку, служ
ба. Представление вел. кн. Константину Константиновичу при посе
щении им полка. Участие вел. князя в военно-литературном обществе 
«Измайловские досуги», постановка им «Гамлета». Служебная карьера 
автора, перевод в Генеральный штаб (1907). Встречи с вел. князем в 
Петербурге, черты его характера.

695. Сергиевский Н.Н. «Эти милые две буквы...»: Кн. о К.Р.: Вос
поминания, очерки, факты, мысли о жизни и творчестве его. — New 
York: Рус. кн. в Америке, 1957. — 76 с.: ил.

Нач. 1900-х гг. — 1915. Знакомство с вел. кн. Константином Кон
стантиновичем Романовым (К.Р.), литературное общение с ним в пос
ледние годы его жизни. История создания им драмы «Царь Иудей
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ский», постановка ее в Эрмитажном театре в Петербурге силами ар
тистов Александрийского театра (зима 1914), исполнение вел. князем 
главной роли. Успех пьесы у публики, реакция Николая II, запреще
ние постановки. Публичные чтения драмы в Большом зале Мрамор
ного дворца (4 янв. 1915), в Театре музыкальной драмы, Михайлов
ском театре, Народном доме. Вечера поэзии К.Р. в Петербурге и Пав
ловске (23 и 30 апр. 1915). Болезнь и смерть вел. князя (июнь 1915).

696. Скрябина Н.В. К.Р. — по моим воспоминаниям // НВести.
1980. № 381. С. 6.

1900-е гг. Жизнь семьи автора в Стрельне и Гатчине под Петер
бургом, служба отца в артиллерии. Учение братьев автора, В.В. и 
Д.В.Ушаковых в Константиновском артиллерийском училище. Тай
ный брак В.В.Ушакова с двоюродной сестрой. Дисциплинарный про
ступок Д.В.Ушакова в училище. Помощь вел. кн. Константина Кон
стантиновича в урегулировании вопросов личной жизни и военной 
карьеры братьев.

697. Ходнев Д.И. Царь Иудейский: Из воспоминаний // РМ. 1951. 
25 апр. (№ 339). С. 4-5.

1914. Постановка офицерами — участниками любительского теат
ра «Измайловские досуги» драмы-мистерии вел. кн. Константина 
Константиновича «Царь Иудейский», воздействие спектакля на авто
ра. Исполнение вел. князем роли Иосифа Арифамейского, другие 
участники спектакля.

698. Чернушевич А.М. О великом князе Константине Константи
новиче: Воспоминание // М3. 1953. Т. 11, № 3. С. 44—48.

1901. Учение в 1-м кадетском корпусе в Петербурге. Посещение 
корпуса вел. кн. Константином Константиновичем, отношение к нему 
кадет. Присутствие его на уроке немецкого языка.

699. Шиловский П.В. «Щипонос»: (Моя послед, встреча с великим 
князем Константином Константиновичем) // ВБ. 1974. № 127. С. 4—6.

Авг. 1913. Царский смотр выпускников Николаевского инженер
ного училища в Петербурге. Разговор вновь произведенных офицеров 
с вел. князем в его салон-вагоне в поезде Петербург—Севастополь.

Михаил Александрович (1878—1918), 
великий князь, сын Александра III, генерал-лейтенант

700. Воронцова-Дашкова Л.Н. Человек, отрекшийся от трона / За
писал Р.Гуль Ц НЖ. 1982. № 147. С. 111-135.

То же И Гуль Р.Б. Я унес Россию. Нью-Йорк, 1984. Т. 2. С. 191— 
216; НРС. 1982. 5, 12, 18 сент. (№№ 25919, 25925, 25931.

Др. публ. И Сегодня. 1937. 18, 20, 22, 28 июля (№№ 194, 196, 198, 
201); Заря. Харбин, 1937. 6 авг. (№ 208).

Сент. 1914 — 4 апр. 1917. Знакомство с вел. кн. Михаилом Алек
сандровичем в Виннице. Сведения о его морганатическом браке с 
Н.С.Вульферт (в замужестве гр. Брасовой) и вынужденном пребыва
нии его с женой в Англии. Встречи с ним в Петрограде и на фронте 
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во время Первой мировой войны. Внешность, черты характера, отно
шение вел. князя к заговору в придворных кругах против имп. Алек
сандры Федоровны и Г.Е.Распутина. Эпизоды из его фронтовой 
жизни, по рассказам очевидцев. Последнее свидание с ним после его 
отречения от престола. Его отказ от побега из России и гибель. Даль
нейшая судьба Вульферт.

701. Гребенщиков С.Я. Воспоминания о великом князе Михаиле 
Александровиче // НВр. 1929. 12, 14 марта (№№ 2357, 2359). С. 2.

Конец 1900-х гг. Служба автора во 2-й кавалерийской дивизии 
Гвардейского корпуса, затем в 5-й конной батарее л.-гв. Конной ар
тиллерии при бригаде вел. кн. Михаила Александровича, его характе
ристика. Маневры на побережье Балтийского моря, бивуачная жизнь, 
встречи автора с вел. князем в неслужебной обстановке.

702. Гущик В.Е. Тайна Гатчинского дворца: Великий князь Миха
ил Александрович. — Рига: Литература, 1927. — 47 с.

1917—1919. Характеристика вел. кн. Михаила Александровича как 
человека. Его жена гр. Н.С.Брасова (Вульферт). Личный адъютант по
ручик л.-гв. Преображенского полка Н.НДжонсон. Рассказ о жизни 
вел. князя в Гатчине в 1917—1918 гг., со слов Джонсона. Уничтожение 
автором тайной переписки вел. кн. Михаила Александровича и его 
жены (1919).

703. Мордвинов А.А. Великий князь Михаил Александрович // 
Возрождение. 1938. 25 нояб. (№ 4159). С. 3; 2 дек. (№ 4160). С. 6; 
9,16, 23 дек. (№№ 4161-4163). С. 7.

1900-е гг. Служба адьютантом и управляющим делами при вел. кн. 
Михаиле Александровиче. Личность вел. князя, его военная служба, 
жизнь в Гатчинском дворце под Петербургом. Пребывание вместе с 
ним у английского короля Эдуарда VII. Морганатический брак вел. 
князя с Н.С.Вульферт, его увольнение с военной службы, запрет на 
возвращение в Россию. Приезд его на родину после начала Первой 
мировой войны.

704. Яблоновский С.В. Встреча с великим князем Михаилом Алек
сандровичем // ГМнаЧС. 1926. № 1(14). С. 137-146.

15 июня 1918. Встреча с вел. кн. Михаилом Александровичем во 
время его ссылки в Перми. Беседа с ним об обстановке в стране, ги
бели прежней культуры, об отношении большевиков к религии. Сек
ретарь вел. кн. Н.НДжонсон, его рассказ об отречении вел. князя от 
престола.

Николай Константинович (1850—1918), 
великий князь, сын великого князя Константина Николаевича, 

внук Николая 1

705. Бертгольдг Г.П. Трагедия великого князя: Из жизни великого 
князя Николая Константиновича Ц ИР. 1937. № 41. (647). С. 4—6; 
№ 42(648). С. 10-11; № 43(649); С. 10-11; № 44(650). С. 10-11; 
№ 45(651). С. 8-9; № 46(652) С. 16-17; № 48(654). С. 8-9; 
№ 49(655). С. 18-20; № 50(656). С. 8-9.
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1905—1907. Знакомство с вел. кн. Николаем Константиновичем, 
служба управляющим его делами. Характеристика вел. князя, его ду
шевная болезнь, отношения с женой — Н.А.Искандер (урожд. Дреер), 
родственниками, окружающими. Жизнь вел. князя в Ташкенте, дея
тельность по орошению степей Туркестана, взгляды на внутреннюю и 
внешнюю политику России. Лечение у заведующего психиатрическим 
отделением Николаевского военного госпиталя П.Я.Розенбаха. Отно
шения с ген. Д.И.Субботичем и губернатором Ташкента ген. Е.О.Ма- 
циевским.

706. Дризен Н.В. Трагическая судьба Романовых: (Мелочи из запа
са моей памяти) // Сегодня. 1929. 5 мая. (№ 123). С. 2.

1880—1890-е гг. Записи эпизодов из жизни великих князей Нико
лая Константиновича и Михаила Михайловича, по рассказам родных 
и друзей автора. Арест и ссылка вел. кн. Николая Константиновича 
по приказанию Александра III из Петербурга в Балаклаву, затем в 
Ташкент. Черты его характера. Помощь вел. князя в организации оро
сительной системы в Туркестане. Личность вел. кн. Михаила Михай
ловича. Его тайный брак и отношение к нему Александра III. Отстра
нение от военной службы.

707. Искандер А.Н. Видение прошлого: Дворец в Ташкенте // 
НРС. 1966. 27 февр. (№ 19347 ). С. 3.

Конец XIX в. — 1920-е гг. Дворец отца автора, вел. кн. Николая 
Константиновича в Ташкенте, его архитектура, внутреннее убранство, 
помещения для служащих. Любовь родителей к животным, приют для 
бездомных собак. Смерть и похороны отца (1918). Сведения о жизни 
матери после революции и о ее гибели.

708. Чебышев А.Н. Великий князь в изгнании: (Из лич. воспоми
наний) И ПН. 1937. 14 июня (№ 5924). С. 2.

Др. публ. Роман великого князя с красавицей американкой // 
НРС. 1975. 2 сент. (№ 23723).

1860-е гг. — 1913. Общение в детстве и юности с вел. кн. Никола
ем Константиновичем (сыном наместника Царства Польского вел. кн. 
Константина Николаевича). Образование, личность, наружность и ма
неры вел. князя. Его роман с американкой Ф.Лир и ссылка в Тверь, 
затем в Оренбург и Ташкент. Жизнь в ссылке. Посещение автором 
вел. кн. Николая Константиновича в Ташкенте (1913), беседа с ним, 
обстановка его дворца. Популярность вел. князя среди местного насе
ления, сооружение им оросительного канала «Искандер-арык» в Го
лодной степи. Известие о его смерти (1918).

Николай Михайлович (1859—1919), 
великий князь, сын великого князя Михаила Николаевича, 
внук Николая I, генерал-адъютант, историк, председатель 

Русского исторического общества (1909—1917)

709. Ирецкий В.Я. Встречи с великим князем Николаем Михайло
вичем // Сегодня. 1925. 31 мая (№ 120). С. 10.

1916—1919. Личность вел. кн. Николая Михайловича, его занятия 
историей, положение при дворе Николая II. Рассказ автору о своем 
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письме царю в связи с усилением влияния Г.Е.Распутина и беседе с 
ним в Ставке в Могилеве (нояб. 1916). Ссылка автора в имение Екате- 
ринославской губ. (янв.—февр. 1917). Встреча с вел. князем по возвра
щении в Петербург, разрешение на публикацию в газете «Речь» пись
ма Николая Михайловича к Николаю II и разговора с ним (март 
1917). Избрание вел. князя в Академию наук. Арест и расстрел.

710. Оленин В. Кавказские силуэты: Боржом, сибарит // Кавказ. 
1939. № 2. С. 24-30.

1899, весна 1917. Поездка автора, студента Петербургского универ
ситета, в Тифлис на каникулы. Встреча с вел. князем Николаем Ми
хайловичем на заседании Кавказского отделения Русского географи
ческого общества. Его интерес к известию о студенческих волнениях в 
Петербурге, отношение к речи ректора университета В.И.Сергеевича. 
Редактор газеты «Кавказ» М.М.Тебеньков о характере вел. князя. Пос
ледняя встреча автора с князем в Петрограде.

711. Сперанский В.Н. От Иоанна Кронштадтского к Григорию 
Распутину: Страница воспоминаний // Дни. 1926. 26 сент. (№ 1117). 
С. 2, 5.

Март 1917. Отец автора — бывший Главный военно-медицинский 
инспектор. Встречи автора с членами царской семьи. Приглашение к 
вел. кн. Николаю Михайловичу. Беседы с ним о событиях в России, 
самодержавии, судьбе Николая II, об Иоанне Кронштадтском 
(И.И.Сергиеве), Г.Е.Распутине.

Николай Николаевич (младший) (1856—1929),
великий князь, сын великого князя Николая Николаевича (старшего), 

внук Николая I, генерал-адъютант (1894), генерал от кавалерии

712. Памяти великого князя Николая Николаевича // ЗМС. 1929. 
№ 3. С. 5-6.

1905—1929. Личность вел. кн. Николая Николаевича. Его заслуги 
как председателя Совета государственной обороны в повышении бое
готовности армии и флота после русско-японской войны. Деятель
ность по собиранию национальных сил в эмиграции. Смерть в Антибе 
(Франция, 1929).

713. Воронович Н.В. Всевидящее око: Из быта рус. армии. — Нью- 
Йорк, 1951. — 75 с.: ил.

То же [отр.] Чукчи // НРС. 1951. 21 июля (№ 14331); Жамаис // 
НРС. 1957. 29 сент. (№ 16164).

Др. публ. Ц Меч. Варшава, 1939. № 269.
1905—1906. Характеристика вел. кн. Николая Николаевича (про

звище «Всевидящее око») как главнокомандующего войсками гвардии, 
проведение им ряда военных реформ. Праздник георгиевских кавале
ров с участием Николая II в Зимнем дворце. Отдельные эпизоды из 
жизни армии. Полковые и эскадронные праздники. Высшие офицеры 
гвардии, в том числе А.А.Брусилов.

714. Гулевич А.А. Великий князь Николай Николаевич: (Лич. вос
поминания) И Возрождение. 1929. 8 янв. (№ 1316). С. 2.
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Лето 1904—1923. Служба помощником начальника канцелярии 
Военного министерства по вопросам удовлетворения потребностей 
действующей русской армии на Дальнем Востоке. Вызов к ген.-ин
спектору кавалерии вел. кн. Николаю Николаевичу, принятие его 
предложения о занятии должности начальника канцелярии вновь ор
ганизуемого Совета государственной обороны (1904). Разработка по
ложения о Совете, его состав (П.А.Столыпин, В.НЛамздорф, В.Н.Ко
ковцов и др.). Черты характера, деловые качества вел. князя. Дальней
шие контакты с ним в период службы автора командиром л.-гв. Пре
ображенского полка и начальником штаба войск гвардии и Петер
бургского военного окр., начальником штабов 9-й армии и Северо-За
падного фронта в период Первой мировой войны. Последняя встреча 
с ним в Шуаньи (Франция, 1923).

715. Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. — 
Париж: Impr. de Navarre, 1930. — 374 с.: ил., портр. — Библиогр.: 
с. 373.

То же [отр.] 14—27 июня 1915 г. в Ставке // ПН. 1928. 3 сент. 
(№ 2721).

1914—1929. По личным впечатлениям и воспоминаниям других 
лиц, документам и письмам. Внешность вел. кн. Николая Николаеви
ча, черты характера, семья, родословная. Сведения об образовании и 
военной службе (1877—1914) в л.-гв. Гусарском полку, во 2-й гвардей
ской Кавказской дивизии. Исполнение должностей генерал-инспекто- 
ра кавалерии, главнокомандующего войсками гвардии и Петербург
ского военного окр. (1905—1914), председателя Совета государствен
ной обороны (1905). Личная жизнь. Назначение Верховным главноко
мандующим (авг. 1914), Ставка в Барановичах. Разработка стратеги
ческих планов и отдельных военных операций. Организация и прове
дение Варшавско-Ивангородской операции. Меры по переброске 
войск с целью усиления 4-й армии. Сопровождение Николая II в его 
поездке в Галицию. Отношение к вел. кн. и Ставке в армии, общест
ве, придворных кругах. Ставка и Кабинет министров. Встреча-совеща
ние членов правительства и Верховного командования (14 июня 1915). 
Взгляды вел. кн. Николая Николаевича по вопросам внутренней и 
внешней политики России. Причины отставки (1916). Сведения о его 
пребывании на Кавказе, в Крыму, жизни в эмиграции во Франции до 
его кончины.

716. Кондаеровский П.К. Памяти великого князя Николая Никола
евича: (Из воспоминаний дежур. генерала при Верхов, главнокоманду
ющем) И Возрождение. 1929. 2 февр. (№ 1341). С. 3—4.

1900-е гг. Многолетнее знакомство автора с вел. кн. Николаем 
Николаевичем. Его отставка с поста Верховного главнокомандующего 
во время Первой мировой войны. Возвращение в Могилев на ту же 
должность после Февральской революции, присяга Временному пра
вительству. Вынужденный отказ от командования по просьбе 
Г.ЕЛьвова, отъезд в Крым.

717. Левицкий А.А. Ординарческая служба при великом князе Ни
колае Николаевиче: (Лич. воспоминания) // ВБ. 1957. № 26. С. 13—15.
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1908. Маневры войск Петербургского военного окр. вблизи Крас
ного Села. Отдельные эпизоды из службы автора ординарцем главно
командующего округом вел. кн. Николая Николаевича. Обеды в Роп- 
шинском дворце (в с. Ропша Петергофского уезда) в присутствии Ни
колая II, характеристика личности императора и вел. князя.

718. Ольховский П.Д. Великий князь Николай Николаевич: По 
воспоминаниям близ, подчин. // ВС. 1929. № 10. С. 3—8.

1908, 1913. Приезд автора в Петербург из Варшавы в связи с на
значением на должность командира 22-го стрелкового корпуса в 
Финляндии. Встреча с главнокомандующим Петербургского воен
ного окр. вел. кн. Николаем Николаевичем. Черты его личности. 
Большие маневры под Петербургом (1913), отношение вел. князя к 
подчиненным.

719. Ольховский П.Д. Отрывки из «Моих воспоминаний» // Часо
вой. 1934. № 129/130. С. 33.

Июль—авг. 1914. Назначение автора командующим Петроградским 
военным окр. Доклад вел. кн. Николаю Николаевичу об обстановке в 
Петрограде.

720. Сухомлинов В.А. Великий князь Николай Николаевич (млад
ший). — Берлин: Авт., 1925. — 107 с. — (Очерки за рубежом; I).

1900-е — 1920-е гг. Встречи с вел. кн. Николаем Николаевичем, 
его личность, характер. Критика автором деятельности вел. князя на 
посту председателя Совета государственной обороны (1905—1908), за
седания Совета. Вел. кн. Николай Николаевич как Верховный главно
командующий (1914—1915). Генералы Н.Н.Янушкевич, Ю.Н.Данилов, 
Н.И.Иванов. Претензии вел. кн. Николая Николаевича на российский 
престол в эмиграции.

721. Хатисов А.И. Почетная ссылка: Из истории смещения велико
го князя Николая Николаевича с поста Верхов, главнокомандующего 
и назначения его наместником на Кавказ // ИР. 1932. № 14(360). 
С. 4-6, 14-15.

Авг. 1915—1916. Внутренняя политика правительства России. 
Г.Е.Распутин, его влияние на имп. Александру Федоровну и царскую 
семью. Вмешательство императрицы в кадровые перестановки. Лич
ность вел. кн. Николая Николаевича, его взаимоотношения с имп. 
Александрой Федоровной и Распутиным. Смещение вел. князя с 
должности Верховного главнокомандующего русской армией, назна
чение наместником на Кавказ.

722. Хатисов А.И. У поколебленного трона // ИР. 1931. № 50(343). 
С. 1-4.

Дек. 1916. Жизнь в Тифлисе. Знакомство с наместником Кавказа 
вел. кн. Николаем Николаевичем. Поездка автора в Москву на съезд 
городских и земских деятелей, запрещение съезда властями. Прове
дение кн. Г.Е.Львовым совещания, выработка проекта изменения 
ситуации в России путем государственного переворота во главе с 
вел. кн. Николаем Николаевичем. Переговоры автора с вел. князем, 
его отказ.
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Сергей Александрович (1857—1905), 
великий князь, сын Александра II, московский генерал-губернатор 

(с 1891), командующий войсками Московского военного округа (с 1896)

723. Балуева-Арсеньева Н. Великая княгиня Елизавета Федоровна: 
Из лич. воспоминаний // Возрождение. 1962. № 127. С. 63—70.

То же // Материалы к житию преподобномученицы великой кня
гини Елизаветы. М., 1995. С. 117—128.

1903—1910, 1918. Биографические сведения о супруге вел. кн. Сер
гея Александровича вел. кн. Елизавете Федоровне. Встречи с ней в 
Москве в Нескучном саду (1903), на балу в доме ген.-губернатора вел. 
кн. Сергея Александровича (1904), ее внешность. Убийство вел. кн. 
Сергея Александровича И.П.Каляевым. Благотворительная деятель
ность вел. кн Елизаветы Федоровны: открытие госпиталя и уход за ра
неными во время русско-японской войны, организация Марфо-Мари- 
инской обители сестер милосердия и лазарета при ней в Москве 
(1910). Сведения об аресте и убийстве вел. кн. Елизаветы Федоровны 
и других членов царской семьи в Алапаевских шахтах вблизи г. Алапа
евска Пермской губ. (1918), последующая отправка тел вел. кн. Елиза
веты Федоровны и монахини Варвары в Иерусалим для захоронения 
их в церкви Марии Магдалины на Елеонской горе.

724. Грузинская А.Н. Бал у великого князя: (Из воспоминаний) // 
Сегодня. 1928. 31 окт. (№ 296). С. 4.

1890-е гг. Назначение вел. кн. Сергея Александровича ген.-губер
натором Москвы. Его внешний облик, манера поведения, интерес к 
литературе, искусству. Жена вел. князя вел. кн. Елизавета Федоровна, 
ее отношение к мужу. Балы в их доме, гости, обстановка.

Сергей Михайлович (1869—1918), великий князь, 
сын великого князя Михаила Николаевича, внук Николая I, 

генерал-адъютант, генерал от артиллерии, генерал-инспектор артиллерии
См. также №№ 1040, 1048, 1050

725. Его Императорское Высочество великий князь Сергей Михайло
вич, генерал-инспектор русской артиллерии: Сб. воспоминаний о его 
жизни и работе и о развитии артиллерии в его время. — Белград: Центр 
правл. Об-ва рус. офицеров артиллеристов за рубежом, 1934. — 165 с.: 
ил.

Из содерж.: Лехович В.А. Светлой памяти августейшего генерал- 
инспектора артиллерии, великого князя Сергея Михайловича. С. 11 — 
21; Масальский В.Н. Мои личные воспоминания о великом князе 
Сергее Михайловиче. С. 22—24; Багговут И.К. Из воспоминаний о ве
ликом князе его сослуживца. С. 25—28; Бискупский М. Воспомина
ния адъютанта. С. 29—32; Илькевич Н.А. Три встречи. С. 33—39; Си
неокое Н.Г. Поверка батарей: Перед отправлением на войну с Япо
нией. С. 40—46; Добрынин В.В. Проводы донской артиллерии на 
японскую войну. С. 47—48; Зандер Л.А. Великий князь в «Распоряди
тельной комиссии» и в Ставке. С. 52—64; Майдель И.Н. Воспомина
ния генерала для поручений. С. 65—75; Залюбовский А.П. Из воспо
минаний начальника оружейного завода. С. 76—80; Гюллесем И. На 

236



Трубочном заводе. С. 81—82; Нилус А.А. Великий князь Сергей Ми
хайлович и крепостная артиллерия. С. 83—88; Нечволодов П.П. От
рывки из моих воспоминаний. С. 94—127; Стаевич С.Н. Великий 
князь и сербская артиллерия. С. 128—129; Киклич Д.А. Моя аудиенция 
у великого князя Сергея Михайловича. С. 130—135; Аккерман А.Ф. 
Из воспоминаний строевого офицера. С. 136—140; Лашков С.И. На 
полигоне. С. 141 — 154; Яковенко-Маринич Н.И. Из воспоминаний ка
питана «Школьника». С. 155—157; Отдельные факты и характеристи
ки: [Краткие воспоминания ген. В.А.Бровцына, полк. бар. Б.Н.Майде- 
ля, В.Г.Пащенко, А.Гана, княгини О.В.Палей]. С. 158—163.

То же. Багговут И.К. Из воспоминаний о великом князе Сергее 
Михайловиче // АЖ. 1930. № 3/4. С. 2—7; Добрынин В.В. Проводы 
донской артиллерии на японскую войну // АЖ. 1930. № 3/4. С. 7—9; 
Зандер Л.А. Воспоминания о великом князе Сергее Михайловиче // 
АЖ. 1929. № 11. С. 1 — 10; № 12. С. 1—9; В Ставке Верховного: Из 
воспоминаний Л.А.Зандера о его пребывании в Ставке в Могилеве // 
РМ. 1975. 25 сент., 2, 9 окт. (№№ 3070—3072); Майдель И.Н. Воспо
минания о великом князе Сергее Михайловиче // АЖ. 1930. № 10/11. 
С. 3—19; Стаевич С.Н. Памяти великого князя Сергея Михайлови
ча И АртВ. 1932. № 1(54). С. 2-5.

1888—1918. Юнкерские годы вел. кн. Сергея Михайловича в Ми
хайловском артиллерийском училище в Петербурге. Командир батареи 
В.Т.Чернявский. Командование 2-й батареей л.-гв. Конно-артилле
рийской бригады (нояб. 1898 — нояб. 1903). Деятельность вел. князя 
на посту ген.-инспектора артиллерии (июль 1905 — апр. 1915): пере
вооружение полевой артиллерии скорострельными пушками, подго
товка батарей, отправлявшихся на войну с Японией, объезд полигонов 
и разбор боевых стрельб, подготовка личного состава артиллерии. За
бота о служебных и личных нуждах чинов артиллерии. Вел. князь и 
Офицерская артиллерийская школа. Его роль в вопросах крепостного 
строительства. Артиллерийский комитет и создание новых образцов 
систем артиллерийских орудий перед Первой мировой войной. Дея
тельность вел. кн. Сергея Михайловича во главе «Особой распоряди
тельной комиссии по артиллерийской части» во время войны, причи
ны ее расформирования и судебного следствия над вел. князем (лето 
1915). Его работа полевым ген.-инспектором артиллерии при Верхов
ном главнокомандующем (дек. 1915 — апр. 1917). Жизнь «Упарта» 
(Управление полевого ген.-инспектора артиллерии) в Могилеве. 
Черты характера вел. кн. Сергея Михайловича, его частная жизнь, ув
лечения, пребывание после отставки в Петрограде. Ссылка в Екате
ринбурге вместе с князьями Иоанном, Константином, Игорем Кон
стантиновичами, Вл.П.Палеем, вел. кн. Елизаветой Федоровной (май 
1918), помощь им купца К.Агафурова. Расправа большевиков с ними 
в Алапаевске (17/18 (4/5) июля 1918), сопротивление вел. кн. Сергея 
Михайловича.

726. Горбач А.И. Памяти августейшего генерал-инспектора артил
лерии великого князя Сергея Михайловича (1869—1918) // ВИВ. 1969. 
№ 33. С. 11-13.

1900—1918. Роль вел. кн. Сергея Михайловича в разработке перво
го скорострельного орудия, применение его в русско-японской и Пер
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вой мировой войнах. Деятельность по воспитанию офицерских кад
ров, отношение к воинскому долгу и подчиненным. Убийство вел. 
князя и других членов императорской фамилии в Алапаевске.

727. Масальский В.Н. Мои личные воспоминания о великом князе 
Сергее Михайловиче // АЖ. 1928. № 1. С. 5—7.

1880—1909. Служба автора во 2-й батарее л.-гв. Конно-артилле
рийской бригады. Назначение ординарцем к вел. кн. Михаилу Нико
лаевичу (1882), знакомство с его сыном вел. кн. Сергеем Михайлови
чем, служба последнего во 2-й батарее (с 1888), изучение скорострель
ной пушки. Черты характера Сергея Михайловича. Сопровождение 
вел. князя в поездке в Вену (1907). Приезд вел. князя на Клементьев- 
ский полигон под Москвой (1909).

Другие члены императорской фамилии
См. также № 723

728. Адамович Б.В. Памяти князя Олега Константиновича // Рус
ский кадетский корпус: Кадет, памятка, 1920—1925. Сараево, 1925. 
Сб. 2. С. 14-16.

То же // Кадет. 1928. № 1. С. 7; КП. 1972. № 2. С. 16-18.
1909, 1914. Встреча с кн. Олегом Константиновичем, сыном вел. 

кн. Константина Константиновича. Смерть кн. Олега вследствие ра
нения на фронте во время Первой мировой войны, его последние 
слова.

729. Воронович Н.В. Полковая дама: Памяти великой княгини 
Ольги Александровны // НРС. 1960. 3 дек. (№ 17435). С. 2.

1902—1914. По рассказам дяди автора, В.Н.Баранова. Его служба в 
14-й роте л.-гв. Преображенского полка. Ротный командир принц 
П.А.Ольденбургский. Еженедельные обеды в доме принца Ольден
бургского. Жена принца, вел. кн. Ольга Александровна, ее внешность, 
черты характера, интересы, обстановка квартиры, обращение с сослу
живцами мужа. Обед у вел. кн. Ольги Александровны — шефа 12-го 
гусарского Ахтырского полка в Петергофе.

729а. Куликовский Т.Н. Доклад Т.Н.Куликовского «Е.И.В. великая 
княгиня Ольга Александровна» // КП. 1987. № 42. С. 71—78.

1914—1960. По личным воспоминаниям и другим источникам. Ра
бота вел. кн. Ольги Александровны сестрой милосердия на Юго-За
падном фронте, начальницей госпиталя в Киеве. Бракосочетание с 
ротмистром л.-гв. Кирасирского полка Н.А.Куликовским после рас
торжения брака с принцем П.А.Ольденбургским. Жизнь с матерью 
имп. Марией Федоровной и сестрой вел. кн. Ксенией Александровной 
после Февральской революции в Крыму. Эмиграция. Дом вел. кн. 
Ольги Александровны вблизи Копенгагена — центр русской колонии 
в Дании. Ее благотворительная деятельность, помощь русским воен
нопленным во время Второй мировой войны, укрытие русских бежен
цев, скрывающихся от депортации в СССР, отправка их в Южную 
Америку. Переезд с семьей в Канаду, жизнь и деятельность под То
ронто.
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730. Саблин Н.В. «Melioribus annis!» // МЖ. 1938. № 132(12). 
С. 9-12.

1890-е гг. — 1916. Детские годы автора в Царском Селе, соседство 
по даче с вел. князьями Кириллом, Борисом и Андреем Владимирови
чами, дружба с ними. Служба «заведующим гребными судами началь
ствующих лиц Кронштадтского порта», затем на крейсере «Ретвизан» 
Тихоокеанского флота и в Финляндии. Встречи с вел. кн. Кириллом 
Владимировичем во время посещения Кронштадта вел. кн. Марией 
Павловной (1901), в Порт-Артуре в момент гибели броненосца «Пет
ропавловск» (1904), во время визита английских кораблей в Петергоф 
(1914) и при посещении Сатакундской военной флотилии вблизи 
Таммерфорса (Финляндия).

731. Тхоржевский И.И. Бурбоны и Орлеаны: (Из заметок рус. мо
нархиста) И Возрождение. 1936. 14 янв. (№ 3877). С. 2.

1916—1918. Характеристика личности и деятельности вел. кн. 
Дмитрия Павловича. Участие его в убийстве Г. Е. Распутина. Действие 
в Петрограде и Москве антибольшевистских организаций. В.Ф.Тре- 
пов.

732. Шадрин И.М. Свадьба великой княжны Марии Павловны 
(младшей): (Из воспоминаний: «Придворная капелла и император
ский двор») И РП. 1960. № 98. С. 9—12.

20 апр. 1907. Свадьба вел. княжны Марии Павловны (младшей) с 
герцогом Вильгельмом Зюдерманландским (Шведским) в Царском 
Селе. Состав приглашенных. Участие придворной певческой капеллы 
в русском и католическом венчальных обрядах.

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1865—1916), 
крестьянин, фаворит Николая II и императрицы Александры Федоровны

См. также hfe 564

733. Бельгард А.В. Печать и Распутин // Мосты. 1962. № 9. 
С. 345-251.

1910-е гг. Деятельность автора, П.А.Столыпина, А.А.Макарова по 
исполнению приказа Николая II о запрещении публикаций о Г.Е.Рас- 
путине в массовой печати. Беседы по этому поводу с редакторами 
журнала «Сатирикон» А.Т.Аверченко и газеты «Речь» И.В.Гессеном.

734. Бурцев В.Л. Распутин в 1916 году: (Из моих лич. воспомина
ний) и ИР. 1932. № 17(363). С. 6-8.

1915—1917. Сбор сведений о Г. Е. Распутине. Его роль в обществен
ной и политической жизни России. Восприятие убийства Распутина 
различными общественными кругами.

735. Воронович Н.В. Встреча с Распутиным // НРС. 1955. 22 февр. 
(No 15641). С. 3, 4.

1912. Поездка автора с другими гвардейскими офицерами в цар
ском салон-вагоне из Петербурга в Петергорф. Неудачная попытка 
Г. Е.Распутина выдворить гвардейцев из салона.
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736. Востоков В.И. Моя борьба с Распутиным: Воспоминания 
протоиерея В.Востокова // Сегодня. 1935. 29 сент. (№ 269). С. 3; 1, 4, 
6, 8 окт. (№№ 271, 274, 276, 278). С. 3; 10 окт. (№ 280). С. 5; 12 окт. 
(№ 282). С. 2; 16 окт. (№ 286). С. 3; 18 окт. (№ 288). С. 5.

То же // НРС. 1936. 16, 23 февр. (№№ 8418, 8425); 1, 8, 15, 
22 марта (№№ 8432, 8439, 8446, 8453).

1915—1917. Выступления автора против Г.Е.Распутина во время 
службы в церкви Рождества Христова в Коломне. Обращение к мини
стру внутренних дел кн. Н.Б.Щербатову, перевод в Клин, затем в Уфу 
(янв.—сент. 1916). Деятельность священника Варнавы (Накропина) в 
Коломне, его встречи с Распутиным, история назначения епископом. 
Поездка автора в Петроград, прием у митрополитов Владимира 
(В.Н.Богоявленского), Питирима (П.В.Окнова), Макария (М.А.Не- 
вского) (нояб. 1916), беседы с ними о Распутине. Встречи с петро
градским губернатором А.П.Сабуровым, комендантом Царского Села 
полк. Д.Н.Ломаном, царским духовником Александром (А.П.Василье
вым). Рассказ фрейлины С.И.Тютчевой о своем обращении к Нико
лаю II по поводу Распутина, ее удаление от двора. Встреча автора с 
вел. кн. Елизаветой Федоровной в церкви св. Косьмы и Дамиана во 
время службы там автора (30 нояб. 1917), ее рассказ о своем визите к 
царской семье (21 нояб. 1916) с просьбой об удалении Распутина из 
Петрограда, реакция имп. Александры Федоровны.

737. Галкин В.В. Убийство Распутина // НРС. 1927. 15 янв. 
(№ 5102). С. 2.

Дек. 1916—1917. Поиски тела «старца», его обнаружение и отправ
ка в Чесменскую богадельню, результаты вскрытия. Высылка участни
ков убийства из Петрограда. Сожжение останков Распутина солдатами 
во время Февральской революции.

738. Дамер А. Распутин во дворце: Воспоминания придвор. скоро
хода И ИР. 1932. № 16(362). С. 7—8: ил., портр.

1907—1916. Приезды Г.Е.Распутина в Александровский дворец 
Царского Села, приемы его императорской семьей. Посредничество
А.А.Вырубовой во встречах Распутина с имп. Александрой Федоров
ной. Известие об убийстве Распутина, его похороны.

739. Джанумова Е.Ф. Мои встречи с Григорием Распутиным / 
Предисл. Д.Заславского // СЗ. 1923. № 14. С. 254—291.

То же. — Пг.; М., 1923; — М., 1990; // Литература русского зару
бежья. М., 1990. T. 1, кн. 2. С. 35—58.

То же // НРС. 1923. 17, 18, 20, 23, 25-28, 30 апр. (№№ 3734, 3735, 
3737, 3740, 3742-3745, 3747); 2-6 мая (№№ 3749-3753).

То же [отр.] Ц Дни. 1923. 25 фев. (№ 99); Святой черт. М., 1990. 
С. 242-250; М., 1991.

15 марта 1915 — 26 мая 1916. Дневниковые записи о встречах с 
Г.Е.Распутиным в Москве и Петрограде. Внешность, черты характера, 
окружение, образ жизни, домашняя обстановка Распутина, его разго
воры о связях и влиянии при царском дворе.
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740. Маклаков В.А. Некоторые дополнения к воспоминаниям Пу
ришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина // СЗ. 1928. № 34. 
С. 260-281.

То же // ИР. 1932. № 12(358). С. 1-6.
1916. Беседа с кн. Ф.Ф.Юсуповым (6—7 нояб. 1916), его мнение 

о роли Г.Е.Распутина в жизни царской семьи, влиянии на Николая II, 
решение об устранении Распутина. Дальнейшие встречи автора с 
Юсуповым, обсуждение плана убийства Распутина. Разговор автора с
В.М.Пуришкевичем о Юсупове и подготовке покушения. Разглашение 
Пуришкевичем факта заговора против Распутина перед журналистами. 
Реакция в обществе на убийство Распутина. Суждения автора о скры
той стороне воспоминаний Юсупова и Пуришкевича.

741. Петухов А.М. Распутин после смерти: Воспоминания участ
ников расследования // Рубеж. 1933. № 31. С. 8—10, 12.

16—22 дек. 1916. Доставка трупа Г.Е.Распутина в часовню Чесмен
ской богадельни на Московском шоссе в Петербурге. Внешний вид 
трупа, организация его охраны группой полицейских надзирателей. 
Приезд высокопоставленных лиц, в том числе фрейлины А.А.Вырубо- 
вой и двух дочерей Распутина. Вскрытие. Перенос гроба с телом Рас
путина в церковь богадельни, отпевание. Перевоз заспиртованных 
внутренних органов в окружной суд.

742. Пиленко А.А. Обед с Распутиным: (Автобиогр. лубки, Петро
град, окт. 1915 г.) И Сегодня. 1931. 29 нояб. (№ 330). С. 4.

То же Ц НРС. 1931. 18 дек. (№ 6900).
1915, 1916. Приглашение на обед с Г.Е.Распутиным. Его внешний 

облик, манера поведения. Отношение к нему собеседников. Мисти
ческие темы разговоров. Поведение Распутина по отношению к жене 
автора.

743. Пуришкевич В.М. Дневник члена Государственной думы Вла
димира Митрофановича Пуришкевича. — Рига: National reklama, 
1924. — 148 с.: ил. портр.

То же. Дневник: «Как я убил Распутина». — М., 1990.
То же [с сокр.) И Распутин. М., 1990. С. 42—103; Из дневника 

В.М.Пуришкевича. Убийство Распутина // Григорий Распутин в вос
поминаниях участников и очевидцев. М., 1990. С. 53—72; Убийство 
Распутина: Страницы из дневника // Глагол. М., 1990. С. 223—280; 
Убийство Распутина: Из дневника полит, деятеля, 1916 // Кубань. 
Краснодар, 1990. № 1. С. 62-72; № 2. С. 65-74; № 3. С. 78-90; 
Дневник Владимира Пуришкевича: (Смерть Распутина) // Житие 
блудного старца Гришки Распутина. М., 1990. С. 317—395; Дневник // 
Святой черт. М., 1991. С. 168—202.

То же [отр.] И Сеятель, 1942. № 20. С. 9—12; 1943. № 21. С. 12— 
26; № 22. С. 9-12; № 23. С. 14-17; № 24. С. 11-15; № 25. С. 8-9; 
№ 26. С. 13-17; № 27. С. 7-11; № 28. С. 10-13; № 29. С. 17-18.

Др. публ. Дневник Владимира Пуришкевича. Вып. 2. Смерть Рас
путина. — Киев, 1918; Смерть Распутина: Из дневника В.Пуришкеви- 
ча Ц ОД. 1919. 12, 19 февр. (№№ 34, 35); 3, 24 марта (№№ 37, 40); 
22 апр. (№ 43); В.М.Пуришкевич и его участие в убийстве // ИР. 
1932. № 11(357). С. 1-5.
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744. Пуришкевич В.М. Убийство Распутина: Из дневника В.М.Пу- 
ришкевича / Предисл. В.Маклакова. — Париж: Я.Поволоцкий, 
1923. - 99 с.

То же. — М., 1923; — Буэнос-Айрес, 1945*; — М.: Слово, 1990; — 
М.: Интерпринт, 1990; — М.: Интербук, 1990; — Новосибирск, 
1990; — Свердловск, 1990; — Тверь, 1990.

[К 743, 744] 19 нояб. 1916 — 12 янв. 1917. Политическая об
становка в России. Роль Г. Е. Распутина при дворе. Выступления авто
ра в Государственной думе с критикой правительства. Состояние са
нитарного дела, деятельность автора по организации медицинской по
мощи на фронте. История создания и заседание «Общества государ
ственной карты» (5 дек. 1916). Экстренный съезд Союза объединен
ного дворянства, выступления делегатов. Знакомство автора с кн. 
Ф.Ф.Юсуповым, обсуждение способов устранения Распутина. Другие 
участники заговора: вел. кн. Дмитрий Павлович, поручик А.С.Сухо- 
тин, врач С.С.Лазоверт. Подготовка к убийству. Подробное описание 
событий (16 дек. 1916) и личного участия автора в убийстве Распути
на. Посещение министра юстиции А.А. Макарова, сообщение об убий
стве. Отъезд из Петрограда на фронт. В тексте издания 1924 г. — 
письмо вел. кн. Николая Михайловича к Николаю II, воспоминания 
кн. С.П.Мансырева об авторе, произведения политической сатиры 
1894—1918 гг., отдельные заметки из архива Пуришкевича о Распути
не, фотографии участников заговора, членов императорской семьи и 
окружения Распутина, документы.

745. Распутина М.Г. Мой отец Григорий Распутин // ИР. 1932. 
№ 13(359). С. 8-10.

Конец XIX в. — 1917. Жизнь семьи Г.Е.Распутина (Новых) в 
с. Покровском Тобольской губ. Характеристика отца как зажиточного 
крестьянина и семьянина, его религиозность, душевные качества, по
мощь односельчанам. Знакомство отца с царским двором благодаря 
Иоанну Кронштадтскому и вел. кн. Николаю Николаевичу. Его отно
шение к царской семье, причины влияния на Николая II и 
имп. Александру Федоровну, умение расположить к себе людей, дать 
советы, приемы просителей. Посещение автором Царского Села при 
жизни отца и после его смерти, взаимоотношения с великими княж
нами.

746. Симанович А.С. Распутин и евреи: Воспоминания лич. секре
таря Григория Распутина. — Рига: Ист. б-ка, 1928. — 207 с.

То же. — Israel, 1981*; Воспоминания личного секретаря Григория 
Распутина. — Ташкент, 1990; — Рига, 1997.

То же [с сокр.] — М., 1990. — 159 с.; — М., 1991. — 169 с.; Рас
сказывает секретарь Распутина // Слово. М., 1989. № 5. С. 55—62; № 
6. С. 76-79; № 9. С. 69-70; № 10. С. 79-82; 1990. № 2. С. 79-81; 
№ 4. С. 81-84; № 8. С. 70-81.

То же [отр.] И Святой черт. М., 1990. С. 79—167.
1902—1920. По личным воспоминаниям и рассказам Г.Е.Распути

на. Петербургское высшее общество, жизнь императорского двора. 
Появление Распутина, его личность и характер, гипнотические спо
собности, влияние на царскую семью. Петербургский дом Распутина, 
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образ его жизни, семья. Обстоятельства рождения наследника цесаре
вича Алексея. Еврейский вопрос в России, попытки воздействия ав
тора на Николая II через Распутина с целью его разрешения. Деятель
ность автора по предотвращению еврейских погромов. Встреча Распу
тина с представителями еврейского делового мира Петербурга в доме 
М.А.Гинзбурга. Преследование евреев в прифронтовой полосе во 
время Первой мировой войны. Смещение вел. кн. Николая Николае
вича с поста Верховного главнокомандующего. Роль Распутина в при
нятии политических решений и назначении министров, его отноше
ния с С.Ю.Витте, Н.А.Маклаковым, А.Н.Хвостовым, Б.В.Штюрме- 
ром. Злоупотребления и хищения военных подрядчиков, афера ки
евских сахарозаводчиков. Арест банкира Д.Л.Рубинштейна. Поку
шения на Распутина. Заговор против «старца», его убийство, похо
роны. Арест автора после Февральской революции, заключение в 
тюрьме «Кресты». Бегство в Киев. Попытки В.М.Пуришкевича ор
ганизовать еврейский погром. Столкновение автора с Пуришкеви- 
чем после издания последним книги «Убийство Распутина». Болезнь 
и смерть Пуришкевича. Жизнь автора в Одессе, эвакуация в Новорос
сийск. Сведения о попытках освобождения царской семьи и судьбе 
дочерей Распутина.

747. Сперанский В.Н. Исторические свидетели о Распутине: (Из 
бесед с вел. князем Николаем Михайловичем) // ИР. 1932. № 19(365).
С. 8—11: портр.

1916 — апр. 1917. Рассказ вел. кн. Николая Михайловича о 
Г.Е.Распутине. Внешность Распутина, его влияние на женщин, роль 
при дворе, отношение к нему императрицы. Мнение вел. князя о лич
ности Александры Федоровны и Николая II. Передача через автора 
письма царю с заверениями вел. князя о непричастности к убийству 
Распутина.

748. Спиридович А.И. Начало Распутина // ИР. 1932. № 15(361). 
С. 1—2, 4—5, 8—9: ил.

1906—1909. Появление Г.Е. Распутина при дворе, его биография. 
Первая встреча с Николаем II и имп. Александрой Федоровной. Ок
ружение Распутина. А.А. Вырубова. Высылка Распутина из Петербурга 
за порочное поведение.

749. Студенский-Бурдуков Н.Ф. Отклики пережитого // ИР. 1939. 
№ 21(731). С. 13-15; № 22(732). С. 13-14; № 23(733). С. 14-15; 
№ 24(734). С. 15, 18-19; № 25(735). С. 13-14; № 26(736). С. 14-15; 
№ 27(737). С. 23.

1910-е гг. Празднование 300-летнего юбилея Дома Романовых 
(1913). Памятный подарок костромскому дворянству — серебряная 
статуя И.Сусанина. Светская жизнь Петербурга, салон ген. 
П.Н.Богдановича. Встреча с Г.Е.Распутиным в доме Л.В.Головиной. 
Личность Распутина, его окружение. Княгиня О.В.Палей. Князья 
М.М.Андроников, В.П.Мещерский. Обвинение Распутина в сек
тантстве.

750. Тэффи Н.А. Распутин: Воспоминания // Тэффи Н.А. Воспо
минания. — Paris, 1931. С. 267—307.
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То же И Тэффи Н.А. Житье-бытье. М.» 1991. С. 417—443; 
Тэффи Н.А. Смешное в печальном. М., 1992. С. 379—403; Собр. соч.: 
В 3 т. СПб., 1999. T. 1. С. 368-391.

Др. публ. Колдун И Сегодня. 1924. 10, 13, 14 авг. (№№ 179—182*); 
Распутин // Возрождение. 1930. 2, 9, 16, 23, 30 марта (№№ 1734, 1741, 
1748, 1755*); 6 апр. (№ 1769); Встречи с Распутиным // Заря. 1930. 7— 
10, 12 мая (№№ 123-126, 128).

1916. Интерес петроградского общества к Г.Е.Распутину. Почита
тели «старца». Встречи группы литераторов (в т.ч. автора, В.В.Розано
ва, А.А.Измайлова) с Распутиным. Личность Распутина, его гипноти
ческие способности, стихотворные опыты. Беседы автора с ним, по
лучение автографа, приглашение на интимный вечер. Интерес Охран
ного отделения Департамента полиции к участникам встречи.

751. Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина: Воспоминания. — Париж, 
1927. — 246 с.: портр. — Прил.: Манифест об отречении Николая II; 
Последнее обращение Николая II к войскам.

То же. — Paris, 1980; — М., 1990; // Житие блудного старца Гриш
ки Распутина. М., 1990. С. 396—537.

То же [с сокр.] — М., 1990. — 141 с.; — Миасс, 1990. — 91 с.; — 
Л., 1991 — 112 с.; // Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина. Хаммет Д. Маль
тийский сокол. Фрунзе, 1990. С. 1—88; Распутин. М., 1990. С. 104— 
205;

То же [с сокр. и изм. загл.] Гибель Распутина. — М., 1990. — 91 с.; 
Воспоминания: Убийство Распутина. — Л., 1990. —127 с.

То же [отр.] Ц НовЖ. 1927. 27 окт. (№ 238); НРС. 1927. 14, 28 окт. 
(№№ 5374, 5388); 9 нояб. (№ 5400); В публ.: Волькенштейн Л.Ф. 
Как это было Ц ИР. 1932. № 9 (355). С. 2, 4-7; № 10 (356). С. 1-4; 
6-7; Ц РСт. 1990. Вып. 1. С. 142-158; Аврора. Л., 1991. № 2. С. 45- 
76; № 3. С. 73-115.

Свед. о др. публ. см.: ИДРДВ. Т. 4, ч. 1, № 1002(1), (2).
1909—1916. Образ жизни семьи Николая II, мистицизм имп. Алек

сандры Федоровны. Появление при дворе Г.Е.Распутина, его биогра
фия, жизнь в Петербурге, влияние на царскую семью, роль в приня
тии политических решений. Окружение Распутина: А.А.Вырубова, 
М.Е.Головина, И.Ф.Манасевич-Мануйлов, кн. М.М.Андроников и др. 
Падение престижа царской власти из-за Распутина. Попытка 
З.Н.Юсуповой (матери автора) убедить имп. Александру Федоровну в 
необходимости удаления Распутина от двора. Встречи автора со «стар
цем», его личность, гипнотические способности. Принятие решения о 
физическом устранении Распутина. Участники заговора: вел. кн. 
Дмитрий Павлович, В.М.Пуришкевич, С.М.Сухотин, С.СЛазоверт. 
Подробное описание обстоятельств убийства Распутина во дворце 
Юсуповых на Мойке (16 дек. 1916). Реакция царской семьи и высше
го петербургского общества. Расследование убийства, допросы, до
машний арест. Встреча с министром юстиции А.А.Макаровым. Вы
сылка автора в имение Ракитное Курской губ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА (1—4-й СОЗЫВЫ)

См. также hfehfe 51, 518, 551, 564, 568

О деятельности депутатов Думы — членов политических партий 
и думских фракций см. также №№ 107, 110, 120, 123, 129, 161, 165, 

191, 193, 194, 211, 227, 234, 242, 264, 1974-1981

752. Кизеветтер А.А. Ораторы Первой Государственной думы // 
Сегодня. 1931. 1 авг. (№ 210). С. 2.

Апр.—июнь 1906. Воспоминания о парламентских ораторах из со
става депутатов Государственной думы 1-го созыва: И.И.Петрункеви- 
че, Ф.И.Родичеве, В.Д.Набокове, Ф.Ф.Кокошкине, М.М.Ковалев
ском, гр. П.А.Гейдене. Черты их личности, манера выступления, осо
бенности речи.

753. Любимов Д.Н. В Государственной думе: (По лич. отрывоч. 
воспоминаниям и впечатлениям) // Возрождение. 1935. 29, 31 авг. 
(№ 3739, 3741). С. 2; 31 сент. (№ 3744). С. 3.

1906—1912. Служба губернатором в Вильне, приезды в Петербург, 
присутствие на заседаниях Думы. День открытия I Государственной 
думы, торжественный съезд депутатов в Зимний дворец, тронная речь 
Николая II. 1-е заседание Думы в Таврическом дворце (апр. 1906), из
брание председателем С.А.Муромцева. Обсуждение на заседаниях 
предстоящей реформы крестьянского землеустройства, речи товарища 
министра внутренних дел Вл.И.Гурко и председателя земельной ко
миссии М.А.Герценштейна. Личное знакомство автора с Гурко. Вы
ступления П.А.Столыпина (1906, 1909) в Думе. Поведение депутатов 
на заседаниях III Государственной думы, характеристика председа
тельствующего на собраниях кн. В.М.Волконского.

754. Маклаков В.А. Вторая Государственная дума: Воспоминания 
современника. — Париж: Авт., 1939. — 260 с.

То же. — London, 1991.
Июль 1906 — 3 июня 1907. Политическая ситуация после роспуска

I Государственной думы. Политическая программа П.А.Столыпина, 
его борьба с революционным движением. Взаимоотношения Столы
пина и либеральной общественности. Подготовка правительством за
конопроектов для обсуждения в Думе. Выборы в Думу, их результаты. 
Настроения депутатов. Открытие заседаний (20 февр. 1907), избрание 
председателем Думы Ф.А. Головина, состав президиума. Политические 
фракции, тактика думского большинства. Правительственная деклара
ция 6 марта. Законодательная деятельность Думы, образование дум
ских комиссий, обсуждение законопроекта «Об отмене военно-поле
вых судов». Контроль за деятельностью правительства, думские запро
сы. Вопрос об осуждении террора. Отношение Столыпина к Думе. 
Роспуск Думы (3 июня 1907), его причины. Историческое значение
II Государственной думы.

755. Маклаков В.А. Первая Государственная дума: Воспоминания 
современника. — Париж: L.Beresniak, 1939. — 253 с.
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Апр.—июль 1906. Открытие I Государственной думы (27 апр. 
1906), тронная речь Николая II. Составление ответного адреса с дум
скими пожеланиями. Отказ Николая II принять делегацию для вруче
ния адреса. Состав Думы, ее фракции, депутаты, председатель 
С.А.Муромцев, представительство либеральной общественности. Ка
деты в Думе. Заседания, обсуждение вопроса об амнистии, аграрный 
вопрос. Законодательная деятельность Думы, основные законопроек
ты. Осуществление контроля за деятельностью правительства, думские 
запросы. Конфликт Думы и власти. Отклики на деятельность Думы. 
Попытки создания думского правительства. Роспуск Думы, его причи
ны. Выборгское воззвание (10 июля 1906).

756. Мансырев С.П. Мои воспоминания о Государственной думе 
(1912-1917 г.) Ц ИиС. 1922. № 2. С. 5-45; № 3. С. 3-44.

То же [отр.] И Февральская революция. М.; Л., 1925. С. 256—281; 
2-е изд. М.; Л., 1926. С. 256—281; // Страна гибнет сегодня. М., 1991. 
С. 95-119.

1912—1917. Выборы в IV Государственную думу в Риге. Заседания 
Думы, думские комиссии, их деятельность. Политические фракции, 
их лидеры. Крестьянство и духовенство в Думе. Характеристики чле
нов Кабинета министров. Начало Первой мировой войны, рост анти- 
немецких настроений. Прогрессивный блок в Думе. Деятельность Об
щества по борьбе с немецким засильем в Петрограде. Выступления 
автора с публичными лекциями в столице и в провинции. Дума во 
время Февральской революции и после нее. Поездка автора на Юго- 
Западный фронт (апр. 1917). Занятие большевиками Таврического 
дворца после роспуска Думы.

757. Милюков П.Н. Листки из дневника: Воспоминания о Н.АХо- 
мякове И ПН. 1925. 4, 8 июля, 2, 5 авг., 10, 24, 30 сент., 4, 7 окт. 
(№№ 1593, 1596, 1617, 1619, 1650, 1662, 1667, 1671, 1673). С. 2 [во 
всех указ. №№].

1877, 1908—1909. Первая встреча с Н А.Хомяковым в санитарном 
отряде московского дворянства в Сурами (Закавказье) во время рус
ско-турецкой войны 1877—1878 гг. Деятельность Хомякова на посту 
председателя III Государственной думы. Совместная поездка в составе 
парламентской делегации в Лондон.

758. Раух Г.О. Роспуск 1-й Государственной думы // Возрождение. 
1930. 19 сент. (№ 1935). С. 3-4.

1905—1906. По дневниковым записям. Отношения между премьер- 
министром И.Л.Горемыкиным и Государственной думой. Деятель
ность министра внутренних дел П.АСтолыпина. Революционные со
бытия 1905 г., обострение экономического и политического положе
ния в стране. Совещание у вел. кн. Николая Николаевича с участием 
Горемыкина, Столыпина, автора, решение о роспуске I Государствен
ной думы. Поддержка Николая II, его указ о роспуске Думы. Назна
чение Столыпина премьер-министром.

759. Родзянко М.В. Государственная дума и февральская 1917 года 
революция // АРР. 1922. Т. 6. С. 5—80.
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То же И Февральская революция. М.; Л., 1925. С. 1—62; 2-е изд. 
М.; Л., 1926. С. 1—62; Родзянко М.В. Крушение империи. Valley Cot
tage (N.Y.), 1986. С. 225-335. - Указ, имен; АРР. М., 1991. Т. 6.

Др. публ. — Ростов-на-Дону, 1919. — 62 с.; — Екатеринодар, 
1919*; — Белград, 1923*.

1910-е гг. — март 1917. Настроения русского общества накануне и 
во время Первой мировой войны. Обзор деятельности Государствен
ной думы 1—4-го созывов. Думские фракции. Прогрессивный блок. 
Конфронтация Думы и правительства. Революционное движение. Не
удачи русской армии во время войны. Нехватка вооружения и боепри
пасов, злоупотребления при размещении военных заказов. Деятель
ность Особого совещания по обороне. Отношения России с союзни
ками. Дезорганизация власти, смена министров. Б.В.Штюрмер,
А.Д.Протопопов. Попытки роспуска IV Думы. Положение в армии. 
Начало Февральской революции. Уличные беспорядки в Петрограде. 
Государственная дума в дни Февральской революции. Отречение Ни
колая II. Образование Временного комитета Государственной думы и 
Петроградского совета рабочих депутатов. «Двоевластие», его послед
ствия. Характеристика А.Ф.Керенского. Деятельность Временного 
правительства, его ошибки.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ. БОРЬБА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

С РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ

См. также №№ 1868, 1869, 1880, 1886

760. Бердяев С.К. Разбой на Северном Кавказе: Из воспоминаний 
старого администратора (период 1905—1915 гг.). — Париж: Авт., 
1936. - 71 с.

Эпизоды полицейской службы автора. Захват абрека Эскерхана в 
Чечне. Работа начальником полиции Степного р-на Моздокского от
дела Терской обл. Задержание шаек грабителей на тракте Моздок— 
Ставрополь, в Пятигорске и других местах. Арест афериста в Грозном, 
выявление банды соучастников.

761. Герасимов А.В. На лезвии с террористами. — Paris: YMCA- 
Press, 1985. — 207 с.: портр. — (Всерос. мемуар. б-ка. Сер. «Наше не
давнее»; Т. 4). — Краткие сведения об упоминаемых лицах. — Имен, 
указ.

То же. — М., 1991.
Др. публ. Гапон на службе охранки // РСл. 1933. 25 февр. 

(№ 2095); Воспоминания ген. Герасимова // НРС. 1933. 14, 16, 20, 23, 
27, 29 янв. (№№ 7293, 7295, 7299, 7302, 7306, 7308).

Февр. 1905 — май 1918. Служба начальником Петербургского ох
ранного отделения Департамента полиции, реформирование петер
бургской политической полиции и розыска. Организация центральной 
агентуры. Деятельность С.В.Зубатова в Департаменте полиции (1902— 
1903), его идеи отрыва рабочей массы от революционного движения. 
События 9 января 1905 г. в Петербурге, священник Г.А.Гапон, его 
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дальнейшая судьба как агента полиции (1906), казнь эсерами в Озер
ках у границы с Финляндией. Действия полиции и правительства в 
период первой русской революции, роспуск I (8 июля 1906) и II (3 
июня 1907) Государственной думы. Террористическая деятельность 
Боевой организации и отдельных групп эсеров (1906—1908): подготов
ка покушений на П.Н.Дурново, ГГА.Столыпина, Николая II, вел. кн. 
Николая Николаевича и др., взрыв на даче Столыпина (12 авг. 1906), 
убийство петербургского градоначальника В.Ф. фон дер Лауница (3 
янв. 1907). Борьба полиции с террором, аресты террористов. Рас
стройство планов покушения террористов на царя во время его свида
ния с английским королем Эдуардом VII в Ревеле (май 1908). Монар
хическая организация «Союз русского народа» А.И.Дубровина, ее бое
вая террористическая дружина (1906—1907), кампания против внут
ренней политики Столыпина. Сотрудничество автора с руководителем 
Боевой организации эсеров Е.Ф.Азефом (1906—1908), оценка деятель
ности Азефа на службе полиции. Разоблачение Азефа как провокатора 
(1908), показания против него бывшего начальника Департамента по
лиции А.А.Лопухина. Чины полиции: П.И.Рачковский, М.И.Трусевич, 
П.Г.Курлов и др., государственные деятели: С.Ю.Витте, П.Н.Дурново, 
Столыпин, И.Л.Горемыкин, А.А.Макаров, петербургский ген.-губер
натор Д.Ф.Трепов. Появление Г.Е.Распутина при дворе (1908), попыт
ки его ареста за безнравственный образ жизни. Дело эсера-террориста 
А.А.Петрова в связи с убийством им нового начальника Охранного 
отделения полк. С. Г. Карпова. Ложное обвинение автора Петровым в 
подготовке покушения на Курлова. Отставка. Арест после Февраль
ской революции, заключение в Петропавловской крепости. Свидание 
в тюрьме с бывшим царским министром внутренних дел А.Д.Прото
поповым, его рассказ о попытке заключения сепаратного мира России 
с Германией (1916). Рассмотрение дела автора по поводу обвинения 
его Петровым в Чрезвычайной следственной комиссии Временного 
правительства. Освобождение после Октябрьского переворота. Отъезд 
на Украину.

762. Заварзин П.П. Жандармы и революционеры: Воспомина
ния. — Париж: Авт., 1930. — 256 с.

То же [отр.] Последние дни императора Александра III // Часовой. 
1974. № 571. С. 13—15; Защита империи // Часовой. 1974. № 572. 
С. 9—11; № 575. С. 18—19; Обреченный министр // Часовой. 1974. 
№ 576. С. 11 — 12; Защита империи // Часовой. 1974. № 577. С. 17; 
№ 578. С. 15-16; № 579. С. 18; № 580. С. 8-12; № 581. С. 8-9.

1894—1917. Служба в «государевой роте» 16-го стрелкового полка в 
Одессе. Несение службы по охране царского дворца в Ливадии. Орга
низация охраны. Начальник дворцовой полиции полк. Е.Н.Ширин- 
кин. Болезнь Александра III, прибытие в Ливадию Иоанна Крон
штадтского. Смерть царя (20 окт. 1894), траурная церемония при от
правке гроба с его телом в Петербург. Переход автора на службу в От
дельный корпус жандармов (1898), учеба на курсах в Петербурге, 
служба по их окончании на пограничной ст. Волочиск. Проверка про
езжающих за границу. Служба в Киевском губернском жандармском 
управлении. Прибытие в Киев агента охранного отделения Л.П.Мень
шикова для организации поисков тайной типографии. Проведение 
обысков, служба автора начальником Кишиневского, Ростовского, 
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Варшавского, Московского охранных отделений Департамента поли
ции. Министр внутренних дел В.К.Плеве. Начальник Особого отдела 
Департамента полиции С.В.Зубатов, его сотрудники Е.П.Медников, 
М.И.Гурович. Провокаторы З.Ф.Жученко, Е.Ф.Азеф, Р.В.Малинов
ский. Методы секретной работы среди революционеров. Наружное 
наблюдение, перлюстрация переписки. События революции 1905 г. в 
Ростове-на-Дону. Еврейский погром. Эпизоды из сыскной деятель
ности автора: слежка за членами армянской партии «Дашнакцутюн», 
ликвидация Московской анархистской группы (1911). Служба в Де
партаменте полиции в Петрограде (1916—1917), инспекционная по
ездка по Сибири и Дальнему Востоку для проверки розыскного дела в 
провинции. Известие об убийстве Г.Е.Распутина, воспоминания о 
встрече с ним в ресторане «Яр» (Москва). Обстановка в Петрограде в 
канун и в первые дни Февральской революции. Аресты и расстрелы 
жандармских офицеров. Арест автора, допрос в Чрезвычайной следст
венной комиссии Временного правительства. Участник комиссии
В.Н.Крохмаль. Заключение в тюрьме «Кресты», освобождение, бегство 
из города.

763. Заварзин П.П. Работа тайной полиции. Ч. 1. О розыске; Ч. 2. 
Воспоминания. — Париж: Авт., 1924. — 176 с.

1898—1917. Система политического розыска в России. Методы 
агентурной работы, секретные агенты З.Ф.Жученко, Е.Ф.Азеф, 
Р.В.Малиновский, Ильницкий и др. Наружное наблюдение. Филеры. 
Перлюстрация переписки. Методы конспирации революционеров. Су
дебный процесс о Кишиневском погроме (1903). Представление авто
ра министру внутренних дел В.К.Плеве после назначения начальни
ком Кишиневского охранного отделения. Дальнейшая служба началь
ником Ростовского, Варшавского и Московского охранных отделе
ний. События революции 1905 г. в Одессе. Восстание на броненосце 
«Потемкин». Задержание членов Боевой организации РСДРП. Ликви
дация тайной типографии в Ростове-на-Дону. Разгром Технической 
группы Таганрогского комитета РСДРП. Обстановка в Польше 
(1906—1908), деятельность Боевых организаций Польской социалис
тической партии: покушение на варшавского ген.-губернатора 
Г.А.Скалона (1906), ограбления поездов. Задержание членов Боевой 
организации на ст. Соколово Седлецкой губ. Тайный съезд помещи
ков и общественных деятелей Седлецкой и Люблинской губерний в 
Варшаве, его организаторы кн. ПД.Святополк-Мирский и депутат 
Государственной думы Р.В.Дмовский. Задержание членов съезда вар
шавской полицией, доклад автора П.АСтолыпину по этому поводу. 
Борьба с германским шпионажем. Разоблачение военно-революцион
ной организации в Варшавском военном окр. Ликвидация Москов
ской анархистской группы (1911). Арест автора после Февральской ре
волюции, допрос в Таврическом дворце Чрезвычайной следственной 
комиссией Временного правительства, ее участник В.Н.Крохмаль. 
Бегство из города после освобождения.

764. Кошко А.Ф. [Главы, не вошедшие в книгу]: Убийство на стан
ции Дно // ИР. 1926. № 16(49). С. 12-15; № 17(50). С. 12-16; Убий
ство Смольяниновой И ИР. 1926. № 42(75). С. 13—14, 16—17; «Стра
дивариус» И ИР. 1926. № 43(76). С. 14, 16; Убийство иеромонаха Амв
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росия И ИР. 1927. № 19(104). С. 12-14, 16-18; № 20(105). С. 10-12; 
Талант // ИР. 1927. № 21(106). С. 14-16, 18, 20; На чужбине Ц ИР.
1927. № 28(113). С. 18—20; Подделка пятидесятирублевых кредиток // 
ИР. 1927. № 29(114). С. 14-15; № 30(115). С. 10-12; Дерби Ц ИР. 
1929. № 12(201). С. 16—17; Страничка из личной жизни // ИР. 1929. 
№ 17(206). С. 9—11; Незаслуженные лавры // ИР. 1929. № 18(207).
С. 12-13.

765. Кошко А.Ф. Очерки уголовного мира царской России: Воспо
минания б. нач. моек, сыскной полиции и зав. всем уголов. розыском 
империи: В 3 т. — T. 1. — Париж: Rapid-Imprimerie, 1926. — 215 с.; 
Т. 2. — Париж: Imprimerie-PASCAL, 1929. — 190 с.; Т. 3. — Париж: 
Imprimerie-PASCAL, 1929. — 188 с.

То же [т. 2 и части т. 1]. — Нью-Йорк, 1984; [т. 1—3]. — М., 1992; 
[т. 1] Уголовный мир царской России. — Новосибирск, 1991.

То же [отр.] Воспоминания русского Шерлока Холмса //ИР. 1925. 
№№ 30-33; 1926. №№ 1(34)—4(37), 15(48), 18(51)—26(59), 28(61)- 
35(68), 37(70), 39(72)—41(74); 1927. №№ 18(103), 22(107), 24(109)- 
26(111), 31(116), 33(118)—36(121), 38(123), 40(125), 41(126), 49(134);
1928. №№ 2(139), 3(140), 6(143)—9(146); 12(149), 13(150), 52(189);
1929. №№ 2(191), 4(193), 5(194), 7(196)—9(198), 11(200), 22(211)- 
25(214), 28(217); [отр. под разными загл.] // НРС. 1978. 5 февр. 
(№ 24485); 16 апр. (№24545); 4 июля (№ 24587); 20 авг. (№ 24653); 
17 сент. (№ 24677); 1979. 3 марта (№ 24820); РДали. 1975. № 256. 
С. 15-21; № 257. С. 14-19; 1979. № 299. С. 15-17; № 305. С. 14-20.

[К №№ 764, 765] 1900—1917. Работа начальником Рижского сыск
ного отделения (1900 —1906), заместителем начальника Петербургской 
и начальником Московской сыскной полиции (1908—1914). Возвра
щение в Петроград в должности заведующего всем уголовным розыс
ком Российской империи. Сыскной аппарат, его реорганизация авто
ром, техническая оснащенность, агенты-осведомители. Организация 
облав на воров. Характер и расследование уголовных преступлений, 
методы следствия. Первое применение в криминалистике дактилоско
пии и антропометрических данных. Преступная среда, ее нравы, ха
рактеристика отдельных преступников. Сцены из жизни Москвы, раз
личных социальных слоев населения. Уголовные дела: кража в Успен
ском соборе Кремля драгоценных камней из оклада иконы Владимир
ской Божьей матери (весна 1910), вооруженные грабежи в Москве 
(1913), кражи из ювелирного магазина В.А.Гордона в Петербурге и в 
Харьковском банке (дек. 1916), широкомасштабная подделка сторуб
левых ассигнаций и др. Поиски полицией тела убитого Г.Е. Распутина, 
следствие по этому делу.

766. Мартынов А.П. Моя служба в отдельном корпусе жандармов: 
Воспоминания / Ред. и предисл. Р.Враги. — Стэнфорд: Hoover Inst. 
Press, 1972. — 351 с.: портр. — В прил.: Размышления авт. о деле 
Азефа и коммент, к показаниям б. сослуживцев авт. — Примеч. — 
Указ. имен. — Перечень источников.

1898—1917. История создания Отдельного корпуса жандармов. 
Служба в Московском и Петербургском губернских жандармских уп
равлениях (1898—1906), Саратовском (1906—1912) и Московском 
(1912—1917) губернских Охранных отделениях Департамента полиции. 
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Структура жандармского управления, система распределения долж
ностей, взаимоотношения офицеров Отдельного корпуса жандармов, 
делопроизводство и отчетность. Создание агентурной сети в среде ре
волюционеров, система наружного наблюдения, перлюстрация писем. 
Расстановка революционных сил в Саратовской губ. (1906—1912). Де
ятельность эсеров в Поволжье (О.С. Минор, Б. В.Бартольд, Л.Кочетко
ва, А.А.Петров-Воскресенский). Ликвидация Поволжского областного 
комитета партии эсеров (1909). Секретные сотрудники Р.В.Малинов
ский и др. Инспекционные поездки автора в Астрахань, Тамбов, 
Харьков. Меры по обеспечению безопасности Николая II во время 
Бородинских торжеств (1912) и празднования 300-летия Дома Рома
новых (1913). Служебные встречи с кн. Ф.Ф.Юсуповым. Немецкий 
погром (1915). Должностные лица городского управления, сотрудники 
Департамента полиции и Отдельного корпуса жандармов Москвы, 
Петербурга и Саратова: Н.П.Зуев, С.П.Белецкий, А.Т.Васильев, 
М.И.Трусевич, В.Ф.Джунковский, С.С.Татищев, И.И.Мрозовский, 
Я.Г.Сазонов, А.В.Герасимов, А.И.Спиридович, Н.Н.Кулябко, П.В.Се- 
керинский, П.Г.Курлов, Н.М.Кузубов, М.Е.Броецкий, А.М.Еремин, 
М.П.Бобров, С.Е.Виссарионов, С.Д.Померанцев и др.

767. Меньшиков Л.П. «Мамочка» охраны — «бабушка» провока
ции И Дни. 1926. 11 мая (No 1002). С. 2—3; 16 мая (№ 1007). С. 2, 5; 
30 мая (№ 1019). С. 2.

1887—1910. Революционная деятельность автора, арест, привлече
ние к работе в Московском охранном отделении Департамента поли
ции. Служба в канцелярии отделения, затем старшим помощником 
заведующего Особым отделом Департамента полиции. Знакомство с 
С.В.Зубатовым, В.В.Ратко. Аресты среди революционеров. Причаст
ность автора к арестам провокаторов, состоявших на службе полиции, 
участие в разоблачении их деятельности, в том числе А.Е.Серебряко
вой.

768. Новицкий В.Д. Записка / Предисл. Б.Николаевского; Сооб
щил ВЛ.Бурцев Ц НаЧС. 1924. № 8. С. 143-158.

То же. Генерал Новицкий о самом себе // Новицкий В.Д. Из вос
поминаний жандарма. М., 1929. С. 13—29; М., 1991. С. 31—43.

1874 — окт. 1903. Служба начальником Киевского губернского 
жандармского управления. Приемы политического сыска и наблюде
ния, дознания и следствия. Разгром Киевской революционной организа
ции (1879). «Чигиринское дело» о подготовке восстания крестьян Чиги
ринского уезда Киевской губ. (1877—1878). Раскрытие польской рабочей 
партии «Пролетариат» в Варшаве (1883). Дело о «Варшавской группе раз
ведчиков» (1893). Наблюдение за тайными рабочими организациями на 
юге России (1898). Контроль за пограничными пунктами на западной 
границе России в целях пресечения эмиграции. Ходатайство перед 
министром внутренних дел В.К.Плеве о выдаче единовременного по
собия и повышенной пенсии в связи с уходом в отставку.

769. Оржеховский В.Г. Из записок полицейского офицера: 1. Под
готовка к убийству Г.Распутина. 2. «Последнее» из деятельности 
И.Ф.Манасевича-Мануйлова // НаЧС. 1925. № 9. С. 143—152. — 
Перед загл.: Ор-вский.
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Сент. 1916. Обыск по предписанию Петроградского охранного от
деления Департамента полиции у мещанина А. Ржевского, изъятие его 
переписки с министром внутренних дел А.Н.Хвостовым. Задержание 
Ржевского на ст. Белоостров по пути следования в Швецию к иеромо
наху Илиодору (С.Труфанову). Конфликт по этому делу между Хвос
товым и директором Департамента полиции С.П.Белецким. Задержа
ние государственного чиновника И.Ф.Манасевича-Мануйлова — сек
ретаря председателя Совета министров Б.В.Штюрмера в момент полу
чения им взятки от частного банка. Сведения о предыдущих мошен
ничествах, тюремном заключении, дальнейшей судьбе Манасевича- 
Мануйлова.

770. Осоргин М.А. Товарищи-провокаторы // ВиМ. 1985. № 84. 
С. 228-234.

То же И ПН. 1933. 14 июля (№ 4496); Подъем. Воронеж, 1991. 
№ 8. С. 116—121; Осоргин М.А. Воспоминания; Повесть о сестре. Во
ронеж, 1922. С. 183—188.

1906—1917. Провокаторы в эмиграции. Встречи с ними в Москве в 
период работы автора с документами Московского охранного отделе
ния Департамента полиции.

771. Прокопович С.А. В Могилеве в декабре 1917 // НВести. 1977. 
№ 367. С. 9; Из воспоминаний жандармского офицера // НВести. 
1979. № 374. С. 4; № 376. С. 10; № 377. С. 7-8; 1980. № 380. С. 5-6; 
1982. № 387. С. 5—6; 1986. № 402. С. 9; В феврале и марте 1917 года: 
(Из воспоминаний жандарм, офицера) // НВести. 1987. № 406. 
С. 6—8.

Др. публ. Трагедия 2-й армии в 1914 году // Часовой. 1936. 
№ 160/161. С. 11-13.

Июль 1914 — дек. 1917. Служба в должности начальника Гомель
ского жандармского отделения на Либаво-Роменской ж.д. Пребыва
ние и укомплектование в Гомеле остатков частей 15-го корпуса 
2-й армии ген. А.В.Самсонова. Охрана Верховного главнокомандую
щего вел. кн. Николая Николаевича во время его приезда на смотр 
15-го корпуса. Организация охраны ж.-д. путей и обеспечение без
опасности движения царских поездов и воинских эшелонов, следую
щих на фронт (1915—1917). Отдельные эпизоды из охранной службы 
автора, встреча с кн. Игорем Константиновичем на ст. Гомель (1916), 
его рассказ о ранении брата, кн. Олега Константиновича. Февральско- 
мартовские события на ст. Гомель, «корниловские дни» (авг. 1917). 
Передача функций жандармского отделения начальнику станции и 
милиции. Переход автора на службу начальником эшелона в 197-м 
военном транспорте, переброска с Юго-Западного на Северный 
фронт.

772. Спиридович А.И. При царском режиме // АРР. 1924. Т. 15. 
С. 85-206.

Тоже//АРР. М., 1993. Т. 15.
То же [с сокр.] — М., 1926. — 64 с.; Записки жандарма. — Харь

ков, 1927. — 264 с.; 2-е изд. — Харьков, 1928; — М., 1991.
Аннотацию см.: ИДРДВ. Т. 4, ч. 2. № 4332.
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Провокаторы

Азеф Евно Фишелевич (Евгений Филиппович, 1869—1918), 
инженер, глава Боевой организации партии социалистов-революционеров 

(1903—1908), член ее ЦК, агент-провокатор Охранного отделения 
Департамента полиции

773. Аргунов А.А. Азеф в партии с.-р. // НаЧС. 1924. № 6. С. 157— 
200; № 7. С. 47-79.

То же. Великий провокатор // Руль. 1931. 1, 3—8, 10—15, 17—22, 
24-28, 31 марта (№№ 3120-3143, 3145); 1-3, 8-10 апр. (№№ 3146- 
3148, 3150—3152); Азеф — социалист-революционер // Провокатор, 
Л., 1929. С. 13-133.

Др. публ. А.А. Лопухин и Азеф // Дни. 1928. 25 марта (№ 1369).
1899—1912. Московская группа Союза социалистов-революционе

ров, участие в ней Е.Ф.Азефа. Попытки организации подпольной ти
пографии в Сибири (1900). Подпольные типографии Союза в Фин
ляндии и Томске (1901), помощь Азефа в их устройстве, выпуск 1-го 
и 2-го номеров «Революционной России», крах томской типографии, 
разгром Союза. Провокатор Н.Ю.Татаров. Партия социалистов-рево
люционеров в период первой русской революции (1905—1907): выбо
ры ЦК, 1-й и 2-й съезды, издательская, организационная, военная ра
бота. Арест членов редакции эсеровской газеты «Мысль» (1906). Со
брание в Териоках (Финляндия) для выработки плана действий в 
связи с разгоном I Государственной думы. Общепартийная конферен
ция в Лондоне (1908). Личные и деловые отношения автора с Азефом 
(1905—1908). Внешний облик Азефа, черты характера, работа в пар
тии, руководство ее Боевой организацией. Подготовка террористичес
ких актов, покушения на Николая II, действия боевых отрядов и 
групп, провалы, аресты. Участие автора как уполномоченного ЦК в 
расследовании слухов о провокации (1909). Обвинения Азефа 
В.Л.Бурцевым в связях с полицией, свидетельство против Азефа
А.А.Лопухина — бывшего директора Департамента полиции. Сбор ав
тором сведений о Лопухине в Петербурге, свидания с ним в Петербур
ге и Лондоне, разоблачение им Азефа как провокатора. Следствие над 
Азефом в Париже, планы осуществления его уничтожения, допрос его 
Б.В.Савинковым и В.М.Черновым, бегство Азефа и поиски его.

774. Бурцев В.Л. Моя последняя встреча с Азефом: Из неопубл, 
материалов В.Л.Бурцева // ИР. 1927. № 48(133). С. 1—6.

1910—1912. Получение автором сообщения о местопребывании 
Е.Ф.Азефа. Переписка с ним, свидание во Франкфурте-на-Майне 
(15 авг. 1912), разговор с Азефом о его желании суда над ним.

775. Гессен И.В. После разоблачения предательства Азефа: (Из ме
муаров) И Сегодня. 1935. 25 авг. (№ 234). С. 2—3.

1909. Тайное совещание фракций эсеров, кадетов и социал-демо
кратов III Государственной думы, обсуждение текста запроса прави
тельству о деле Е.Ф.Азефа. Получение прокурором Петербургской су
дебной палаты П.К.Камышанским сведений о совещании. Беседа ав
тора с В.Я.Богучарским о последствиях предательства Азефа для об
щественно-политического движения. А.М.Колюбакин об Азефе.
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776. Крестьянинов Н.И. Азеф в начале деятельности // НаЧС. 1924. 
№ 4. С. 135-169.

1902—1903. Знакомство автора, студента-эсера, с Е.Ф.Азефом. 
Внешность, наставления Азефа, его первые революционные поруче
ния автору. Рассказы рабочих об их службе в Охранном отделении. 
Слежка за автором, его арест. Предположения и доводы о провокатор
ской деятельности Азефа.

777. Левин М.И. Мои воспоминания об Азефе // ВР. 1927. № 8/9. 
С. 58-91.

1896—1908. Поступление автора в Дармштадтский политехничес
кий институт. Знакомство с Е.Ф.Азефом. Встреча с Азефом в Берлине 
(1901—1902). Русская колония эсеров, перевозка автором нелегальной 
литературы в Россию по поручению Азефа. Основание в Петербурге 
технической конторы и мастерской по изготовлению гальванических 
элементов (1902). Пропагандистская работа автора, аресты эсеров 
М.С.Виттенберга, Е.Г.Левита. Встречи с Азефом в Москве и Петер
бурге. Работа в эсеровской газете «Мысль», арест членов ее редакции 
А.И.Гуковского, В.Е.Павлова, автора, высылка их за рубеж. Популяр
ность Азефа в эсеровской среде, его разоблачение.

778. Пешехонов А.В. Мои отношения с Азефом // НаЧС. 1924. 
№ 5. С. 51-69.

1900-е гг. Знакомство с Е.Ф.Азефом, впечатления от его личности. 
Подозрения эсера Н.И.Крестьянинова о провокаторской деятельности 
Азефа. Встреча автора с Крестьяниновым у Н.И.Рубакина. Разбор ав
тором и А.И.Гуковским дела Азефа, его оправдание. Встречи с Азе
фом в последующие годы, его деятельность в Боевой организации эсе
ров1.

779. Шнееров М.М. Воспоминания об Азефе // НЖ. 1956. № 46. 
С. 127-139.

1902—1906. Деятельность автора по объединению эсеровских 
групп в единую партию. Поездки по партийным делам в города Цент
ральной и Южной России, Поволжья. Первая встреча с Е.Ф.Азефом 
на конспиративной квартире в Киеве. Его внешность, манеры, пове
дение. Слежка за автором, обыск. Бегство в Швейцарию. Последую
щие встречи с Азефом за границей.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887—1911),
юрист, анархист, агент Охранного отделения Департамента полиции

780. Богров В.Г. Дмитрий Богров и убийство Столыпина: Разобла
чение «действ, и мнимых тайн». — Берлин: Стрела, 1931. — 139 с.: 
ил., портр.

То же [отр.] И Убийство Столыпина. Нью-Йорк, 1986. С. 76—87, 
135—139; 2-е изд. Нью-Йорк, 1989. С. 76—87, 135—139; Рига, 1990. 
С. 67-89, 119-122; Нью-Йорк, 1991. С. 76-87, 135-139.

1 Публикация служит дополнением к воспоминаниям Н.И.Крестьянинова. 
См. № 776.
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Нач. 1900-х гг. — 1911. По собственным наблюдениям и докумен
там. Личность брата, Д.Г.Богрова, его характер, уровень образования, 
эволюция революционных взглядов, переход на позиции анархизма- 
коммунизма. Его планы и подготовка к покушению на П.А.Столыпи
на. Мотивы поступления на службу в Киевское охранное отделение.

781. Богрова В.Н. [Воспоминания] // Убийство Столыпина: Сви
детельства и документы. Нью-Йорк. 1986. С. 99—103; 236—242.

То же И Убийство Столыпина. 2-е изд. Нью-Йорк, 1989. С. 99- 
ЮЗ, 236-242; Рига, 1990. С. 85-89, 214-220; Нью-Йорк. 1991. 
С. 99-103, 236-242.

1908 — 1914. Знакомство с семьей мужа, ее глава Г.Г.Богров, се
мейная атмосфера. Брат мужа Д.Г.Богров, его личность, характер, 
участие в революционном движении, арест киевской полицией, осво
бождение. Жизнь автора с мужем, В.Г.Богровым, в Петербурге. Полу
чение известия об убийстве П.А.Столыпина Д.Г.Богровым. Арест ав
тора во время беременности, допрос, заключение в полицейском 
участке и Литовском замке, рождение дочери. Жизнь Богровых за гра
ницей, возвращение в Россию после начала Первой мировой войны.

782. Лазарев Е.Е. Первое свидание с Богровым; Справки; Второе 
свидание с Богровым // ВР. 1926. № 8/9. С. 40—63. — В публ.: Дмит
рий Богров и убийство Столыпина.

То же И Убийство Столыпина. Нью-Йорк, 1986. С. 140—160; 2-е изд. 
Нью-Йорк, 1989. С. 140—160; Рига, 1990. С. 123—142; Нью-Йорк, 
1991. С. 140—160; Кубань. Краснодар, 1990. № 8. С. 78—87.

1910—1911. Возвращение автора из Швейцарии в Петербург. Пер
вая встреча с Д.Г.Богровым, его рассказ о себе, своих идейных воззре
ниях, намерении убить П.А.Столыпина, просьба о получении санкции 
партии эсеров на это покушение. Наведение автором справок о Бог- 
рове, отзыв о нем С.Е.Кальмановича. Попытка автора отговорить Бог
рова от покушения, отказ от переговоров с руководством партии эсе
ров. Известие об убийстве Столыпина. Показания Богрова на следст
вии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ.
ЧИНОВНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

783. В.Э.Брунст // ПН. 1932. 7 дек. (№ 4277). С. 2. - Подпись: 
Старый земец.

1900-е гг. — февр. 1917. Обращения автора — председателя уезд
ной земской управы к чиновнику Департамента земледелия Брунсту 
во время приездов в Петербург. Характеристика Брунста как защитни
ка земских «ходатаев».

784. Бородин Н.А. Ген. А.Н.Куропаткин и казаки: (Из воспомина
ний о встречах с ним) // КПуть. 1925. № 58. С. 4—6.

1898—1903. Встречи с Куропаткиным как военным министром, его 
помощь в издании автором «Вестника казачьих войск» в Петербурге. 
Исследование автором рыболовства на реках Сыр-Дарья и Аму-Дарья 
(1900) в связи с выдвинутым Куропаткиным проектом устройства от-
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дела Уральского казачьего войска в Туркестане из бывших админи
стративно-ссыльных уральских казаков.

785. В.К. Воспоминания о Щегловитове // Сегодня. 1925. 25 июля 
(№ 162). С. 2.

1900-е гг. — 1917. Встречи автора с министром юстиции и предсе
дателем Государственного совета И.Г.Щегловитовым. Жена министра 
М.Ф.Щегловитова, ее влияние на дела Министерства юстиции. По
пытка с ее помощью воспрепятствовать преследованию журналиста 
Е.М.Безпятова и проф. И.А.Бодуэна де Куртенэ. Отношение Щегло- 
витова к служебным обязанностям, положение при дворе. Дальнейшая 
судьба семьи Щегловитовых.

786. Витмер А.Н. В.А.Сухомлинов в Академии Генерального 
штаба // ВС. 1966. № 10. С. 37-39.

Нач. 1870-х гг. Сдача Сухомлиновым, будущим военным мини
стром, экзамена в Академии Генерального штаба преподавателям
А.Н.Витмеру и К.ВЛевицкому.

787. Демешко С.Л. Сановники императорской России: Из воспо
минаний // Рубеж. 1944. № 23. С. 1-4; № 25. С. 2-5; № 30. С. 8, 10, 
12.

Нач. XX в., 1935. Деятельность служащих Министерства земледе
лия — начальника Лесного департамента, затем товарища министра 
земледелия Ф.П.Никитина, начальника Переселенческого управления 
Г.В.Глинки. Встречи автора с Глинкой в Париже (1935). Жизнь и ка
рьера С.Н.Гербеля, его роль в снабжении армии продовольствием в 
годы Первой мировой войны.

788. Коковцов В.Н. Памяти Аркадия Александровича Шумахера // 
ПН. 1938. 17 июня (№ 6291). С. 2.

1878—1938. Знакомство с Шумахером в служебной командировке в 
Брюсселе. Совместная работа с ним в Главном тюремном управлении 
в Петербурге (1878—1890), затем в Министерстве финансов (с1896). 
Занятие им перед революцией поста управляющего Государственной 
комиссией погашения долгов. Жизнь Шумахера в Советской России 
(до 1924). Встречи с ним в Париже. Смерть Шумахера (8 июня 1938).

789. Коковцов В.Н. С.И.Тимашев: (Из лич. воспоминаний) // Воз
рождение. 1930. 27 янв. (№ 1700). С. 2—3.

Конец XIX в. — 1920. Знакомство с Тимашевым в лицейские годы. 
Служба автора на посту министра финансов (1904—1914). Встречи и 
контакты с Тимашевым — товарищем управляющего (1893), затем уп
равляющим Государственным банком (1903—1909) и министром тор
говли (с 1909). Октябрьский переворот и дальнейшая судьба Тимаше- 
ва, его смерть от тифа в тюремной больнице в Петрограде.

790. Маргулиес М.С. Ю.Н.Глебов Ц ПН. 1926. 8 янв. (№ 1752). С. 2.
1913—1917. Биографические сведения о депутате Государственной 

думы 3-го созыва Глебове, личность, черты характера. Деятельность 
Глебова на посту товарища Петроградского городского головы в годы 
Первой мировой войны.

256



791. Нессельроде А.Д. М.ТЛорис-Меликов: (Из воспоминаний) // 
ET. 1922. № 37(142). С. 2-3.

1880. Служба чиновником по особым поручениям у министра 
внутренних дел Лорис-Меликова, служебные обязанности. Характе
ристика личности министра, его взглядов по политическим и нацио
нальным вопросам.

792. Самарина-Чернышева Е.А. Александр Дмитриевич Самарин 
(1868—1932) в воспоминаниях его дочери Елизаветы Александровны 
Самариной-Чернышевой / Публ. К.Лазарева // Память. Париж, 1980. 
Вып. 3. С. 329—373. — Прил.: Письма и отр. из писем А.Д.Самарина 
из якутской ссылки, 1926—1927 гг. — Коммент.

То же [полностью] Ц МВ. 1990. № 2. С. 324-335; № 3. С. 240- 
286.

Биография Самарина, его личность, общественная деятельность. 
Мать автора, В.С.Самарина (урожд. Мамонтова). Деятельность отца 
на посту предводителя дворянства Московской губ. (1908—1915), глав
ного уполномоченного Всероссийского Красного Креста в годы Пер
вой мировой войны. Назначение на должность обер-прокурора Сино
да (1915), выступления против Г.Е.Распутина, отставка. Баллотирова
ние на пост московского митрополита (1917). Участие в работе Все
российского Поместного собора Русской православной церкви (авг. 
1917 —сент. 1918). Преследование ЧК, аресты, судебный процесс по 
делу «Союза объединенных приходов» (11—16 янв. 1920), вынесение 
приговора. Заключение в Бутырской и Таганской тюрьмах Москвы, 
проведение пасхального богослужения в тюрьме. Сокамерник
В.Ф.Джунковский. Жизнь отца в Абрамцеве под Москвой после осво
бождения. Абрамцевский музей. Арест (осень 1925), ссылка в Якутию, 
последующий перевод на жительство в Кострому. Болезнь и смерть 
(30 янв. 1932).

793. Седых А. Не Маклаков, а Коковцов // НРС. 1971. 17 июля 
(№ 22313). С. 3.

1924 или 1925. Визит автора к гр. В.Н.Коковцову. Внешность и 
манера поведения Коковцова, его коллекция подарков царской семьи.

794. Скобцова Е.Ю. Друг моего детства // Дни. 1925. 18 сент. 
(No 804). С. 3; 19 сент. (№ 805). С. 2-3.

Др. публ. И Мать Мария: Воспоминания, статьи, очерки. T. 1. 
Paris, 1992. С. 11-23.

1897—1905. Поездки к бабушке, Е.А.Яфимович в Петербург. 
Встреча в ее доме с К.П.Победоносцевым, обер-прокурором Синода, 
его любовь к детям. Дружба с ним, визиты к нему, беседы и перепис
ка. Последняя встреча с Победоносцевым (1905).

795. Тхоржевский И.И. Былое и люди: Из воспоминаний о Криво
шеине И Возрождение. 1931. 30 нояб. (№ 2372). С. 2—3.

Др. публ. // Нева. Л., 1991. № 4. С. 192-200; № 5. С. 188-197; 
№ 6. С. 202-205; № 7. С. 184-190; № 8. С. 198-199; № 9. С. 189— 
192; № 10. С. 195—199; // Тхоржевский И.И. Последний Петербург. 
СПб., 1999. С. 82-90.
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1880-е гг. — 1923. Знакомство с А.В.Кривошеиным, биографичес
кие сведения о нем. Его карьера в качестве министра земледелия 
(1908—1915), отрицание принудительного отчуждения помещичьих зе
мель, популярность его тактики среди высших слоев русского дворян
ства. Кончина Кривошеина на английском крейсере.

796. Чулкова Н.Г. Валентин Александрович Тернавцев: Из не
опубл. воспоминаний Надежды Григорьевны Чулковой, жены 
Г.И.Чулкова// ВРХД. 1981. № 134. С. 114-115.

1900-е гг. Биографические сведения о чиновнике особых поруче
ний при обер-прокуроре Синода Тернавцеве. Его личность, выступле
ния в религиозно-философских собраниях в Петербурге, дружба с пи
сателем Г.И.Чулковым и издателем журнала «Новый путь» П.П.Пер
цовым.

Витте Сергей Юльевич (1849—1915), 
граф, министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892—1903), 

председатель Комитета министров (с 1903), затем Совета министров 
(1905—1906), член Государственного совета

797. Байков Н.А. Граф С.Ю.Витте в Маньчжурии: Из воспомина
ний Н.А.Байкова // ЛучА. 1945. № 138 С. 10—13.

1886—1888, 1902, 1909. Отдых Витте и его жены на даче отца авто
ра возле Киева. Участие в одной из прогулок поэта С.Я.Надсона, чте
ние им своего стихотворения «Христос». Поездка Витте в Маньчжу
рию для осмотра линии КВЖД (1902), прием местными властями и 
купечеством. Разговор Витте с автором — начальником конвоя на 
одной из станций. Последняя встреча на Невском проспекте в Петер
бурге.

798. Берль А.А. Зигзаги гр. Витте // ET. 1921. № 102. С. 1—2.
1898. Встреча с С.Ю.Витте, его заявление по русско-еврейскому 

вопросу. Объезд членами комиссии Еврейского колонизационного об
щества территории черты оседлости еврейского населения для выяс
нения причин экономического кризиса. Дневниковые записи беседы с 
Витте.

799. Колычев С.Н. Витте исторический: Как родилась конститу
ция: Из воспоминаний // РМ. 1952. 9 апр. (№ 439). С. 4—5.

1905. Работа гр. С.Ю.Витте над проектом российской конститу
ции, по рассказам председателя Государственного совета М.Г.Акимова 
и журналиста И.И.Колышко. Работа Колышко над составлением за
писки Николаю II. Друзья и недоброжелатели Витте. Работа над Ма
нифестом 17 октября 1905 г.

800. Львов Н.Н. Гр. Витте и П.А.Столыпин // Возрождение. 1927. 
17 дек. (№ 928). С. 3-4.

1905—1906. Посещение квартиры С.Ю.Витте на Каменноостров
ском проспекте в Петербурге в момент снятия его с поста председате
ля Совета министров. Описание кабинета Витте, его внешности, по
ложение в обществе. Мнение Витте о политике России на Дальнем 
Востоке. Встречи автора с П.А.Столыпиным в период деятельности 

258



его саратовским губернатором. Приезд Столыпина во время нападе
ния крестьян на имение автора (1905), его вмешательство в события. 
Встречи с ним на заседаниях Государственной думы (1906). Внешний 
облик Столыпина, его личные качества. Сведения об истории рода 
Столыпиных. Взрыв дачи Столыпина на Аптекарском о-ве в Петер
бурге (12 авг. 1906). Отказ автора занять пост министра земледелия.

801. Проппер С.М. Первый день министра: (Листки из воспомина
ний) И Сегодня. 1928. 7 окт. (bfe 272). С. 7.

Февр. 1892. Деятельность С.Ю.Витте на посту директора Департа
мента железнодорожных дел Министерства финансов, в Комитете, уч
режденном для организации частной помощи голодающему населе
нию в Поволжье и на Каме после неурожая 1891 г. Участие автора в 
совещании по поводу выпуска 2-го лотерейного займа в связи с голо
дом. Известие о назначении Витте управляющим Министерства путей 
сообщения. Его первые распоряжения в качестве министра. После
дующая беседа с автором.

802. Руманов А.В. Из воспоминаний // НРС. 1961. 23, 30 апр. 
(№№ 17576, 17583). С. 5; 7 авг. (№ 17682). С. 2.

Нач. 1900-х — 1910-е гг. Впечатление от внешности и поведения 
министра финансов С.Ю.Витте, его отношение к Александру III, Ни
колаю II, П.А.Столыпину, В.Н.Коковцову, мнение об участии России 
в Первой мировой войне. Роль издателя ИД.Сытина в народном про
свещении, методы ведения им издательских дел, оценка его деятель
ности К.П.Победоносцевым и Витте. Знакомство автора с послом 
США во Франции М.Э.Гэрриком, его внешность, черты характера, 
отношение к русским, эпизоды жизни.

803. Руманов А.В. С.Ю.Витте: Воспоминания // ИР. 1939. 
№ 28(738). С. 5, 18: портр.

Конец XIX в. Внешность Витте, черты характера, случаи из его 
жизни. Отзывы его о Николае II, председателе Государственного сове
та М.Г.Акимове, П.А.Столыпине.

804. Троцкий И.М. Накануне Первой мировой войны: Из лич. вос
поминаний // НРС. 1964. 11 июля (№ 18751) С. 4; Граф С.Ю.Витте 
преподает мне урок истории; Беседы с С.Ю.Витте; На вечере у графа 
Хюльзен; Витте в Зальцшлирфе; Витте рассказывает // НРС. 26 июля 
(№ 18766). С. 3; 4 авг. (№ 18775). С. 3; 16 авг. (№ 18787). С. 5; 21 авг. 
(№ 18792). С. 2; 23 авг. (№ 18794). С. 3.

Др. публ. С.Ю.Витте и мировая война // Дни. 1924. 27 июля 
(№ 522).

1914. Работа корреспондентом газеты «Русское слово» в Берлине, 
исполнение обязанностей представителя Московского общества писа
телей и композиторов в Германии. Литературная и театральная жизнь 
Берлина, салон композитора С.А.Кусевицкого и его жены Н.А.Кусе- 
вицкой. Встреча с С.Ю.Витте, его рассказы о политической обстанов
ке в России и в мире, о российско-японских отношениях, о миссии 
маркиза Х.Ито в России (1909), характеристика Александра III и Ни
колая II. Посетитель Витте, руководитель Государственной Публич
ной библиотеки А.И.Браудо, его оценка политического климата в Пе
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тербурге. Вечер у гр. Хюльзен-Хезлера, управляющего немецким ку
рортом Бад Зальцшлирф, его гости. Посредничество автора в знаком
стве и встрече Витте с германским промышленником сенатором 
Ф.Хейнекеном, впечатление последнего от Витте.

805. Тхоржевский И.И. «Джиоконда» Витте: Из воспоминаний // 
Возрождение. 1933. 2 марта (№ 2830). С. 2. .

Зима 1904—1906. Обед у проф. А.О.Ивановского, обсуждение с 
профессорами Л.И.Петражицким, Н.Л.Дювернуа и др. указа
С.Ю.Витте от 12 дек. 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствова
нию государственного порядка». Проф. Дювернуа о Витте. Работа ав
тора в канцелярии Витте. Взаимоотношения Николая II и Витте, его 
«Записки» царю. Мнение Витте о министре торговли и промышлен
ности И.П.Шипове, отношения с П.А.Столыпиным и П.Н.Дурново. 
Различие в политике Витте и Столыпина. Позиция Витте в отноше
нии рабочих, его воззвание к рабочим (нояб. 1905), взгляды на кон
ституцию.

Плеве Вячеслав Константинович фон (1846—1904), 
товарищ министра внутренних дел (с 1884), министр внутренних дел 

(с 1902), член Государственного совета, сенатор

806. Гессен И.В. Встреча с Плеве: (Из воспоминаний ред.) // Се
годня. 1924. 26 авг. (№ 192). С. 4.

1903. Увольнение автора со службы в Министерстве юстиции, ра
бота присяжным поверенным. Посещение Министерства внутренних 
дел, разговор с В.К.Плеве. Характеристика последующих министров 
внутренних дел.

807. Крыжановский С.Е. В.К.Плеве Ц НЖ. 1975. № 118. С. 137— 
144.

1900-е гг. Деятельность В.К.Плеве в должности министра внутрен
них дел. Атмосфера министерства, методы работы, причины кон
фликтных ситуаций между местными органами управления и прави
тельством. Совместная законотворческая деятельность автора и Плеве. 
Деловые и личные качества Плеве, его отношения с директором Де
партамента общих дел Министерства внутренних дел Б.В.Штюрмером.

808. Нессельроде А.Д. Из моих воспоминаний: Плеве // ET. 1922. 
№ 44(149). С. 2-3.

1879. Служба в Петербургской судебной палате. Назначение
В.К.Плеве ее прокурором, его речь при вступлении в должность. Слу
жебный конфликт автора с Плеве по уголовному делу. Антисемитизм 
Плеве. Прошение автора об отставке, письмо Плеве с извинениями.

Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918), 
помещик, промышленник, член партии «Союз 17-го октября», депутат 
Государственной думы 3—4-го созывов, управляющий Министерством 

внутренних дел (с сент. 1916), затем министр (дек. 1916 — февр. 1917)

809. Нессельроде А.Д. Штюрмер и Протопопов: (Из воспомина
ний) И ET. 1923. № 6. С. 4-5.
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1890-е гг. — 1916. Характеристика государственных деятелей, ми
нистров царского правительства Б.В.Штюрмера и А.Д. Протопопова, 
их антисемитские настроения.

810. Протопопов АД. Предсмертная записка / С предисл. 
П.Я.Рысса Ц ГМнаЧС. 1926. № 2(15). С. 167-193.

То же И Дни. 1926. 18 апр. (№ 984).
1916—1917. Характеристика работы органов государственного уп

равления, членов правительства, их отношение к оппозиционному 
движению в стране, общей политической обстановке и личной дея
тельности автора в свете этих проблем. Доклады Николаю II. Состав
ление памятной записки о необходимости введения новых законода
тельных положений в России. Последняя встреча с Николаем II и 
имп. Алесацдрой Федоровной перед Февральской революцией. В пре
дисловии — воспоминания П.Я.Рысса об общении его и М.А.Рысс с 
Протопоповым, помещенным в одну из петроградских психиатричес
ких лечебниц, и обстоятельствах передачи им записки Протопопова.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911), 
гродненский, затем саратовский губернатор, министр внутренних дел 

и председатель Совета министров (1906—1911)

См. также № 800

811. Бок М.П. Воспоминания о моем отце П.А.Столыпине / Пре
дисл. Н.С.Тимашева. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953 — 347 с.

То же. — New York, 1990; — Л., 1990; — М., 1992.
То же [отр.] Взрыв в нашем доме // Киносценарий. М., 1991. 

№ 6. С. 161-166.
Др. публ. Жизнь П.А.Столыпина // Возрождение. 1935. 18, 22, 25, 

29, нояб. (№№ 3820, 3824, 3827, 3831); 3, 7, 9, 14, 18, 24, 27 дек. 
(№№ 3835, 3839, 3841, 3845, 3850, 3856, 3859); 1936. 2, 6, 8, 13, 17, 20, 
25, 31 янв. (№№ 3865, 3869, 3871, 3876, 3880, 3883, 3888, 3894); 7, 17, 
21 февр. (№№ 3901, 3911, 3915); Как была брошена бомба на даче 
П.А.Столыпина // НРС. 1936. 12 янв. (№ 8383).

1890-е гг. — 1911. Детство в Петербурге и Ковно. Родословная, ро
дители и родственники. Биография отца, его личность, черты характе
ра. Семейная атмосфера. Имение Столыпиных Колноберже Ковен- 
ской губ. Деятельность отца как губернского предводителя ковенского 
дворянства, затем гродненского и саратовского губернатора. Саратов
ский Красный Крест во время русско-японской войны. Реакция об
щества на поражение России на Дальнем Востоке. Революция 1905 г. 
в Саратове. Убийство ген. В.В.Сахарова. Крестьянские волнения. 
Переезд в Петербург после назначения отца министром внутренних 
дел (апр. 1906). Деятельность Столыпина на посту председателя Сове
та министров, выступления в Государственной думе, подготовка аг
рарной реформы. Взрыв дачи на Аптекарском о-ве в Петербурге 
(12 авг. 1906), ранение младшей сестры. Попытки новых покушений, 
организация охраны отца и членов семьи. Жизнь в Зимнем дворце, 
летняя резиденция в Елагинском дворце. Заграничные путешествия 
автора, поездка в Рим, аудиенция у папы римского Пия X. Родствен
ник С.Д.Сазонов. Придворная жизнь, императрицы Александра Федо
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ровна и Мария Федоровна. Брак с лейт. Б.И.Боком. Служба мужа 
морским агентом в Берлине. Русское посольство, посол Н.Д.Остен- 
Сакен. Берлинское светское общество. Имп. Вильгельм II. Диплома
тические трения между Россией и Германией. Уход мужа в отставку, 
жизнь с ним в имении Довторы Ковенской губ. Известие о ранении и 
смерти отца, его похороны в Киеве. В тексте — речи Столыпина в Го
сударственной думе 10 мая 1907 г. и 5 дек. 1908 г.

812. Бок О.Н. П.А.Столыпин: По лич. воспоминаниям // РМ. 
1952. 15 окт. (№ 493). С. 3.

1900-е гг. Встречи со Столыпиным по службе в Министерстве 
иностранных дел и в семейном кругу. Внешность, черты личности 
Столыпина, его борьба за передачу руководства внешней политикой 
России в ведение Совета министров. Столыпин на отдыхе, его отно
шения с семьей. Последствия убийства Столыпина.

813. Гире А.Ф. Смерть Столыпина: Из воспоминаний б. киев, гу
бернатора // Столыпин А.П. П.А.Столыпин, 1862—1911. Париж, 1927.
С. 86—102.

То же // Литература русского зарубежья. М., 1961. Т. 2. С. 305— 
310; Убийство Столыпина. Нью-Йорк, 1989. С. 183—196; Рига, 1990. 
С. 164-172; Нью-Йорк, 1991. С. 183-196.

Др. публ. Памяти Столыпина // Возрождение. 1926. 7 дек. 
(№ 553); Памяти П.А.Столыпина: Несчаст. день 1 сент. 1911 г. // 
ВОРВ. 1936. № 124. С. 6—11; Смерть Столыпина // Часовой. 1953. 
№№ 328, 330*.

1—9 сент. 1911. Меры по охране Николая II и П.А.Столыпина в 
связи с известием о готовящемся террористическом акте. Беседа авто
ра со Столыпиным об ущемлении прав учащихся-евреев, о ходе зем
леустроительных работ по расселению крестьян на хутора в Уманском 
уезде, о распространении земских учреждений в Киевской губ. Съезд 
приглашенных в театр на парадный спектакль. Покушение на Столы
пина, его ранение (1 сент.), отправка в лечебницу, смерть (5 сент.), 
похороны. Убийца Столыпина — сотрудник Охранного отделения 
Д.Г.Богров.

814. Дальний И. Как я спасся при взрыве на даче Столыпина: (Из 
лич. воспоминаний) // НРС. 1936. 2 февр. (№ 8404). С. 2.

12 авг. 1906. Участие в издании газеты «Столыпинский курьер» и 
журналов в «Вольной типографии». Поездка на дачу П.А.Столыпина 
на Аптекарском о-ве вместе с заведующим типографией «Дело»
А.В.Беляевым и владельцем типографии «Буссель и сыновья» С.А.Бус- 
селем по поводу закрытия правительством ряда типографий. Отъезд 
автора и Беляева за несколько часов до взрыва, гибель Бусселя при 
взрыве дачи.

815. Кускова ЕД. Столыпин и девочка: Из воспоминаний // НРС.
1957. 4 авг. (№ 16108). С. 2, 3.

1906—1907. Разгул антисемитизма в Петербурге при покровитель
стве П.А.Столыпина. Угроза высылки из Петербурга несовершенно
летней воспитанницы автора еврейского происхождения, бесполезные 
ходатайства за нее у Столыпина, ее вынужденное крещение.
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816. Нессельроде А.Д. Из моих воспоминаний: П.А.Столыпин // 
ET. 1922. № 42(147). С. 2-3.

1880-е гг. Знакомство со Столыпиным в г. Вольске. Его деятель
ность как губернатора Саратовской губ., личные качества, убеждения, 
отношение к крестьянству.

817. Оболенская С. Смерть Столыпина // НРС. 1971. 6 дек. 
(№ 22455). С. 2.

То же. Смерть Петра Аркадьевича Столыпина // РМ. 1972. 6 янв. 
(№ 2876).

1909, сент. 1911. Торжества в Киеве по поводу двухсотлетия Пол
тавской битвы. Присутствие царской семьи и П.А.Столыпина на при
еме и концерте в Купеческом собрании и в оперном театре во время 
представления оперы Глинки «Жизнь за царя» (1911). Обстоятельства 
ранения Столыпина Д.Г.Богровым во время спектакля. Поведение 
публики и артистов после покушения. Личность и судьба Богрова.

818. С.Л.Г. К 55-летию убийства П.А.Столыпина: (По воспомина
ниям очевидца) // РДело. 1966. № 11. С. 10—11.

Авг.—нояб. 1911. Приезд Николая II с семьей в Киев в связи с от
крытием памятника Александру II. Участие автора, кадета Владимир
ского Киевского кадетского корпуса в параде киевского гарнизона в 
день открытия памятника. Спектакль «Жизнь за царя» в оперном те
атре. Подробности убийства П.А.Столыпина Д.Г.Богровым. Биогра
фические сведения о последнем. Начальник Киевского охранного от
деления полк. Н.Н.Кулябко. Казнь Богрова.

819. Столыпин А.П. В Елагинском дворце // Грани. 1983. № 29. 
С. 50-59.

1907—1911, 1917. Жизнь семьи Столыпиных в Елагинском дворце 
в Петербурге (1907—1911). Дворцовые интерьеры, парк. Распорядок 
дня П.А.Столыпина, прием посетителей, поездки на катере в Петер
гоф с докладами Николаю II. Посещение дворца эмиром Бухарским и 
ханом Хивинским. Прощание автора с Елагинским дворцом перед 
отъездом за границу (осень 1917).

820. Тхоржевский И.И. Столыпин в Сибири: (По лич. воспомина
ниям) Ц Возрождение. 1933. 12 февр. (№ 2812). С. 4.

1910. Участие в поездке П.А.Столыпина по Сибири и Поволжью. 
Подготовка поездки А.В.Кривошеиным. Личный секретарь Столыпи
на Б.Л.Вяземский. Переселенцы в Сибири. Отношение премьера к 
крестьянству. Его записки о Сибири.

СУД. СУДЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
ТЮРЬМА И ССЫЛКА

821. Бехтеев А.С. Воспоминания земского начальника: (Из зап.
А.С.Бехтеева) // PB. 1986. № 36. С. 144-152.

1910-е гг. Служба в Богодуховском уезде Харьковской губ. Эпизо
ды из судебной практики автора. Своеобразие мелких уголовных пре
ступлений в селах Тарасовка и Ямное. Отдельные судебные дела.
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822. Бибиков И.И. Дело Бутовича и Сухомлинова // НРС. 1930.
9 марта (№ 6251). С. 2, 7.

1906(?). Ведение автором дела о разводе помещика Черниговской 
губ. В.Н.Бутовича и женитьбе на его жене киевского ген.-губернатора
В.А.Сухомлинова. Обвинение Бутовичем Духовной консистории в не
законном разводе и покушении Сухомлинова и С.Н.Мясоедова на его 
жизнь. Следствие. Прекращение дела.

823. В.Д. Кошмары человеческого правосудия // НРС. 1941. 14, 
15 февр. (№№ 10234, 10235). С. 2-3.

1900-е гг. Судебная система в царской России, смертные пригово
ры общегражданских и военных судов. Военные судьи — противники 
смертной казни. Судебные ошибки. Судебная расправа над социалис
том-революционером (1905).

824. Васильев А.Т. Из «литературных воспоминаний» // НРС. 1954. 
18 сент. (№ 15484). С. 2.

1914—1915. Издание большевистской газеты в Петрограде, исполь
зование подставных редакторов — рабочих для судебного разбиратель
ства. Следствие над большевиками по делу о воззвании к армии и 
флоту об открытии границ, обвиняемые Г.И.Петровский, А.Е.Бадаев, 
Л.Б.Каменев. Тяжба издателей журнала «Сатирикон» М.Г.Корнфельда 
и А.Т.Аверченко. Дело о клевете против журналиста И.М.Василевско
го.

825. Воротынский Д.И. Мировые суды: Отр. воспоминаний зрите
ля И РКрай. 1929. № 9. С. 9-12.

1910-е гг. Выездные суды в отдаленных донских станицах. Друг ав
тора — мировой судья И.М.Попков. Отдельные эпизоды мелких су
дебных дел: кражи, ссоры казачек, потасовки.

826. Грузенберг О.О. Вчера: Воспоминания. — Париж: Дом книги, 
1938. - 241 с.

То же [отр.] Глава из книги «Что запомнилось» // Дни. 1926.
10 янв. (№ 900); 21 апр. (№ 986); НовЖ. 1926. 7 февр. (№ 28); 16 мая 
(№ 106); Мои гимназические и студенческие годы // Сегодня. 1926. 
18, 22 апр. (№№ 85, 88); НРС. 1926. 18, 24 мая (№№ 4860, 4866).

Др. публ. Поручик Пирогов // СЗ. 1924. № 1. С. 230—246; Бред 
войны: Полк. Мясоедов и братья Фрейберг // СЗ. 1925. № 24. С. 268— 
284; № 25. С. 289—315; Как полковника Мясоедова осудили за шпио
наж И Сегодня. 1925. 5, 7—9 июля (№№ 145—148); Редакторы перед 
судом // Сегодня. 1929. 29 сент. (№ 270); Попытка спасти жизнь офи
церов на фронте // Сегодня. 1930. 11 марта (№ 70).

1880-е гг. — 1917. Годы юности в Екатеринославе, Киеве, изуче
ние русского языка и словесности. Учение на юридическом факульте
те Киевского университета, его ректор Н.К.Ренненкампф, проф. 
М.Ф.Владимирский-Буданов. Служба в Петербургском совете присяж
ных поверенных. Характеристика судебных ведомств: Петербургская 
судебная палата, Главный военный суд. Адвокаты: В.Д.Спасович,
В.И.Жуковский, Н.П.Карабчевский, А.Я.Пассовер. Адвокатская прак
тика автора. Защита поручика Туркестанского стрелкового батальона, 
члена Никольско-Уссурийской военной организации эсеров В.Пиро
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гова. Процесс М.М.Бейлиса (1903), выступление В.Г.Короленко в его 
защиту. Суд над Короленко за публикацию в журнале «Русское богат
ство» статьи С.Я.Елпатьевского «Люди нашего круга». Условия жизни 
рабочих Сестрорецкого оружейного завода (из адвокатской практики). 
Отношение М.Горького к еврейскому вопросу. Рассмотрение в Глав
ном военном суде дел по обвинению в шпионаже, предательстве, из
мене в годы Первой мировой войны (дела полк. С.Н.Мясоедова, бра
тьев Д. и Б. Фрейберг и др.). Судебные и общественные деятели: 
А.Ф.Кони, А.С.Зарудный, Л.И.Петражицкий, М.В.Ватсон, С.Г.Фруг,
А.В.Пешехонов, Д.Бедный, И.Г.Щегловитов.

827. Грузенберг О.О. Революционер из миллионеров // Грузен
берг О.О. Очерки и речи. Нью-Йорк, 1944. С. 102—104.

1900-е гг. Управляющий пароходством на Каме Н.В.Мешков, его 
симпатии к революционерам, благотворительная деятельность. Защита 
Мешкова в Казанской судебной палате по делу об его участии в забас
товке почтово-телеграфных служащих в Перми.

828. Грузенберг О.О. Совет рабочих депутатов и суд над ним // 
Грузенберг О.О. Очерки и речи. Нью-Йорк, 1944. С. 92—101.

Сент.—окт. 1907. Дело Петербургского совета рабочих депутатов в 
Петербургской судебной палате. Состав Совета, характеристика его 
первого (Г.С.Хрусталев-Носарь) и второго (Л.Д.Троцкий) председате
лей. Выступление автора на судебном заседании, приговор. В текс
те — речь автора в защиту подсудимых.

829. Демьянов А.А. Главный военный суд при Николае II // Руль. 
1922. 22 нояб. (№ 604). С. 2-3; 24 нояб. (№ 605). С. 2-3.

1905—1906. Выступления автора в качестве защитника на двух по
литических процессах: по делу М.Д.Друя, совершившего покушение 
на полицейского в Одессе, и по делу 4-х жителей Риги, обвинявшихся 
в антиправительственном действии. Характеристика дел, обсуждение 
их на заседаниях Главного военного суда, приговор.

830. Демьянов А.А. Из воспоминаний о процессе С.-Петербургско
го совета рабочих депутатов 1906 года // НаЧС. 1925. № 12. С. 170— 
173.

Участие в процессе Петербургского совета рабочих депутатов, за
щита одного из подсудимых. Передача автору А.А.Лопухиным письма 
к П.А.Столыпину с сообщением о печатании в Департаменте полиции 
погромной прокламации против евреев и поляков. Ходатайство защи
ты о приобщении письма к делу и вызове новых свидетелей, в том 
числе С.Ю.Витте и великих князей. Снятие с подсудимых обвинения 
в подготовке вооруженного восстания и смягчение наказания. Ис
пользование письма Г.А.Алексинским для давления на «польское 
коло» в Государственной думе.

831. Завадский С.В. На великом изломе: Отчет гражданина о пере
житом в 1916-1917 гг. Ц АРР. 1923. Т. 8. С. 5-42; T. 11. С. 5-73.

То же//АРР. М. 1991. Т. 8, 11.
Работа прокурором Петроградской судебной палаты. Характерис

тика царского правительства, смена министров (1916). Дело Г.С.Хрус
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талева-Носаря — бывшего председателя Петербургского совета рабо
чих депутатов о его возвращении из-за границы на родину. Дела о го
сударственных преступлениях: военного министра В.А.Сухомлинова, 
банкира Д.Л.Рубинштейна, журналиста И.Ф.Манасевича-Мануйлова. 
Личность товарища министра внутренних дел С.П.Белецкого, его 
связь с Г.Е.Распутиным. Дело об убийстве Распутина, судебное вскры
тие трупа и выводы экспертов. Свидание с вел. князьями Николаем и 
Александром Михайловичами. Следователь по важнейшим делам 
В.Н.Середа. Февральская революция 1917 г. Встречи с А.Ф.Керенским 
как министром юстиции Временного правительства, его характеристи
ка, преемники на посту министра юстиции П.Н.Переверзев, А.С.За- 
рудный, П.Н.Малянтович. Незаконные аресты со стороны Временно
го правительства. Участие автора в качестве товарища председателя 
(Н.К.Муравьева) в деятельности Чрезвычайной следственной комис
сии по делам о «преступлениях старого режима». Допросы заключен
ных в Петропавловской крепости бывших министров: И.Г.Щегловито- 
ва, А.Д.Протопопова, товарища министра С.П.Белецкого, ген. С.С.Ха- 
балова, вице-директора Департамента полиции К.Д.Кафафова и др. 
Уход из комиссии.

832. Казаринов М.Г. «Не хотим судить!»: Из адвок. воспомина
ний // ИР. 1935. № 35(537). С. 1-4.

1900-е гг. Роль присяжных заседателей в судебном процессе, их 
участие в исправлении судебной ошибки.

833. Каменский С.В. Век минувший: (Воспоминания). — Париж,
1958. - 195 с.

То же. — Париж, 1967.
1890-е гг. — 1920. Детство в Тамбове, семья. Учение в гимназии, 

чтение общественно-политической литературы. Арест и исключение 
из гимназии. Окончание 2-й Московской гимназии. Учеба на юриди
ческом факультете Петербургского университета. Дядя Н.М.Кукуш
кин, друзья-педагоги Я.И.Душечкин, В.А. и Ю.И. Герды. Студенчес
кие волнения. Обыск и допрос в Петербургском охранном отделении 
Департамента полиции. Работа в московской и петербургской адвока
турах. Адвокаты: В.А.Маклаков, Л. Н. Андроников, М.М.Винавер, 
Н.Д.Соколов, М.В.Беренштам, В.Н.Новиков, их характеристика и де
ятельность. Товарищ по университету и адвокатуре Н.Н.Крестинский. 
Прием автора в присяжные поверенные (1912). Присяжные поверен
ные: Л.Н.Аннибал, В.В.Исаченко, М.А.Исаев, А.И.Иванов, В.Ф.Суф- 
щинский. Посещение конференций А.Я.Пассовера. Семейная и свет
ская жизнь в Петербурге. Поездка за границу (1914). Первые дни 
после Февральской революции, работа в продовольственном отделе 
Комиссариата Литейной части. Арест (авг. 1918), заключение в тюрь
ме. Служба в Рентгенологическом институте до отъезда за границу.

834. Каневский Д. Дело Владимирова // НРС. 1963. 4 авг. 
(№ 19409). С. 2, 4.

1906. Расследование убийства помещика Владимирова отцом авто
ра, черниговским судебным следователем, обвинение им земского на
чальника К. В. Красовского. Вмешательство министра юстиции 
И.Г.Щегловитова в расследование. Подтверждение выводов следствия 
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петербургским судебным следователем по особо важным делам Бурце
вым. Посещение Щегловитовым отца автора, перевод последнего на 
другую работу. Приговор по делу Владимирова.

835. Карабчевский Н.П. Из воспоминаний адвоката // ИР. 1924. 
№ 3. С. 12-13; № 4. С. 9-11; № 6. С. 15-16; № 7. С. 11-12.

Вторая половина XIX в. Процесс таможенных чиновников — «та
ганрогских контрабандистов* в Харьковской судебной палате. Состав 
суда, выступления защитников А.Я.Пассовера, Ф.Н.Плевако. Прове
дение автором следствия по делу о краже денег из почтового пакета, 
оправдательный приговор. Участие в защите крестьян-удмуртов 
с. Старый Мултан Вятской губ. по ложному обвинению в ритуальном 
убийстве («Мултанское дело* 1892—1896). Слушание дела в Уголов
ном кассационном департаменте Сената, вторичное судебное разбира
тельство. Организация защиты, выступления А.Ф.Кони, автора,
B. Г.Короленко, оправдание подсудимых.

836. Карабчевский Н.П. Что глаза мои видели: [Воспоминания]. — 
Берлин: О.Дьякова и К0, 1921. — T. 1: В детстве. — 167 с.; Т. 2: Рево
люция и Россия. — 168 с.

То же [отр.] И Февральская ревоюция. М.; Л., 1925. С. 316—335; 
М.; Л., 1926. С. 316—335; Страна гибнет сегодня. М., 1991. С. 154— 
172; Февральская революция в воспоминаниях придворных, генера
лов, монархистов и членов временных правительств. Пермь, 1991.
C. 173-191.

1860-е гг. — 1918. Детские годы в Николаеве. Семья. Домашнее 
воспитание. Адвокатская карьера автора. Место адвокатуры в системе 
органов правосудия, отношение к ней органов юстиции и админи
страции. Адвокаты: В.Д.Спасович, В.Н.Герард, А.Я.Пассовер, 
В.О.Люстиг, А.А.Демьянов, П.Н.Переверзев, их характеристика. Совет 
присяжных поверенных, его члены: М.В.Каплан, В.В.Благовещен- 
ский, Н.Н.Раевский, М.В.Бернштам. Еврейский вопрос, роль еврей
ского капитала в развитии экономических отношений в стране. Ки
шиневский еврейский погром. Выступление автора поверенным граж
данских истцов в Кишиневе и Николаеве («Кишиневский процесс», 
1903). Выявление роли полиции как организатора погромов, беседа с 
директором Департамента полиции А.А.Лопухиным. Участие в качест
ве защитника в «Процессе 193-х*, процессе Г.А.Гершуни и др. Петер
бургская адвокатура в период Первой мировой войны и Февральской 
революции 1917 г. Отношения присяжных поверенных с органами 
новой власти, встречи автора с министром юстиции Временного пра
вительства А.Ф.Керенским. Обстановка в Петрограде и Кронштадте, 
расправа матросов с морскими офицерами в Кронштадте. Позиция 
Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства под 
руководством Н.К.Муравьева. Выступление автора в защиту аресто
ванных Временным правительством.

837. Корольков М. Гримасы жизни: Из воспоминаний воен, юрис
та. — Новый Сад (Югославия): Рус. тип. С.Ф.Филонова, 1929. — 168 с.

1902—1911. Служба в Московском военном окружном суде. Пре
ступления в армии, их классификация, способы и формы борьбы с 
ними. Отдельные эпизоды из собственной судебной практики. Посе
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щение орловской земской психиатрической больницы «Кишкинка». 
Работа следователем военного окружного суда Орловского участка 
(Орловская и Тульская губернии, 1904—1905). Военные преступления 
во время русско-японской войны. Назначение на должность помощ
ника прокурора Одесского военного окружного суда (1906). Рост пре
ступности и применение наказаний по законам военного времени. 
Исполнение обязанностей военного прокурора на сессии военного 
окружного суда в Екатеринославе. Рассмотрение дела о забастовках на 
Екатеринославской ж.д. (1905). Следствие по делу о покушении 
Т.Принц на командующего войсками Одесского военного окр. бар.
A. В.Каульбарса и другие судебные процессы в Одесском военно-ок
ружном суде. Выводы о значении отдельных видов судебного материа
ла на примерах конкретных дел.

838. Маклаков В.А. Сектанты под судом // ИР. 1932. № 48(394).
С. 1-2, 4-5; № 49(395). С. 8-10.

1890-е — 1900-е гг. Адвокатская практика автора, защита предста
вителей религиозных сект (старообрядцев, странников (бегунов), 
штундистов и др.), обвиняемых в преступлениях, детали процессов. 
Случай массового религиозного помешательства среди штундистов в 
с. Павловка Сумского уезда и губ., «пророк» М.Теодосеенко. Доклад 
автора петербургским адвокатам о процессе в Сумах.

839. Нессельроде А.Д. Мое первое знакомство с антисемитиз
мом И ET. 1920. № 52. С. 5-6.

1876. Пребывание в Варшаве в составе Комиссии для подготовки 
судебных учреждений в польских губерниях. М-ко Кальвария (Су- 
валкская губ.), его обитатели, антисемитизм на религиозной почве.

840. Новиков В.Н. Из воспоминаний адвоката // РМ. 1959. 
19 марта (№ 1344). С. 6.

1910. Защита автором в выездной сессии Киевского военного ок
ружного суда в Харькове своего друга, сельского учителя, по обвине
нию в участии в революционной организации «Крестьянский союз». 
Личность подсудимого, его жизнь, принципы.

841. Племянников Н.А. Дело Бейлиса: (Из лич. воспоминаний) // 
ПН. 1934. 22 сент. (№ 4930). С. 3.

1911—1913. Участие автора в качестве старшего товарища прокуро
ра Киевского окружного суда в расследовании убийства А.Ющинско- 
го. Обстоятельства возникновения версии о ритуальном характере 
убийства. Посещение вместе с прокурором судебной палаты Г.Г.Чап
линским дома приказчика М.М.Бейлиса, его последующий арест по 
обвинению в убийстве. Давление Чаплинского на следователя
B. И.Фененко, отстранение его от дела. Оправдание Бейлиса судом 
присяжных.

842. Раппопорт А.Ю. Русский суд до революции // НЖ. 1973. 
№ 112. С. 149-162.

1908—1917. Московский совет присяжных поверенных, его дея
тельность, апартаменты в Большом Кремлевском дворце. Характерис
тика русского пореформенного суда, преимущества его перед немец
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ким и французским судом. Суд над В.И.Засулич. Дело М.М.Бейлиса 
(1913). Представители русской адвокатуры: А.Ф.Кони, Н.П.Карабчев- 
ский, С.И.Зарудный, В.А.Маклаков, Д.Н.Григорович-Барский. Адво
каты: Г.Г.Замысловский, А.С.Шмаков. Министр юстиции И.Г.Щегло- 
витов как проводник государственной политики антисемитизма. Огра
ничения в праве выступления по гражданским делам адвокатов-евре
ев. Председатель Совета присяжных поверенных Доброхотов, его по
мощники адвокаты П.Н.Малянтович, А.Р.Ледницкий и Н.К.Муравьев. 
Судебная практика автора. Участие в процессе «Об оппозиционной 
фракции партии социалистов-революционеров» (1908) и в процессе 
партии социал-демократов (1909). Знакомство с проходившим по вто
рому делу Г.Я.Сокольниковым.

843. Раупах А.Р. Воспоминания бывшего военного прокурора // 
Сегодня. 1936. 15 нояб. (№ 316). С. 2; 18 нояб. (№ 319). С. 4; 22 нояб. 
(№ 323). С. 4; 25 нояб. (№ 326). С. 3; 28 нояб. (№ 329). С. 3; 2 дек. 
(№ 333). С. 3; 3 дек. (№ 334). С. 3; 5 дек. (№ 336). С. 3; 9 дек. 
(№ 340). С. 3; 11 дек. (№ 342). С. 3; 16 дек. (№ 347). С. 3; 22 дек. 
(№ 353). С. 3*.

То же [с сокр.] // НРС. 1944. 11-13, 19, 26 июня (№№ 11733— 
11735, 11741, 11749); 3, 10 июля (№№ 11756, 11762); 13, 20, 27 авг. 
(№№ 11796, 11803, 11810); 10, 21 сент. (№№ 11824, 11835). - Публ. 
под разн. загл.

1907—1917. Участие автора в процессе над участниками восстания 
1905 г. в Прибалтике. Председатель суда бар. Э.Р.Остен-Сакен, адво
кат обвиняемых П.И.Стучка, последующие встречи автора с ним 
после Февральской революции. Приговоры по делам участников вос
стания. Обвинение в виленском суде группы солдат и жандармского 
ротмистра С.Н.Мясоедова в контрабандном ввозе революционной ли
тературы в Россию. Показания Мясоедова на суде, истинные цели ор
ганизованной им доставки литературы. Судебный процесс по обвине
нию братьев Иоссельсонов в убийстве учителя Елгавской гимназии 
(1906). Председатель елгавского, затем рижского суда А.П.Кошелев, 
противоречивость его характера, поведение в суде. Рижский ген.-гу- 
бернатор А.Н.Меллер-Закомельский. Выступление автора в суде по 
делу об убийстве судьи Россицкого и его жены. Работа автора в Чрез
вычайной следственной комиссии Временного правительства по рас
следованию противозаконных действий министров и высших долж
ностных лиц царского правительства (1917), его анализ материалов по 
делу полк. Мясоедова и бывшего военного министра В.А.Сухомлино
ва, доказательства несостоятельности их обвинения и осуждения. Дела 
банкира Д.Л.Рубинштейна и берейтора Б.Петца, причастность к ним 
И .Ф. Манасевича- Мануйлова. Попытки председателя Чрезвычайной 
комиссии Н.К.Муравьева обвинить имп. Александру Федоровну в 
шпионаже. Встречи автора с В.И.Лениным (1911—1917)1.

844. Резников Д.Н. Из воспоминаний следователя // РМ 1957. 
1 янв. (№ 998). С. 7; 17 янв. (№ 1005) С. 8; 29 янв., 12 февр. 
(№№ 1010, 1016). С. 7.

1 Аннотация составлена по публ. в НРС.

269



1907—1916. Расследование автором дела о нападении разбойников 
на казначея колонии для душевнобольных в Симбирске (1907) и жа
лобы неимущих татар на злоупотребления врачей Курмышского уезда 
Симбирской губ. при рекрутировании бедняков-татар в армию (1910). 
Переговоры и размышления автора по поводу предложеннной долж
ности начальника Петроградского уголовно-розыскного управления 
(конец 1915 — нач. 1916). Дело о краже денег из свечного ящика Ус
пенского собора Московского Кремля. Поимка похитителя бриллиан
тов из оклада иконы Божьей матери в Смоленском соборе (ок. 1916).

845. Склауни И.Н. На службе у правосудия: Зап. б. нач. Ростов, 
сыскного отд-ния И ИР. 1932. № 22(368). С. 9—11; № 23(369). С. 16— 
20; Записки русского детектива // ИР. 1932. № 27(373). С. 4—8; 
№ 28(374). С. 8-11, 18; № 29(375). С. 14-16; № 30(376). С. 14-15, 
20; № 31(377). С. 10-14; № 32(378). С. 14-17; № 33(379). С. 14-16; 
№ 34(380). С. 14-15; № 35(381). С. 14-15; № 36(382). С. 14-15; 
№ 38(384). С. 16-17, 22; № 39(385). С. 14-16; № 40(386). С. 18-20.

1900-е гг. Уголовные дела: убийства, ограбления, мошенничество, 
изготовление фальшивых монет и т.п., их расследование, судебное 
разбирательство.

846. Тейтель Я.Л. Из моей жизни: За сорок лет. — Париж: Я.Паво- 
лоцкий и К0, 1925. — 241 с.: портр.

То же [отр.] Ненашенцы // ГР. 1921. 18 дек. (№ 843); НВр. 1922. 
19 февр. (№ 39); Суды по аграрным делам в годы реакции // ЛР. 1923. 
Кн. 1. С. 134—137; Ассамблеи // Сегодня. 1924. 30 дек. (hfc 295); Лите
ратурные встречи И Дни. 1925. 11 янв. (№ 662); Деревенская драма // 
Руль. 1925. 3 янв. (№ 124); Знакомство со славянофилами // Руль. 
1928. 28 дек. (№ 2459).

1850-е гг. — 1914. Детство. Учение в гимназии, затем на юриди
ческом факультете Московского университета. Полемика в печати по 
еврейскому вопросу. Попытка издания ежедневной еврейской газеты. 
Служба в Казани, в Пермской губ., с. Старый Буян Самарского уезда 
и губ. Местная земская интеллигенция. Работа судебным следователем 
в Самаре (1881—1904). Социальный, этнический, религиозный состав 
населения, положение евреев в Самаре. Председатель Самарского ок
ружного суда В.И.Анненков, сын декабриста И.А.Анненкова. Полити
ческие ссыльные в Самаре. Вечера в доме автора с участием ссыльных 
и местной интеллигенции. Работа членом окружного суда в Саратове 
(1904). Прием у губернатора П.А.Столыпина. «Аграрные дела» (1905). 
Работа военных судов по политическим делам. Режим в саратовских 
тюрьмах. Общественная жизнь Саратова. Еврейский комитет Общест
ва пособия бедным. Реакция в Саратове на Манифест 17 октября 
1905 г. Еврейский погром. Уход автора в отставку (1912). Знакомство 
и встречи в разные годы с Н.Г.Гариным-Михайловским, А.А.Бибико- 
вым, Е.Н.Чириковым, Н.Н.Златовратским, Г.И.Успенским, А.П.Чехо- 
вым, М.Горьким, В.В.Розановым, Вл.С.Соловьевым. Редакционные 
вечера журналов «Неделя» и «Русское богатство», их редакторы 
П.А.Гайдебуров и Н.К.Михайловский. Помощь С.Г.Петрову-Скиталь
цу. Поездка автора в Португалию, переговоры с португальским прави
тельством о переселении русских евреев в Анголу. Работа в Комиссии 
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по устройству еврейской молодежи в высшие учебные заведения за 
границей. Выезд из России в Берлин (июнь 1914).

847. Филичкин М.Д. Не в силе Бог, а в правде: (Из воспомина
ний) / Феличкин М.Д. И ИР. 1934. № 10(460). С. 14—16; № 11(461).
С. 8-10, 20.

1908. Утверждение у командующего Одесским военным окр. ген.
А.В.Каульбарса смертного приговора, вынесенного военным окруж
ным судом в отношении группы грабителей. Сомнения автора в ви
новности двух осужденных, выяснение подлинных обстоятельств дела 
во время исповеди осужденных перед казнью, ее отсрочка. Повторное 
рассмотрение дела в суде, оправдание невиновных.

848. Шульгин В.В. Бейлисиада: [Отр. из кн. воспоминаний 
«Годы»] / Предисл. и примеч. М.Григорьева // Память. 1981. Вып. 4. 
С. 7—54. — Примеч.

То же [с сокр.] Дело Бейлиса // Шульгин В.В. Годы; Дни; 1920. 
М., 1990. С. 134-158.

1911 — 1913. Возникновение дела о ритуальном убийстве в Киеве, 
обвинение в нем М.М.Бейлиса. Обсуждение хода «расследования» в 
III Государственной думе, антисемитские выступления В.М.Пуришке- 
вича, Н.Е.Маркова 2-го. Публикация автором статей в защиту Бейли
са в газете «Киевлянин», реакция правых кругов. Судебный процесс в 
Киеве (сент.-окт. 1913), оправдание Бейлиса. Привлечение автора к 
суду за распространение «лживых» сведений в газете, помилование 
Николаем II.

849. Яблоновский А.А. Дело Бейлиса: (Из воспоминаний свидете
ля) И Сегодня. 1931. 8 апр. (№ 97). С. 2.

1913. Судебный процесс в Киеве по делу М.М.Бейлиса. Пригла
шение автора свидетелем со стороны защиты. Пребывание в суде в 
помещении для свидетелей. Внешний облик, манера поведения, соци
альное положение свидетелей. Оправдание Бейлиса судом присяжных. 
Телефонный разговор автора с братом Бейлиса А.М.Бейлисом о воз
можности продажи мемуаров брата.

♦ * ♦

850. Байкалов А.В. В царской тюрьме: Отр. из воспоминаний // 
РМ. 1958. 20 нояб. (№ 1293). С. 2-3.

1903. Заключение автора в Красноярской тюрьме, условия содер
жания, состав и число политзаключенных. Эсер Е.С.Созонов. Провал 
побега из тюрьмы социал-демократа М.А.Лурье (ЮЛарина). Характер 
и судьба В.В.Савинкова, брата Б.В.Савинкова. Крестьянский агитатор 
эсер Горелов.

851. Байкалов А.В. Под пасхальный перезвон: Из воспоминаний // 
РМ. 1950. 7 апр. (№ 230). С. 2.

Нач. 1900-х гг. Арест автора, студента Казанского университета. 
Тюремный быт, организация автором связи с друзьями на воле.

852. Байкалов А.В. Романовка: Из воспоминаний // РМ. 1959. 
14 апр. (№ 1355). С. 2-3.
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1903—1905. Условия содержания политических ссыльных в Сиби
ри, их вооруженный протест в Якутске против ужесточения режима 
(1904), его подавление, суд и дальнейшая судьба участников.

853. Байкалов А.В. Туруханский «бунт» политических ссыльных: 
(Из воспоминаний) // ВСиб. 1929. № 6/7. С. 51—66.

То же // СА. 1929. № 2. С. 51-66.
1908—1910. Природа и население Туруханского края. Состав и ма

териальные условия жизни ссыльных. Побег из ссылки группы анар
хистов. Грабежи и насилия анархистов в Туруханске. Арест погромщи
ков, введение военного положения в крае. Участие автора в этапе 
ссыльных в Енисейскую тюрьму. Последствия бунта анархистов для 
политических ссыльных.

854. Брешко-Брешковская Е.К. Джордж Кеннан в Сибири // Дни. 
1924. 6 июня (№ 479). С. 2.

1885, 1900-е гг., 1919. Знакомство автора с американским журна
листом Дж. Кеннаном в Селенгинске Забайкальской обл. во время его 
поездки по Сибири с целью осмотра тюрем и мест политической 
ссылки. Его интерес к причинам политической борьбы в России, изу
чение характеров революционеров, их убеждений и условий жизни 
политических ссыльных. Ознакомление с нелегальным изданием его 
книги «Сибирь и ссылка» (середина 1900-х гг.). Встреча с Кеннаном в 
Америке (1919).

855. Брешко-Брешковская Е.К. Забайкалье // Дни. 1925. 18 янв. 
(№ 668). С. 2—3; Полковник Кононович // Дни. 1928. 28 февр. 
(№ 1343). С. 2; 3 марта (№ 1347). С. 2; Из воспоминаний: (Вторая ка
торга) // Дни. 1928. 21 мая (№ 1427). С. 2; 27 мая (№ 1431). С. 2; 
1 июня (№ 1436). С. 2.

1878—1885. Ссылка на Каре (1878). Общение с вольными поселен
цами. Комендант Усть-Кары полк. В.О.КЪнонович. Отправка на посе
ление в Баргузин. Пребывание на каторге на Каре (1882—1883). Учас
тие в голодовках, карцер. Дружба с Н.А.Армфельд, М.А.Коленкиной- 
Богородской, П.С.Ивановской, С.А.Ивановой, Т.А.Лебедевой, уход за 
больными каторжанками, отношение к ним жандармов и надзиратель
ниц. Путь с каторги на поселение в Читу через Верхнеудинск, Благо
вещенск, Нерчинск (1885).

856. Брешко-Брешковская Е.К. Как мы бежали: (Отр. из воспоми
наний) // ИЖ. 1934. № 28. С. 6-7.

То же // Дни. 1924. 20 янв. (№ 365).
1881. Побег из Баргузина (Забайкалье) с ссыльными народоволь

цами Н.С.Тютчевым, К.Я.Шамариным, И.ЛЛиневым, блуждания по 
тайге, попытка перехода Яблонового горного хребта. Встреча с заса
дой, отправка под конвоем к новому месту ссылки.

857. Верещак С.И. В ссылке с большевиками: Нарым. край // ВР. 
1928. № 5. С. 86-97; № 6. С. 64-71.

1911—1912, 1917. Томская пересыльная тюрьма. Жизнь в колониях 
ссыльных в селах Тогура и Колпашево Нарымского края. Природа, 
местное население. Состав ссыльных, условия их быта, занятия. Обу
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чение местных детей. Постройка больницы. Нелегальный съезд пред
ставителей колоний ссыльных в Нарыме. Ссыльные: И.Н.Смирнов, 
Я.М.Свердлов, И.В.Сталин (Коба). Неудачный побег Свердлова 
(1912).

858. Дионео. Иосиф Пилсудский // ПН. 1922. 10 авг. (№ 709). С. 2.
1887, 1892, 1898. Со слов писателя Н.Н. Пребывание рассказчика в 

Бутырской тюрьме с польским революционером Ю.Пилсудским, арес
тованным по обвинению в подготовке покушения на Александра III. 
Встреча с ним в Иркутске после окончания ссылки. Возвращение в 
Москву, проводы Пилсудского в Польшу. Встреча на улицах Лондона 
во время политической манифестации (1898).

859. Зензинов В.М. По поводу одной прекрасной книги // Дни. 
1924. 23 нояб. (№ 623). С. 2-3.

1911. Жизнь в ссылке в Якутске. Побеги из предыдущих ссылок. 
Временное содержание в тюрьме в ожидании высылки в отдаленное 
место при устье Индигирки. Организация личной библиотеки на 
новом поселении, значение книги П.П.Муратова «Образы Италии».

860. Изгоев А. С. На арестантской барже с Дионео и Пилсуд
ским И Сегодня. 1935. 7 марта (№ 66). С. 2.

1892 или 1893, 1930-е гг. Знакомство автора, студента Томского 
университета, с И.В.Шкловским (псевд. — Дионео) на барже, перево
зившей бывших ссыльных из восточно-сибирской ссылки. Его расска
зы об условиях жизни ссыльных. Присутствие среди возвращающихся 
Ю.Пилсудского, будущего польского государственного деятеля. Отзы
вы автора об этнографе, писателе В. Г.Богоразе (псевд. — Тан).

861. Лазарев Е.Е. Джордж Кеннан // ВР. 1923. № 8/9. С. 36—56; 
№ 11. С. 16-34; № 13. С. 1-20.

Др. публ. Друг России И Дни. 1924. 6 июня (№ 479).
1885—1890. Следование с этапом по Сибири к месту ссылки. Голо

довка женщин-заключенных в Иркутской тюрьме в знак протеста 
против тюремного произвола. М.П.Ковалевская, С.Н.Богомолец. Ко
лония ссыльных в Чите. Товарищи по делу «193-х» С.П.Богданов, 
И.О.Союзов, Л.Э.Шишко и др. Посещение Читы американским жур
налистом Дж.Кеннаном, совершающим поездку по Сибири с целью 
изучения тюремной системы и политической ссылки. Беседы автора с 
Кеннаном о положении дел в России, об условиях жизни заключен
ных. Встречи Кеннана с Е.К.Брешко-Брешковской, Ф.В.Волховским, 
П.А.Кропоткиным, К.М.Станюковичем, С.Л.Чудновским. Отклики 
ссыльных на лекции и статьи Кеннана в американской печати о си
бирской ссылке. Бегство автора в США. Встреча с Кеннаном в Ми
луоки (штат Висконсин), последующая переписка. Американское об
щество помощи сибирским ссыльным в г. Денвере.

862. Лазарев Е.Е. Моя жизнь: Воспоминания; Ст.; Письма; Мате
риалы. — Прага, 1935. — 311 с.: портр. — Имен. указ.

То же [отр.] Из воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом // ВР. 
1922. № 6(34). С. 1 — 13; № 7(35). С. 14—22; Дела давно минувших 
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дней Ц ВР. 1925. № 3. С. 15—32; № 4. С. 33-56; № 5. С. 22-40; 
Страницы жизни // Свобода. Париж, 1935. № 3. С. 2—9.

1855—1887. Детство в крестьянской семье в с. Грачевка Самарской 
губ. Военная служба на Кавказе под Карсом. Знакомство с Л.Н. и 
С.Л. Толстыми в Самарской губ. (1882—1883), их окружение (А.А. Би
биков, В. И.Алексеев). Рассказы автора им об участниках «процесса 
193-х», тюрьме, крестьянском хозяйстве. Арест автора (1884), посе
щение его Толстым в тюрьме, дальнейшая переписка с писателем. 
Ссылка в Восточную Сибирь, пребывание в Бутырской тюрьме 
(Москва) в ожидании этапа. Заключенные: Л.Г.Дейч, А.А.Спандо- 
ни, В.И.Чуйко, А.В.Пчелкина, М.И.Шеблакова. Знакомство в ссыл
ке с американским путешественником Дж. Кеннаном и художником 
Дж.Фростом, их интерес к положению ссыльных в Сибири. Усло
вия жизни ссыльных в с. Татаурово (Забайкальская обл.). Открытие 
школы, работа автора учителем. Знакомство с штундистом Е.Сукачем, 
история его жизни. Окончание срока ссылки (1887), возвращение в 
Россию, арест.

863. Минор О.С. Это было давно...: Воспоминания солдата рево
люции. — Париж, 1933. — 143 с.: портр.

1883—1899. Убийство народовольцами начальника особого отдела 
Департамента полиции Г.П.Судейкина, аресты учащейся молодежи. 
Студенческий кружок народнического направления в Московском 
университете. Арест автора, допросы, освобождение из тюрьмы, 
высылка в Тулу под надзор полиции. Поступление в Ярославский 
юридический лицей. Пропаганда среди рабочих. Арест, приговор. 
Московская Бутырская тюрьма, заключенные народовольцы 
Н.Л.Зотов, А.Л.Гаусман, М.Р.Гоц, Л.М.Коган-Бернштейн. Помощь 
Красного Креста заключенным. Этап в ссылку в Средне-Колымск 
(Якутская губ.). Якутский вооруженный протест ссыльных против 
ужесточения условий ссылки (1889). Работа военно-судебной ко
миссии, смертный приговор и казнь Гаусмана, Зотова, Коган- 
Бернштейна, отправка остальных участников протеста в каторжную 
тюрьму Вилюйска, перевод в Акатуйскую каторжную тюрьму (Не
рчинско-Заводской окр. Забайкальской обл.). Работа каторжан в 
горной шахте. Каторжане П.Ф.Якубович, М.В.Брамсон, М.А.Уфланд 
(Уфлянд). Пересмотр приговора и замена наказания ссылкой в Вос
точную Сибирь.

864. Мягков А.Г. Сахалин: (Воспоминания случайн. туриста) // 
ГМнаЧС. 1928. № 6. С. 157-187.

1900. Посещение на Сахалине Александровского поста и Корса- 
ковского поста — мест заключения каторжан. Режим и содержание за
ключенных, их внешний облик, нравы. Политические ссыльные: 
ЛАВолкенштейн, ее муж ААВолкенштейн, ИЛ.Манучаров, Ландс
берг. Прокурор Сахалина Ф.Ф. Бунге.

865. П.Б. Необычайный губернатор: Страничка из воспомина
ний И НаЧС. 1924. № 8. С. 159-165.

Окт.—нояб. 1904. Жизнь в ссылке в Вологде. Местная колония по
литических ссыльных. Получение автором медицинского свидетельст
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ва о психическом заболевании для оставления в губернском городе. 
Врач Е.К.Иогансон. Отношение вологодского губернатора А. И.Лады
женского к политическим ссыльным. Конфликт ссыльных с местным 
исправником в Усть-Сысольске.

866. Тасин Н.Я. История одного бунта: (По поводу 20-летия Якут, 
протеста // Дни. 1924. 4, 5 марта (№№ 402, 403). С. 2—3.

Др. публ. Две трагедии // ПН. 1924. 6 марта (№ 1187).
Февр. 1904. Бунт политических ссыльных в Якутске против ужес

точения режима их содержания, за отмену циркуляров, введенных для 
ссыльных иркутским ген.-губернатором П.И.Кутайсовым. Заявление 
восставших «исполняющему делами» губернатора Якутска В.Чаплину, 
строительство баррикад вокруг дома якута Романова. Осада и обстрел 
дома солдатами. Расправа с бунтовщиками, суд, приговор. Побег ав
тора. Дальнейшая судьба осужденных. В тексте — список участников 
протеста.

867. Якушева Е.И. Путь дальний: (Отр. из воспоминаний ссыль
ной) // ВСиб. 1928. № 3. С. 84-89.

1910. Следование с партией ссыльных по этапу к месту ссылки в 
с. Нижне-Илимск Киренского окр. Иркутской губ. Состав ссыльных. 
Встреча в с. Усть-Кута с Е.К.Брешко-Брешковской. Тяжести пути на 
барже по р. Лене и р. Куте, на лошадях, пешком. Болезнь, поддержка 
мужа И.А.Якушева.

Персоналия1
См. также № 1871

868. Гершун Б.Л. Воспоминания адвоката // НЖ. 1955. № 43. 
С. 134-152.

1895—1918. Работа в Петербургской адвокатуре, социальное поло
жение и моральный уровень адвокатов. Присяжный поверенный
В.Н.Герард, его биография, манера работы, служба у него помощни
ком. Герард как председатель Петербургского совета присяжных по
веренных. Личность адвоката А.Я.Пассовера, его судебные речи. Об
щественная и юридическая деятельность М.М.Винавера. Речи в защи
ту обвиняемых по гражданским и уголовным делам адвоката П.А.По- 
техина. Общественная и частная жизнь адвоката О.О.Грузенберга. 
Дружба с адвокатом-криминалистом М.Л.Гольдштейном. Революция и 
адвокатура, упразднение ее большевиками. Прекращение деятельнос
ти Совета присяжных поверенных.

869. Гессен И.В. Легендарный адвокат: Встречи с А.Я.Пассовером: 
(Отр. из воспоминаний) // Сегодня. 1935. 10 дек. (№ 340). С. 2.

Конец XIX в. — 1910. Работа автора редактором издательства 
«Право» по приглашению А.Я.Пассовера, особенности его личности.

1 См. также мемуары под рубрикой «Судебные деятели» в разделе «Россия в 
целом».
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Характеристика его как адвоката. Последнее выступление в качестве 
защитника в деле бывшего директора Департамента полиции А.А.Ло- 
пухина. Кончина Пассовера.

870. Грузенберг О.О. Памяти Александра Сергеевича Зарудного // 
ПН. 1934. 28 дек. (№ 5027). С. 3.

1900-е гг., 1923. Биографические сведения о Зарудном, его успехи 
в адвокатской деятельности, ораторский талант. Сближение с Заруд- 
ным во время пребывания в Кишиневе и расследования дела о киши
невском погроме (весна 1903). Последние сведения о нем в письме 
вдовы В.Г.Короленко Е.С.Короленко (22 нояб. 1923).

871. Грузенберг О.О. Памяти Г.Б.Слиозберга // Грузенберг О.О. 
Очерки и речи. Нью-Йорк, 1944. С. 156—160.

То же // ПН. 1937. 13 июня (№ 5923).
1890-е гг. Характеристика Слиозберга как человека и специалиста 

по уголовному праву. Его деятельность в Петербургском юридическом 
обществе, в московском журнале «Юридический вестник», адвокат
ская практика, общественная работа.

872. Завадская А.А. О Г.Б.Слиозберге: (Из воспоминаний) // НРС. 
1937. 15 июня (№ 8899). С. 2.

1900-е гг. Встречи с юристом Слиозбергом и его семьей в их име
нии в Лужского уезда Петербургской губ. (1906). Основание Слиоз
бергом земледельческой школы для крестьян, затем больницы, отно
шение к нему крестьян.

ЦЕРКОВЬ
См. также №№ 462, 566, 2107, 2119, 2128

Монастыри

873. Посещение государем императором Николаем Александровичем 
Леснинской женской царской первоклассной обители: По рассказам мо
нахинь этой обители // ПЖ. 1952. № 7. С. 5—14.

1900. Храмы и святыни Леснинского Богородицкого женского мо
настыря при с. Лесны Константиновского уезда Седпецкой губ. На
стоятельница монастыря игуменья Екатерина (гр. Е.Б.Ефимовская). 
Торжественная встреча Николая II, имп. Александры Федоровны, вел. 
князей Николая Николаевича и Михаила Александровича. Осмотр 
ими монастырских зданий, общежития сестер, Введенской сельскохо
зяйственной школы-приюта для девочек, ремесленной школы-приюта 
для мальчиков, монастырской больницы. Богослужение в Воздвижен
ском соборе, завтрак в архиерейском доме. Пожертвования царя на 
монастырские нужды.

874. Башмакова М.Н. Поездка в Саров: Из далекого // РМ. 1954. 
21 июля (№ 677). С. 4.

Авг. 1912. Поездка с дочерью в Темниковскую Саровскую Успен
скую мужскую пустынь (Саровский монастырь) Темниковского уезда 
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Тамбовской губ. и Серафимо-Дивеевский Троицкий женский монас
тырь (Дивеевский монастырь) Ардатовского уезда Нижегородской губ. 
Осмотр святынь Сарова, посещение старицы Паши в Дивееве. Оста
новки в мордовских селах, внешний облик мордовских женщин, быт 
крестьян.

875. Бендер К.Д. Соловецкий монастырь / Бендеров К.Д. // ПЖ. 
1955. № 6. С. 14-17.

1912. Посещение Соловецкого Преображенского мужского монас
тыря Кемского уезда Архангельской губ. во время службы автора про
курором Вологодского окружного суда. Путь из Вологды на пароходе 
через Архангельск до Соловецких островов. Хозяйство монастыря, со
стояние шоссейных дорог. Занятия (земледелие, скотоводство, ремес
ла) монахов. Их быт и нравы. Беседа автора с игуменом монастыря, 
бывшим вологодским крестьянином. Паломничество в монастырь. 
Монастырское богослужение, церковное пение.

876. Будберг А.П. Отрывок из «Воспоминаний» (1879—1886 гг.) // 
ВОРВ. 1946. № 182. С. 36-39.

Объезд женских монастырей Орловской, Курской и Калужской гу
берний с целью посещения живущих там родственниц. Церковная 
служба и церковный хор в Тихоновском Троицком женском монасты
ре в г. Задонске Воронежской губ.

877. Волконский В.Д. Саров // PB. 1978. № 3. С. 42—51.
Др. публ. «Из того, что не забыто» // РМ. 1971. 14 янв. (hfe 2825).
1903. Посещение автором Сарова Тамбовской губ. во время тор

жеств по случаю канонизации св. Серафима Саровского. Атмосфера 
праздника, приезд Николая II и членов императорской фамилии. Све
дения о жизни и смерти Серафима в Саровском монастыре (Темни- 
ковской Саровской Успенской мужской пустыни), его личности, 
месте в православном старчестве.

878. Головка И. Сороколетние воспоминания // ПР. 1949. № 17.
С. 13.

1909. Паломничество общественных деятелей Галичины в Почае- 
вский монастырь (Почаевская Успенская мужская лавра Кременецко- 
го уезда Волынской губ.) на празднование Успения Богородицы. Цер
ковная служба в соборе.

879. Данилевич Т. Что вспомнилось... // ПЖ. 1969. № 1. С. 15—17. 
1914—1916. Посещение Козельской Введенской Оптиной мужской

пустыни Козельского уезда Калужской губ. и Казанской Амвросиев- 
ской Шамординской женской пустыни при с. Шамордине Пере- 
мышльского уезда Калужской губ., их достопримечательности.

880. Добролюбов Г.М. Старый Афон: Святая гора в 1913 году: Из 
старого дневника // РМ. 1953. 11 сент. (№ 588). С. 4.

Поездка автора из Севастополя на Афон (Греция). Сведения о по
явлении монахов на Святой горе и об организации монастырей. По
сещение и осмотр монастыря св. Пантелеймона, его игумен о. Паи
сий.

277



881. Зайцев Б.К. Оптина пустынь // Возрождение. 1929. 27 окт. 
(№ 1608). С. 4—5. — (Дневник писателя).

1880-е — 1890-е гг. Детские годы, поездки в имение отца в 
с. Устцы Жиздринского уезда Калужской губ. мимо Козельской Вве
денской Оптиной мужской пустыни Козельского уезда. Знакомство с 
историей пустыни, рассказы людей, посещавших монастырь.

882. Игнатьев С.Д. Федька-звонарь // РМ. 1953. 6 мая (№ 551). 
С. 6.

1900-е гг. Сведения по искусству колокольного звона на Руси. 
Мастерство виртуоза-звонаря Печерского подворья в Пскове.

883. Каблуков С.П. К истории освидетельствования мощей 
св. Александра Невского / Публ. и примеч. А. // ВРХД. 1990. № 159. 
С. 42-49: ил.

13 июня — 2 авг. 1917. Дневниковые записи. Вскрытие раки и ос
мотр мощей вел. кн. Александра Невского в Троицком соборе Алек
сандро-Невской лавры перед вывозом мощей в связи с угрозой не
мецкого наступления на Петроград. Участники вскрытия, результаты 
тайного осмотра.

884. Минцлов С.Р. Из былых скитаний // Минцлов С.Р. Свисто- 
пуп: Юморист, и др. рассказы. — Рига, 1929. С. 136—148.

Лето 1909. Посещение Рыхловского Пустынно-Николаевского мо
настыря (Кролевецкий уезд Черниговской губ.), его настоятель архим. 
Евгений, монахи. Архитектура монастыря, его местоположение, пеще
ры.

885. Мишеев И. Заутреня в Киево-Печерской лавре // Возрожде
ние. 1930. 19 апр. (№ 1782). С. 3.

То же Ц РСл. 1932. 1 мая (№ 1847).
Апр. 1892. Детские годы в Киеве. Описание города и его отдель

ных р-нов (Подол, Спасская улица). Пасхальные службы в Киево-Пе
черской лавре, встречи со священниками и монахами.

886. Ник-Ник. Троице-Сергиевская лавра 50 лет назад // РМ. 1960. 
4 июня (№ 1534). С. 6.

1900-е гг. Географическое положение Троице-Сергиевой лавры в 
г. Сергиев Посад Дмитровского уезда Московской губ., архитектур
ный ансамбль, академические корпуса. Церкви, колокольни, ризница, 
реликвии Лавры. Условия жизни профессоров и студентов Москов
ской духовной академии.

887. Никитенко Н.И. Троице-Сергиева лавра (в годы пребывания в 
ней автора, 1908—1912 гг.) // РМ. 1970. 11 июня (№ 2794). С. 10.

1908—1912, 1921. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой 
лавры, Успенский и Троицкий соборы, церкви, корпуса Московской 
духовной академии. Застройка Сергиева Посада. Крестный ход из 
Москвы в Лавру в день 600-летия со дня рождения преп. Сергия Ра
донежского.
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888. П-в. И. Из минувшего: (Памяти цар. семьи и Саров, тор
жеств) Ц ЛучА. 1937. № 35. С. 4—8.

Июль 1903. Жизнь автора-гимназиста на каникулах в доме ро
дителей в Тамбовской губ. Посещение Темниковской Саровской 
Успенской мужской пустыни Темниковского уезда Тамбовской губ. 
и Серафимо-Дивеевского Троицкого женского монастыря Ардатов- 
ского уезда Нижегородской губ. Открытие мощей преп. Серафима 
Саровского. Участие царской семьи в Саровских торжествах.

889. Пестова З.В. Поездка в Саров, лето 1915 г. // Надежда. 1981. 
№ 9. С. 170-216.

1915—1930-е гг. Жизнь в Угличе. Семейная атмосфера, сопротив
ление родителей религиозным чувствам автора. Колебания от веры к 
безверию. Гимназические знакомства. Учительница Н.Д.Крылова, ее 
духовная близость с архиепископом, потом митрополитом Иосифом 
(И.С.Петровых), пострижение в монахини (1922), дальнейшая судьба. 
Посещения автором женского монастыря в Угличе, поиски духовного 
совершенствования в обществе монахинь. Впечатления от поездки в 
Темниковскую Саровскую Успенскую мужскую пустынь Темников
ского уезда Тамбовской губ. (1915). Беседа с келейником-монахом, его 
наставления, предсказание будущего автора. Последующая жизнь ав
тора как убежденной православной христианки.

890. Филимон, игумен. Что вспомнилось о Валааме // ПР. 1953. 
№ 4. С. 6; № 6. С. 10; № 7. С. 10; № 8. С. 3; № 9. С. 6; № 10. С. 9; 
№ 12. С. 10.

1900-е гг. Природные условия о-ва Валаам. Распорядок жизни мо
нахов Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря 
Сердобольского уезда Выборгской губ. Путь автора от послушника до 
монаха, работа маляром, иконописцем. Иконописная монастырская 
школа. Посещение монастыря богомольцами. Памятные события в 
период Великого поста (1905): пребывание в монастыре вел. кн. Дмит
рия Константиновича, постриг в великую схиму сорока старцев. Пас
хальная неделя в монастыре, богослужение, церковное пение.

891. Ходнев Д.И. Троице-Сергиева лавра: (Из ист. копилки семей
ного арх.) Ц ПР. 1970. № 6. С. 30-35.

Конец XIX в. Летние каникулы автора на даче при Спасо-Вифан- 
ском мужском монастыре вблизи Троице-Сергиевой лавры. Богослу
жения в монастырских храмах Вифании. Спасо-Вифанская духовная 
семинария, ее инспектор — будущий митрополит Анастасий (А.Гри- 
бановский).

892. Четвериков С.И. Оптина пустынь: Ист. очерк и лич. воспоми
нания. — Paris: YMCA-Press, 1926. — 184 с. — В прил.: Переписка 
И.В. и П.В. Киреевских, Н.В.Гоголя, С.П.Шевырева, Т.И.Филиппова, 
М.Максимовича, В.Аскоченского с оптинскими старцами.

То же — 2-е изд. — Paris, 1988.
1891—1911. Посещение Козельской Введенской Оптиной мужской 

пустыни Козельского уезда Калужской губ. (1891), ее местоположе
ние, описание, внутренний уклад жизни обитателей. Сведения из ис
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тории монастыря и жизни старцев: иеросхимонахов Льва (Л.Д.Нагол- 
кина), Макария (М.Н.Иванова), Амвросия (А.М.Гренкова). Послед
ние оптинские старцы: Анатолий (А.М.Зерцалов), Иосиф (И.Е.Литов- 
кин), Венедикт, Нектарий (Н.В.Тихонов), Анатолий младший 
(А.А.Потапов), общение автора с последним (1905, 1911).

893. Шмелев И.С. Старый Валаам // Шмелев И.С. Куликово поле; 
Старый Валаам. — Париж: YMCA-Press, 1958. С. 79—245.

То же [отр.] Старый Валаам // Москва. М., 1990. № 9. С. 77—111; 
Слово. М., 1990. № 7. С. 2-11.

Авг. 1895. Поездка с женой на богомолье в Валаамский Спасо- 
Преображенский монастырь Выборгской губ. Прием у настоятеля мо
настыря. Пребывание в гостинице. История строительства монастыря. 
Уклад жизни монахов. Присутствие на общей монастырской трапезе. 
Посещение мастерских, кладбища, осмотр водопровода. Валаамские 
сады. Собор Преображения Господня, Большой и Коневский скиты, 
часовня Андрея Первозванного. Общение с монахами, последующая 
судьба и духовные подвиги некоторых из них. Прощание с обитате
лями монастыря, отъезд с Валаама.

894. Шумилин И. Пасха в Киево-Печерской лавре: Из безвозврат
но ушедшего // РМ. 1971. 29 апр. (№ 2840). С. 6.

1900-е гг. Воспоминания бывшего послушника. Церковная служба 
в день Воскресения Христова, братские трапезы.

895. Янинова О. Из прошлого: Поездка в Соловец. монастырь // 
НРС. 1955. 18 дек. (№ 15513). С. 3, 6.

1915. Осмотр достопримечательностей Вологды и Архангельска, 
дер. Дорофеево Архангельской губ. — места рождения М.В.Ломоносо- 
ва. Соловецкий Преображенский монастырь, сведения о его основа
нии. Богомольцы. Архитектура, хозяйство, распорядок дня в монас
тыре. Торжественное богослужение. Старец Зосима. Собирательница 
северного фольклора О.Э.Озаровская.

Духовные учебные заведения

896. Веритинов Н. В старой академии: Из воспоминаний // Воз
рождение. 1956. № 49. С. 78-91; № 50. С. 121-134.

1890-е гг. Учение в Петербургской духовной академии. Ее тради
ции, ректор — епископ Сергий (И.Н.Страгородский), его дальнейшая 
судьба в советской России. Посещение Академии будущими митропо
литами Евлогием (В.С.Георгиевским), Антонием (А.П.Храповицким), 
их церковная деятельность и судьба в эмиграции. Духовный наставник 
автора — архим. Феофан (В.Быстров), знакомство через него с 
Г.Е.Распутиным. Преподаватели: Н.Н.Глубоковский, церковный архе
олог и иконовед Н.В.Покровский, Н.К.Никольский, прот. Е.Аквило- 
нов, А.В.Карташев. Встречи с обер-прокурором Синода К.П.Победо
носцевым. Однокурсники: И.А.Федченков (впоследствии митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Вениамин), С.М.Труфанов (впоследст
вии священник Илиодор), В.Д.Красницкий (свидетель обвинения на 
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процессе митрополита Петроградского Вениамина (В.П.Казанского) в 
советское время), Б.Тапиро (архиеп. Фотий).

897. П.П. Три картинки: (Из воспоминаний ученика духов, уч-ща 
и духов, семинарии дорев. времени) // ПЖ. 1957. № 9. С. 14—17.

1907—1914. Церковные службы в духовном училище в стан. Усть- 
Медведицкой (Обл. Войска Донского) и в Новочеркасской духовной 
семинарии.

898. Четвериков С.И. Христос воскресе!: (Из пасх, воспомина
ний) // ВРСХД. 1929. № 5. С. 2-5.

1880—1894. Празднование Пасхи в детстве и в годы обучения ав
тора в Московской духовной академии в стенах Троице-Сергиевой 
лавры.

Персоналия1

899. Воспоминания о иеромонахе Иераксе (Бочарове) // ВРХД. 
1983. № 140. С. 175-213.

Нач. 1900-х гг. — 1911. Детские годы И.М.Бочарова в с. Верхний 
Мамон Павловского уезда Воронежской губ. Учение в церковно-при
ходской школе Задонского Богородицкого монастыря, в духовном 
училище. Служба регентом хора во Владимирском Богородицком со
боре в г. Задонске и регентом архиерейского хора Вознесенского со
бора в г. Ельце. Юбилейные торжества в Задонске по случаю пятиде
сятилетия со дня открытия мощей св. Тихона в Задонском монастыре.

900. О семье Чичаговых // Надежда. 1985. № 12. С. 48—59.
1890-е гг. — после 1945. По воспоминаниям монахини бывшего 

Серафимо-Дивеевского Троицкого женского монастыря Ардатовского 
уезда Нижегородской губ. Знакомство с семьей Чичаговых в Москве. 
Дружба с Н.Л.Чичаговой, ее рассказы о своем отце — бывшем гвар
дейском полк. Л.Чичагове, принявшем священство под именем Сера
фима, а затем сан архимандрита и митрополита. Дружба Серафима с 
игуменьей Дивеевского монастыря, составление им летописи монас
тыря, участие в монастырской жизни. Разногласия с новой игуменьей. 
Поселение Серафима в женском монастыре в г. Шуя Владимирской 
обл. Жизнь дочерей Серафима в миру и монастырях. Дальнейшая 
судьба семьи Чичаговых.

901. Старец Алексий Зосимовой пустыни / Сост. Е.Л.Четверухи- 
на. — Paris: YMCA-Press. 1989. — 159 с.: ил. — Печ. в сокр. по самиз
дат. рукописи. — В прил.: Документы о пребывании старца Алексия в 
затворе.

1860-е гг. — 1928. По личным рассказам Алексия (Ф.А.Соловьева), 
воспоминаниям его духовной дочери Е.Л.Четверухиной, записям ее 
мужа священника Ильи (И.Четверухина) — настоятеля Николо-Тол-

1 См. также мемуары под рубрикой «Церковные деятели. Священнослужи
тели» в разделе «Россия в целом».
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мачевской церкви в Москве и свидетельствам других прихожан. 
Отец старца — священник церкви Симеона Столпника А.П.Соло
вьев. Детство Ф.А.Соловьева, служба после окончания Андрониева 
училища и Московской духовной семинарии дьяконом в Николо- 
Толмачевской церкви (с 1867), пресвитером в Успенском соборе в 
Кремле. Пострижение в монахи, жизнь и служение в Смоленской 
Зосимовой пустыни Александровского уезда Московской губ. Мо
лебен и прощание с Алексием по случаю ухода его в затвор (1916). 
Приезд в Москву (авг. 1917), пребывание в подвале Чудова монас
тыря в дни октябрьских боев. Участие в избрании митрополита Ти
хона (В.И.Белавина) патриархом Московским на Первом Всерос
сийском Поместном церковном соборе (8(21) нояб. 1917). Крест
ный ход в Москве (янв. 1918). Жизнь Алексия после закрытия пус
тыни в Сергиевом Посаде. Характеристика Алексия как человека и 
священнослужителя.

902. Амвросий, игумен. Оптина пустынь // ПР. 1951. № 6. С. 13.
1903. Поездка автора в Козельскую Введенскую Оптину мужскую 

пустынь Козельского уезда Калужской губ. Посещение старца Анато
лия (А.А.Потапова), беседа с ним.

903. Амфитеатрова И.В. Сочельник-сон: Из дет. воспоминаний // 
НРС. 1941. (№ 10533). С. 2.

Конец XIX в. Сочельник в имении Кулябко-Корецких, гостья мо
нахиня Митрофания, бывшая игумения Страстного монастыря, ее 
внешний облик, манера поведения, предсказания. Сведения о судеб
ном процессе 1870-х гг. по обвинению Митрофании в денежных афе
рах.

904. Бенедиктов М.Ю. Илиодор // ПН. 1923. 13 февр. (№ 864). 
С. 2.

1915. Встреча в Христиании (Осло) с иеромонахом Илиодором 
(С.М.Труфановым) после его бегства из России. Внешность Илиодо
ра, домашняя обстановка, материальные затруднения. Его отношение 
к войне, к Синоду и самодержавию, приверженность к толстовскому 
учению, планы опубликования хранящейся у него переписки Г.Е. Рас
путина с царской семьей.

905. Бехтеева Е.С. Воспоминание о святителе Тихоне Задон
ском И ПЖ. 1951. № 1. С. 14-16.

Вторая половина XVIII в., 1900-е гг. По семейным преданиям, 
рассказам прадеда С.А.Бехтеева и послушника Тихона (Н.А.Бехтеева). 
Посещение имения С.А. Бехтеева духовным писателем, воронежским 
епископом Тихоном (Т.Соколовым), черты личности Тихона как бо
гослова и подвижника. Почитание Тихона в семье автора, поездки на 
богомолье в Задонский Богородицкий мужской монастырь Валуйского 
уезда Воронежской губ. — место жизни и погребения Тихона.

906. Войцеховский С.Л. Молебен // РП. 1969. № 201. С. 9—11.
23 авг. 1915. Молебен архиеп. Могилевского и Мстиславского 

Константина (К.И.Булычева) в соборе св. Иосифа в Могилеве в при
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сутствии Николая II, вел. кн. Николая Николаевича, могилевского гу
бернатора кн. В.П.Друцкого-Соколинского.

907. Волков СА Архиепископ Иларион (Троицкий) // ВРХД. 
1981. № 134. С. 227-234.

1917—1918. Учение в Московской духовной академии. Профессо
ра. Внешность, черты характера, личность проректора архиеп. Ила- 
риона (В.А.Троицкого). Его богослужения, мнение о взаимоотноше
ниях государства и церкви в России, отношение к католической цер
кви, влияние на церковные дела. Рассказ Илариона о посещении 
М.Горьким патриарха Тихона.

908. Дю Шайла AM. Воспоминания о С.А.Нилусе и «Сионских 
протоколах» (1909-1920) Ц ET. 1921. № 72. С. 1-7.

То же Ц ПН. 1921. 12, 13 мая (№№ 326, 327); НРС. 1921. 7, 8, 
10-12 июня (№№ 3055, 3056, 3058-3060).

Жизнь автора возле Козельской Введенской Оптиной мужской 
пустыни Козельского уезда Калужской губ. с целью изучения быта 
русской церкви. Оптинские старцы. Знакомство и общение с церков
ным писателем С.А.Нилусом. Род Нилуса, его образование, характер, 
мировоззрение, внешность, сведения о его жизни. Издание Нилусом 
«Сионских протоколов» (1902, 1905). Знакомство автора с рукописью 
«Протоколов» на французском языке, оценка их как мистификации. 
Роль начальника русской тайной полиции во Франции П.И.Рачков- 
ского в передаче рукописи Нилусу. Разрыв автора с Нилусом, изме
нение отношения к нему оптинских старцев после выхода 3-го изда
ния книги (1911). Смута в монастыре в связи с устными проповедями 
Нилуса о пришествии Антихриста. Распространение «Протоколов» в 
Белой армии (1918—1919), их значение в провоцировании еврейских 
погромов на Украине.

909. Ельчанннов АВ. Епископ-старец: (Воспоминания об епископе 
Антонии Флоренсове) // Путь. 1926. № 4. С. 157—165.

1908—1910. Беседы с епископом Вологодским Антонием 
(М.С.Флоренсовым) в Донском монастыре в Москве. Черты характера 
старца, внешность, речь, способы общения с посетителями. Интерес 
к вопросам психологии, брака и семьи, греческому языку. Записи 
бесед с ним о православии.

910. Животовский С.В. Живая и мертвая церковь // НРС. 1923. 14, 
19 нояб. (№№ 3944, 3945). С. 2.

1910-е, 1920-е гг. Дружба со священником Г.С.Петровым, его лич
ность, ссылка в Череменецкий Иоанно-Богословский мужской монас
тырь в Лужском уезде Петербургской губ. Посещение автором Петро
ва в монастыре во время Пасхи, пьянство монахов. Деятельность аме
риканского методиста Г.Саймонса и финского пастора Я.Сальми по 
оказанию помощи русским беженцам в Финляндии и нуждающимся 
в Петрограде (1920-е).

911. Заикина AM. Каплуновка: Из воспоминаний АМ.Заикиной / 
Предисл. В.М.Заикина. — Львов: В.М.Заикин, 1936. — 16 с.
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1830—1909. Жизнь отца автора — священника М.В.Колосовского. 
Его учение в духовной семинарии. Харьковская духовная консисто
рия. Жизнь с семьей в сл. Двуречной Купянского уезда Харьковской 
губ. Служба священником в сл. Каплуновка Ахтырского уезда той же 
губ.

912. Зайцева С. Владыка Мелетий на Алтае: (Беседа с владыкой) // 
ПЖ. 1972. № 9. С. 7-11.

1900—1908. По рассказу иеромонаха Мелетия (М.Заборовского), 
епископа Барнаульского (с 1908), епископа Якутского и Вилюйско- 
го (с 1912). Миссионерская деятельность Мелетия в г. Бийске Том
ской губ. после окончания Казанской духовной академии. Природ
ные богатства края, климат, быт местного населения и русских 
переселенцев, занятие торговлей. Русские купцы-благотворители 
А.Ф.Морозов и др. Отношение населения к христианским пропове
дям. Трудности и опасность миссионерской работы. Миссионер- 
проповедник, председатель Томского комитета Православного мис
сионерского общества архиеп. Макарий (М.А.Невский). Жизнь и 
деятельность Мелетия в Томске после назначения его ректором Том
ской семинарии.

913. Зверев В.Н. Памяти о. Валентина Амфитеатрова // ПЖ. 1950. 
№ 9. С. 8-17.

1900—1910-е гг. Детство автора в Москве, атмосфера семьи, 
круг общения. Посещение московских церквей. Служба Валентина 
настоятелем церкви Нечаянной радости, затем Архангельского 
собора в Московском Кремле. Дружба семьи автора с ним. Характе
ристика личности Валентина, его взаимоотношения с паствой, вли
яние на воспитание духовного начала в людях. Последние годы 
жизни.

914. Козлова А. Воскресный день в храме Василия Блаженного: 
Памяти протоиерея о. Иоанна Восторгова // ПЖ. 1970. № 5. С. 14— 
15.

1913—1916. Богослужения настоятеля Покровского собора в Мос
кве (храма Василия Блаженного) прот. Иоанна (И.И.Восторгова). Ха
рактеристика его как проповедника, поборника христианских устоев 
церковной жизни, церковного писателя. Отношение к нему со сторо
ны правых и левых сил российской общественности. Попечительство 
Иоанна Восторгова над ранеными в лазаретах.

915. Михаловский А.П. Вечной памяти архиепископа Иоанна 
(Поммера): (К 25-летию со дня его мучен, кончины) // ПЖ. 1959. 
№ И. С. 8-10.

1905—1908. Учение автора в Литовской духовной семинарии в 
Вильне. Ректор семинарии — архим. Иоанн (Поммер), его внешний 
облик, характеристика как богослова и подвижника, преподавателя и 
руководителя семинарии. Богослужения Иоанна в Виленском Свято- 
Троицком монастыре. Почитание Иоанна духовенством, военными и 
гражданскими лицами.
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916. Нелидов Н.Д. Отец Григорий Петров: Из далеких воспомина
ний И РМ. 1959. 5 дек. (№ 1456). С. 6.

1900—1926. Священник Г.С.Петров, назначение его настоятелем 
церкви при Михайловской артиллерийской академии и училище в Пе
тербурге, его лекторский дар, черты характера. Лишение его сана цар
ским правительством. Жизнь в эмиграции.

917. Попова М.Е. Игумения София Покровского монастыря горо
да Киева: Рассказ ее родной сестры... // ПЖ. 1959. № 1. С. 10—15.

1880-е гг. — 1917. Детство автора и ее сестры С.Е.Гриневой в 
г. Белеве Тульской губ. Посещения Белевского Крестовоздвиженского 
женского монастыря. Учение сестры в гимназиях в Москве и Киеве, 
в киевской консерватории по классу пения, болезнь, потеря голоса, 
исцеление, решение об уходе в монастырь. Жизнь инокини Софии в 
женском общежитии во имя иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и 
утешение» в Калужской губ. Забота ее как настоятельницы о благоу
стройстве обители. Вызов в Петроград, представление Николаю II, на
значение игуменьей Киево-Покровского женского монастыря в 
Киеве. Состояние монастыря под ее управлением. Арест Софии 
(1917). Сведения о ее пребывании в тюрьмах и смерти (1940) из пись
ма ее духовной дочери.

918. Свечннская А. Встреча в поезде // ПЖ. 1951. № 5. С. 8—12.
1910-е гг. Поездка автора на рождественские праздники из Новго

рода в Одессу. Встречи в поезде, затем в Одессе с настоятелем Нико
лаевской портовой церкви Ионой Атаманским.

919. Стремоухов П.П. Моя борьба с епископом Гермогеном и 
Илиодором Ц АРР. 1925. Т. 16. С. 5-48.

То же // АРР. М., 1993. Т. 16.
1910—1911. Управление автором Сувалкской губ. Встреча и беседа 

с Николаем II и имп. Александрой Федоровной во время проезда цар
ской семьи за границу через ст. Вержболово. Перевод губернатором в 
Саратовскую губ. Побег иеромонаха Илиодора (С.М.Труфанова) из за
точения во Флорищевой пустыни Гороховецкого уезда Владимирской 
губ., его появление в Царицыне, проповеди и агитация среди верую
щих в монастыре. Антиправительственные выступления, захват монас
тыря вооруженной толпой поклонников иеромонаха, его поддержка 
приехавшим в Царицын епископом Гермогеном (Г.Е.Долгановым). 
Попытки автора пресечь деятельность Илиодора по приказу началь
ника Департамента полиции П.Г.Курлова и указу Синода об отправке 
его к месту ссылки. Дальнейшее пребывание Илиодора в монастыре, 
паломничество по Волге. Опала Гермогена и расстрижение Илиодора, 
бегство последнего за границу. Встречи автора с П.А.Столыпиным, 
обер-прокурором Синода В.К.Саблером, епископом Питиримом 
(П.В.Окновым). Посещение Вольского и Хвалынского уездов Сара
товской губ., пребывание в старообрядческом Черемшанском монас
тыре. Старообрядческий епископ Мелетий. Присутствие на спектакле 
«Борис Годунов» с участием Ф.И.Шаляпина в одну из поездок в Пе
тербург.

285



920. Таисия, игумения. Записки игумении Таисии: (Автобиогр.). — 
Берлин: За церковь, 1939. — 132 с.

То же. Записки игуменьи Таисии, настоятельницы первоклассного 
Леушинского женского монастыря. М., 1994. —142, [27] с.: портр.

1840-е гг. — 1890. Детские годы в Петербурге. Родители. Религи
озное воспитание, ощущение своего религиозного призвания. Кон
фликт с родственниками. Поездка в Иверский Богородицкий монас
тырь Валдайского уезда Новгородской губ., благословление архим. 
Лаврентия. Начало монастырской жизни в Тихвинском Введенском 
монастыре, служение в других монастырях. Назначение начальни
цей Леушинской общины (1881). Переименование общины в мо
настырь и посвящение автора в сан игуменьи (1885). Посещение 
Киево-Печерской лавры (1886). Духовный пастырь автора — насто
ятель Боровичского Свято-Духова монастыря, впоследствии насто
ятель Воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме Звенигород
ского уезда Московской губ. Вениамин, дружба с ним. Кончина Ве
ниамина.

921. Тимофиевич А.П. Из воспоминаний // ПЖ. 1956. № 1. С. 10; 
1959. № 1. С. 5-9.

Вторая половина XIX в., 1920-е гг. Посещения автором своего ду
ховного наставника архим. Николая в Киево-Печерской лавре. Рас
сказ Николая, бывшего морского офицера, командира одного из бое
вых кораблей русского флота, лично известного Александру III, об 
обстоятельствах, приведших его к монашеству, и о дальнейшей жизни: 
служении послушником у старца Гефсиманского скита (вблизи Трои- 
це-Сергиевой лавры) Варнавы, миссионерской деятельности в Китае, 
службе настоятелем в Николаевском Бабаевском мужском монастыре 
Костромской губ., а затем в посольских храмах Европы.

922. Федченков И.А. Епископ Иннокентий Солотчин // ВРХД. 
1984. № 143. С. 157-171.

1909—1919. Сведения о происхождении, миссионерской деятель
ности в Сибири епископа Иннокентия (И.В.Солодчина), жизни и де
ятельности его в качестве настоятеля Херсонесского св. Владимира 
монастыря (Севастопольский уезд Таврической губ.). Знакомство ав
тора с ним (1909), его духовные наставления. Внешний облик Инно
кентия, речь, обращение с монахами. Помощь нуждающимся, посе
щение заключенных в севастопольской тюрьме. Отзыв о нем митро
полита Петербургского Антония (А.В.Вадковского, 1902). Последние 
дни епископа, смерть (23 окт. 1919). Письма наместника монастыря 
Августина автору с воспоминаниями о духовной личности епископа 
Иннокентия.

923. Фудель С.И. Монастырь и мир / Ф.Уделов // ВРХД. 1976. 
№ 117. С. 23-28; Воспоминания Ц ВРХД. 1977. № 121. С. 315-337.

То же. Воспоминания // НМ. 1991. № 3. С. 188—214; № 4. 
С. 182-212.

1906—1910-е гг. Детство в Москве. Отец — И.И.Фудель — насто
ятель церкви св. Николая Чудотворца в Плотниках. Биография, све
дения о службе священником Бутырской тюрьмы (1892—1907), отно
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шениях с заключенными. Публицистическая деятельность отца, изда
ние газеты «Приходской вестник». Организация им попечительства о 
бедных на Арбате. Дружба с К.Н.Леонтьевым, П.А.Флоренским, 
С.Н.Дурылиным. Смерть отца (1918). Поездка автора в Козельскую 
Введенскую Оптину мужскую (Калужская губ.) и Смоленскую Зоси
мову (Владимирская губ.) пустыни, посещение Ярославского Толгско- 
го мужского монастыря. Уклад монастырской жизни, церковные 
службы. Старцы Алексий (Ф.А.Соловьев), Анатолий (А.А.Потапов). 
Духовные искания автора.

924. Хирьяков А.М. Из далекого прошлого // Руль. 1925. 26 июня 
(No 1386). С. 2.

1893—1899. Жизнь у Н.СЛескова на курорте Меррекюль вблизи 
Нарвы. Чтение священником Г.С.Петровым нового произведения 
Л.Н.Толстого «Царство Божие внутри вас». Визит Петрова к Толсто
му. Общественная деятельность Петрова во время голода 1898— 
1899 гг.

925. Шустин В.В. Запись об о. Иоанне Кронштадтском и об оп- 
тинских старцах: Из лич. воспоминаний. — Белая Церковь: Право
слав.-миссионер. кн. изд.-во, 1929*.

То же. — Париж, 1966; — М., 1991; // Цветочки Оптиной пусты
ни. М., 1995. С. 129-137.

Нач. 1900-х гг. — 1917. Дружба автора и его семьи с настоятелем 
Кронштадтского Андреевского собора Иоанном Кронштадтским 
(И.И.Сергиевым). Характеристика его как священнослужителя. Посе
щения автором Козельской Введенской Оптиной мужской пустыни 
Козельского уезда Калужской губ. Старцы: Варсонофий (П.И.Плихан- 
ков), Нектарий (Н.В.Тихонов), их образ жизни, внешний облик, на
ставления и опека над автором. Предсказание Нектария об убийстве 
царской семьи.

Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иоанн Ильич, 1829—1908), 
протоиерей, настоятель собора Андрея Первозванного 

в Кронштадте

См. также № 925

926. Арсений (Жадановский). Отец Иоанн Кронштадтский: Воспо
минания И Надежда. 1981. № 5. С. 125—181. — В прил.: Соч. 
о. Иоанна Кронштадтского, литература о нем, выдержки из его днев
ника.

1900—1908. Знакомство с Иоанном в Крестовой церкви в Дмитро
ве. Встречи и совместные богослужения в Москве. Пребывание у 
Иоанна в Ауловском скиту Ярославской губ. Его внешний облик, 
обаяние личности. Поведение в домашнем быту, характер, привычки. 
Личные качества Иоанна как пастыря, создание особого настроения 
при подготовке к богослужению. Влияние на окружающих и атмосфе
ру религиозного обряда. Отношение Иоанна к иоаннитам — сектант
ской группировке его почитателей. Смерть Иоанна (1908).
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927. Борман А.А. Свидетельство о правде свидетельства: Мои вос
поминания об о. Иоанне Кронштадтском // РМ. 1973. 4 янв. 
(№ 2928). С. 11.

1894. Торжественные встречи Иоанна Кронштадтского во время 
его поездки по Волге от Рыбинска до Царицына. Его приезд в имение 
деда автора для освящения церкви в с. Высокое Новгородской губ.

928. Зайцев Б.К. Иоанн Кронштадтский // Возрождение. 1929. 
13 окт. (№ 1594). С. 3—4. — (Дневник писателя).

Нач. 1890-х гг. Детские годы автора в Москве, обучение в гимна
зии, приезд прот. Иоанна. Особенности его проповедей и церковных 
служб, воздействие на верующих, общение с простым народом, спо
собность исцелять людей.

929. Збышевская М. Воспоминания об о. Иоанне Кронштадт
ском И ПР. 1964. № 20. С. 9-10.

Нач. 1900-х — 1910-е гг. Знакомство и встречи автора в детстве с 
Иоанном Кронштадтским на даче на Аптекарском о-ве в Петербурге. 
Посещение Иоанном отца автора, С. Г.Раменского по поводу пожер
твования последним земельного участка для строительства Иоаннов- 
ского женского монастыря.

930. Клапье де Колонг О.М. Страничка воспоминаний о св. Иоан
не Кронштадтском // ПР. 1965. № 4. С. 12.

1890-е гг. — 1905. По воспоминаниям мужа автора — морского 
офицера. Случаи исцеления детей и вестового отца мужа кап. 
К.К.Клапье де Колонга, спасения его самого во время Цусимского 
сражения (1905) благодаря молитвам Иоанна Кронштадтского.

931. Кобеляцкая Л.В. Сила молитвы о. Иоанна Кронштадтского // 
ПЖ. 1952. № 10. С. 7-14.

1890-е гг. Случаи исцеления от болезней матери и брата автора 
благодаря молитвам Иоанна Кронштадтского.

932. Кононова В.В. Отец Иоанн Кронштадтский: (Со слов его со
временников) И ПР. 1964. № 20. С. 8—9.

1900-е гг. По воспоминаниям мужа автора, адм. И.А.Кононова, в 
его докладе, прочитанном по поводу 50-летия со дня кончины Иоанна 
Кронштадтского. Близость Иоанна к семье Кононовых. Его внешний 
облик, привычки, поведение в быту, прозорливость, отношение к па
стве.

933. Лцдарцева Н.Я. Еще несколько строк об о. Иоанне Крон
штадтском // РМ. 1973. 23 авг. (bfe 2961). С. 11.

1900-е гг. По рассказам родителей. Обращение Иоанна Крон
штадтского в нотариальную контору отца автора по личному делу. 
Приглашение его в квартиру, благословение им автора и всей семьи.

934. Макаров В.С. Как была излечена болезнь адмирала Макарова: 
(Рукопись получена от сына адмирала, ст. лейт. Макарова) // ПР. 
1971. № 4. С. 7.
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1901. Избавление вице-адм. С.О.Макарова от приступа ревматизма 
после приезда к нему и молитв Иоанна Кронштадтского.

935. Озеров Д.А. Отец Иоанн Кронштадтский: (Лич. воспомина
ния) // ПЖ. 1964. № 11. С. 14-21; № 12. С. 8-14.

1890-е гг. — 1908. Характеристика прот. Иоанна Кронштадтского 
как священника и благотворителя. Молебен Иоанна в церкви л.-гв. 
4-го Стрелкового батальона в Царском Селе в помощь голодающим 
семьям стрелков из Симбирской, Самарской, Воронежской губерний 
(1891). Поездка автора с Иоанном в Виндаву для молебна и освеще
ния здания санатория для больных детей. Обновление древней право
славной Крестовоздвиженской Мачусаарской церкви в Карелии по 
его благословению. Священническая служба Иоанна при Кронштадт
ском Андреевском соборе, отношение к пастве, советы мирянам и ду
ховным лицам.

936. Петриченко. Воспоминания об о. Иоанне Кронштадтском: Ко 
дню памяти — 20 дек. // ПЖ. 1955. № 11. С. 14—17.

Конец 1890-х гг. Случаи исцеления от болезней сына автора 
и других молодых людей благодаря молитвам Иоанна Кронштадт
ского.

937. Сахновский И.И. Чудесная помощь по молитвам о. Иоанна 
Кронштадтского // ПЖ. 1951. № 9. С. 16—17.

1893—1994, 1947. Исцеление Иоанном Кронштадтским польской 
княжны в Петербурге, по свидетельству доктора Н.Н.Мамонова. Ос
вобождение из Брюссельской тюрьмы сына автора — доктора 
П.И.Сахновского, участника Второй мировой войны, благодаря мо
литве автора перед фотографией Иоанна Кронштадтского.

938. Сегадаев Ф.В. Предсказание Иоанна Кронштадтского // РМ. 
1973. 16 авг. (№ 2960). С. 11.

1907. Представление автора, студента Горного института в Петер
бурге, Иоанну Кронштадтскому. Предсказание им будущей судьбы ав
тора.

939. Смирнова-Макшеева Т.А. Светлой памяти св. Иоанна Крон
штадтского И РМ. 1975. 5 июня (№ 3054). С. 9.

1902. Приезд Иоанна Кронштадтского в Екатерининский институт 
в Петербурге, выступление перед институтками, посещение лазарета. 
Выздоровление больной девочки после его благословения.

940. Тыркова-Вильямс А.В. Встреча с о. Иоанном Кронштадт
ским И Возрождение. 1929. 18 нояб. (№ 1630). С. 2—3.

1893. Строительство на средства отца автора новой церкви в 
с. Высокое Новгородской губ. Съезд приглашенных (губернатор 
Б.В.Штюрмер, товарищ обер-прокурора Синода В.К.Саблер и др.) на 
освящение церкви. Приезд прот. Иоанна. Личность Иоанна, его про
поведи, общение с простым народом.
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АРМИЯ И ФЛОТ

941. Ельшин А.Я. На суше и на море // М3. 1944. Т. 2, № 4. 
С. 286—295; 1945. Т. 3, № 1. С. 22-31; Т. 3, № 2. С. 64-74; Т. 3, № 3. 
С. 125-138; Т. 3, № 4. С. 193-216.

1882—1922. Учение в Техническом училище Морского ведомства 
(с 1896 г. Морское инженерное училище имп. Николая I) в Крон
штадте. Начальник училища контр-адм. П.И.Колонг, офицерский и 
преподавательский состав. Служба (с 1886) в артиллерийской инспек
ции Морского технического комитета, в Гвардейском экипаже, в Вар
шавском военном окр., в штабе Керченской крепости. Разработка ав
тором способов усовершенствования процесса стрельбы. Испытания 
новых артиллерийских орудий на морском артиллерийском полигоне 
за Охтой в Петербурге. Кавалерийский сбор под г. Праснышем. Ма
невры Варшавского и Виленского военных округов на р. Верхний 
Нарев (1889). Военно-морская игра с высадкой десанта для овладения 
Очаковской крепостью (1902). Командировка автора на Дальний Вос
ток (1904). Ситуация на Маньчжурском фронте во время русско-япон
ской войны, генералы А.Н.Куропаткин, Н.ПЛиневич, полк. В.М.Дра- 
гомиров. Дальнейшая служба в Киевском военном окр., в штабах 
Кронштадтской и Свеаборгской крепостей, в Петроградском военном 
окр., в Михайловской крепости в Батуме. Первая мировая война. Ко
мандование автором 40-й пехотной дивизией 4-го армейского корпу
са, 42-й пехотной дивизией. Штурм Скоробовской позиции (Запад
ный фронт). Газовая атака немцев на Даревских позициях (март 1917). 
Госпиталь. Дальнейшая судьба автора.

Армия
См. также №№ 373, 374, 713, 941

942. Из недавнего и дорогого прошлого: (Из рассказов, ставших 
легендой) // Штандарт. 1941. № 27/28. С. 19—24. — Подпись: Воен
ный.

Нач. 1890-х гг. Смотр войск Киевского военного окр. Алексан
дром III в Ровно.

943. Адариди К.М. Пережитое (1910—1914): Штаб 12-го арм. кор
пуса // ВИВ. 1965. № 25. С. 3-9.

Служба начальником штаба корпуса в Виннице. Характеристика 
(военная подготовка, служебные отношения, черты характера, семей
ное положение) сослуживцев: А.С.Карганова, А. А. Брусилова, 
Н.Ю.Иванова, Н.В.Рузского, В.М. Драгомирова, М.В.Алексеева, 
Н.А.Орлова, А.Ф.Рагозы, А.М.Каледина, А.В.Родионова, С.ФДобро- 
тина, П.В.Сухинского, А.Н.Розеншильда-Паулина, В.А.Альфтана.

944. Бер М.А. Дело о панцирях (1908 г.) // ВБ. 1960. № 41. С. 4—8.
Пребывание в Париже в связи с заключением контракта между 

русским правительством и французской фирмой на изготовление пан
цирей для русской армии. Работа в комиссии по опробованию пан
цирей, ее заключение об их непригодности, расторжение контракта.
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945. Биркин В.Н. Молодые офицеры / Предисл. К.Сахарова. — 
Берлин, 1929. — 292 с. — (Повести минувших лет; № 1).

1900—1904. Генеалогия рода Биркиных, их родовое имение, се
мейная жизнь. Военная служба автора младшим офицером саперного 
батальона в Гродно. Офицерский быт и нравы. Обучение солдат, ла
герные сборы, военные смотры. Лечение в госпитале в Вильне. Поезд
ка в Крым, жизнь в Форосе. Отъезд в действующую армию в связи с 
началом русско-японской войны.

946. Биттенбиндер А.Г. На охране пути // НРС. 1964. 19 апр. 
(No 18668). С. 2, 5.

1910-е гг. Охрана батальоном под командованием автора ст. 
Двинск во время следования поезда вдовствующей имп. Марии Федо
ровны в Данию.

947. Бровцын В.А. Мои воспоминания о Туркестане // АртВ. 1934. 
№ 12. С. 24-27.

1910-е гг. Служба в Туркестане. Армейский быт. Местная природа 
и обычаи населения.

948. Бучинский Б.И. Майские парады // РМ. 1963. 2 марта 
(№ 1963). С. 2-3; 5 марта (№ 1964). С. 4-5.

1903. Сведения по истории майских военных парадов в России. 
Участие автора, юнкера Николаевского кавалерийского училища, в 
воинском параде на Марсовом поле. Подготовка юнкеров к параду, 
церемония его проведения. Царский кортеж.

949. Галич Ю. Петербургское приключение: Из академ, воспоми
наний И НРС. 1940. 24 нояб. (№ 10152). С. 2, 7.

1890-е гг. Проведение автором топографической съемки в дер. 
Госткино Лужского уезда Петербургской губ. в числе офицеров Акаде
мии Генерального штаба, работа и досуг офицеров. Друг автора 
А.А.Свечин, в будущем — советский военный теоретик и историк. Гу
лянье друзей в Петербурге.

950. Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни / Ред. А.А.Геринг. — 
Париж: Танаис, 1969—1970. — T. 1. — 1969. — 277 с.: портр.; Т. 2. — 
1970. — 219 с.: ил., портр.

Др. публ. К Кухарскому бою 26 июля 1916 г. // ВИВ. 1962. № 19. 
С. 23—24; Боевой и мирный календарь измайловцев с июня 1915 по 
июнь 1916 годов Ц ВИВ. 1962. № 20. С. 29-31; 1963. № 21. С. 23-27; 
№ 22. С. 13-19; 1964. № 24. С. 29-32; 1965. № 27. С. 10-14; О моей 
службе в лейб-гвардии Егерском полку (1895—1901) // ВИВ. 1967. 
№ 29. С. 30-32; № 30. С. 37-40; 1968. № 31. С. 36-40; № 32. С. 34- 
39; 1969. N2 33. С. 37-40.

1880-е гг. — 1917. Обучение в Первом кадетском корпусе, затем в 
Пажеском корпусе в Петербурге. Система подготовки пажей, внутрен
ний распорядок, традиции и обычаи. Преподаватели. Бракосочетание 
Николая II и имп. Александры Федоровны в Зимнем дворце. Служба 
автора камер-пажом при имп. Александре Федоровне. Приемы, тор
жественные обеды при царском дворе. Служба подпоручиком в л.-гв. 
Егерском полку (с 1895): строевые занятия, наряды и караулы в Пет
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ропавловской крепости и при Комендантском управлении, дежурство 
по полку и военным госпиталям. Гвардейское старшее и младшее на
чальство: гр. П.П.Шувалов, А.И.Чекмарев, Х.М.Долуханов, В.З.Гуди- 
ма, А.Н.Бунин, великие князья Павел Александрович и Владимир 
Александрович. Лагерные сборы. Парадные смотры в Петербурге, в 
Красном Селе. Придворные балы. Коронация Николая II и имп. 
Александры Федоровны в Москве. Празднование 100-летнего юбилея 
полка (9 нояб. 1896). Участие в работе над написанием истории полка. 
Кабинет А. П. Косач о вс ко го — штаб-квартира составления полковой 
хроники. Обучение в Николаевской академии Генерального штаба 
(1901 — 1904). Профессора: А.В.Мышлаевский, М.В.Алексеев, Б.М.Ко- 
любакин, П.А.Гейсман, В.И.Баскаков. Служба на штабных должнос
тях в Мукдене во время русско-японской войны и в Киеве (с 1906). 
Шахейская операция. Начальник разведывательного отделения штаба 
в Мукдене А.Г.Винскен, командующий 1-й Маньчжурской армией 
ген. Н.П.Линевич. Начальники штаба Киевского военного окр. 
А.С.Лукомский, Ф.Ф.Палицын. Перевод в 168-й пехотный Миргород
ский полк, его командир Н.Ф. фон Стааль. Служба в Главном управ
лении Генерального штаба в Петербурге, в отделе разведки Генераль
ного штаба (1909—1912). Обер-квартирмейстер штаба Е.К.Миллер, 
ген.-квартирмейстер Ю.Н.Данилов. Защита диссертации (1911). На
значение экстраординарным профессором в Академию Генерального 
штаба (1912—1914). Профессора: Н.Н.Головин, М.Д.Бонч-Бруевич. 
Командование 123-м пехотным Козловским, затем л.-гв. Измайлов
ским полками во время Первой мировой войны. Боевые действия из- 
майловцев в кампаниях 1915—1916 гг. на Юго-Западном фронте: бои 
под Красноставом, на р. Стоход, у Кухарского леса и др. Назначения 
ген.-квартирмейстером в штаб Особой армии, затем начальником 
штаба 11-й армии. Ген.-адъют. В.М.Безобразов, ген. от кавалерии 
Вас.И.Гурко. Известие о Февральской революции и отречении Нико
лая II от престола. День присяги Луцкого гарнизона Временному пра
вительству. Посещение А.Ф.Керенским штаба 11-й армии. Отступле
ние русских войск. Недовольство среди солдат, распад армии. Отъезд 
автора в Академию.

951. Захарин И.Е. На службе у персидского шаха // Часовой. 1981. 
№ 629. С. 14-16.

1916—1920. Служба кавалерийским инструктором в Ардебильском 
отряде в составе персидской армии. Формирование отряда. Боевые 
операции против курдов и Гелянской советской республики (р-н 
Решта, 1920). Увольнение русских военнослужащих из персидской 
армии.

952. Ишеев П.П. Виленские воспоминания // НРС. 1968. 24 авг. 
(№ 20256). С. 5.

1910-е гг. Служба в штабе Виленского военного окр. Сотрудниче
ство в газете «Виленский вестник». Образ жизни, развлечения, кар
точная игра в Коммерческом клубе и Дворянском собрании.

953. Колосов Л.П. Воспоминания о Георгиевской думе // Часовой. 
1929. № 21/22. С. 6-8.
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Нач. XX в. — окт. 1917. Ежегодные празднования (26 нояб.) в 
честь учреждения ордена св. Георгия Победоносца. Статут ордена. 
«Георгиевская дума», ее председатель и члены, процедура рассмотре
ния представлений для награждения высших офицеров и генералов 
орденом св. Георгия за военные отличия. Последнее заседание «думы» 
(окт. 1917), рассмотрение и отклонение двадцати пяти солдатских и 
унтер-офицерских представлений, выдвинутых солдатскими комитета
ми, согласно приказу А.Ф. Керенского.

954. Кочубей В.В. Рожковские продовольственные магазины: (Из 
воспоминаний) // ВБ. 1970. № 104. С. 31—33.

1912. Работа членом ревизионной комиссии по проверке продо
вольственных магазинов, снабжающих мукой части Петербургского 
гарнизона.

955. Лейман К.К. До и во время русско-японской войны; Офицер 
и солдат; С полочанами на «курьере» // На службе Отечества. Сан- 
Франциско, 1963. С. 489—501.

1903—1907. Служба в 97-м пехотном Лифляндском полку. Началь
ник 25-й пехотной дивизии ген. Пневский, сведения о его службе на
чальником Виленского военного училища. Подавление революцион
ных выступлений в Прибалтике отрядом ген. А.Н.Меллер-Закомель- 
ского (1907). Поездка автора вместе с кадетами Полоцкого кадетского 
корпуса на курьерском поезде «Петербург—Варшава» из-за отсутствия 
мест в пассажирских поездах, конфликт с ж.-д. администрацией.

956. Лисовой Я.М. Революционные генералы // БА. 1926. T. 1. 
С. 51-70; 1928. Т. 2/3. С. 41-53.

1912—1917. Участие в полевых поездках в Царском Селе под руко
водством полковника Генерального штаба, затем военнного специа
листа Красной армии М.Д.Бонч-Бруевича. Совместная служба с кап. 
С.С.Каменевым, будущим главнокомандующим Красной армии, в мо
билизационном отделе Виленского военного окр., затем в Восточной 
Пруссии (до февр. 1915), его характеристика. Положение в 28-й пе
хотной дивизии после Февральской революции, деятельность дивизи
онного комитета, поведение начальника дивизии, его дальнейшая 
судьба.

957. Милоданович Е.А. Пятнадцать лет на должностях Генерально
го штаба // ВБ. 1968. № 92. С. 17-22; № 93. С. 28-32; Назначение 
командиром полка и вступление в должность (1908 год) // ВБ. 1965. 
№ 71. С. 30—32; Вильна-Люблин // ВБ. 1966. № 79. С. 26—31; Воспо
минания командира 108-го пехотного Саратовского полка // ВБ. 1969. 
№ 97. С. 1-8.

1893—1913. Служба в Киевском военном окр. Командующий вой
сками окр. ген.-адъют. М.И.Драгомиров. Лагерные сборы. Команди
ровка в Черниговскую губ. Жизнь в Витебске, служба в штабе 41-й 
пехотной дивизии (1894—1900). Начальники штаба полковники 
Н.Н.Кузичев, Э.К. фон Клодт и др. Участие в маневрах под Белосто
ком (авг. 1897). Командование 1-й ротой 163-го пехотного Ленкоран- 
ско-Нашебургского полка. Служба в должности старшего адъют. 
штаба Виленского военного окр. Чтение лекций по тактике в Вилен
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ском пехотном юнкерском училище (1901—1903), посещение училища 
вел. кн. Константином Константиновичем. Жизнь в Вильне. Служба 
начальником штаба 45-й пехотной дивизии в Риге (1903—1907). Ген. 
Г.В. фон Поппен. Революционное движение в Прибалтике, подавле
ние выступлений в Риге, Митаве, Туккуме. Учреждение временного 
ген.-губернаторства в Митаве (авг. 1905), служба в нем. Назначение на 
должность командира 108-го пехотного Саратовского полка, представ
ление Николаю II в Царском Селе, впечатления от его личности. 
Переезд из Риги в Вильну. Переход полка в лагерь, участие в манев
рах, полковая жизнь. Сослуживцы, полковой священник Василий Ку
тузов. Командир корпуса ген. П.К.Ренненкампф, командующий вой
сками окр. ген. Ф.В.Мартсон. Установка памятника у дер. Брили Бо
рисовского уезда Минской губ. егерям 12-го и 13-го батальонов — 
участникам боев на Березине 26—29 нояб. 1812 г., его торжественное 
открытие (май 1913). Освящение храма Воскресения в Вильне в па
мять 300-летия царствования Дома Романовых. Назначение начальни
ком штаба 14-го армейского корпуса, прощание с полком, церемония 
проводов, переезд в Люблин, участие в маневрах. Встреча Нового 
(1914) года.

958. Новицкий Е.Ф. К тридцатилетию создания «Общества ревни
телей военных знаний» // ВС. 1929. № 10. С. 140—154.

1896—1905. Деятельность автора по созданию в Петербурге «Об
щества ревнителей военных знаний». Учредители Общества, его пред
седатели ген. В.М.Бибиков (1899—1900), ген. бар. Ф.Е.Мейендорф (с 
1901). Устав и программа Общества, основные направления и формы 
деятельности. Роль в его создании главнокомандующего войсками Пе
тербургского военного окр. вел. кн. Владимира Александровича.

959. Плесцов Л.Ф. Встречи и факты // Часовой. 1938. № 204. 
С. 18-19.

1900—1917. Смотр 1-й кавалерийской дивизии в Москве на Хо
дынском поле. Кавалерийские маневры под г. Ловичем (сент. 1902). 
Вел. кн. Николай Николаевич. Служба автора ординарцем командую
щего 3-й Маньчжурской армией ген. М.И.Батякова во время русско- 
японской войны. Начало Первой мировой войны, бои в Восточной 
Пруссии (авг. 1914). Февральская революция в Одессе.

960. Плющевскнй-Плющнк Ю.Н. Мысли и впечатления (1907— 
1909) Ц ВИВ. 1963. № 21. С. 3-10.

4 дек. 1907 — 10 окт. 1909. Дневниковые записи. Командование 
ротой л.-гв. Семеновского полка (Петербург). Похороны командира 
полка ген. Г.А.Мина. Перевод в Генеральный штаб, проводы в полку. 
Посещение заседаний Верховного уголовного суда по делу А.М.Стес- 
селя. Служба в штабе 16-й пехотной «Скобелевской» дивизии (Белос
ток), затем в штабе Варшавского военного окр. Жизнь Белостока и 
Варшавы. Состояние военных укреплений в округе.

961. Ротштейн Н.В. [Воспоминания] // Часовой. 1937. № 188. 
С. 13-14; 1939. № 230. С. 18-19; 1969. № 511. С. 17; 1970. № 532. 
С. 13-15; № 524. С. 11-12; № 526. С. 23; № 528. С. 12-14. - Публ. 
под разными загл.
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Нач. 1900-х гг. — 1915. Отдельные эпизоды военной службы авто
ра в мирное время и в годы Первой мировой войны. Празднование 
300-летия Дома Романовых, постановка оперы М.И.Глинки «Жизнь за 
царя» силами л.-гв. Егерского полка. Приезд царской семьи в Костро
му, праздничные гуляния на площади (1913). Участие автора в воен
ных действиях русской армии во время Первой мировой войны под 
Варшавой. Героизм и мужество русских солдат и офицеров. Командир 
роты А.Потулов, его гибель.

962. Рыбинский Н.З. Зять его преосвященства: Из кн. воспомина
ний И НРС. 1952. 7 сент. (№15743). С. 7.

1900-е гг. Отбывание воинской повинности в 4-й искровой (теле
графной) роте в г. Киеве. Командующий войсками Киевского военно
го окр. ген. Н.И.Иванов, его дружба с Сергием (К.ИЛаниным) — 
епископом Уманским, викарием Киевской епархии. Служба зятя епи
скопа во 2-й телеграфной роте, конфликт с командиром роты.

963. С.П.В. Белый царь едет к нам!: Воспоминания б. юнкера Сер
гиев. арт. училища // ГрР. 1933. № 11. С. 6—8.

2 июня 1914. Посещение Николаем II Одессы. Царский смотр рас
квартированных в округе войск и военно-учебных заведений на плацу 
Одесского кадетского корпуса.

964. Скрябин А.А. Последний парад последнего императора: (Из 
VI-го т. Истории л.-гв. Конно-гренадерского полка). — Б.м., б.г. — 
22 с.

10 июля 1914. Парад войск Красносельского и Усть-Ижорского 
лагерей на военном поле под Красным Селом в честь прибывшего в 
Россию с визитом президента Французской республики Р.Пуанкаре.

965. Сухомлинов В.А. Воспоминания. — Берлин: Рус. универе, изд- 
во, 1924. — VIII, 438 с. — Прил.: Кассационная жалоба авт.

То же [с сокр.] — М.; Л., 1926. — 334 с.
То же [отр.] Как Сухомлинов сохранил свою жизнь // Сегодня. 

1926. 4 февр. (№ 27); Воспоминания // Литература русского зарубе
жья. М., 1990. T. 1, кн. 2. С. 63—74.

966. Сухомлинов В.А. Дневник Сухомлинова // ПН. 1921. 4, 8, 9, 
11 июня (№№ 346, 349, 350, 352). С. 3.

[К №№ 965, 966] 1858—1918. Детство в г. Тельши Ковенской губ. 
Воспитание в семье. Обучение в Виленском Александровском кадет
ском корпусе, затем в Первом кадетском корпусе и Николаевском ка
валерийском училище в Петербурге. Служба в л.-гв. Уланском полку в 
Варшаве, жизнь полка, положение молодых офицеров в эскадроне. 
Посещение Варшавы Александром II. Академия Генерального штаба 
(1871 — 1874). Служба в штабах гвардии и Петербургского военного 
окр. и 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Русско-турецкая 
война (1877—1878). Штаб вел. кн. Николая Николаевича (старшего). 
Выполнение автором функций военного начальника г. Тырново. 
Участие в боях за Балканские проходы. Преподавание в Академии Ге
нерального штаба, в Николаевском кавалерийском училище и Пажес
ком корпусе. Командование Павлоградским драгунским полком 
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(1884—1886). Пост начальника Офицерской кавалерийской школы 
(1886—1898). Военный министр П.С.Ванновский. Литературные заня
тия автора. Ходынская катастрофа (1896). Характеристика Николая II. 
Командование 10-й кавалерийской дивизией (1898—1900). Служба в 
Киевском военном окр. начальником штаба, затем командующим 
войсками (1900—1908). Курские маневры, участие в них военного ми
нистра А.Н.Куропаткина (1903). Бунт в Киевской саперной бригаде 
(18 нояб. 1905), восстание в Елецком пехотном полку. Назначение ав
тора киевским ген.-губернатором (1905). Еврейские погромы в Киеве, 
деятельность «Союза русского народа», Охранных отделений Департа
мента полиции, подавление революционного движения. Попытки по
кушений на автора. Реорганизация управления русской армией (1905), 
образование Совета государственной обороны. Деятельность автора на 
посту начальника Генерального штаба (1908—1909). Назначение воен
ным министром (1909). Отношения с Германией. Встреча автора с 
имп. Вильгельмом II в Потсдаме. Состояние русской армии, ее фи
нансирование. Преобразования в Военном ведомстве. Убийство 
П.А.Столыпина (1911). Отношения автора с В.Н.Коковцовым. Воен
ное министерство и Государственная дума. Помощники военного ми
нистра генералы А.А.Поливанов и А.П.Вернандер. Начальники Гене
рального штаба генералы А.З.Мышлаевский, Е.А.Гернгросс, Я.Г.Жи- 
линский, Н.Н.Янушкевич. Столкновения автора с вел. кн. Николаем 
Николаевичем (младшим) и А.И.Гучковым. Инспекторские поездки 
по военным округам, посещение Дальнего Востока и Средней Азии. 
Встреча в Ташкенте с вел. кн. Николаем Константиновичем. Ситуа
ция в армии накануне Первой мировой войны. Положение в Главном 
интендантском управлении, его начальник ген. Д.С.Шуваев. Вел. кн. 
Константин Константинович во главе Главного управления военно
учебных заведений. Реорганизация Военно-медицинской академии. 
Главное артиллерийское управление, его начальник вел. кн. Сергей 
Михайлович. Роль великих князей в армии. События июля—августа 
1914 г. Германский посол гр. Ф.Пурталес. Мобилизация. Вел. кн. Ни
колай Николаевич (младший) на посту Верховного главнокомандую
щего. Работа Военного министерства во время Первой мировой 
войны. Ход боевых действий. Внутреннее положение. Князь 
М.М.Андроников. Отставка автора (1915). Дело полк. С.Н.Мясоедова. 
Работа комиссии по расследованию причин недостачи боевого снаря
жения. Арест автора, его заключение в Петропавловской крепости. 
Следствие и суд, вынесение приговора, кассационная жалоба. Ок
тябрьский переворот. Заключение в Петропавловской крепости и 
тюрьме «Кресты» вместе с членами Временного правительства. Посе
щение «Крестов» М.С.Урицким. Освобождение (май 1918), отъезд в 
Финляндию. Характеристики А.А.Брусилова, Ф.Ф.Палицына, А.Ф.Ре- 
дигера, П.К.Ренненкампфа, Н.В.Рузского, В.В.Сахарова, Д.И.Скобе
лева, С.Ю.Витте, А.П.Извольского, М.И.Драгомирова, Н.В.Клейгель- 
са, П.Г.Курлова и др.

967. Фомин И.И. Воспоминания о кадетских годах и о позднейших 
событиях И РКрай. 1970. № 90. С. 30—35.

1903—1920. Обучение в Донском кадетском корпусе (1903—1910). 
Инспектор военно-учебных заведений вел. кн. Константин Констан
тинович. Воспитатели и преподаватели. Приезд Николая II в Ново
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черкасск, вечер в его честь в Офицерском собрании (6 дек. 1914). 
Участие автора в Первой мировой войне в составе 8-й Донской каза
чьей батареи. Заключение на гауптвахте Новочеркасска после занятия 
города частями красных (март—апр. 1918). Участие в Гражданской 
войне. Новороссийская катастрофа войск ген. А.ИДеникина, эвакуа
ция.

968. X. Воспоминание о прошлом: (50 лет тому назад) // Казак. 
1962. № 170-171. С. 20.

Авг. 1913. Прибытие ген. А.А.Брусилова в Каменец-Подольск для 
осмотра местного гарнизона. Парадный обед. Учебная тревога.

969. Ходнев Д.И. Великим постом // РМ. 1970. 9 апр. (№ 2785). С. 8.
1905. Храм св. Спиридония Тримифунтийского чудотворца л.-гв. 

Финляндского полка в Петербурге. Великопостная служба. Заутреня в 
ночь на Христово Воскресение.

970. Ходнев Д.И. На финляндской границе, 1907/1908 гг. // Фин
ляндец. 1939. № 29. С. 8—21.

Политические осложнения в Финляндии, командировка команд 
разведчиков гвардейского корпуса на охрану финляндской границы, 
их офицерский состав. Начальник команды л.-гв. Финляндского 
полка В.В.Иелита фон Вольский. Отношение финнов к русским сол
датам, случаи обстрела часовых на посту, ответные меры Вольского. 
Времяпрепровождение офицеров и солдат.

971. Шатилов П.Н. Семейная хроника // ВИВ. 1965. № 25. С. 29— 
32; № 26. С. 3—9; 1966. № 27. С. 3—8; Окончание академии и служба 
на Кавказе: Из семейной хроники // ВИВ. 1967. № 30. С. 8—15; 1968. 
№ 31. С. 8-14.

1880-е — 1914. Детство в Тифлисе. Отец Н.П.Шатилов, сведения о 
его военной службе. Дед ген. П.Н.Шатилов. Прадед Ф.П.Герарди. По
ездка семьи в Казань. Переезд в Москву после назначения отца на
чальником Московского пехотного юнкерского училища. Учение в 
Первом Московском кадетском корпусе, затем в Пажеском корпусе в 
Петербурге. Жизнь в семье ген. Ф.Н.Платонова. Придворная служба, 
торжественные церемонии, балы. Обучение в Офицерской кавалерий
ской школе. Служба в л.-гв. Казачьем полку. Николаевская академия 
Генерального штаба. Встречи с ген. А.Н.Куропаткиным, бар. 
П.Н.Врангелем, ген. Н.Н.Юденичем. Служба в 1-м Хоперском каза
чьем полку в Кутаисе, командир полка полк. А.П.Фидаров. Кавказ
ский наместник ген. И.И.Воронцов-Дашков. Служба в штабе Кавказ
ского военного окр. под началом отца. Общественная и культурная 
жизнь Тифлиса. Поход в Персию для борьбы с племенем шахсевен и 
подавления Тебризского восстания (1909). Топографические съемки в 
Персидском Азербайджане. Служба начальником разведывательного 
отделения штаба Кавказского военного окр. Перевод в Петербург 
после назначения отца членом Государственного совета.

972. Шварц А.В. фон. Жизнь, мысли, дела и встречи. Ч. 1,3// Ар
хивы русской эмиграции. Париж, 1973. Т. 3. С. 6—313, 1 л. портр. — 
(Материалы Рос. воен.-ист. арх. в Париже). — Доп.: Послужной спи
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сок авт.: с. 12—14; Шварц А.В. Несколько слов о С.Р.Минцлове, о со
служивцах, им оклеветанных и фактах, им извращенных: с. 297—313.

То же [отр.] Отрывки из воспоминаний // Порт-Артур. Нью-Йорк, 
1955. С. 117—134; Николаевское инженерное училище // ВБ. 1970. 
№ 104. С. 6-10.

1870-е гг. — 1917. Происхождение, предки автора. Детство в име
нии Скудное Александровского уезда Екатеринославской губ. Родите
ли. Жизнь семьи в Екатеринославе. Учение в Екатеринославском ре
альном училище (1884—1892), затем Николаевском инженерном учи
лище в Петербурге (1892—1895), преподаватели. Служба на Дальнем 
Востоке в 1-м Уссурийском ж.-д. батальоне. Командир батальона под- 
полк. Д.Л.Хорват, его биография. Курс в Николаевской инженерной 
академии (1900—1902). Прибытие в Порт-Артур в качестве военного 
инженера (лето 1903), работа по укреплению Цзиньчжоуской пози
ции. Начало русско-японской войны, бой на позиции (26 мая 1904). 
Инженерные работы на 3-м форте. Бомбардировка и штурм укрепле
ний японскими войсками (авг. 1904). Участники обороны генералы 
Р. И. Кондратенко, М. А. Горбатовский, полковники В.А. Ирман, 
Н.А.Третьяков, кап. Ф.В.Степанов и др. Сдача Порт-Артура, пребыва
ние в плену в Нагасаки. Преподавание в Николаевской инженерной 
академии (1905—1914). Военно-научная деятельность, участие в газете 
«Военный голос». Участие в Первой мировой войне, укрепление пози
ций в тылу Западного фронта (1915). Назначение комендантом кре
пости Карс (нояб. 1915), работы по ее переустройству и укреплению. 
Деятельность на посту начальника Трапезундского укрепленного р-на 
(с 1916). Греческий митрополит Хрисанф, крепостной священник 
О.А.Клементовский. Посещение Трапезунда вел. князьями Николаем 
Николаевичем (младшим), Борисом Владимировичем, генералами 
В.П.Ляховым, Н.Н.Юденичем, адм. А.В.Колчаком. Отъезд автора в 
Петроград после Февральской революции.

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ1

Пехота
См. также №№ 950, 957, 960, 970, 1044

973. Последняя страница л.-гв. Московского полка / Публ. и при
меч. Д.Редькина // Минувшее. 1986. Вып. I. С. 358—362. — Коммент.

То же И Минувшее. М., 1990. Вып. 1.
Февр. 1917—1931. Записи воспоминаний Н.В.Медведской, вдовы 

полкового священника Василия (Медведского). Первый выборный 
командир Московского полка полк. П.М.Яковлев, сведения о его 
военной службе в годы Первой мировой войны и жизни после Ок
тябрьского переворота. Перезахоронение останков офицеров-москов- 
цев (Б.ЮНищенко, В.А.Боярского, В.А.Шалевича), погибших в боях в 
р-не Мазурских болот (1914), их поминовение на квартире Яковлева. 
Арест и казнь Яковлева, Василия (Медведского), А.А.Кованько (1931).

1 См. также мемуары под рубриками «Военные действия», «Северо-Запад
ный, Северный и Западный фронты», «Кавказский фронт» в разделе «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.».
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В комментариях — фамилии офицеров-московцев, расстрелянных по 
делу о «заговоре гвардейских офицеров» (Д.В.Комаров, Г.В.Пемеллер, 
С.А.Угричич-Требинский и др.).

974. Андреев В.Н. Из воспоминаний: Год 1915 // Финляндец. 1955. 
№ 32. С. 49-50.

Служба младшим офицером учебной команды запасного батальона 
л.-гв. Финляндского полка в Красносельских лагерях. Участие бата
льона в подавлении выступлений рабочих на Васильевском о-ве в 
Петрограде.

975. Бенуа Н.Л. Воспоминания о службе в л.-гв. Финляндском 
полку И Финляндец. 1959. № 37. С. 9—11.

1903—1920. Служба в полку фельдфебелем I-го взвода 12-й роты. 
Обучение в учебной команде по программе Павловского военного 
училища. Служба офицером для поручений по броневой части при за
ведующем автомобилями Северного фронта в Пскове во время Пер
вой мировой войны, начальником 6-й тыловой автомобильной мас
терской. Вступление в армию ген. Н.Н.Юденича. Обстоятельства пре
бывания в Крыму, бегство во Францию.

976. Бенуа Н.Л. День рождения наследника цесаревича // Фин
ляндец. 1955. № 31. С. 32—33.

1904. Праздник в л.-гв. Финляндском полку по случаю получения 
известия о рождении наследника цесаревича Алексея. Командир 
полка ген. П.М.Самгин.

977. Веселовзоров Б.П. Ширванцы Его Величества в Ливадии // 
Часовой. 1934. № 129/130. С. 23-28; № 131/132. С. 21-27; 
№ 133/134. С. 31-32; № 137/138. С. 31-32.

1912—1915. Служба в 84-м пехотном Ширванском полку. Расквар
тирование полка в р-не озера Урмия (Персия) с целью охраны торго
вых караванов от нападения курдов. Полковой быт, болезни. Пере
броска в Ливадию для несения охраны царского дворца. Почетный 
смотр полка Николаем II, его забота о военнослужащих. Быт импера
торской семьи, посещение богослужений в придворной церкви, учас
тие великих княжон в благотворительных базарах, балы, парады. От
правка полка на прежнее место службы в Персию, его участие в боях 
против турецкой армии в годы Первой мировой войны.

978. Воронович Н.В. Правщик царских телеграмм // НРС. 1963. 
13 июня (№ 18357). С. 2.

1912. Процедура празднования гвардейскими полками полковых 
праздников. Шаблонный текст поздравительных телеграмм Николая II. 
Скандал в связи с правкой царской телеграммы дежурным подпоручи
ком.

979. Гришкевич-Трохимовский Е. Об одном военном бунте: (Из 
воспоминаний авт.) // ВБ. 1970. № 105. С. 21—31.

14 июля 1906. Бунт 214-го пехотного резервного Мокшанского 
полка в Златоусте против затянувшейся демобилизации после русско- 
японской войны, бегство офицеров из полка. Отказ командира от 
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применения вооруженной силы, усмирение солдат путем мирных 
переговоров с ними.

980. К.Р.Т. Запасной батальон // ВБ. 1974. № 126. С. 26—40.
1915—1916. Служба младшим офицером 1-й роты 104-го, затем ко

мандиром 7-й роты 238-го запасных пехотных батальонов в Оренбур
ге. Быт офицеров и солдат, их взаимоотношения. Сослуживцы. Стро
евые и классные занятия с новобранцами, недостатки в обучении сол
дат. Смотр 7-й роты перед отправкой на фронт.

981. Каменский В.А. Листки воспоминаний // ВБ. 1965. № 74. 
С. 42—43; Отрывки воспоминаний о службе офицером гвардейской 
пехоты в С.-Петербурге до войны 1914 г. // ВБ. 1968. № 89. С. 1 — 11; 
Императорская гвардия: Бытовые картинки мирного времени // ВБ. 
1972. № 118. С. 41-44.

1911—1914. Служба в л.-гв. Егерском полку. Жизнь и быт офице
ров и солдат гвардейского корпуса. Учебные занятия в ротах, воин
ская дисциплина, распорядок дня, обмундирование, довольствие гвар
дейцев в мирное и военное время. Порядок производства офицеров в 
следующие чины. Награды. Полковые адъютанты. Караульная служба 
в Петербурге. Охрана Николаевской ж.д. во время проезда царского 
поезда (1912). Лагерные сборы в Красном Селе. Командировки автора 
в Бежецк и Череповец Новгородской губ. для обучения новобранцев.

982. Лейман К.К. Царский смотр // На службе Отечества. Сан- 
Франциско, 1963. С. 243—244.

29 окт. 1904. Смотр 97-го пехотного Лифляндского полка Никола
ем II перед отправкой в Маньчжурию во время русско-японской 
войны.

983. Лихошерстов А.А. Первое дежурство по полку // Финляндец. 
1954. № 30. С. 28—29; «Было — да быльем поросло»: Из моих воспо
минаний И Финляндец. 1955. № 31. С. 31—32.

1900-е гг. Эпизоды службы в л.-гв. Финляндском полку.
984. Макаров Ю.В. Моя служба в старой гвардии, 1905—1917: 

Мирное время и война. — Буэнос-Айрес, 1951. — 382 с.: портр.
Др. публ. Полковой собор Введения во храм Пресвятые Богороди

цы // СБ. 1938. № 18. С. 14—18; Канун полкового праздника в Петер
бурге И СБ. 1938. № 18. С. 18-22.

1890-е гг. — 1916. Родословная автора, родители. Детские годы в 
Ярославле и имении в Ярославской губ. Учение в Ярославском кадет
ском корпусе (1896—1903) и Павловском военном училище (1903— 
1905). Служба в л.-гв. Семеновском полку (1905—1911, 1914—1916) в 
Петербурге. Посещение полка Николаем II. Офицерское собрание 
полка в Петербурге и Красном Селе. Полковой собор, настоятель 
Александр Алексеев. Главнокомандующий войсками гвардии Петер
бургского военного окр. вел. кн. Владимир Александрович, ген.-ин
спектор пехоты ген. Н.П.Зарубаев, командующие гвардейским корпу
сом: генералы кн. С.И.Васильчиков, В.Н.Данилов, В.М.Безобразов, 
вел. кн. Павел Александрович, начальники дивизии: генералы бар.
А.Е.Зальца, П.А.Лечицкий, гр. Н.Н.Игнатьев и др. Командиры полка: 
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генералы В.А.Шильдер, А.А.Зуров, И.Я.Кульнев, Е.Ф.Новицкий, 
И.С.Эттер, С.И.Соваж, П.Э.Тилло и др. Ротные командиры: А.А.Шев- 
цов, А.С.Пронин, Н.М.Лялин, Б.С.Пронин, А.А.Свешников, Э.Л.Лев- 
стрем и др. Жизнь полка, быт офицеров, их жилищные условия, об
мундирование, питание, общие собрания, праздники. Гвардейские ма
невры. Несение караульной службы. Быт офицеров и солдат на фрон
те во время Первой мировой войны. Боевые награды в армии. Участие 
в военных действиях: атака под Ивангородом (11 окт. 1914), Прас- 
нышская операция, бой у дер. Порытые (февр. 1915 ), неудача атак на 
позиции Шельвов—Свинюхи—Корытница (3 и 7 сент. 1916). Ранение 
автора. Сведения о немецкой атаке (15 сент. 1916) и боевых действиях 
полка (конец 1916).

985. Нагаев Н.В. Лейб-гвардии 2-й стрелковый полк: Очерки быта 
и службы царю и родине за период от япон. до мировой войны: Из 
воспоминаний царскосел. стрелка Н.В.Нагаева // Памятные дни: Из 
воспоминаний гвард. стрелков. Таллин, 1937. Кн. 2. С. 16—65: ил.

1904—1914. Офицерский состав л.-гв. 2-го Царскосельского стрел
кового батальона (затем полка), его шеф вел. кн. Дмитрий Павлович. 
Тактическая подготовка офицеров, их взаимоотношения, семейная 
жизнь. Обучение и занятия с солдатами. Офицеры — участники рус
ско-японской войны. Участие батальона в подавлении революцион
ных выступлений в Прибалтийском крае (1905—1906). Торжественное 
освящение полкового храма. Открытие нового офицерского собрания 
и музея.

986. Норд П.В. На чужих берегах: Рассказы рус. офицера за грани
цей. — Лоувейн (Бельгия): Авт., 1970. — 300 с. — Из содерж.: С. 21— 
96; 125-143.

1910—1914. Иркутское военное училище: юнкера, преподаватели, 
распорядок дня, учебная программа, летние лагеря, маневры, развле
чения. Производство в офицеры. Служба автора в Изяславле в 128-м 
пехотном Старооскольском полку, друзья. Лагерь в дер. Шубково Во
лынской губ. Командир 44-го пехотного Камчатского полка полк.
В.З.Май-Маевский. Перевод в 12-й Сибирский стрелковый полк, ко
мандир полка полк. Я.К.Казимирович. Исполнение обязанностей ко
менданта ст. Зима Сибирской ж.д. Возвращение в свой полк, участие 
в боевых действиях во время Первой мировой войны в Восточной 
Пруссии. Ранение под г. Лыком и у крепости Летцен (1914).

987. Ольховский П.Д. Пятьдесят лет назад: Из воспоминаний офи- 
цера-павловца // Возрождение. 1925. 6 дек. (№ 187). С. 3—4.

1875. Служба в л.-гв. Павловском полку. Сведения об участии пав- 
ловцев в событиях 14 дек. 1825 г., дальнейшая история полка. Торже
ственная церемония по поводу назначения наследника престола цеса
ревича Александра Александровича шефом полка. Речь Александра II.

988. Ольховский П.Д. Развод с церемонией // Возрождение. 1926. 
5 июля (№ 398). С. 2-3.

1881. Ежедневные смотры караулов в полках, вступающих на де
журство в Петербурге. «Разводы с церемонией» в присутствии Алек
сандра II, наследника престола цесаревича Александра Александрови
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ча, главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича (старшего) в 
Михайловском манеже. Последний «развод с церемонией» 1 марта 
1881.

989. Пархоменко Т.В. Воспоминания о моей военной службе // 
ВБ. 1965. № 72. С. 6-10.

1880-е гг. — 1905. Детство в сл. Коломань Валковского уезда Харь
ковской губ. Служба в л.-гв. Преображенском полку (1901 — 1905), 
жизнь в казарме, солдатские будни. Производство в унтер-офицеры.

990. Петухов А.А. Запасной батальон лейб-гвардии Финляндского 
полка: Воспоминания о начале моей службы // Финляндец. 1957. 
№ 35. С. 26—28; Воспоминание // Финляндец. 1959. № 37. С. 26—28.

1915, 1917. Окончание Павловского военного училища, производ
ство в офицеры. Служба в запасном батальоне л.-гв. Финляндского 
полка в Петрограде. Строевые учения. Отъезд на фронт. Полк на по
зиции в р-не дер. Скурче (май 1917). Самоубийство подпоручика кн. 
Чхеидзе в Петрограде (март 1917).

991. Погожев Б. Воспоминания сибирского стрелка // ВБ. 1969. 
№ 97. С. 21-22.

Авг. 1907—1914. Окончание Александровского военного училища в 
Москве, производство в офицеры. Назначение на службу в 14-й Си
бирский стрелковый полк. Приезд в Читу, жизнь города. Служба в 
полку, быт офицеров. Мобилизация (1914), путь в Варшаву.

992. Редькин А.П. Картинки мирной жизни лейб-гвардии Павлов
ского полка И ВБ. 1960. № 44. С. 4—7; 1963. № 60. С. 11 — 12: портр.

1910. Праздник полка в Михайловском манеже (Петербург) в при
сутствии Николая II. Состязания в стрельбе, вручение царем приза за 
лучшую стрельбу. Банкеты в Офицерском собрании.

993. Рерберг Н.Ф. Присяга новобранцев // НВести. 1978. № 370.
С. 3.

1911. Наблюдение за церемонией присяги новобранцев 3-го грена
дерского Перновского полка в Москве на плацу в Хамовниках.

994. Рябиков П.Ф. Год лейб-гвардии в Финляндском полку: (Вос
поминания) // Финляндец. 1929. № 9. С. 20—25.

Дек. 1905—1906, 1918. Участие в русско-японской войне, вызов в 
Петербург, прикомандирование к л.-гв. Финляндскому полку, его ко
мандный состав. Назначене командиром 8-й роты, занятия с солдата
ми. Дружба с младшими офицерами полка, свободное времяпрепро
вождение. Капитан Генерального штаба С.Л.Марков. Проводы в пол
ковом собрании после окончания службы (дек. 1906). Обстоятельства 
гибели финляндца подполк. Б.Ф.Ушакова на берегах Байкала (1918).

995. Сергеев Б.В. Выпуск в полк 1912 года // Финляндец. 1935. 
№ 22. С. 24-26.

1912. Вступление офицеров (приведен поименный список), выпу
щенных из военных училищ, в л.-гв. Финляндский полк. Поздравле
ние их Николаем II на лагерных занятиях в Красном Селе и на пол
ковом празднике (12 дек.)
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996. Симанский П.Н. Из запаса моей памяти: Поев. б. «кумовь
ям» — доблест. г.г. офицерам л.-гв. Финлянд. полка // Финляндец. 
1931. № 14. С. 34-39.

1880-е — 1890-е гг. Родственники и соседи автора по имению, со
стоявшие на службе в л.-гв. Финляндском полку. Бывший финляндец, 
помещик В.А.Изъединов, его дружба с однополчанином, будущим 
военным министром П.С.Ванновским. Служба автора в л.-гв. Павлов
ском полку, встречи с офицерами л.-гв. Финляндского полка, посеще
ние их полкового музея. Совместные маневры под Красным Селом. 
Командир л.-гв. Финляндского полка ген. И.К. фон Теннер.

997. Фомин Б.В. Охрана пути при проезде императорского поезда 
осенью 1909 года: (Из арх. Союза измайловцев) // ВИВ. 1965. № 268. 
С. 13-17.

Назначение л.-гв. Измайловского полка на линию Николаевской 
ж.д. Участие автора в составе 3-й роты 1-го батальона в охране пути 
при проезде императорского поезда в Крым в р-не станций Умань и 
Любань.

998. Ходнев Д.И. [Воспоминания о службе в лейб-гвардии Фин
ляндском полку] И Часовой. 1929. № 3/4. С. 24—26; 1930. № 24. 
С. 20-21; № 33. С. 19-20; 1934. № 118/119. С. 27-28; 1937. 
№ 202/203. С. 18-20; 1939. № 227. С. 31-33; 1961. № 419. С. 22-24; 
№ 422. С. 10-11; 1962. № 432. С. 14-16; № 438. С. 15-17; 1964. 
№ 457. С. 11—12; 1969. № 511. С. 12—13. — Публ. под разными загл.

То же. Васильевский остров // Россия. Нью-Йорк, 1960. 8, 10 дек. 
(№hfe 6993, 6995); Ильин день // Россия. Нью-Йорк, 1961. 2 авг. 
(№ 7156); Бородинские торжества в 1912 г. // Россия. Нью-Йорк, 
1962. 14, 18 июня (№№ 7392, 7394).

1905—1912. Описание Васильевского о-ва в Петербурге, казарм л.- 
гв. Финляндского полка, полкового Спиридонове кого храма. Служба 
автора в 7-й роте 2-го батальона полка. Воспитание и обучение ново
бранцев. Фельдфебель Д.П.Вербицкий. Красносельские маневры, за
нятия и отдых солдат. Окрестности Красного Села, красносельский 
театр. Царский смотр молодых солдат (весна 1907). Караульная служба 
полка в Зимнем дворце. Празднование дня тезоименитства Николая II 
(6 дек.). Праздник воздушных частей русской армии 20 июля, первый 
полет автора на аэроплане (1911). «Высочайший» парад войск, Боро
динские торжества в армии (1912).

999. Ходнев Д.И. Из воспоминаний // Финляндец. 1920. № 10. 
С. 15—16; Полковой праздник // Там же. 1930. № 12. С. 16—21; 12-ое 
декабря 1931 года в Данциге // Там же. 1932. № 15. С. 28—32; Памяти 
Н.Е.Курлова // Там же. 1933. № 18. С. 7—9; Наши фельдфебеля // 
Там же. 1935. № 22. С. 16—20; Караси // Там же. 1936. № 23. С. 33— 
35; Музей л.-гв. Финляндского полка // Там же. 1936. № 24. С. 31— 
36; «Увлечения» // Там же. 1937. № 26. С. 46—50; Светлой памяти
А.А.Лихошерстова и З.М.Вечеслова // Там же. 1958. № 36. С. 10—11; 
Полковой марш // Там же. 1957. № 34. С. 42—44; То, что прошло и 
не вернется вновь: (Воспоминания) // Там же. 1959. № 37. С. 13—19; 
№ 38. С. 23—29; Зимняя картинка // Там же. 1960. № 39. С. 6—7; Из 
далекого прошлого // Там же. 1962. № 41. С. 40—42.
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1903—1917, 1931, 1952. Обучение в Павловском военном училище 
в Петербурге, однокашник Я.А.Слащов. Перевод в Александровское 
военное училище в Москве. Назначение после окончания училища в 
7-ю роту 2-го батальона л.-гв. Финляндского полка. Внутренняя 
жизнь полка, его традиции, быт. Отношения офицеров между собой и 
с солдатами. Полковники А.Ф.Турбин, И.В.Бельгард, батальонный ко
мандир П.П.Тернавский, старшие офицеры 2-го батальона капитаны
B. И.Сухих, В.В. де Жерве, Н.Е.Курлов, бар. В.А. фон Функ, поручик 
З.М.Вечеслов, полковой адъютант А.АЛихошерстов, заведующий хо
зяйством полк. П.А.Шевелев. Фельдфебели Д.П.Вербицкий, И.А.Анд- 
реев, И.А.Снисцаренко, Н.М.Велипольский. Воспитание и обучение 
солдат. Музей полка, его открытие (12 дек. 1904), хранители де Жерве 
и штабс-кап. В.С.Садовский. История создания полкового марша. Ис
полнение его в эмиграции З.Н.Сергеевой (1952), получение от нее 
граммофонной пластинки с маршем. Полковые праздники и товари
щеские обеды в день 12 дек. Празднование в Царском Селе и Петер
бурге векового юбилея полка (1906). 125-летний юбилей полка в эми
грации, подготовка его в Данциге автором и ген.-майором А.Н. фон 
Моллером 1-м.

1000. Ходнев Д.И. Лейб-гренадерам // НВр. 1928. 27 апр. (№ 2096).
C. 2-3.

1907 — июль 1916. Служба в команде разведчиков л.-гв. Финлянд
ского полка. История, традиции, праздники полка. Дружба команд 
разведчиков л.-гв. Гренадерского и Финляндского полков. Совместная 
служба на учениях в Красносельском лагере, по защите финской гра
ницы (1907), в боях под Люблином (осень 1914) в период Первой ми
ровой войны.

1001. Ходнев Д.И. Пасха 1915 года: (Из воспоминаний) // Часо
вой. 1950. № 296. С. 14.

Служба в л.-гв. Финляндском полку, пребывание в Петрограде, 
приглашение автора вместе с другими офицерами на праздник Пасхи 
в Царское Село. Встреча с членами царской семьи.

1002. Ходнев Д.И. Помните? // Часовой. 1952. № 319. С. 13—14.
1908—1909. Служба в 1-м Восточно-Сибирском стрелковом полку 

2-й гвардейской пехотной дивизии в период летних лагерей в Цар
ском Селе. Изменения в системе боевой подготовки войск гвардии 
перед Первой мировой войной.

1003. Ходнев Д.И. У лейб-эриванцев: (Из воспоминаний) // Часо
вой. 1959. N° 392. С. 13-14.

То же // Россия. Нью-Йорк, 1958. 12 авг. (№ 6411).
1910-е гг. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка 

Кавказской гренадерской дивизии. Личный состав полка, его воспита
ние и выучка, отношение к воинской службе, участие в боевых дейст
виях. Знакомство автора с его офицерами во время лагерных сборов и 
военных маневров в Красном Селе.

1004. Шайдицкий В.И. Служба в мирное время // На службе Оте
чества. Сан-Франциско, 1963. С. 291—301.
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Сент. 1912 — 1914. Служба в 117-м пехотном Ярославском полку 
после окончания Виленского военного училища. Командир полка 
полк. Л.И.Петрачук. Офицеры. Посещение полка командующим окру
гом ген. П.К.Ренненкампфом. Планы перехода автора на службу в ар
тиллерию.

1005. Шухардт Н.Г. Щит «черепаха» / Шухарт Н.Г. // На службе 
Отечества. Сан-Франциско, 1963. С. 306—307.

1915. Изобретение автором передвижного щита для защиты стрел
ка-пехотинца. Дальнейшая судьба изобретения.

Кавалерия. Казачьи войска1

1006. Кирасиры Его Величества, 1902—1914: Послед, годы мирного 
времени / Сост. Н.М.Девлет-Кильдеев, Б.А.Доленга-Ковалевский. — 
Б.м., Б.г. — 186 с.: ил., портр.

То же [отр.] Петровский Н.А. Майский парад // РП. 1961. № 105. 
С. 30—33; Прием новобранцев // Там же. 1961. № 106. С. 15—17; Ка
раул И Там же. 1961. № 107. С. 22—24.

Из содерж.: Петровский Н.А. Воспоминания флигель-адъютанта 
полковника Николая Александровича Петровского: Мои воспомина
ния о жизни нашего полка за время моей службы в полку, т.е. с 
5 июня 1903 года. С. 27—128; Девлет-Кильдеев Н.М. Воспоминания 
полковника князя Николая Михайловича Девлет-Кильдеева. С. 129— 
146; Карангозов Н.К. Последний полковой праздник л.-гв. Кирасир
ского Его Величества полка в Царском Селе, 21.6.1914 г. С. 147—154; 
Доленга-Ковалевский Б.А. О моем переводе в полк. С. 155—160; Бра- 
золь А.С. Производство в офицеры. С. 160—164.

Офицерский состав л.-гв. Кирасирского Его Величества полка, его 
традиции. Офицерское собрание, полковая церковь, казармы. Форма 
одежды и вооружение кирасир, штандарт полка. Полковые праздники, 
конные состязания, военные учения и маневры, лагерные сборы. Ка
раульная служба в Зимнем дворце в Петербурге. Участие полка в па
радах, Полтавских (июнь 1909) и Бородинских (авг. 1912) торжествах. 
Прием новобранцев. Проводы унтер-офицеров и кирасир, уходивших 
в запас. Производство в офицеры, похороны умерших, сведения из их 
биографии. Посещение полка Николаем II, членами царской семьи, 
вел. кн. Павлом Александровичем, занятия и торжества в их присутст
вии. Встреча в Царском Селе болгарского царя Фердинанда I (зима 
1910). Отправка полка на фронт (1914).

1007. Лейб драгуны дома и на войне. — Париж, [1928—1931]. — 
Вып. 1 [1928]. - 143 с.; Вып. 2 [1929]. - 137 с.; Вып. 3 [1930]. - 
143 с.; Вып. 4 [1931]. — 141 с. — Прил.: Список офицеров полка, уби
тых, раненых и награжденных Георгиевским крестом в Великую и 
гражданскую войну.

В содерж. авт.: Бендерский А., Витт Д.Л. де, Гримм Э.И., Главац- 
кий Н., Желтухин К. (3-й), Левицкий Ю.М., Литвинов С.А., Мухль М.,

1 См. также раздел «Пограничная стража». 
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Нирод Ф.М., Раух Г.Г. (2-й), Романович А.Р. (2-й), Ходнев Д.И., Эр- 
дели И.Г. и др.

1914—1920. Празднование 100-летнего юбилея л.-гв. Драгунского 
полка (19 марта 1914). Боевые действия полка в Восточной Пруссии в 
Первой мировой войне. Участие лейб-драгун в Белом движении.

1008. Финляндские драгуны: Воспоминания / Предисл. Хороманско
го. — Сан-Франциско: Рус. жизнь, 1959. — 405 с.: ил. — Из содерж.: 
С. 175-203; 212-359; 368-403.

1901—1920. Формирование 20-го драгунского Финляндского 
полка. Командиры: А.В.Соколовский, С.П.Ванновский, П.П.Скоро
падский, Е.И.Шевич, Н.Н.Головин и др. Размещение полка в Виль- 
манстрандском гарнизоне, несение службы, быт, снабжение, развлече
ния офицеров. Офицерское собрание, полковые праздники, дуэли, 
спортивные состязания. Строительство полковой церкви. Хозяйствен
ные злоупотребления в полку, политический процесс над офицерами 
и драгунами полка. Лагерь в Красном Селе, смотр полка Николаем II, 
инспектирование герцогом Г.НЛейхтенбергским, ген. Эйшенбергом. 
Офицеры-финляндцы на русско-японской войне. Мобилизация 1914 г. 
с началом Первой мировой войны, охрана полком побережья Фин
ского залива, разведка на русско-прусской границе и в Восточной 
Пруссии, отступление от г. Грае во к крепости Осовец. Обстановка в 
армии в начале войны, протекционизм. Полк. А.В.Рожин в должности 
начальника обоза, его дальнейшая служба в Петрограде. Боевые дей
ствия полка в Курляндии, отступление от Риги (1914—1917). Служба 
финляндцев в других полках. Революционные выступления в Петро
граде, переход власти к Временному правительству. Участие финлянд
цев в Белом движении. Эмиграция в Константинополь и в Китай.

1009. Авдреев А. Далекое-близкое: (Обрывки воспоминаний) // 
Часовой. 1937. № 189. С. 23-25.

1900-е гг. Лагерные кавалерийские сборы и парады в Красном 
Селе. Главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского воен
ного окр. вел. кн. Николай Николаевич (младший). Командующий 
2-й гвардейской кавалерийской дивизией ген. А.А.Брусилов, его ха
рактеристика. Командир л.-гв. Драгунского полка ген. гр. Ф.А.Келлер, 
его последующая судьба. Окрестности Красного Села, природа.

1010. Арон В.А. Текинцы Ц ВПп. 1963. № 22. С. 22-25.
1915, 1917. Ахал-Текинский конный полк (до 1914 г. Туркменский 

конный дивизион): краткая история и характеристика, военная форма 
полка. Прибытие в Могилев (1917). Охрана полком Ставки Верховно
го главнокомандующего ген. Л.Г.Корнилова. Смотр полка Корнило
вым. Дальнейшая судьба полка, участь отдельных его офицеров после 
1917 г.

1011. Безобразов С.А. Пятьдесят лет тому назад // ВБ. 1965. № 73. 
С. 33-35.

То же Ц ВКС. 1964. С. 13-20.
Нач. 1900-х гг. — 1914. Петербург в начале века. Принятие автора 

в Кавалергардский полк накануне окончания Пажеского корпуса. 
Представление командиру полка кн. А.Н.Долгорукову. Участие в каче
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стве камер-пажа в парадном завтраке в Царскосельском дворце в честь 
приезда к Николаю II саксонского короля Фридриха-Августа III.

1012. Виггт Д.Л. де. Миниатюры прошлого / Де Витт Д.Л. // ВБ. 
1955. № 15. С. 16-17; № 20. С. 25; 1957. № 25. С. 26-27; 1958. № 29. 
С. 27-28.

1900—1919. Детство автора и его ровесников, будущих кадет, в 
военных гарнизонах. Учение в Николаевском кавалерийском училище 
в Петербурге. Корнеты и юнкера, формирование кадров офицерства. 
Служба в кавалерии на Юго-Западном фронте в период Первой миро
вой войны. Участие в боях на подступах к Владимиру-Волынскому. 
Служба в Чеченской конной дивизии (1919). Степной поход к Астра
хани в составе сводного конного отряда. Отрывочные воспоминания о 
деде — участнике русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и отце Л.В. де 
Витте — начальнике Николаевского кавалерийского училища.

1013. Высоцкий Л.И. 14-й гусарский Митавский полк // ВБ. 1966. 
№ 78. С. 14-17.

Июнь 1908. Окончание Елисаветградского кавалерийского учили
ща, назначение корнетом в 14-й гусарский Митавский полк. Служба в 
полку, начальство, состав офицеров, традиции полка. Поездка в от
пуск в Двинск.

1014. Галушкин Н.В. Собственный Его Императорского Величест
ва конвой. — Сан-Франциско, 1961. — 410 с.: ил., портр.

То же. — Сан-Франциско, 1964.
То же [отр.] Командировка // НВести. 1966. № 245. С. 4—5.
1811—1918, 1953. История конвоя до 1894 г. по документам и вос

поминаниям его офицеров. Назначение автора в конвой. Команди
ровки в Петербург и Москву. Описание венчания, коронации Нико
лая II и имп. Александры Федоровны. Состав конвоя, его снаряже
ние, обмундирование, конюшни, пропускные пункты и караулы, рас
порядок службы, сопровождение царских выездов, жалованье казаков. 
Празднование 100-летия конвоя (1911). Участие его в Первой мировой 
войне, служба в феврале—марте 1917 г., последние дни пребывания в 
Царском Селе и Ставке. Участие офицеров и казаков конвоя в Белом 
движении. Встречи казаков в эмиграции у вел. кн. Ольги Александ
ровны (1953). В конце книги — фотокопии приказов и распоряжений 
по конвою, список его офицеров, погибших в 1917—1918 гг.

1015. Гогенталь В.Э. фон. Воспоминания командира эскадрона 
Кирасирского Его Величества полка в Гвардейском запасном кавале
рийском полку И Часовой. 1958. № 384. С. 10—12.

1900—1916. Структура и состав Запасного кавалерийского полка. 
История создания л.-гв. Кирасирского полка. Служба автора в 3-м эс
кадроне полка, его деятельность с целью улучшения быта и досуга 
военнослужащих. Формирование маршевых эскадронов в период Пер
вой мировой войны, их роль во время боевых действий.

1016. Гримм Э.И. фон. Полковой праздник // ВБ. 1959. № 35. 
С. 23—24; Воспоминания старого кавалериста // ВБ. 1960. N2 43. 

307



С. 17—18; 1961. № 46. С. 26-27; 1962. № 52. С. 36-39; Еще малень
кое воспоминание из нашего прошлого // ВБ. 1961. № 48. С. 32.

1899—1911. Скачки на «Кубок гвардейской кавалерии» в Красном 
Селе в присутствии вел. кн. Владимира Александровича. Участие в 
конных состязаниях в Михайловском манеже (Петербург) и в Варша
ве.

1017. Грызов А.Г. Поход 1911 года: Из воспоминаний об отдельной 
Сиб. казачьей бригаде // ЛучА. 1939. № 62. С. 10—14: ил., портр.

Будни пограничной жизни, строевая и боевая служба Сибирской 
казачьей бригады в р-не Семиречья на границе с Синьцзянской про
винцией Китая. Состав бригады, расположение полков по постам, на
чальники. Учебный поход через китайскую границу в Кульджу.

1018. Думбадзе А.И. Куйдеши // Часовой. 1982. № 637. С. 28—30; 
№ 639. С. 30-31; № 640. С. 30-31.

XIX в. — нач. 1920-х гг. Служба автора в Крымском конном 
полку. Состав полка, обязанности татар-куйдешей (земляков, товари
щей), черты их национального характера, отношение к воинскому 
долгу. Сведения о роли татар в истории Крыма, участии полка в вой
нах России и поведении татар в экстремальных ситуациях.

1019. Елисеев Ф.И. На берегах Кубани... Бр. 1—3. — Нью-Йорк, 
1955—1957. — 68 с. разд. паг.

То же [Бр. 1]. Первые шаги военной службы. — Нью-Йорк, 1966. — 
43 с.; // ВБ. 1968. № 90. С. 1-6; № 91. С. 10-15; № 92. С. 25-29.

То же [отр.] // Россия. Нью-Йорк, 1953. 29 янв. (№ 5045); 23 апр. 
(№ 5103); 27 мая (№ 5127): Возвращение из лагерей; В ауле в гостях у 
черкесов // Россия. Нью-Йорк, 1956. 7, 21 февр. (№ 5789, 5799); На 
берегах Кубани // РДали. 19956. № 26. С. 39—41.

Др. публ. В 1-м Екатеринодарском, кошевого атамана Чепиги, пол
ку (1910-й год); Сотенные картинки // Казак. 1977. № 293. С. 33—38.

1909—1914. Учение в Майкопском механико-техническом учили
ще. Служба в 1-м Екатеринодарском полку Кубанского казачьего 
войска. Войсковой старшина Г.Ф.Бабиев, взводный урядник Д.Ю.По
беда. Казачий быт, обучение казаков, джигитовка. Поступление автора 
в Оренбургское казачье военное училище (авг.—сент. 1911). Каникулы 
и майские лагерные сборы на Кубани (1913—1914). Атаман Кавказ
ского отдела Кубанской обл. полк. И.Е.Гулыга, хорунжий М.Казанов. 
Посещение черкесского аула. Описание управления и быта кубанской 
казачьей станицы, управления отделами Кубанской обл. и Кубанским 
казачьим войском. Кубанский войсковой гимн.

1020. Елисеев Ф.И. Наши туркестанские начальники // ВБ. 1963. 
№ 60. С. 8-10; № 61. С. 19-21.

Др. публ. Наши туркестанские начальники и казаки // Россия. 
Нью-Йорк, 1955. 28 июня (№ 5661); Служба в Туркестане // НРС. 
1981. 4 июля (№ 25552).

1913—1914. Служба в 1-м Кавказском казачьем полку в составе 
гарнизона г. Мерв Закаспийской обл. Быт офицеров, встреча Нового 
(1914) года в Офицерском собрании. Начальник гарнизона ген. 
М.Е.Редько, командир 2-го Туркестанского корпуса ген.-лейт.
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Л.В.Леш, смотр ими 1-го Кавказского полка, старший урядник 
Ф.И.Толстов. Участие генералов Редько, Леша и офицеров гарнизона 
в Первой мировой войне.

1021. Ишеев П.П. Из жизни смоленских драгун // НРС. 1968. 
1 апр. (№ 20111). С. 3.

1904. Эпизоды из жизни 8-го драгунского Смоленского полка, по 
рассказам его старожилов: изгнание командира полка В.А.Нуджевско- 
го, исполнение офицером полка мазурки на сцене городского театра г. 
Ковно и др.

1022. Ишеев П.П. Смоленские уланы // НРС. 1969. 24 мая 
(№ 20529). С. 5.

1908—1913. Сведения по истории 3-го уланского Смоленского 
полка. Ген. П.К. фон Ренненкампф, его качества как командира 
полка. Инспекционные поездки. Смотр полка Николаем II. Посеще
ние полка имп. Марией Федоровной, по рассказу штабс-ротмистра 
П.С.Бассен-Шпиллера.

1023. Лантух С.Ф. По стопам Зелим-хана: (Воспоминания пласту
на) И КПуть. 1926. № 79. С. 9-10; № 80. С. 10-12; № 85. С. 6-9.

1910. Переброска сотни пластунов из Грузии в Терскую обл. для 
прекращения грабежей и разбоев со стороны абреков. Прибытие 
сотни во Владикавказ, обстановка там. Продвижение в казачьи стани
цы. Сторожевая служба возле Ассинского ущелья, жизнь пластунов в 
ингушском ауле. Обычаи и быт ингушей.

1024. Левшин Б.Н. Августейший шеф полка // ВИВ. 1961. № 17. 
С. 13-15.

То же // PB. 1982. № 20. С. 149-160.
Март—апр. 1916. Служба в 15-м гусарском Украинском полку. Ко

мандир полк. А.А.Сакс. Участие полка в Первой мировой войне. Его 
отвод в резерв в м-ко Корсовка Псковской губ. Приезд шефа полка 
вел. кн. Ксении Александровны, торжества в честь ее пребывания.

1025. Максимович С.В. Воспоминания о службе в штабе Кавказ
ской конной Туземной дивизии // ВБ. 1968. № 93. С. 21—23.

Осень 1914—1918. Формирование Черкесского конного полка в 
составе Кавказской конной Туземной дивизии. Служба в штабе диви
зии, ее офицерский корпус, боевые действия. Вел. кн. Михаил Алек
сандрович. Поход дивизии на Петроград (лето 1917), возвращение на 
Кавказ по приказу А.Ф.Керенского. Убийство атамана М.А.Караулова 
на ст. Прохладная Владикавказской ж.д. Бегство автора от большеви
ков в Карачай. Формирование отряда А.Г.Шкуро. Восстание в Батал- 
пашинском отделе Кубанской обл. Служба автора в отряде Шкуро.

1026. Мураховский М.Н. Былое: Воспоминания офицера рос. им
перат. конницы И НашЖ. 1969. № 2. С. 7—63; № 3/4. С. 31—99.

То же [отд. отт.] — Буэнос-Айрес, 1972*.
1899—1911. Прибытие в 14-й уланский Ямбургский полк после 

окончания Елисаветградского кавалерийского юнкерского училища. 
Командир полка полк. Л.Ф.Баумгартен. Полковник Е.Е.Фляксбергер. 
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Церемония представления. Офицерское собрание. Служба в штан
дартном эскадроне. Занятия строевой подготовкой, учебные сборы. 
Командиры эскадронов: ротмистры А.АЛатынин, В.В.Франковский, 
А.Х.Бауман, М.Л.Лупинский. Корнет Д.Е.Слободчиков. Офицерский 
быт, развлечения. Стоянка полка в г. Пинчев Келецкой губ. Местное 
население, его занятия. Отношения офицеров с торговцами-евреями. 
Летняя заготовка сена для нужд полка. Полковая жизнь, прибытие в 
полк нового командира — полк. М.А.Лыщинского. Его жена 
М.П.Ширванская. Командирование автора в Офицерскую кавалерий
скую школу в Петербург. Занятия. Лагерь в Красном Селе. Участие в 
охоте в присутствии вел. кн. Николая Николаевича в имении Поставы 
Виленской губ. Возвращение в полк после окончания школы.

1027. Науменко В.Г. Абаз: Отр. из воспоминаний // Россия. 1930. 
№ 3. С. 13-16.

1907. Летние учения 1-го Полтавского казачьего полка Кубанского 
казачьего войска на Сардар-Булагском перевале Арарата. Знакомство 
и общение с известным персидским разбойником Абазом.

1028. Отфиновский К.К. Моя служба в офицерских чинах: (Из вос
поминаний полк. К.К.Отфиновского) // ВБ. 1972. № 115. С. 31—37; 
№ 116. С. 3-10.

1886—1917. Служба во 2-м эскадроне 34-го драгунского Стародуб- 
ского полка в Каменец-Подольске. Командир эскадрона Д.И.Коно
нов. Бытовые условия, развлечения офицеров. Полковые учения, лет
ние сборы. Командировка в составе полевой жандармской команды 
на о-в Крит (1898—1909). Служба в различных полках в Харьковской 
и Сувалкской губерниях. Выступление 2-го лейб-драгунского полка к 
пограничной ст. Вержболово после начала Первой мировой войны, 
вторжение в Восточную Пруссию, занятие Эйдкунена, отступление. 
Командование автором 15-м Сандомирским конным полком погра
ничной стражи (июль 1915), несение службы связи и разведки при 
5-м армейском корпусе, отход корпуса к Волочиску. Распад фронта, 
неподчинение солдат офицерам, их самовольный уход с позиций. 
Эвакуация автора по болезни в Курск.

1029. Подушкин К.Н. 18-й гусарский Нежинский полк // ВБ. 1967. 
№ 86. С. 26-29.

Февр. 1916 — 1917. Окончание Елисаветградского кавалерийского 
училища, производство в прапорщики. Прибытие в полк, его коман
дир полк. А.А.Богородский. Полк. К.В.Дараган, прапорщик С.Черке- 
сов. Полковые традиции. Бои под Ковелем (лето 1916). Полк после 
Февральской революции, прощание полка с бывшим командиром. В 
тексте — список офицеров полка, погибших во время Первой миро
вой и Гражданской войн.

1030. Половцов П.А. Федор Никифорович: Вахмистр Нижегор. 
полка // ВИВ. 1971. № 37. С. 16-22.

1896—1920-е гг. Служба автора в 17-м Нижегородском драгунском 
полку в Тифлисе. Вахмистр Ф.Н.Тягливой, его отношение к ново
бранцам. Традиции полка. Назначение автора взводным командиром. 
Продолжение образования в Николаевском кавалерийском училище в 
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Петербурге, назначение в л.-гв. Гродненский гусарский полк в Варша
ву. Встречи офицеров Нижегородского полка в эмиграции в Париже.

1031. Попов Н.А. Воспоминания казанского драгуна: К полковому 
празднику И Часовой. 1933. № 112/113. С. 24—25.

14 июня — 12 июля 1914. Служба в чине полковника в 9-м драгун
ском Казанском полку. Лагерные сборы в Красном Селе. Парад в 
честь президента Франции Р.Пуанкаре. Смотр полка Николаем II, 
представление офицеров царю.

1032. Риза-Кули-Мирза А.П. Казак Ратимов / Каджар, принц // 
НРС. 1941. 5 янв. ( № 10194 ). С. 3.

1900-е гг. Служба автора младшим офицером во 2-й л.-гв. Каза
чьей сотне Собственного Е.И.В. конвоя. Отбор казаков для несения 
конвойной службы. Беседы автора с казаками. Казак А.С.Ратимов, его 
участие в раскрытии заговора террористов против Николая II.

1033. Смирнов Я.Я. Пасхальный подарок // ЛучА. 1938. № 44/4. 
С. 9—11.

Др. публ. Черниговские гусары // ВБ. 1957. № 26. С. 11—13.
1910—1913. Служба в 17-м гусарском Черниговском полку под ко

мандованием вел. кн. Михаила Александровича, сослуживцы 
Н.Н.Чайковский, Д.В.Данилов. Полковая жизнь. Маневры в Красном 
Селе. Сдача автором экзаменов в Николаевскую академию Генераль
ного штаба.

1034. Сгаврович В.Н. Невозвратное // НВести. 1985. № 401. С. 5—8.
1909. Производство автора в корнеты после окончания Николаев

ского кавалерийского училища в Петербурге. Хлопоты о «выходе» в 
18-й гусарский Нежинский полк. Прибытие к месту назначения в 
г. Елец, первые дни в полку. Назначение во 2-й эскадрон. Обед в 
Офицерском собрании, речь командира полка, знакомство с офицера
ми.

1035. Тихоцкий Е.С. Скачка в присутствии государя // НВести. 
1984. № 396. С. 13-14.

1904. Участие автора в чине сотника 1-го Урупского полка Кубан
ского казачьего войска в конных состязаниях в Красном Селе под Пе
тербургом. Состав участников, условия состязания, получение автором 
приза.

1036. Фарафонов В.И. Джигитовка в Михайловском манеже // 
НаКП. 1943. № 15. С. 4-5.

То же // ВИВ. 1970. hfe 35/36. С. 29—30.
1910-е гг. Служба в л.-гв. Казачьем полку в чине есаула. Подготов

ка и проведение конного состязания в Михайловском манеже (Петер
бург).

1037. Хрипунов М.Г. Последний флигель-адъютант Его Величества: 
Незабв. и красивейшая страница моего прошлого // ПЖ. 1971. № 6. 
С. 9—11.

То же. Незабвенная страница моего прошлого // РИ. 1974. № 167; 
НВести. 1978. № 371. С. 2-3.
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1915. Служба автора адъютантом л.-гв. Атаманского полка в чине 
сотника. Несение полком охранной службы в Петрограде и Царском 
Селе. Присутствие Николая II на полковом празднике в Царском 
Селе (23 нояб.). Назначение автора флигель-адъютантом в Свиту 
Е.И.В.

1038. Чекотовский И.И. Инспекторский смотр: (Из воспоминаний 
ген. И.И.Чекотовского) // Часовой. 1954. № 343. С. 11 — 13; № 344. 
С. 14-15.

1893. Служба в 8-м драгунском Астраханском полку, его состав, 
командир полк. А.С.Карганов. Реформы вел. кн. Николая Николаеви
ча в кавалерийских войсках в связи с его назначением ген.-инспекто
ром кавалерии. Отношение к реформам кадровых офицеров. Подго
товка и проведение смотра.

Артиллерия

1039. Андрей Владимирович, вел. князь. Мои личные воспоминания 
о службе в рядах славной лейб-гвардии конной артиллерии (1898— 
1914 гг.) // ВИВ. 1968. № 32. С. 3-8; 1969. № 33. С. 3-14; № 34. 
С. 3-8; 1970. № 35/36. С. 3-9; 1971. № 37. С. 3-9; № 38. С. 3-7.

Окончание Михайловского артиллерийского училища в Петербур
ге, производство в офицеры, церемония присяги Николаю II. Служба 
в 5-й батарее Гвардейской конно-артиллерийской бригады в Красном 
Селе: боевые стрельбы, получение и испытание новых скорострельных 
орудий, лагерные сборы, конные учения. Расквартирование батареи в 
Павловске. Форма одежды кавалеристов, досуг офицеров. Строитель
ство и освещение гарнизонной церкви, священник Иоанн (Жемчуж
ный). Батарейный (8 нояб.) и конно-гвардейский (апр. 1911, Царское 
Село) праздники. Служба командиром 5-й, а затем 6-й л.-гв. Донских 
казачьих батарей. Сослуживцы: ген.-майор П.К.Ланге, полковники 
ДД.Кузьмин-Караваев и П.Е.Гук, кап. Н.А.Орановский, И.К.Багго- 
вут, С.В.Гладкий, В.М.Безобразов и др. Болезнь, лечение в Крыму в 
имении вел. кн. Николая Николаевича «Чаир». Увольнение со служ
бы.

1040. Будберг А.П. Посещение великим князем Сергеем Михайло
вичем крепости Владивостока летом 1908 г.: (Из «Сиб. Воспомина
ний», период 1906—1914 гг.) // ВОРВ. 1934. № 100. С. 20—23.

Осмотр ген.-инспектором артиллерии вел. кн. Сергеем Михайло
вичем крепостной артиллерии. Его оценка состояния артиллерийских 
частей и их боевых стрельб. Курьезные случаи во время смотровой 
стрельбы.

1041. Гетц В.И. Из прошлого российской армии: 4-я Сиб. стрел
ковая арт. бригада // Часовой. 1961. № 417. С. 19; № 421. С. 10—12; 
№ 424. С. 15-16; 1962. № 428. С. 13-14; 1963. № 442. С. 13-14.

Др. публ. К месту службы // На службе Отечества. Сан-Францис
ко, 1963. С. 246-252.

1914. Путевые впечатления по дороге в Читу к месту службы: Сыз
ранский мост через Волгу, природа Сибири. Служба в бригаде в воен
ном городке Песчанка вблизи Читы. Офицеры: Р.В.Ясенский, В.Д.Ка
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рамышев, И.Д.Михайлов, их боевые подвиги в русско-японскую 
войну. Смотры, стрельбы, вечеринки в Офицерском собрании. От
правление бригады на фронт с началом Первой мировой войны 
(15 авг. 1914).

1042. Корвин-Вирзбицкий А.К. фон. Из воспоминаний // ВБ. 1957. 
№ 25. С. 21-23.

1043. Корвин-Вирзбицкий А.К. фон. Конно-артиллерийские празд
ники / Сообщ. В.Ковалевский // ВС. 1965. № 6. С. 36—38.

[К №№ 1042, 1043] 1906, 1913. Служба в батареях Кавказского 
конно-артиллерийского дивизиона. Кавалерийский сбор в р-не 
с. Шубкова под Бердичевым, конные состязания. Праздник дивизио
на в г. Александрополе Эриванской губ.

1044. Кузнецов Б.М. Воспоминания маленького кадета // ВБ. 1965. 
№ 73. С. 15—18; 52 года тому назад: Бунт 3-го батальона 83-го пехот. 
Самур, полка // ВБ. 1959. № 39. С. 18—23; Жизнь и служба в отдален
ных гарнизонах Российской империи // ВБ. 1966. № 80. С. 1 — 10; 
Красное Село, 6 августа 1912 года // ВБ. 1971. № 108. С. 15—18.

1905—1914. Обучение в Орловском Бахтина кадетском корпусе. 
Летний отпуск у отца — командира 83-го пехотного Самурского полка 
в урочище Дешлагар Дагестанской обл. Солдатский бунт (17—20 июля 
1906), отставка отца, его смерть. Производство автора в офицеры. 
Служба в 20-й артиллерийской бригаде в Ахалцыхе и Ахалкалаках 
Тифлисской губ., командир дивизиона полк. кн. Л.Т.Вачнадзе, ин
спектор артиллерии 1-го Кавказского корпуса ген. М.С.Мехмандаров.

1045. Кузнецов С. Брест-Литовск в 1913—1915 гг. // РМ. 1974. 
15 авг. (№ 3012). С. 6.

Служба после окончания Киевского военного училища в крепост
ной артиллерии Брест-Литовска под начальством ген. А.К. фон Рукте- 
шеля. Состояние крепостных батарей, их оборудование, организация 
снабжения снарядами, расположение наблюдательных пунктов. Сдача 
Брест-Литовска немецким войскам в Первую мировую войну (авг. 
1915).

1046. Л.Л. Далекая быль Ц АртВ. 1932. № 2(35). С. 8-11.
1884—1904. Техника ведения стрельбы с закрытых позиций по не

видимым целям в русской артиллерии, ее использование во время 
русско-японской войны.

1047. Лагодовский Б.А. Служба в Варшаве // ВБ. 1970. № 104. 
С. 15—20; Скаковые воспоминания // ВБ. 1971. № 108. С. 7—11.

1912—1914. Служба в 3-й Гвардейской конной батарее, командир 
полк. Н.И.Завадовский. Комплектование батареи новобранцами, их 
обучение. Вахмистр В.А.Харкевич. Пробная мобилизация, учения, 
смотры, конные скачки.

1048. Левицкий А.А. Из воспоминаний командира конной батареи,
1909—1912 гг. // ВБ. 1970. № 104. С. 1—6; Великий князь Сергей Ми
хайлович: (По лич. воспоминаниям) // ВБ. 1963. № 60. С. 13—15.
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Командование 13-й конной батареей. Жизнь батареи, ее традиции, 
офицерский состав. Начальник 7-й кавалерийской дивизии ген.-лейт. 
М.М.Плешков. Командующий 14-м армейским корпусом ген.
А.А.Брусилов. Устройство зимних квартир во Владимире-Волынском. 
Смотр конных батарей в пос. Рембертово (1912) в присутствии вел. 
кн. Сергея Михайловича. Личность вел. князя, впечатление от встреч 
с ним (1896—1908). Празднование 100-летнего юбилея батареи (март 
1912).

1049. Милоданович Е.А. В 11-й артиллерийской бригаде, 1887— 
1890 Ц ВБ. 1964. № 65. С. 37-42.

Производство в офицеры в Красном Селе. Служба в 11-й артилле
рийской бригаде (Ровно). Командир бригады ген.-майор Д.И.Михай
лов, командир батареи полк. Ф.О.Рымашевский, офицеры, их занятия 
в свободное время. Жизнь Ровно. Поход на стрельбы на Киевский 
полигон (1888), быт военного лагеря. Участие в 1-й военно-конской 
переписи в Черниговской губ., быт старообрядческого населения 
г. Новозыбкова и посада Злынка, посещение помещичьих усадеб. Зна
комство с будущей женой К.С.Белоусовой. Ураган в Ровно (весна 
1890). Поступление в Николаевскую академию Генерального штаба.

1050. Нечволодов П.П. Отрывки из моих воспоминаний // АЖ. 
1927. № 4. С. 1-5; 1928. № 1. С. 1—4; 1929. № 6. С. 1-7; № 7/8. 
С. 1-7.

1905—1914. Назначение вел. кн. Сергея Михайловича ген.-инспек- 
тором артиллерии, его работа на полигоне. Деятельность автора в Ар
тиллерийском комитете. Перевооружение полевой артиллерии & пери
од русско-японской войны. Работа Артиллерийского комитета перед 
Первой мировой войной: вооружение пулеметами пехотных частей, 
разработка новых фугасных снарядов и винтовки, открытие химичес
кой лаборатории на Главном артиллерийском полигоне.

1051. Приходкин Б.Д. Фельдфебель Балабин // РВИВ. 1950. № 7. 
С. 20-25.

1910-е гг. Служба в 8-й батарее 5-й артиллерийской бригады в 
Житомире, ее командир В.А.Воронкевич. Эпизоды армейской жизни. 
Фельдфебель Ф.В.Балабин, его заботы об устройстве быта солдат, уп
равление батарейным хозяйством, изобретение им походной кухни.

1052. Шляхтин Э.Э. 6-я л.-гв. Донская казачья Его Величества ба
тарея л.-гв. Конной артиллерии // ВБ. 1970. № 102. С. 1—12; № 103. 
С. 23-34; № 104. С. 11-14.

1907—1914. Служба в 6-й л.-гв. Донской казачьей батарее в Пав
ловске. Строевое обучение казаков, стрельбы, конные учения. Взаи
моотношения офицеров с казаками. Летние маневры в Красном Селе. 
Вел. князья Сергей Михайлович, Андрей Владимирович (командир 
батареи с 1911). Офицер А.В.Упорников. Форма гвардейского обмун
дирования, батарейный праздник. Обучение автора в Николаевской 
академии Генерального штаба (1910—1913). Прибытие батареи в Вар
шаву (авг. 1914). Назначение автора в штаб казачьей бригады ген. 
Г.Л.Пономарева. Действия бригады в первый период Первой мировой 
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войны, разведка на фронте Влоцлавск— Кутно—Серадзь. Взятие 
г. Ловим (окт. 1914).

Инженерные войска

1053. В.Ч. Из материалов к истории 3-го саперного батальона // 
ВИВ. 1955. № 6. С. 24-30.

1899—1901. Служба в Вильне в 3-м саперном батальоне под ко
мандованием полк. П.Ф.Глаголева и начальника бригады ген. И.И.Яс- 
нецкого. Отправка батальона в Китай для подавления Ихэтуаньского 
(«Боксерского») восстания. Возвращение в Вильну. Лагерные сборы, 
быт батальона, взаимоотношения между офицерами и солдатами.

Авиация1

1054. Бочаров Н.П. Воспоминания русского летчика: «Мертвая 
петля» летчика П.Н.Нестерова; Три сосны // Свобода. 1955. № 33. 
С. 12-13.

Лето 1913—1914. Выполнение летчиком П.Н.Нестеровым «мертвой 
петли» над аэродромом Гатчинской авиационной школы. Дальнейшая 
судьба Нестерова. Учебные полеты летчиков и инструкторов школы.

1055. Дудоров Б.П. Авиация Балтийского флота, 1912—1917 гг.: 
(По воспоминаниям) // М3. 1948. Т. 6, № 1. С. 4—27; № 2. С. 2—19.

Работа начальником отдела морской авиации при Службе наблю
дения и связи Балтийского моря. Планы стратегического развертыва
ния авиации, воздушные базы, испытательные станции. Разработка 
«Положения о службе морской авиации и воздухоплавания». Первые 
гидроаэропланы конструкции И.И.Сикорского. Полеты 4-моторного 
самолета «Илья Муромец» над Петербургом. Конкурс гидроаэропла
нов в Монако (весна 1913). Отдельные эпизоды боевых действий мор
ской авиации в годы Первой мировой войны в кампаниях 1915 и 
1916 гг. Летчики: Н.Александров, А.Н.Прокофьев-Северский,
В.АЛитвинов, М.П.Телепнев, С.Лишин, А.Н.Гарковенко. Революци
онная пропаганда на флоте после Февральской революции. Ротные и 
бригадные комитеты воздушной дивизии. Обвинение автора в развале 
авиации, отставка, отъезд в Токио.

1056. Кузьмин П. Полет на «Илье Муромце» // Часовой. 1970. 
№ 530. С. 15-16.

Нач. 1910-х гг. Полет членов Государственной думы И.Ф.Половце- 
ва, П.А.Кильдишева и М.П.Дмитриева на самолете «Илья Муромец» с 
авиаконструктором И.И.Сикорским.

1057. Мейерсон АВ. Мой первый полет // Луч. 1960. № 4. С. 18.
1913. Учебный полет на самолете «Фарман» во время практики в 

Офицерской авиационной школе в Варшаве.

1 См. также мемуары под рубрикой «Военно-воздушные силы» в разделе 
«Первая мировая война 1914—1918 гг.».
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1058. Ткачев В.М. Я пробую крылья // Казак. 1964. № 193. С. 4—11.
1911—1913. Служба воспитателем кадетского корпуса в Одессе.

Поступление в Одесскую авиационную школу, тренировочные полеты 
на аэропланах. Зачисление в Севастопольскую военно-авиационную 
школу (сент. 1912), освоение аэроплана «Ньюпор IV», сдача экзамена 
на военного летчика. Авиационная рота в Киеве, перелеты по линии 
Киев—Винница и Киев—Екатеринодар.

Пограничная стража
См. также № 1017

1059. Демьяненко Я.А. Из сибирских воспоминаний // ВБ. 1959. 
№ 37. С. 18-21.

1911 — 1912. Служба в гарнизоне г. Благовещенска. Обстановка в 
гарнизоне в связи с истечением срока действия Айгунского договора 
1861 г. России с Китаем и переговорами о его продлении. Командир 
Амурского казачьего полка полк. Э.А.Раддац, его столкновение с тол
пой при посещении китайского г. Сахалян. Последствия инцидента.

1060. Добровольский С.И. Первый лагерный сбор // ГрР. 1933. 
№ 11. С. 18-19; № 13. С. 17-19; № 14. С. 14-18; № 15. С. 15-16; 
Станция Дуйциньшань // ГрР. 1933. N° 16. С. 18—20; № 17/18. С. 41 — 
42; № 19—20. С. 24—29; Четверть века тому назад // ГрР. 1933. 
№ 21/22. С. 36—39; № 23/24. С. 24—28; Вестовой Алексей Коломей- 
чук // ГрР. 1934. № 11. С. 20-22.

1903—1909. Служба в Заамурском окр. Пограничной стражи. Охра
на КВЖД. Лагерный сбор вблизи г. Ляоян. Подполк. В.А.Шварц. Вес
товой автора А.Коломейчук. Обучение новобранцев. Быт офицеров и 
солдат округа. Посещения китайских городов, быт китайцев, китайская 
кухня. Отношения с местными властями. Маньчжурская природа.

1061. К-нй Н. На гранях великой России: Отдельный погранич. 
корпус // Часовой. 1929. № 5/6. С. 22—24.

1900-е гг. Сторожевая служба Отдельного пограничного корпуса 
на пространстве от Архангельска до Памира, от Вержболова до Турке
стана, его деление на бригады, отделы, отряды, посты, укомплекто
ванность офицерами и солдатами.

1062. Краснов П.Н. На рубеже Китая. — Париж: Гл. правд. Зару
беж. союза рус. воен, инвалидов, 1939. — 125 с.

То же // РИ. 1937. №№ 99-118.
1063. Краснов П.Н. Сибирские казаки // Часовой. 1934. № 121.

С. 6—12: ил.
[К №№ 1062, 1063] 1911 — 1912. Назначение автора командиром 

1-го Сибирского казачьего полка. Путь до места службы в г. Джаркент 
Туркестанского края через Ташкент и Верный. Главнокомандующий 
войсками Туркестанского военного окр. ген. А.В.Самсонов, военный 
губернатор Верного наказной атаман Семиреченского казачьего войс
ка ген. М.А.Фольбаум, командир отдельной Сибирской казачьей бри
гады П.П.Калитин. Крепость Джаркент, история ее основания. Повсе
дневная жизнь полка, учения, маневры, состязания, охоты, праздни
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ки, изготовление набора кузнечного и ковочного инструмента для вы
ставки в Верном. Офицеры: Б.В.Анненков, Л.ААртифексов, А.Д.Ба- 
женов, В.И.Волков, А.Г.Грызов и др., помощник автора по хозяйст
венной части войсковой старшина Е.Н.Осипов. Пребывание 2-й 
сотни полка в г. Кульдже для охраны русских подданных и отделения 
Русс ко-Китайского банка в связи с революцией в Китае. Дальнейшая 
судьба некоторых офицеров-казаков и их потомков.

1064. Масловский Е.В. Вдоль персидской границы: Из воспомина
ний Ген. штаба ген.-лейт. Масловского // ВБ. 1973. № 121. С. 23—36.

1909. Служба в штабе Кавказского военного окр. Командировка на 
границу с Персией. Состав войск Пограничной стражи, система охра
ны границы, особенности воинской службы. Муганская степь. Кочев
ники — шахсевены, их образ жизни. Положение населения в пригра
ничной полосе. Посещение автором пограничных постов, городов На
хичевань, Ордубад. Поездки на персидскую территорию на правый 
берег р. Араке и в Талышские горы. Прибытие на Каспийское побере
жье, посещение Ленкоранского уезда, отъезд из Ленкорани.

1065. Хагондоков К.Н. Уральцы на охране Китайско-Восточной 
ж.д. // Масянов Л. Гибель Уральского казачьего войска. Нью-Йорк, 
1963. С. 34-68.

Др публ. // КСоюз. 1952. № 11. С. 6-7; № 12. С. 4-5; № 13/14. 
С. 10-11; № 15. С. 7; № 17. С. 4-5; № 18. С. 3*.

1898—1906. Служба уральских казаков в Охранной страже на 
КВЖД. Начальник уральской сотни полк. А.А.Гернгросс. Взаимоотно
шения между начальством и подчиненными. Эпизоды воинской служ
бы. Участие уральских казаков в подавлении «Боксерского» (Ихэту
аньского) восстания в Китае (1899—1901). Боевые действия отряда 
под командованием полк. П.И.Мищенко против банды Лин-чи. Заме
на Охранной стражи Заамурским пограничным корпусом. Возвраще
ние на места прежней дислокации.

ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
См. также № 416, 684

Военные академии

Николаевская академия Генерального штаба
См. также №№ 949, 950, 971

1066. Галич Ю. Академики: Из воспоминаний // Сегодня. 1938.
9 янв. (№ 9). С. 4; Утро «псового лая»: Из академ, воспоминаний // 
Сегодня. 1938. 10 апр. (№ 100). С. 4; Храм науки: Из академ, воспо
минаний И Сегодня. 1938. 22 мая (№ 141). С. 10; Заря. 1938. 12 июня 
(№ 153)*; Школа маршалов: Из воспоминаний об Акад. Генерального 
штаба // Сегодня. 1938. 12 июня (№ 161). С. 4; Заря. 1938. 1 июня 
(№ 171)*; Петербургское приключение: Из академ, воспоминаний // 
Сегодня. 1938. 24 июня (№ 202). С. 4; 25 июня (№ 203). С. 3; НРС. 
1940. 24 нояб. (№ 10152)*; Симфония Павловского вокзала: Из ака
дем. воспоминаний // Сегодня. 1938. 5 сент. (№ 245). С. 3.
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Конец XIX — нач. XX в. Обучение в Николаевской академии Ге
нерального штаба в Петербурге, ее начальники: Г.АЛеер, Н.Н.Сухо- 
тин, М.ИДрагомиров. Преподаватели: М.В.Алексеев, А.М.Золотарев, 
Н.П.Михневич, Н.А.Орлов, П.А.Гейсман, В.М.Баскаков, А.З.Мышла- 
евский, Б.М.Колюбакин, Н.А.Котляревский, И.Н.Бороздин и др. Биб
лиотекарь С.Д.Масловский (С.Мстиславский). Слушатели Академии: 
В.Г.Болдырев, В.Н.Гатовский, А.М.Николаев, С.Н.Потоцкий, 
П.М.Андреянов и др., их последующая судьба. Лекции, практические 
занятия в Академии. Сдача экзаменов. Быт слушателей, развлечения, 
места отдыха в Петербурге и его окрестностях. Посещение Академии 
военным министром А. Н. Куропаткиным.

1067. Милоданович Е.А. В Николаевской академии Генерального 
штаба Ц ВИВ. 1958. № 12. С. 12-18.

1890—1893. Подготовка к сдаче экзаменов, предварительные экза
мены в штабе Киевского военного окр. Экзамены в Академии, обуче
ние. Преподаватели. Женитьба, семейная жизнь. Окончание Акаде
мии. Распределение в Киевский военный окр.

1068. Штейфон Б.А. Весенние воспоминания // НВр. 1928. 29 мая. 
(№ 2120). С. 2-3.

1900-е гг. Годы учения в Академии Генерального штаба, препода
ватели. Поездка выпускников Академии в Царское Село, представле
ние Николаю II.

Михайловская артиллерийская академия
См. также № 1072

1069. Лашков С.И. Выпуск 1900-го года // АЖ. 1930. № 6. С. 14— 
27.

Обучение в Михайловской артиллерийской академии в Петербур
ге. Характеристика преподавателей: Н.С.Будаева, Н.П.Потоцкого, 
В.Н.Ипатьева, Н.П.Цитовича, С.Н.Дельвига, Н.А.Забудского, Г.А.За- 
будского. Сокурсники: И.П.Граве, Н.А.Щербинский, В.А.Свидерский, 
В.Г.Федоров. Окончание Академии (1900). Прием выпускников Нико
лаем II в Александровском дворце Царского Села.

ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Военные училища в Петербурге

Константиновское артиллерийское училище

1070. Космодель АЯ. Воспоминания о последнем трехгодичном 
выпуске константиновцев-артиллеристов // ВБ. 1968. № 93. С. 7—10.

Весна — июль 1914. Обучение в Константиновском артиллерий
ском училище. Подготовка к выпускным экзаменам. Практические за
нятия в Красносельском лагере. Развлечения. Проводы юнкеров на 
практику в крепостную артиллерию в Кронштадт. Производство в 
офицеры.
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1071. Сергеевский Б.Н. На службе в старой армии // ВОРВ. 1951. 
№ 185. С. 15—23; № 186. С. 22—26; 1952. № 187. С. 16—20; № 188. 
С. 31-34.

1901 — 1904. Обучение в Константиновском артиллерийском учили
ще. Его начальник В.Т.Чернявский. Воинское воспитание юнкеров, 
учебная часть, строевая подготовка, взаимоотношения воспитанников 
старших и младших классов. Юнкерские караулы в Зимнем дворце. 
Обход караулов Николаем II. Производство в офицеры в Царском 
Селе.

Михайловское артиллерийское училище

1072. Михайловой: О Михайл, арт. училище и акад, и их питом
цах: Сб. воспоминаний / Под ред. С.ИЛашкова. Вып. 1—2. — Бел
град: Комис. Михайловцев, 1936—1937. — Вып. 1. — 119 с.: ил.; 
Вып. 2. — 146 с.: ил.

Из содерж.: Вып. 1: Эггер К.К. Из воспоминаний о современни
ках. С. 11—21; Батюшин Н.С. Мои юнкерские годы. С. 22—38; Про- 
мтов М.Н. Мои воспоминания, 1874—1877 годы. С. 39—48; Стом- 
ма В.И. Из прошлого. С. 49—55; Кусонский (Куссонский) П.А. Вла
димир Дмитриевич Туров. С. 56—64; Хабат. В начале XX века. С. 65— 
67; Лашков С.И. 90-е годы: Арт. уч-ще. С. 70—93; Саватиевич К.В. 
Юнкер Кока. С. 95—96; Крылов А.И. 1917-й год. С. 97—101; Лаш
ков С.И. На рубеже столетий: Арт. Акад. С. 102—114. Вып. 2: Сниги- 
ревский К.В. Воспоминания старейшего (1870—1873 гг.). С. 6—13; 
Нилус А.А. Училище и академия: По воспоминаниям михайловца 
вып. 1881 г. С. 14—29; Симонов Л.Я. Воспоминания об «Alma mater». 
С. 30—33; Милоданович Е.А. Полвека назад. С. 34—46; Храбров Н.М. 
Воспоминания о великом князе Сергее Михайловиче. С. 47—51; Ни
кольский В.П. Счастливые годы (1890—1893 гг.). С. 52—58; На- 
рбут В.Д. Мои воспоминания (1890—1893 гг.). С. 59—62; Лашков С.И. 
Михайловцы под Дашичао. С. 63—68; Чернявский В.К. Н.С.Будаев. 
С. 74—75; Беляев Н.Т. Из семейной хроники. С. 76—81; Ефремов А.Н. 
Корпус — училище. С. 82—84; Потапов А.Н. «М» с короной (1907— 
1910 гг.). С. 85—96; Долгово-Сабуров Б.А. Привет к 110-й годовщине. 
С. 97—100; Щербинин А.Н. Наш бал. С. 101—107; Милоданович В.Е. 
Генерал СЛ.Марков в Михайловском артиллерийском училище. 
С. 108—112; Туруханский П. Генерал-майор П.Е.Глудкин. С. 113—118; 
Щавинский В.В. Первые прапорщики. С. 119—130; Родзянко В.П. 
Впечатления гимназиста. С. 131—133; Саватиевич К.В., Крылов А.И. 
Их ускоренный курс: Вып. 1 июля 1917 г. С. 135—136; Бойович Р.Ф. 
В академии (1889—1892 гг.) С. 137—145.

1870-е гг. — 1917. Жизнь и быт Михайловского артиллерийского 
училища и Академии в воспоминаниях его выпускников. Здание, его 
месторасположение в Петербурге на берегу Невы. Распорядок дня. 
Традиции. Отношения между воспитанниками. Директор училища и 
Академии ген.-майор Н.А.Демяненков, воспитатели и преподаватели: 
командиры батареи училища полковники В.Т.Чернявский и А.Т.Баум
гартен, бригадный командир В.Д.Туров, помощник инспектора клас
сов Л.Л.Кирпичев, преподаватели высшей математики профессора 
Н.С.Будаев, П.Е.Рощин, Н.П.Пташицкий, преподаватель фортифика-
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ции композитор Ц.А.Кюи. Балы и вечера, посещения спектаклей им
ператорских театров, участие в больших маневрах, праздничных пара
дах и смотрах. Жизнь в летнем лагере в Красном Селе, строевые заня
тия и стрельбы, катание в лодках на своей лодочной флотилии, учас
тие в любительских спектаклях, выступления собственного духового 
оркестра в праздничные дни. Производство в офицеры. Воспомина
ния о своих товарищах, их дальнейшие судьбы, участие в русско- 
японской войне. Ген. И.И.Мрозовский и подполк. А.Г.Пащенко в 
бою под Дашичао (11 июля 1904). Участие императорской семьи в 
жизни училища: посещения Александра II, Александра III с имп. Ма
рией Федоровной, покровительство вел. кн. Михаила Николаевича, 
занятия в училище вел. кн. Сергея Михайловича.

1073. А.Н. Из воспоминаний артиллериста // ЛучА. 1936. № 22. 
С. 13—15; Воспоминания артиллериста: Дудергоф. лагерь // ЛучА. 
1936. № 23. С. 8-10.

1910-е гг. Военная карьера и характеристика начальника Михай
ловского артиллерийского училища ген. В.Т.Чернявского. Командир 
2-й батареи В.П.Мамонтов. Дудергофский лагерь юнкеров под Петер
бургом.

1074. Балковский А.А. Михайловское артиллерийское училище // 
РП. 1969. № 199. С. 12-15; № 201. С. 25-28.

1907—1914. Введение в Михайловском артиллерийском училище 
трехгодичного учебного курса. Учебные занятия, летний лагерь в 
Красном Селе, развлечения юнкеров. Посещение училища Николаем II. 
Участие артиллеристов в Первой мировой войне.

1075. Беляев Л.А. 1-й конный праздник Михайловского артилле
рийского училища в Высочайшем присутствии // ВБ. 1957. № 26. 
С. 21-22.

Нач. 1911—1912. Подготовка и программа праздника в училище. 
Прибытие Николая II со свитой. Выступления юнкеров старших клас
сов.

1076. Залюбовский А.П. Полвека назад // АртВ. 1933. № 7(40). 
С. 4-14: ил.; № 8(41). С. 1-8; № 9(42). С. 1-11.

1879—1882. Учение в Михайловском артиллерийском училище. 
Начальник училища ген. Н.А.Демяненков, преподаватели: полк. 
А.Т.Баумгартен. Н.П.Федоров, В.Т.Чернявский и др. Посещения учи
лища вел. кн. Михаилом Николаевичем. Соученики. Быт юнкеров, 
развлечения. Встречи с Баумгартеном и однокашниками в последую
щие годы.

1077. Неладов Н.Д. Михайловское артиллерийское училище // 
РМ. 1960. 20 сент. (№ 1580). С. 6.

Др. публ. Михайловцы: Из лич. воспоминаний // РМ. 1955. 10 дек. 
(№ 832).

1906—1915. Архитектура и планировка здания Михайловского ар
тиллерийского училища, распорядок дня, традиции, проделки юнке
ров. Ежегодный бал и конные состязания. Противостояние юнкеров и 
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директора училища ген. П.П.Карачана. Служба автора во время Пер
вой мировой войны.

1078. Стомма В.И. Памяти ген. от артиллерии В.Т.Чернявского // 
АртВ. 1932. N? 4(37). С. 16-22.

1885—1888. Обучение в Михайловском артиллерийском училище. 
Взводный командир В.Т.Чернявский, назначение его батарейным ко
мандиром училища и производство в подполковники. Характеристика 
Чернявского как преподавателя, его отношение к юнкерам. Строевые 
занятия с вел. кн. Сергеем Михайловичем. Производство юнкеров в 
офицеры.

1079. Шляхтин Э.Э. Михайловское артиллерийское училище // 
ВБ. 1969. № 96. С. 26—33; № 97. С. 23-30.

1904—1907. Обучение в Михайловском артиллерийском училище 
после окончания 3-го Донского кадетского корпуса в Новочеркасске. 
Разница между распорядком жизни в корпусе и училище. Курс обуче
ния, преподавательский состав, курсовые офицеры, традиции училища. 
Производство в офицеры. Смотр училища Николаем II в Царском Селе, 
завтрак во дворце. Служба в 6-й л.-гв. Донской казачьей батарее, коман
диры П.Г.Чеботарев, Н.М.Самсонов, Ф.И.Попов, И.М.Максимов.

Николаевское инженерное училище
См. также № 1012

1080. К-ин С. Николаевское инженерное училище: Воспомина
ния И ГрР. 1932. № 10. С. 3-6: ил.

1900-е гг. Встречи выпускников на ежегодном празднике училища 
в Петербурге (24 нояб.), его программа. Краткая история училища. 
Архитектурный облик Инженерного замка.

1081. Плотников С.Е. Николаевское инженерное училище: Его 
жизнь и работа: (Отр. из докл. в О-ве любителей рус. воен, стари
ны) И РвА. 1956. № 3(62). С. 31-34.

Нач. 1890-х гг. Религиозный вопрос в Николаевском инженерном 
училище. Место молитвы в распорядке юнкерской жизни. Преподава
ние закона Божьего.

1082. Шварц А.В. фон. Николаевское инженерное училище, 1892— 
1895 гг. Ц ВБ. 1970. № 104. С. 6-10.

Описание училища, расположение его помещений. Начальник 
училища ген. Н.А.Шильдер, преподаватели, курсовые офицеры. Про
грамма, учебные предметы. Лекции по полевой фортификации под- 
полк. К.И.Величко и полк. Э.К.Энгмана. Летние учения в Усть- 
Ижорском саперном лагере. Производство в офицеры, зачисление ав
тора в 1-й Уссурийский ж.-д. батальон. Выезд на место службы, при
бытие во Владивосток (янв. 1896).

Николаевское кавалерийское училище

1083. Арсеньев А.А. «Тревога»: (Воспоминания о Николаев, кава
лер. уч-ще) Ц НВести. 1962. № 192. С. 4—5.
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Лето 1916. Пребывание автора — юнкера Николаевского кавале
рийского училища в летних лагерях в Дудергофе под Петроградом. 
Учебные занятия юнкеров.

1084. Баженов А.Д. Сотня юнкеров Николаевского кавалерийского 
училища Ц РДали. 1956. № 33. С. 36—37; 1957. № 34. С. 35—37; № 36. 
С. 60—61 ; № 39. С. 24-25.

1891—1893. Прием казаков из Сибирского (Омского) кадетского 
корпуса в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Инте
рьер училища. Порядки. Лекции и строевые занятия. Взаимоотноше
ния юнкеров старшего и младшего курсов. Смотр военных училищ 
Александром III. Церемония производства юнкеров в офицеры. 
Отъезд автора и других офицеров-сибиряков для службы в полках Си
бирского казачьего войска.

1085. Бразоль А.С. Николаевское кавалерийское училище // НЖ. 
1975. № 120. С. 176-194.

1912—1914. Поступление в Николаевское кавалерийское училище 
в Петербурге. Учебные занятия, быт юнкеров, военная присяга, тра
диции училища. Конные праздники в училищном и Михайловском 
манежах, призовая езда на Лермонтовском проспекте. Начальники 
училища генералы Е.К.Миллер и М.К.Марченко, штабс-ротмистры 
Ф.Ф.Помазанский, Танеев. Торжественное производство в офицеры в 
присутствии Николая II, вел. кн. Николая Николаевича и других чле
нов императорской семьи. Назначение автора в л.-гв. Кирасирский 
полк, отправка полка на фронт.

1086. Бучинский Б.И. Юнкера // РМ. 1960. 20, 26 апр. (№№ 1514, 
1517). С. 4-5; 28 апр. (№ 1518). С. 4.

1900-е гг. Поступление в Николаевское кавалерийское училище в 
Петербурге, отличие его от других училищ. Внешний облик юнкеров, 
их традиции, отношения между старшими и младшими юнкерами. 
Вахмистр В.М.Лодыженский, командир эскадрона полк. А.А.Толпыго. 
Инспектор классов ген. С.А.Будаевский, начальник училища ген. 
П.А.Машин, преподаватели М.В.Алексеев (впоследствии главноко
мандующий русской армией), Г.С.Перепухов и др. Маневры войск 
Петербургского военного окр. по окончании летних сборов.

1087. Вадимов Е. Корнеты и звери («Славная шк.»): Очерки: Поев. 
И.К.Гагарину. — Белград: Н.З.Рыбинский, 1929. — 66 с.

То же. — Нью-Йорк, 1954.
Нач. 1900-х гг. Николаевское кавалерийское училище в Петербур

ге: система обучения, режим, традиции, присяга. Досуг юнкеров, 
песня училища «Звериада». Эскадронный командир полк. К.А.Каран- 
гозов, преподаватели, начальник училища ген. П.А.Плеве. Занятия в 
манеже и на военном плацу. Майский парад на Марсовом поле, цар
ский смотр. Лагерные сборы у Красного Села, производство в офице
ры. Посещение училища Николаем II.

1088. Голубинцев С.В. Без вины виноватый: Из юнкер, воспомина
ний; Сиреневый Никола; Первые два дня; Присяга; Николаев, взвод // 
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НРС. 1968. 4 мая (№ 20144). С. 4; 18 июня (№ 20189). С. 3; 8, 10 
марта (№№ 20452, 20454). С. 2; 12, 19 июля (№№ 20578, 20585). С. 5.

1914—1915. Поступление автора в Николаевское кавалерийское 
училище в Петербурге. Архитектура здания училища и его внутренняя 
планировка. Прибытие в училище товарищей автора по 1-му Петер
бургскому кадетскому корпусу и выпускников других корпусов. Меди
цинский осмотр юнкеров. Выдача обмундирования и оружия. Началь
ник училища ген.-лейт. М.К.Марченко, офицеры, преподаватели. Рас
порядок дня юнкеров. Занятия в школе и верховая езда в манеже. Це
ремония принятия присяги. Визит автора в 1-й кадетский корпус, 
встреча с кадетами, преподавателями, директором корпуса ген.-лейт. 
Ф.А. Григорьевым. Обед в корпусе. Училищный праздник в день 
св. Николая («Сиреневый Никола»). Лагерь юнкеров в Красном Селе 
и на берегу Дудергофского озера.

1089. Голубинцев С.В. Конный праздник: Из воспоминаний старо
го гусара И НРС. 1968. 24 марта (№ 20103). С. 5.

1916. Конный праздник юнкеров 2-го эскадрона Николаевского 
кавалерийского училища. Обмундирование юнкеров. Посетители 
праздника: вел. князья Михаил Александрович и Дмитрий Павлович, 
вел. кн. Мария Павловна, кн. О.В.Палей, походный атаман казачьих 
войск вел. кн. Борис Владимирович, жена вел. кн. Михаила Александ
ровича кн. H.С.Брасова. Публика. Программа праздника. Успех вы
ступления юнкеров и офицеров.

1090. Голубинцев С.В. Последние корнеты: Воспоминания старого 
гусара Ц НРС. 1968. 19, 20 янв. (№№ 20038, 20039). С. 2.

1917. Выпуск автора из Николаевского кавалерийского училища в 
11-й гусарский Изюмский полк. Ритуал прощания с младшими юнке
рами и училищем. Шуточный парад корнетов в присутствии младших 
курсов. Процедура производства юнкеров в офицеры. Обед в гербовом 
зале училища. Сведения о гибели выпускников училища в Граждан
ской войне.

1091. Отфиновский К.К. Мое пребывание в кадетском корпусе и 
военном училище // ВБ. 1968. № 89. С. 25—30.

1870—1886. Детство в Ростове Ярославской губ. в семье кадрового 
военного. Обучение в 4-й военной гимназии в Москве. Присутствие 
сводного батальона 4-х кадетских корпусов на коронации Александра 
III. Обучение в Николаевском кавалерийском училище в Петербурге. 
Распорядок училищной жизни, быт юнкеров, летние лагеря в Крас
ном Селе. Производство в корнеты.

1092. Рытченков С.В. Юнкера в караулах Зимнего дворца в 1905: 
Николаев, кавалер, уч-ще // Часовой. 1960. № 478. С. 12—13.

Учение в Николаевском кавалерийском училище. Караульная 
служба юнкеров в Зимнем дворце в праздничные дни, процедура по
четного караула.

1093. Сулин С.Ф. Воспоминания о Николаевском кавалерийском 
училище: (По поводу 100-летия со дня его основания) // КДумы. 
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1923. № 9. С. 29-34; № 10. С. 29-32; № 12. С. 29-32; № 14. С. 25- 
27; № 16. С. 22-27; 1924. № 18. С. 19-21.

Нач. 1890-х гг. Поступление в Николаевское кавалерийское учили
ще в Петербурге после окончания Донского кадетского корпуса. 
Жизнь казачьей сотни, досуг юнкеров. Особенности воинской и спе
циальной подготовки. Уроки конной езды. Церемония присяги. На
чальник училища ген.-лейт. Е.Е.Рынкевич, командир сотни Н.Я.Дья- 
ков, преподаватели. Музей М.Ю.Лермонтова в училище. Царский 
смотр гвардии на Дворцовой площади в Петербурге. Конные состяза
ния во время кавалерийского праздника. Выпускные экзамены. Лагер
ная жизнь под Красным Селом. Производство в офицеры.

1094. Хороманский В.В. «Молодой с вокзала» // ВБ. 1966. № 79. 
С. 40-41.

1910. Первый год обучения автора в Николаевском кавалерийском 
училище, его обычаи и традиции. Начальник училища ген.-майор 
Е.К.Миллер. Присяга. Посещение юнкерами цирка Чинизелли.

1095. Шепетковский И.А. Традиции // РП. 1958. № 65. С. 23—25.
1910-е гг. Николаевское кавалерийское училище в Петербурге, со

став учащихся. Взаимоотношения юнкеров старшего и младшего кур
сов. Традиции училища. Мнение автора о традициях России в обще
ственной, военной, служебной, учебной и других сферах жизни. Роль 
народных примет и церковных праздников в жизни крестьянства.

Павловское военное училище
1096. Гребенщиков И. Павлоны: (Павл. воен, уч-ще в 1909—1911 

гг.) Ц РП. 1961. № 103. С. 24—29; № 104. С. 34-37; № 105. С. 34-35; 
№ 106. С. 18-21; № 107. С. 25-27; № 108. С. 27-29.

1900-е гг. Поступление кадет Тифлисского кадетского корпуса в 
Павловское военное училище. Режим учебного заведения, курсовое и 
ротное начальство, отношение к вновь прибывшим. Обучение и вос
питание будущих офицеров. Быт и досуг юнкеров. Посещение учили
ща имп. Николаем II.

1097. Краснов П.Н. «Павлоны»: 1-е воен. Павлов, уч-ще полвека 
тому назад: Воспоминания. — Париж: Гл. правл. Зарубеж. Союза рус. 
воен, инвалидов, 1943. — 95 с.

То же Ц РИ. 1931. № 17; 1938. №№ 118-122; 1939. №№ 123, 124, 
127-130, 135, 139-141, 143-146; 1940. № 147.

1887—1889. История учреждения училища в Петербурге (1863). 
Учение автора в 1-м Е.И.В. училище. Начальник училища ген. 
С.В.Рыкачев, фельдфебель И.Ф.Бурмейстер. Быт и воспитание юнке
ров, обмундирование и снаряжение, учебная программа, распорядок 
дня. Назначение автора фельдфебелем на старшем курсе. Шеф учили
ща — Александр III, его посещения училища, смотры в Царском 
Селе. Производство в офицеры, назначение автора в л.-гв. Атаман
ский полк.

1098. Николаев К.Н. В карауле Зимнего дворца // Часовой. 1955. 
№ 355. С. 14-15; 23.
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1910-е гг. Павловское военное училище, несение юнкерами кара
ульной службы. Подготовка часовых, ознакомление с дворцовыми 
традициями и этикетом. Ритуал смены караула в Зимнем дворце.

Офицерская кавалерийская школа
1099. Галич Ю. «Ха-ла-ли»: (Воспоминания о Брусилове) // НРС. 

1926. 18 июля (№ 4921). С. 6.
1904. Учение в Офицерской кавалерийской школе, состав препо

давателей и учащихся, их последующие судьбы. Начальник школы 
ген.-майор А.А.Брусилов, его характер, отношение к службе. Красно
сельские лагерные занятия, досуг офицеров. Участие школы в охоте в 
Поставах Виленской губ., поведение Брусилова на охоте.

Военные училища в Москве

Александровское военное училище
1100. Витте Н. Первый ускоренный выпуск в Александровском 

военном училище // ВБ. 1961. № 48. С. 12—14.
Авг.—дек. 1914. Зачисление в Александровское военное училище, 

принятие присяги. Участие юнкеров во встрече прибывшего в Москву 
Николая II с семьей. Царский смотр военных училищ в Кремле. До
срочное производство в офицеры в связи с началом Первой мировой 
войны. Прощание с училищем.

1101. К.Р.Т. Воспоминания об Александровском военном учили
ще: Первый ускор. вып. 1 дек. 1914 г. // ВБ. 1973. № 124. С. 32—43.

Июль-дек. 1914. Поездка из Оренбурга в Москву, поступление в 
училище. Размещение, быт и обучение юнкеров. Порядки в училище. 
Курсовые офицеры, воспитатели, преподаватели, начальство. Юнке
ра — товарищи автора. Царский смотр и парад военных училищ и 
частей гарнизона (авг. 1914). Производство в офицеры.

Алексеевское военное училище
1102. Нечаев П.А. Алексеевское военное училище, 1864—1964 / 

Сост. П.А.Нечаев. — Париж, 1964. — 34 с.: ил., портр. — (Воен.-ист. 
б-ка «Воен, были»; № 6). — Прил.: Список алексеевцев, давших све
дения о славном прошлом училища и о себе; Список алексеевцев, 
убитых и умерших в войну 1914—1920 гг. и за границей.

1897—1915. По воспоминаниям автора и других бывших юнкеров 
Алексеевского училища. Строевой командный состав, преподаватели 
военных дисциплин, начальники училища (с 1864 по 1916). Условия 
приема, система обучения и воспитания, традиции, производство в 
офицеры.

1103. Пашков П.В. Воспоминания юнкера-алексеевца // ВБ. 1970. 
№ 102. С. 13-25.

Июнь—окт. 1915. Поступление в Алексеевское военное училище. 
Контингент поступающих, церемония приведения юнкеров к присяге. 
Лагерь училища на Ходынском поле. Училищное начальство, курсо
вые офицеры, преподаватели, штат низших служащих. Программа 
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обучения, методы преподавания, военная служба, быт, нравы. Парад 
частей лагерного сбора на Ходынском поле. Здание училища в Лефор
тове. Производство в офицеры.

1104. Федуленко В.В. Отрывок из воспоминаний бывшего юнкера 
Алексеевца: Поев, памяти моего курсового офицера гвардии кап. Тка
чука И ВБ. 1960. № 41. С. 17—18; Воспоминания бывшего юнкера 
Алексеевского военного училища: (К столетию со дня основания) // 
ВБ. 1964. № 70. С. 37-38.

Др. публ. Алексеевское военное училище // Часовой. 1961. № 424. 
С. 17-18.

Авг.—дек. 1914. Парад военных училищ в Кремле (6 авг. 1914), 
речь Николая II перед участниками парада. Распорядок дня в учили
ще, занятия, летний лагерь на Ходынском поле. Курсовой офицер 
Г.Р.Ткачук. Производство автора в прапорщики.

Военные училища в других городах

1105. Елисеев Ф.И. Из Мерва на Кубань // НРС. 1971. 5 июля 
(№ 22301). С. 2.

1910-е гг. Командировка автора, хорунжего 1-го Кавказского 
полка Кубанского казачьего войска, из Мерва на лагерные учения на 
Кубань, поездка по железной дороге с остановками в Ташкенте и 
Оренбурге. Посещение однокурсника в Ташкенте, встреча с юнкера
ми-однокашниками Оренбургского военного училища, посещение за
нятий, училищной церкви.

Виленское военное училище
1106. На службе Отечества / Отв. ред. В.И.Шайдицкий. — Сан- 

Франциско, 1963. — 527 с.: ил.
Из содерж.: Шайдицкий В.И. Генерал-лейтенант Борис Викторо

вич Адамович. С. 37—53; Шаблыко Л.В. На могилу наставника и стар
шего друга. С. 54—56; Гетц В.И. Инспектор классов полковник 
Б.В.Крейчман. С. 82—84; Воспоминания воспитанников [Авт.: Сереб
ряков П.С., Скипетров Л.Н., Берг Ф.И., Лейман К.К., Шухардт Н.Г., 
Иванько Г.Ф., Крыжановский С.Л., Сафронов Н.А., Гетц В.И., Кле
ментьев В.Ф., Айдаров В.А., Саарсен В.А., Шайдицкий В.И., Невзо
ров А.Г., Кириллов В.И., Михайлов Д.М., Попов Л.А., Таран Д.Е., 
Месняев Г.В.]. С. 85—218; Невзоров А.Г. Полковник Звягинцев. 
С. 353—355; Гетц В.И. Два виленца собрата; Братья Дрон и Левитов; 
Пути наших жен. С. 376—387; Любомиров Н.И. Виленцы в боях за 
Родину. С. 388—394; Гордеев А.А. Трагическая судьба виленца. 
С. 411—413; Гетц В.И. Виленцы в русском корпусе. С. 413 —416; Лей
ман К.К. Встречи. С. 419—422; Шайдицкий В.И. Товарищество ви- 
ленцев; Объединение виленцев. С. 422—450.

1900-е — 1950-е гг. Краткая история Виленского военного учили
ща. Начальник училища ген.-лейт. Б.ВАдамович. Преподаватели 
Б.В.Крейчман, Ф.П.Звягинцев и др. Воспоминания воспитанников о 
годах учения. Методы воспитания и обучения юнкеров. Теоретическая 
подготовка. Строевые занятия. Летний лагерь Ораны (Гродненская 
губ.). Традициии училища, посещения его вел. кн. Константином 
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Константиновичем. Быт юнкеров, развлечения. Разбор вакансий, про
изводство в офицеры, выход в полки. Служба выпускников в мирное 
время. Училище в дни революции 1905 г. Эвакуация в Полтаву (июль 
1915). Виленцы на фронтах Первой мировой и Гражданской войн. 
Питомцы училища в эмиграции. Служба некоторых из них в составе 
Русского корпуса во время Второй мировой войны. Деятельность об
щезарубежного Объединения виленцев. Празднование 90-летия учи
лища (1954).

1107. Биттенбиндер А.Г. Очерки военного быта // НРС. 1965. 
13 нояб. (№ 19241). С. 4.

1904—1905. Военные училища царской России, принципы приема 
в них по сословному признаку. Учение автора в Виленском военном 
училище. Командир 2-й юнкерской роты И.А.Мастыко. Распорядок 
дня юнкеров, тренировочные походы, муштра, летние лагеря. Курьез
ные случаи из жизни юнкеров. Пополнение училища выпускниками 
Московского университета и Минской духовной семинарии.

1108. Жук А. Виленское военное училище: (Воспоминания вилен- 
ца вып. 12 июля 1914 г.) // Часовой. 1957. N° 373. С. 19—20.

1914—1917. Производство в офицеры в связи с окончанием Вилен
ского военного училища. Начало Первой мировой войны, перевод 
училища в Полтаву. Последующая служба автора в должности курсо
вого офицера в Виленском училище. Обстановка в училище в период 
Октябрьского переворота. Захват красными Харькова и Полтавы, 
арест ими автора, разгром училища.

Елисаветградское кавалерийское училище
1109. Незабываемое прошлое славной южной школы: Ист. очерк 

Елисаветград. кавалер, уч-ща с воспоминаниями питомцев школы: К 
столетию со дня основания уч-ща / Под ред. С.Н.Ряснянского. — 
Нью-Йорк: Об-ние б. юнкеров Елисаветград. кавалер, уч-ща, 1965. — 
247 с.: ил. — В прил.: Сведения о полк. С.Н.Ряснянском по выступле
ниям на 60-летии его пребывания в офицер, чинах. — Из содерж.: 
Маневры, походы и парады. С. 71—84; Воспоминания питомцев 
школы. С. 87—181.

Содерж. авт.: Лесиневич В.М., Мартынов А.М., Николаев А.М., 
Ишеев П.П., Пулевич В.В., Наместник С.К., Бассен-Шпиллер П.С., 
Рябинин А.И., Колосовский М.А., Дудышкин М.Я., Алешо Е.Г., 
Вакар С.В., Подушкин К.Н., Кинашевский Л.В., Васильевский А.Н., 
Слезкин Ю.А., Борицкий Р.М., Двигубский С.Т.

То же. Ишеев П.П. В кавалерийском училище // НРС. 1956. 
3 марта (No 15589); Ишеев П.П. В Елисаветградском кавалерийском 
училище И НРС. 1968. 29 июня (№ 20200).

1893—1917. Внешний вид и внутренняя планировка Елисаветград- 
ского кавалерийского училища. Национальный, социальный и возрас
тной состав, образовательный ценз юнкеров. Традициии училища. 
Распорядок дня, строевые занятия, наложение взысканий, проделки 
юнкеров. Преподавательский и командный состав. Летние маневры. 
Деление юнкеров на «корнетов» и «зверей» (младших юнкеров), их 
взаимоотношения. Процедура принятия присяги и производства в 
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офицеры. Училище в период революционных выступлений 1905— 
1906 гг., его участие в царских маневрах в Курске (1903) и царском 
параде в Одессе (1914). Поход Елисаветград—Белая Церковь. Посеще
ние юнкерами Киева и Москвы (1912). Последний караул мирного 
времени (ночь с 11 на 12 июля 1914). Ускоренные выпуски юнкеров 
во время Первой мировой войны. Встречи однокашников за рубежом.

1110. Булацель С.С. Призовая езда в Елисаветградском кавалерий
ском училище в 1903 году: (К материалам по истории уч-ща) // ВИВ. 
1968. № 32. С. 27-29; Скачки Ц ВИВ. 1972. № 40. С. 5-6.

Участие юнкеров в призовой езде, получение автором приза, на
граждение почетной именной шашкой. Прибытие для несения службы 
в 11-й драгунский Харьковский полк в Белосток, представление на
чальству, участие в дивизионных офицерских скачках.

1111. Ишеев П.П. В Елисаветградском кавалерийском училище // 
НРС. 1968. 29 июня (№ 20200). С. 4.

1900—1904. Обучение в Елисаветградском кавалерийском учили
ще. Требования к поступающим, распределение юнкеров по эскадро
нам, форма одежды. Архитектура и планировка училища. Директор 
училища ген. А.В.Самсонов, его отношение к автору, дальнейшая 
судьба. Обучение юнкеров верховой езде. Летние лагеря и маневры.

1112. С.Т. Воспоминания юнкера // ВБ. 1953. № 6. С. 36—38.
Нач. XX в. Елисаветградское кавалерийское училище. Внешний 

облик воспитанников. Дисциплинарные наказания. Полевые занятия 
в летних лагерях. Участие училища в царском смотре Южной армии 
(1902). Эпизоды из жизни юнкеров.

1113. Фурман В.К. Елисаветградское кавалерийское училище // 
ВБ. 1956. № 19. С. 15-21; № 20. С. 6-10; № 21. С. 5-8; 1957. № 22. 
С. 4-6.

1893—1895. Учение в Елисаветградском кавалерийском училище. 
Здание училища, внутренние помещения. Состав юнкеров. Режим и 
порядки в училище, его начальник полк. А.И.Литвинов, командиры 
эскадронов Н.А.Радкевич, А.А.Адабаш. Личный офицерский состав, 
преподаватели. Лагерные маневры. Производство в эстандарт-юнкера.

Иркутское военное училище
См. также № 986

1114. Шапошников П.В. Иркутское военное училище: (Воспоми
нания армейца) // РДали. 1960. № 70. С. 24—28; № 71. С. 20—24; 
№ 72. С. 6-10; № 73. С. 22-25. - Подпись: Ш.Павел.

Др. публ. Иркутское военное училище // ВБ. 1961. № 46. С. 1—6; 
№ 47. С. 6-10.

1910—1912. Учение в Иркутском военном училище. Сведения из ис
тории училища. Состав учащихся и преподавателей, вступительные экза
мены. Начальник училища полк. С.К.Станковский. Присяга юнкеров, 
распорядок дня, быт, учебные занятия. Лагерная жизнь, маневры. Про
изводство в офицеры, выход автора в 128-й пехотный Старооскольский 
полк. Подвиги выпускников училища в Первой мировой войне.
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Ташкентское военное училище
1115. Степурский А.Н. Ташкентское военное училище: (К 50-летию 

основания) // ВБ. 1964. № 68. С. 21—22.
Сент. 1916 — май 1917. Сведения из истории училища. Производ

ство в офицеры и прикомандирование автора к училищу в помощь 
курсовым офицерам. Торжественная церемония и парад по случаю 
вручения знамени училищу. Вынос знамени и его сдача по требова
нию местного Совета рабочих и солдатских депутатов.

Тверское кавалерийское училище
1116. В.А. Тверцы Ц ВБ. 1959. № 35. С. 10-13.
1908—1910. Поступление на двухгодичные курсы при Тверском ка

валерийском училище. Присяга, классные и строевые занятия. Учи
лищный праздник. Летние лагерные сборы под Москвой. Производ
ство в офицеры.

1117. В.К. Воспоминания юнкера лейб-гвардии Драгунского полка 
Тверского кавалерийского юнкерского училища // Часовой. 1930. 
№ 46. С. 28-29.

1896. Участие в торжествах по случаю коронации имп. Николая II 
в Москве.

Чугуевское военное училище
1118. Чугуевцы: Ист.-бытовой сб. Чугуев. воен, уч-ща / Под ред. 

И.А.Зыбина. — Белград; Новый Сад, 1936—1939. — Вып. 1. — Бел
град, 1936. — 201 с.: ил., портр., карт.; Вып. 2. — Новый Сад, 1939. — 
166 с.: ил., портр.

1889—1919. Частично по воспоминаниям выпускников Чугуевско
го военного училища. Смотр Чугуевского военного училища ген.- 
адъют. М.И.Драгомировым (1889). Преподавание военных наук в учи
лище. Участие выпускников училища в подавлении Ихэтуаньского 
(«Боксерского») восстания в Китае (1900). Реформа юнкерских учи
лищ (1901), ее причины, основные направления. Структура училища, 
состав юнкеров, их проделки и развлечения. Маневры (1904). Посе
щение училища вел. кн. Константином Константиновичем (1901 и 
1910). Экскурсии юнкеров в Полтаву и города Крыма (1911—1914), 
представление их Николаю II в Ливадийском дворце. Ускоренное обу
чение юнкеров в связи с началом Первой мировой войны, участие вы
пускников в боевых действиях. Подвиг подпоручика В.В.Раздериши- 
на. Отношение в училище к Февральской революции и Октябрьскому 
перевороту, оборона Чугуева от красных. Взятие Чугуева Белозерским 
полком Добровольческой армии (1919). Ликвидация училища. Даль
нейшая судьба офицеров и юнкеров.

1119. Альмендингер В.В. Чугуевское военное училище: (Воспоми
нания, 1913-1914) // ВБ. 1971. № 108. С. 3-7; № 109. С. 9-14; 
№ НО. С. 3-8: ил.

Поступление в училище. Занятия, преподаватели, одноклассники. 
Быт учащихся. Летний военный лагерь на Северском Донце. Досроч
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ное производство в подпоручики армейской пехоты в связи с началом 
Первой мировой войны.

1120. Сырцов Б.Д. Чугуевское военное училище, 1916—17 гг. // 
ВБ. 1968. № 90. С. 36-38.

Служба в училище, его начальник ген. И.Я.Врасский, преподава
тели. Занятия. Училище во время Февральской революции. Участие 
юнкеров в подавлении волнений и разоружении запасного пехотного 
полка в Бахмуте Екатеринославской губ. (осень 1917). Оборона Чугуе- 
ва (дек. 1917). Арест автора вместе с другими офицерами, отправка в 
Москву.

Казачьи военные училища

1121. Елисеев Ф.И. Оренбургское казачье военное училище. — 
Нью-Йорк, 1967*.

Др. публ. // КубК. 1932. № 3. С. 7—13; Россия. Нью-Йорк, 1959. 
20 февр. (№ 6544); НРС. 1973. 18 авг. (№ 23076)1.

1911—1920. Оренбургское казачье военное училище (с 1868), его 
начальники. Ген. К.М.Слесарев. Обучение автора в училище (1911— 
1913). Подготовка юнкеров, их повседневная жизнь. Особенности по
ложения и поведения юнкеров-казаков Кубанского и Терского ка
зачьих войск. Инспекция училища военным министром ген. В.А.Су- 
хомлиновым (1913). Судьба училища в Гражданскую войну.

1122. Елисеев Ф.И. Это не был сон // НРС. 1971. 9 февр. 
(№ 221555). С. 4; 12 февр. (№ 22158). С. 3.

1913. Настроение юнкеров Оренбургского казачьего военного учи
лища в ожидании дня производства в офицеры. День производства, 
различия в обмундировании казачьих полков. Приказ из Петербурга 
о производстве в офицеры. Ведение процедуры производства началь
ником училища ген. К.М.Слесаревым.

1123. Елисеев Ф.И. Юбилей Ц Казак. 1963. № 185. С. 9-12.
Авг. 1913. Выпуск автора в офицеры из Оренбургского казачьего 

военного училища. Судьбы сокурсников.
1124. Р-ков. 1914: Новочеркас. казачье уч-ще: (По дневнику) // 

Часовой. 1958. № 389. С. 8-10.
Апр.—дек. 1914. Обучение в казачьем училище в Новочеркас

ске. Поездка с однокашниками на экскурсию в Новороссийск, Сим
ферополь, Ялту, посещение Ливадийского дворца. Мобилизация 
казаков на Дону после начала Первой мировой войны, производ
ство юнкеров в офицеры. Формирование 33-го Донского казачьего 
полка.

1 Аннотация составлена по тексту публ., указ, в журн. «Кубанское казачест
во».
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Кадетские корпуса и военные гимназии

Кадетские корпуса и военные гимназии в Петербурге
Пажеский корпус
См. также № 950

1125. Из сборника воспоминаний бывших пажей / Сост. Н.Добры- 
нин // НРС. 1968. 7 апр. (№ 20117). С. 7.

Содерж. авт.: Набоков С.Д., Чекмарев В., Бурмейстер [Н.И.] фон.
1852, 1881, 1912. Курьезный случай с камер-пажом имп. Александ

ры Федоровны Н.П.Тучковым (1852). Забота о Тучкове наследника 
престола, будущего имп. Александра II. Участие Александра II в цере
монии развода л.-гв. Саперного батальона. Сообщение о покушении 
на царя, его похороны (1881). Поездка камер-пажей на поле Бородин
ского сражения (1912).

1126. Сборник, посвященный выдержкам из воспоминаний бывших 
пажей / Союз пажей. — Париж, 1955—1965. — Вып. 1—31. — 681 с. 
разд. паг. — Прил.: Список пажей, составленный по странам с годами 
выпуска и адресами; Юбил. дни Пажеского его императорского вели
чества корпуса.

1880-е гг. — 1917. Воспоминания 58 воспитанников Пажеского 
корпуса о годах обучения. История корпуса. Институт пажей при рос
сийском императорском дворе. Придворные церемонии, балы. Импе
раторы Александр II, Александр III, Николай II. Члены император
ской семьи. Вел. кн. Константин Константинович. Учебный процесс. 
Быт воспитанников, развлечения, экскурсии. Лагерные сборы в Крас
ном Селе. Празднование 100-летия корпуса (дек. 1902). Служба вы
пускников корпуса в русской армии, на фронтах Первой мировой 
войны. Ликвидация корпуса после Февральской революции.

1127. Каменский В.А. Высочайший выход 1 января 1911 // ВИВ. 
1971. № 38. С. 15-18.

1910—1911. Производство воспитанников Пажеского корпуса в 
камер-пажи. Определение автора на службу к вел. кн. Ольге Алек
сандровне, обучение придворному этикету. Торжественное шествие в 
Зимнем дворце по случаю Нового года.

1128. Каменский В.А. Производство в офицеры // ВБ. 1957. № 24. 
С. 21-22.

1913. Производство воспитанников Пажеского корпуса в офицеры. 
Назначение автора в 4-ю роту л.-гв. Егерского полка. Командир полка 
кн. И.И.Кугушев.

Александровский императора Александра II кадетский корпус
1129. Каменский В.А. Воспоминания об Александровском корпу

се И ВБ. 1972. № 124. С. 22—26; Корпусный лазарет: Из цикла «Кор
пус императора Александра II» // ВБ. 1960. № 41. С. 20—22.

1901—1905. Обучение в Александровском кадетском корпусе в Пе
тербурге. Одноклассники, учителя (М.В.Соболев, А.А.Пыльцев и др.). 
Учебные будни, переводные экзамены, дисциплина, наказания, празд
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ники и развлечения. Посещение корпуса главным начальником воен
но-учебных заведений вел. кн. Константином Константиновичем, от
ношение его к воспитанникам. Оборудование палат корпусного лаза
рета, распорядок дня, питание кадет.

ИЗО. Кочетов Ф.Е. Юбилейные экскурсии по России // ВБ. 1959. 
№ 38. С. 19-21.

1912, 1913. Организация и маршруты экскурсий для кадет Алек
сандровского кадетского корпуса в связи со 300-летием Дома Романо
вых. Достопримечательности и исторические места Витебска, Смолен
ска, с. Бородина, Москвы, Ярославля, Ростова, Костромы.

Первый кадетский корпус
1131. Бенземан Г.А. Царский парад // ДО. 1930. № 36. С. 1720— 

1721.
То же. Красивое минувшее // Россия. Нью-Йорк, 1958. 20 нояб. 

(N9 6482).
Нач. 1900-х гг. Праздник 1-го кадетского корпуса (16—17 февр.). 

Присутствие Николая II и его семьи на параде корпуса в Царском 
Селе и на завтраке в Екатерининском дворце.

1132. Бортов А.В. Воспоминания о Первом кадетском корпусе // 
ВБ. 1969. № 96. С. 10-16; № 97. С. 13-20.

1133. Бортов А.В. Мои воспоминания: 1-й кадет, корпус, Петер
бург, 1900-1909 Ц КП. 1980. № 25. С. 35-47; 1981. № 27. С. 70-91.

1134. Бортов А.В. Рота его величества: Из воспоминаний знамен
щика 1907 г. // ВБ. 1957. № 23. С. 23-25; Юбилейный бал Ц ВБ. 
1958. № 28. С. 26-27.

[К №№ 1132, 1133, 1134] История основания 1-го кадетского кор
пуса, роль вел. кн. Константина Константиновича в развитии этого 
учебного заведения. Состав учащихся, преподаватели: П.А.Коробкин, 
П.П.Комиссаренко, Д.М.Михель, А.А.Андреев, священники Анатолий 
(Покровский), Василий (Преображенский). Директора генералы 
В.И.Покотило, Ф.А.Григорьев. Ротный командир Н.М.Забелин. Вос
питание, образование, досуг кадет, корпусные традиции и праздники, 
участие в придворных торжествах, смотрах войск гвардии и Петер
бургского гарнизона. Поступление в корпус кн. Иоанна Константино
вича и вел. кн. Михаила Александровича. Празднование в Царском 
Селе юбилея корпуса — 175-летия со дня его основания (февр. 1907). 
Парад в присутствии членов императорской фамилии. Исполнение 
автором обязанностей знаменщика во время церемониального марша. 
Принятие Николаем II шефства над 1-й ротой корпуса.

1135. Высоцкий В.А. Старые знакомые: (Из далеких воспомина
ний) И КП. 1988. No 44. С. 125-128.

Лето 1906. Пребывание в лагере 1-го кадетского корпуса в Петер
гофе. Приглашение учащихся подготовительного класса на чай к вел. 
кн. Константину Константиновичу, представление их его дочери-мла
денцу княжне Вере Константиновне.
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1136. Голубинцев С.В. Бунт: Из кадет, воспоминаний // НРС. 1968. 
27 марта (№ 20106). С. 3, 4.

1915. Отказ кадет третьего отделения седьмого класса 1-го кадет
ского корпуса писать контрольную работу по тригонометрии. Препо
даватель математики, инспектор классов ген. Э.Ю.Лундберг, офицер- 
воспитатель штабс-капитан Ю.К.Беленков, директор училища ген.- 
лейт. Ф.А.Григорьев. Сведения о дальнейшей судьбе кадет — соучени
ков автора.

1137. Голубинцев С.В. В столице: Из кадет, воспоминаний; В годы 
юности Ц НРС. 1968. 8 мая (№ 20148). С. 3; 25 июня (№ 20195). С. 2.

1914. Перевод автора из Орловского кадетского корпуса в 1-й ка
детский корпус, сведения по истории корпуса. Знакомство с ученика
ми и командованием. Директор корпуса ген.-лейт. Ф.А.Григорьев, 
офицер-воспитатель Ю.К.Беленков. Генерал-инспектор военно-учеб
ных заведений вел. кн. Константин Константинович.

1138. Доннер Н.Н. Воспоминания воспитателя о Первом кадет
ском корпусе И ВБ. 1952. № 1. С. 16—20; № 2. С. 51—53.

1904—1905. Директор 1-го кадетского корпуса ген.-лейт. Ф.А.Гри- 
горьев. Воспитанники, отдельные эпизоды их жизни, взаимоотноше
ния автора с ними. Крестный ход на Пасху в здании корпуса. Занятия 
и развлечения кадет в летнем лагере в Петергофе.

1139. Исаков И.И. Посещение императором Александром III Пер
вого кадетского корпуса в 1892 году // ВБ. 1960. № 41. С. 15—16.

Обход и осмотр Александром III и наследником цесаревичем Ни
колаем Александровичем помещений корпуса, общение и беседа им
ператора с кадетами.

1140. К.Д. Сборный зал Первого кадетского корпуса // ВБ. 1953. 
№ 4. С. 37-38.

1900-е гг. Сборный зал в жизни кадет как место церемонии при
ема поступающих в корпус, проведения торжественных концертов, 
корпусных праздников и т.д.

1141. Косяков Н.А. Кадетский лагерь // ВБ. 1972. № 115. С. 6—7; 
Конец Первого кадетского корпуса // ВБ. 1970. № 103. С. 16—20.

1912 — апр. 1918. Учение в 1-м кадетском корпусе в Петербурге, 
его традиции, директор ген.-лейт. Ф.А.Григорьев. Петергофский ла
герь. Приезд в Петергоф французского президента Р. Пуанкаре. Похо
роны вел. кн. Константина Константиновича (1915). Корпусный 
праздник (17 февр. 1917). Переименование корпуса в военную гимна
зию после Февральской революции, смена директора, прекращение 
занятий, роспуск кадет по домам.

1142. Косяков Н.А. Это было у нас в корпусах // КП. 1977. № 17. 
С. 80-82.

1910-е гг. — 1915. Обычаи и традиции жизни кадет в 1-м Сумском 
и 1-м Петербургском кадетских корпусах. Посещение вел. кн. Кон
стантином Константиновичем 1-го Петербургского кадетского корпу
са во время выпускных экзаменов (1915). Сборник кадетских песен 
«Звериада».
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1143. Кошко Б.И. «Как умирала Россия»: Отр. из воспоминаний 
чиновника канцелярии Совета министров Бор. Ив. Кошко // РМ. 
1967. 4 апр. (№ 2603). С. 4-5.

1904, 1917. Обучение в 1-м кадетском корпусе. Преподаватели, по
рядки в корпусе. Участие в товарищеском обеде выпускников корпу
са. Кн. Иоанн Константинович. Дежурства автора в приемной пред
седателя Совета министров Н.В.Голицына.

1144. М.С. Последние дни Первого кадетского корпуса // ВБ. 
1974. № 127. С. 16-18.

Февр. 1918. Обучение в 1-м кадетском корпусе после Октябрьско
го переворота. Большевистская агитация. Настроения кадет, планы 
борьбы с большевиками, формирование тайных подпольных органи
заций. Укрытие офицеров и юнкеров. Арест одного из кадет со спис
ками членов организации. Бегство автора из Петрограда (28 февр. 
1918).

1145. Михайлов А.В. Первый кадетский корпус // ВБ. 1966. № 78. 
С. 29-30.

1914. Приезд Николая II на праздник 1-го кадетского корпуса 
(февр. 1914). Директор корпуса ген.-лейт. Ф.А.Григорьев. Освящение 
храма-памятника 300-летию Дома Романовых, открытие памятника 
вел. кн. Николаю Николаевичу (старшему). Крещенский парад в Зим
нем дворце (6 янв. 1914). Балы в корпусе.

1146. Мосолов Н. Мои воспоминания о ген.-лейтенанте Ф.А.Гри
горьеве Ц ВБ. 1971. № 109. С. 35.

1916, 1920-е гг. Детские воспоминания о директоре 1-го кадетско
го корпуса Ф.А.Григорьеве. Встречи с ним после Октябрьского пере
ворота.

1147. Хирьяков А.М. Отрывки воспоминаний: Первая воен, гимна
зия в Петербурге // ГМнаЧС. 1926. № 6(19). С. 189—216.

1870-е — 1880-е гг. Обучение в гимназии, ее преподаватели
A. Н.Овсянников, Ф.А.Таксис, Э.К.Ребенштиш, В.Ф.Кеневич,
B. П.Острогорский и др. Соученик С.Е.Савич. Посещения гимназии 
военными министрами Д.А.Милютиным, П.С.Ванновским. Торжест
венная встреча Александра II на Дворцовой площади (1878) во время 
его приезда с фронта русско-турецкой войны. Интерес автора к лите
ратуре, чтение книг из гимназической библиотеки. Любительские 
спектакли. Похороны Ф.М.Достоевского (1 февр. 1881). Окончание 
гимназии, выпускные экзамены.

1148. Шульц В.Д. Военная тюрьма // ВБ. 1955. № 12. С. 17—18.
1912. Обучение в 1-м кадетском корпусе. Преподаватель истории 

полк. Д.М. Матиас. Экскурсия в военную тюрьму.
1149. Шульц В.Д. Герцог-казак Ц НРС. 1964. 5 апр. (№ 18654 ). С. 7.
1908. Обучение автора в 1-м кадетском корпусе вместе с герцогом 

Н.Лейхтенбергским, внешность, черты характера последнего, музы
кальность, манера поведения, сведения о его дальнейшей службе.
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Второй кадетский корпус
1150. Бельский В.Я. О родном корпусе. — Сан-Франциско: Отд. 

Союза рос. кадет, корпусов, 1971. — 195 с.: ил.
1908—1915, 1920, 1922, 1960-е гг. История 2-го Петербургского ка

детского корпуса. Директор А.К.Линденберг. 200-летний юбилей кор
пуса. Система воспитания и учебной подготовки кадет. Преподаватели 
(А.П.Флеров, Н.В.Львов, В.А.Розанов и др.), воспитатели. Кадеты
B. Воскресенский, К.Шургаевич, Л.Казанли, В.Синельщиков. Летние 
каникулы в Дудергофе под Петербургом. Встречи с бывшими кадета
ми в эмиграции.

Кадетские корпуса в Москве

Первый Московский императрицы Екатерины II 
кадетский корпус

1151. Ветлиц А.А. Первый кадетский корпус // ВБ. 1962. № 54.
C. 29-32; № 55. С. 12-16.

1893—1901, 1932. Обучение в 1-м Московском кадетском корпусе. 
Распорядок дня кадет, взаимоотношения с воспитателями. Постанов
ка спектаклей. Празднование двухсотлетия корпуса в Белграде (1932).

1152. М.Я. Наш директор // Кадет. 1929. № 3. С. 8.
Конец 1890-х — 1910-е гг. Директор 1-го Московского кадетского 

корпуса ген.-лейт. А.И.Завадский, его внешность, черты характера, 
педагогический талант, отношение к воспитанникам, понимание их 
психологии. Преобразования в корпусе под влиянием идей вел. кн. 
Константина Константиновича.

1153. Ходнев Д.И. Родной край // Кадет. 1929. № 3. С. 5—7.
1880-е гг. — 1903. История основания 1-го Московского кадетско

го корпуса. Его здание, библиотека, музей, тронный зал, дортуары, 
классы. Директор корпуса А.И.Завадский. Кадетские традиции. 
Празднование дня св. Екатерины. Встречи выпускников-екатеринин- 
цев. Посещение корпуса вел. кн. Константином Константиновичем и 
Николаем II.

1154. Ярославцев М.В. Светлой памяти Михаила Антоновича До
рман И ВОРВ. 1933. № 87/88. С. 19-20.

Нач. XX в. Характеристика воспитателя 1-го Московского кадет
ского корпуса, поручика л.-гв. Петербургского полка М.А.Дормана. 
Сведения о его дальнейшей военной карьере, участии в Первой миро
вой войне, гибели в Смоленске от рук солдат.

Второй Московский императора Николая I 
кадетский корпус

1155. Булацель С.С. Пожар во 2-м Московском императора Нико
лая I кадетском корпусе во время празднования 50-летнего юбилея: 
(Из воспоминаний) // ВИВ. 1967. № 30. С. 31—33.

Окт.—дек. 1899. Участие кадет в подготовке к празднику. Пожар 
во время богослужения в церкви (5 дек.), уничтожение огнем тронно
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го зала. Празднование юбилея в помещении 1-го Московского кадет
ского корпуса (6 дек.). Восстановление пострадавших помещений.

1156. Лимонтов Л.А. Воспоминания // КП. 1977. № 17. С. 73—75.
1916—1917. Эпизоды из жизни кадет 2-го Московского кадетского 

корпуса. Кадет, будущий композитор А.Н.Скрябин.

Третий Московский императора Александра II 
кадетский корпус

1157. Голунский В. Далекое // КП. 1980. № 24. С. 64—74.
1900-е гг. Годы учения в 3-м Московском кадетском корпусе. Ус

ловия жизни кадет, правила внутреннего распорядка. Рождественские 
каникулы. Поездки домой.

Кадетские корпуса и военные гимназии в других городах1

Александровский Брестский кадетский корпус
1158. Немирович-Данченко Вас.И. Н.Г.Чернышевский в кадетском 

корпусе: (По лич. воспоминаниям) // Сегодня. 1928. 5 авг. (№ 209). 
С. 4.

1850-е гг. Обучение в Александровском Брестском кадетском кор
пусе. Состав учеников, круг их чтения, увлечение Н.Г.Чернышевским. 
Посещение Чернышевского одним из кадет в Петербурге, переписка 
кадет с писателем. Поездка автора в Петербург, известие об аресте 
Чернышевского.

Владикавказский кадетский корпус
См. также N9 1183

1159. Беляевский Н.А. Суббота во Владикавказском кадетском 
корпусе Ц ВБ. 1960. № 42. С. 20-22

1910-е гг. Обучение в корпусе. Досуг кадет, меры дисциплинарно
го воздействия за нарушение распорядка.

1160. Куртин В. С Владикавказским кадетским корпусом // ВК. 
1936. N° 198. С. 13-15; № 199. С. 10-12.

1920. Прибытие во Владикавказ, обстановка в городе. Устройство 
воспитателем в кадетский корпус, его внутренняя жизнь. Эвакуация 
корпуса по Военно-Грузинской дороге до Мцхеты, затем поездом до 
Кутайса. Отправка кадет в Ливадию (Крым), затем в Сербию.

Владимирский Киевский кадетский корпус
1161. Данилов Ю.Н. Из далекого прошлого: Кадет, годы // Воз

рождение. 1930. 12 янв. (№ 1685). С. 3—4.

1 Некоторые мемуары, учтенные в настоящем разделе, по своему хроноло
гическому охвату выходят за рамки истории дореволюционной России.
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1876—1883. Детство в Киеве, описание города. Обучение в воен
ной гимназии, ее здание, преподаватели, директора, переименование 
гимназии в кадетский корпус,

1162. Стацевич А.А. Киев—Одесса; Одесса—Панчево—Сисак—Са
раево // КП. 1975. № 13. С. 15-27.

Февр. 1917—1920. Обстановка в Киеве после Февральской револю
ции. Условия существования Владимирского кадетского корпуса при 
гетмане П.П.Скоропадском, петлюровцах. Политика большевиков в 
отношении военных учебных заведений, ликвидация Владимирского 
Киевского кадетского корпуса. Изыскание средств для поддержки 
кадет после занятия Киева Добровольческой армией. Перевод учащих
ся корпуса в Одессу в связи с приближением фронта (дек. 1919). Эва
куация кадет на английском крейсере «Церес», затем на пароходе 
«Рио Негро» в Константинополь. Переезд из Константинополя в Пан- 
чево, затем в Сараево. Формирование Русского кадетского корпуса, 
его деятельность в Сербии.

Воронежский великого князя Михаила Павловича 
кадетский корпус
См. также № 1876

1163. Богуславский В.Г. 75 лет со дня моего поступления в Михай
ловскую Воронежскую военную гимназию // ВБ. 1957. № 24. С. 25— 
26.

1881. Обучение в первом классе гимназии. Режим, воспитатели, 
быт гимназистов.

1164. Грейц А. Великий князь и его кадеты // КП. 1978. № 20. 
С. 35-38.

1904. Эпизод из жизни автора во время его обучения в Воронеж
ском кадетском корпусе. Конфликт с руководством корпуса, неспра
ведливое наказание автора, заступничество вел. кн. Константина Кон
стантиновича.

1165. Гуторович Г.С. Воронежский кадетский корпус с революции 
и до последних дней // КП. 1980. № 24. С. 54—60.

1917—1918. Обучение в Воронежском кадетском корпусе. Воспри
ятие кадетами известия об отречении Николая II от престола. Присяга 
Временному правительству, жизнь в корпусе при новой власти. Пере
мены после октябрьских событий. Прощание с корпусом.

1166. Марков А.Л. Кадеты и юнкера: Рус. кадеты и юнкера в мир
ное время и на войне. — Буэнос-Айрес: Общекадет. об-ние в Сан- 
Франциско, 1961. — 302 с.: ил.

То же [отр.] Новички и майоры // ВБ. 1952. № 3. С. 37—40; Това
рищи // ВБ. 1953. № 4. С. 8—13; Первые дни в «Славной школе» // 
ВБ. 1953. № 7. С. 11-16; 1954. № 8. С. 5-7; № 9. С. 5-10.

1909—1914. Поступление в Воронежский кадетский корпус. Вос
питатели Н.И.Садлуцкий, М.К.Паренаго и др. Летний лагерь вблизи 
Воронежа. Жизнь кадет, их воспитание, дисциплина. Отпуска и кани
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кулы. Воронеж 1910-х гг. Посещения корпуса вел. кн. Константином 
Константиновичем. Окончание корпуса, прощальный бал. Поступле
ние в Николаевское кавалерийское училище (Петербург). Начальник 
училища ген. М.К.Марченко. Занятия верховой ездой, строевая подго
товка. Быт юнкеров. Производство в офицеры. Смотр в Красном 
Селе. В тексте — очерки по истории военно-учебных заведений в Рос
сии, материалы об участии кадет и юнкеров в Белом движении и др.

Донской императора Александра III кадетский корпус
См. также № 967

1167. Воспоминания кадет Донского корпуса / Под ред. М.К.Бугу- 
раева. — Мадрид: Кадеты Дон. имп. Александра III кадет, корпуса,
1973. — 590 с.: ил.

Из содерж. авт.: Менд Э. фон, Шляхтин Э.Э., Грейц Г., Бугура- 
ев М.К., Саринов Д., Черячукин А.В., Балабин Е.И., Калинин В., Ге
расимов М., Филин А., Воробьев Н., Кунаков А., Залесский М.Н., Да
нилов В.С., Берендс А.А., Еленевский А.П., Квятковский И., Фо
мин И.И., Алферов А., Михайлов В., Лебедев В., Казимиров В., Слу- 
чевский В., Сагацкий И.И.

То же [отр.] Сагацкий И.И. XXX выпуск // ВБ. 1959. № 39. С. 9— 
11; 1960. № 40. С. 5—9; Балабин Е.И. Донской кадетский корпус в 
Новочеркасске // ВБ. 1973. № 122. С. 1—6; Черячукин А.В. Пасха в 
Египте И Кадет. 1928. № 1 С. 13—14; Фомин И. Воспоминания о ка
детских годах и о позднейших событиях // РКрай. 1970. № 90. С. 30— 
35; Данилов В.С. Первый день на чужбине // КП. 1975. № 13. С. 33—37.

1891 — 1933. Внешний вид, внутренние помещения Донского кадет
ского корпуса в Новочеркасске, знамя, корпусная церковь. Процедура 
приема кадет в корпус и разъезда их по училищам по его окончании. 
Качество обучения, обмундирование, распорядок дня, взаимоотноше
ния, физическое развитие, культурная жизнь, развлечения, шалости и 
наказания кадет. Летние лагеря. Традиции корпуса. Дальнейшее обра
зование выпускников. Журнал «Донец». Участие питомцев корпуса в 
Гражданской войне. Разделение корпуса: эвакуация кадет в Турцию и 
Югославию, образование в Новороссийске 2-го Донского корпуса 
(1920). Функционирование корпуса в условиях лагерей Тель-эль- 
Кебир и Ферри-Пост (Египет), в Стернице (Словения, 1920—1921). 
Помещение кадет младших классов в Русско-английскую школу в 
Буюк Дэрэ (около г. Тэрапия, Турция), их дальнейшая судьба. Восста
новление корпуса с присоединением Хабаровского и Омского кадет
ских корпусов (1921), жизнь корпуса в г. Билече (1921—1926) и г. Го- 
ражде (Югославия, 1926—1933). Директора корпуса генералы К.Н. Ан- 
чутин, П.Г.Чеботарев, А.В.Черячукин, И.И.Рыковский, А.И.Бабкин, 
полк. П.НЛазарев-Станищев, Е.В.Перрет. Посещения корпуса в раз
ное время Николаем II (1904), вел. кн. Константином Константино
вичем, войсковым наказным атаманом кн. Н.И.Святополк-Мирским, 
королем Югославии Александром I Карагеоргиевичем (1929), войско
вым атаманом А.П.Богаевским (1928—1929). Закрытие корпуса (1933), 
учение последних донцов в 1-м Русском вел. кн. Константина Кон
стантиновича кадетском корпусе. В тексте — статьи из журнала 
«Донец», литературные произведения питомцев корпуса, списки пре
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подавателей, воспитателей, выпускников и георгиевских кавалеров — 
донцов.

1168. Балабин Е.И. Донской кадетский корпус в Новочеркасске // 
ВБ. 1973. № 122. С. 1-6.

1890—1898. Поступление в Донской кадетский корпус. Корпусные 
помещения, воспитатели и преподаватели, начальство. Порядки в 
корпусе, распорядок дня кадет, их быт и обучение. Посещение корпу
са наказным атаманом ген. кн. Н.И.Святополк-Мирским. Летний ла
герь у ст. Персияновка.

1169. Бугураев М.К. Ненужное разжалование // КП. 1972. № 3. 
С. 44-47.

1904. Учение автора в Донском кадетском корпусе в Новочеркас
ске. Побег двух кадет 5-го класса на русско-японскую войну, поимка 
беглецов, арест, снятие погон с форменной одежды.

1170. Залесский М.Н. На «Добыче» // РКрай. 1973. № 105. С. 41-43.
Нояб. 1920. Переход военного транспорта «Добыча» с казаками и 

кадетами 2-го Донского кадетского корпуса из Евпатории в Констан
тинополь.

1171. Сагацкий И.И. XXX выпуск Донского кадетского корпуса // 
ВБ. 1959. № 39. С. 9-11; 1960. № 40. С. 5-9.

То же // РКрай. 1973. № 107. С. 33-37; № 108. С. 38-41.
1917—1918. Жизнь в Новочеркасске, обучение в Донском кадет

ском корпусе. Преподаватели и воспитатели: Б.В.Суровецкий, 
Ф.П.Ратмиров, А.И.Абрамцев, Ф.В.Мюлендорф, И.Н.Лимарев, их ха
рактеристика. Социальный и национальный состав кадет. Атмосфера 
в корпусе, условия обучения, быт, традиции, привычки и проделки 
кадет, отношение к ним корпусного начальства. Гражданская война 
на Дону. Бегство кадет выпускного класса на фронт, участие в боевых 
действиях белых под Ростовом-на-Дону и Таганрогом, в 1-м Кубан
ском и Степном походах. Возвращение в Новочеркасск после осво
бождения города от красных. Сдача выпускных экзаменов. Окончание 
корпуса, поступление в военное училище.

Одесский великого князя Константина Константиновича 
кадетский корпус

1172. Одесский великого князя Константина Константиновича кадет
ский корпус, 1899—1924. — Нью-Йорк, 1974. —366 с.: ил. — В прил.: 
Список персонала и кадет, окончивших корпус. — Из содерж.: Ч. VI. 
Воспоминания отдельных кадет. С. 166—353.

Содерж. авт.: Дятков В.Ф., Лихачев А.Н., Козловский-Болес- 
тиц Е.С., Ножин С.М., Гагарин П.Н., Бажанов А.А., Бендер Л.П., 
Шеншин П.П., Пшеничников В.С., Калиничев Б.Я., Эммануель В.А., 
Голеевский М.М., Терновский В., Крицкий Б., Слюсаренко Н.Г., 
Дюкин В.Н. 2-й, Оссовский Д.В., Росселевич А.М., Смирнов Н.Г., 
Музыкантов В.Г. 1-й, Качоровский В.А., Борицкий Р.М.

Основание корпуса, закладка зданий, корпусной храм, освящение 
знамени (1906). Учебная программа, вступительные экзамены, про
цесс выпуска. Культурное и физическое воспитание, развлечения, ша
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лости кадет. Директора корпуса генералы М.Е.Дерюгин (1899—1906), 
Н.А.Родкевич (1906—1914), П.Е.Кошлич (1914—1917), воспитатели и 
офицеры: Я.П.Романов, С.К.Орлицкий, В.А.Петерсон, М.М.Северья- 
нов и др. Выпускники училища: К.А.фон Руммель, В.Л.Покровский, 
Е.В.Середа, А.Клкодзе. Участие кадет в юбилейных торжествах в честь 
Полтавской победы (1909). Прогулки на минном транспорте «Прут», в 
Овидиополь (1912), поездка в Польшу, Германию, Австро-Венгрию, 
Швейцарию, Францию, Бельгию (1913). Царский смотр и парад 
(1914), визит Николая II в Одессу (1915). Встречи кадет с членами 
царской фамилии, посещения корпуса вел. кн. Константином Кон
стантиновичем. Реакция кадет и офицеров корпуса на революционные 
события. Эвакуация корпуса в Ростов-на-Дону, затем Новочеркасск, 
участие в боях с красными (1917). Корпус в период смены властей в 
Одессе (1918—1919). Отход части корпуса к румынской границе, бои с 
Красной армией, переход через Румынию в Королевство сербов, хор
ватов и словенцев (позднее — Югославия), эвакуация туда другой 
части корпуса морским путем (1920). Судьба оставшихся в России 
кадет и офицеров. Жизнь корпуса за границей (1920—1923), директор 
ген. Б.В.Адамович. Посещение корпуса ген. П.Н.Врангелем.

1173. Полочанин М.А. Возвращение полуроты 2-й и полностью 3-й 
рот из Аккермана в Одессу // КП. 1980. № 24. С. 76—81.

1918—1922. Учение в Одесском кадетском корпусе. Попытка эва
куации корпуса в Румынию в связи с наступлением красных. Оккупа
ция Аккермана румынской армией, возвращение кадет в Овидиополь, 
затем в Одессу после ее захвата красными. Жизнь кадет в условиях 
разрухи. Отношение к ним новой власти. Болезнь автора, отъезд к 
родным в Польшу.

1174. Росселевич А.М. Одесский кадетский корпус в Туапсе, в 1919 
году Ц КП. 1973. № 5. С. 12-16.

Эвакуация Одесского и Полоцкого кадетских корпусов в Туапсе. 
Совместные учения, быт и досуг кадетов. Обучение автора в Туапсе 
после возвращения из армии. Отношения кадет с местными скаутами 
и гимназистами. Возвращение корпуса в Одессу на вспомогательном 
крейсере «Цесаревич Георгий» после освобождения города Доброволь
ческой армией.

Оренбургский Неплюевский кадетский корпус
1175. Еленевский А.П. Конец Оренбургского Неплюевского корпу

са в 1920 г. // ВБ. 1958. № 29. С. 11-15; № 30. С. 13-15.
Жизнь кадет Оренбургского Неплюевского корпуса в Иркутске. 

Захват города красными, бегство автора с японской миссией на вос
ток, служба у атамана Г.М.Семенова. Сведения о гибели кадетского 
корпуса в Иркутске.

1176. Яконовский Е.М. Война // ВБ. 1953. № 4. С. 19—24.
1912—1917. Учение в Хабаровском, затем в Оренбургском Неплю- 

евском кадетском корпусах. Особенности обучения и времяпрепро
вождения кадет с началом Первой мировой войны. Отношение кадет 
к известиям с фронта и преподавателям-фронтовикам. Февральская 
революция в Оренбурге.
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1177. Яконовский Е.М. Каргалла // ВБ. 1952. № 2. С. 24—30; № 3. 
С. 27—36; Пугачевские дороги // ВБ. 1955. № 12. С. 2—4; № 13. 
С. 10—12; Сумы в восемнадцатом году // ВБ. 1953. № 5. С. 12—18; 
Фарфоровая кокарда // ВБ. 1954. № 8. С. 3—5; № 9. С. 3—5; № 10. 
С. 4-6; № 11. С. 6-9.

1917 — дек. 1918. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус 
после Февральской революции. Обстановка в Оренбурге. Известие об 
Октябрьском перевороте. Наступление отрядов красных на Оренбург, 
оборона города под командованием А.И.Дутова. Участие кадет в бое
вых действиях вблизи стан. Каргалла. Оставление Оренбурга (янв. 
1918), поход по оренбургским степям, прибытие в Уральск. Настро
ения уральского казачества. Отъезд автора к родителям в Белгород. 
Возобновление обучения в Сумском кадетском корпусе во время 
правления гетмана П.П.Скоропадского (сент.—дек. 1918), директор 
корпуса А.М.Саранчев. Наступление Красной армии, отъезд вместе с 
товарищами по корпусу в Харьков. Изменение маршрута после взятия 
Харькова красными, путь на юг через р-ны действия отрядов атаманов 
Н.И.Махно и Н.А.Григорьева. Выход в расположение Добровольчес
кой армии.

Орловский Бахтина кадетский корпус
1178. Левицкий А.А. Орловский Бахтина кадетский корпус // ВБ. 

1969. № 95. С. 1-5.
1888—1894. Обучение в Орловском Бахтина кадетском корпусе. 

Преподаватели П.Г.Архангельский, А.Н.Мацкий и др. Встреча имп. 
Александра III на вокзале в Орле после крушения царского поезда в 
Борках (20 окт. 1888). Празднование 50-летнего юбилея корпуса 
(6 дек. 1893). Кончина Александра III (1894), проезд поезда с его 
телом через Орел.

1179. Месняев Г.В. Кадетские годы (1902—1909) // ВБ. 1954. № 11. 
С. 2-6; 1955. № 12. С. 4-9; № 13. С. 6-10; № 14. С. 9-13; № 15. 
С. 4-7; 1956. № 16. С. 7-12.

История Орловского кадетского корпуса им. М.П.Бахтина. Описа
ние Орла. Обучение автора в корпусе, его директора полк, конной ар
тиллерии В.Л.Лобачевский, ген.-майор Р.К.Лютер, воспитатели 
штабс-кап. М.Х.Харкевич, подполк. М.П.Депшин, преподаватели 
В.Ф.Ферхов, Н.А.Безак, П.П.Бельский. Занятия, будничная жизнь 
кадет, порядки и этика кадетского корпуса. Отношение в корпусе к 
событиям русско-японской войны. Приезд в Орел Николая II для 
проводов на войну 51-го драгунского Черниговского полка (май 1904). 
Революционные настроения среди кадет после Манифеста 17 октября 
1905 г. Приезды в корпус главного начальника военно-учебных заве
дений вел. кн. Константина Константиновича (1902, 1908), его внеш
ний облик, взаимоотношения с кадетами. Производство в унтер-офи
церы, организация бала в последний год учебы. Посещение корпуса 
Иоанном Кронштадтским.

1180. Милоданович Е.А. В Орловском Бахтина кадетском корпусе 
(1877—1884): Из воспоминаний ген.-лейт. Е.А.Милодановича // ВБ. 
1962. № 56. С. 41-45; № 57. С. 25-27.
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1877—1884. Обучение в Орловской военной гимназии (затем — ка
детском корпусе), директор ген.-майор В.К.Чигарев, инспектор клас
сов полк. А.А.Шевченко, воспитатели Н.Я.Остромжеленский, 
А.Н.Ступин, Н.П.Потоцкий. Распорядок дня кадет, занятия, свобод
ное время. Соученики: В.Мелихов, А.А.Российский, В.П.Мамонтов, 
Н.Д.Мартос, Н.И.Мочуговский и др. Выпускные экзамены. Поступле
ние автора в Михайловское артиллерийское училище (Петербург).

Петровский Полтавский кадетский корпус
1181. Сборник воспоминаний бывших питомцев Петровского Полтав

ского кадетского корпуса, издаваемый Объединением в Париже по слу
чаю стодвадцатипятилетия со дня основания корпуса. — [Париж], 
1965. — 226 с.: ил.

Из содерж. авт.: Нечволодов П.П., Тальвинский В.А., Шереме
тев М.Н., Кобылинский Н.К., Сабо Б.В., Габаев В.П., Вербиц
кий В.Н., Волошин-Петриченко П.Ф., Заводов А.Н., Заводов С., Буг
реев А.А., Кисель-Загорянский С.П., Караченцев Н.А., Сергий Четве
риков, Трещенков С.Н., Богомолец В.С., Луста А., Дмитриев М.В, Су
лима Н.В., Каратеев М.Д., Скрынька А.А., Макаревич А.А., Гениш- 
та Ю., Макаревич А.И.

То же [отр.] Шереметев М.Н. Великий князь в Полтаве // ВБ.
1954. № 10. С. 1; Каратеев М.Д. Лазаретные воспоминания // ВБ. 
1961 № 46. С. 17; Каратеев М.Д. Из воспоминаний юности // НРС.
1974. 23, 26, 29 нояб. (№№ 23481, 23483, 23486) 3, 6, 10 дек. 
(№№ 23489, 23492, 23495).

1873—1940. Традиции, быт, обмундирование, досуг кадет, их про
делки, дальнейшая судьба. Оркестр, парады, праздники. Наложение 
взысканий. Лазарет. Летний лагерь. Участие Николая II в празднова
нии 200-летия Полтавской битвы (1909), приезды в корпус (1916). По
сещения корпуса вел. кн. Константином Константиновичем (1912, 
1914). Директора корпуса: генералы А.П.Потоцкий, Н.П.Попов, 
М.М.Клингенберг, В.В.Римский-Корсаков, полк. А.В.Антонов. Вос
питатели и преподаватели. Кадеты и офицерский состав в годы рево
люции и Гражданской войны. Уничтожение корпусного знамени. За
щита Полтавы от банды атамана Шубы, командир кадет кап. Е.А.Че- 
пурковский. Создание сводного Полтаве ко-Владикавказского (впос
ледствии Крымского) корпуса в Ялте (1920). Эвакуация из Крыма в 
Константинополь, затем в Югославию. Создание Объединения кадет 
Петровского Полтавского корпуса за рубежом. (1927). Кадеты — геор
гиевские кавалеры. Празднование 100-летия корпуса в Белграде 
(1940).

1182. Каратеев М.Д. Лазаретные воспоминания // ВБ. 1961. № 46. 
С. 17-19.

1914. Лазарет Петровского Полтавского кадетского корпуса. Улов
ки и хитрости кадет для того, чтобы попасть в него.

1183. Хижняков Г. Полтава—Владикавказ—Крым // КП. 1974. 
№ 8. С. 22-27.

1919 — дек. 1920. Обучение автора в Петровском Полтавском ка
детском корпусе. Переход Полтавы из рук в руки: махновцы, петлю
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ровцы, «зеленые», Добровольческая армия, красные. Эвакуация кор
пуса во Владикавказ и, совместно с Владикавказским корпусом, в 
Грузию по маршруту: Военно-Грузинская дорога—Кутаис—Батум. 
Плавание в Крым на пароходе «Кизил-Арват». Организация Крымско
го кадетского корпуса по приказу ген. П.Н.Врангеля из сводного Пол
тавско-Владикавказского корпуса и Феодосийского кадетского интер
ната. Эвакуация корпуса в Константинополь на пароходе «Владимир», 
размещение в Стрнище (Югославия).

Полоцкий кадетский корпус
1184. Буйневич Л.Б. «Вчера» // КП. 1976. № 16. С. 39—44.
1914—1917. Эвакуация Полоцкого кадетского корпуса во время 

Первой мировой войны, прикомандирование его к другим кадетским 
корпусам, размещенным во Владивостоке, Одессе и Сумах. Взаимоот
ношения полочан со «старожилами». Пребывание автора в 3-й роте 
Полоцкого кадетского корпуса в Сумах. Эпизоды кадетской жизни. 
Побег с товарищами на фронт. Вступление в Добровольческую 
армию. Возвращение в Сумы.

1185. Буйневич Л.Б. Думы Ц КП. 1977. № 17. С. 61-66.
1910-е — 1950-е гг. Воспитание и обучение кадет в Полоцком ка

детском корпусе, его традиции. Эвакуация корпуса из Полоцка в на
чале Первой мировой войны, прикомандирование его к другим кадет
ским корпусам. Вступление полоцких кадет в Добровольческую 
армию в период Гражданской войны, отъезд в Югославию. Жизнь в 
Панчеве, затем в Сараево. Разобщенность бывших кадет в годы Вто
рой мировой войны, попытки сохранения единства, дружбы. Пере
писка, встречи, съезды. Основание и издание журнала «Кадетская 
перекличка».

1186. Стефановский П.А. Воспоминания о российских кадетских 
корпусах Ц КП. 1977. № 17. С. 28-38.

1904—1912. Обучение в 1-м Московском (1904—1905), Орловском 
(1905—1909) и Полоцком (1909—1912) кадетских корпусах. Атмосфера 
кадетской среды, ее традиции, взаимоотношения с начальством. Ди
ректор Полоцкого кадетского корпуса ген.-майор М.Г.Чигирь, воспи
татель подполк. С.М.Страхов. Празднование 75-летнего юбилея кор
пуса (1910). Приезд на праздник вел. кн. Константина Константино
вича с супругой, вел. кн. Елизаветой Маврикиевной и сыном, кн. 
Олегом Константиновичем. Торжественное открытие бюста героя 
Порт-Артура ген. Р.И.Кондратенко и присвоение корпусу его имени. 
Участие полочан в слете 22-х кадетских корпусов в Петербурге в при
сутствии Николая II и наследника цесаревича Алексея (1911), в цере
монии перенесения мощей св. преп. Ефросинии, кн. Полоцкой, из 
Киева в Полоцкий Спасо-Ефросиниевский монастырь (1912).

Псковский кадетский корпус
1187. Досуг кадета псковича. — Париж: Союз рос. кадет, корпусов, 

1957. — 143 с.: портр.
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Из содерж.: Айвазов В.В. Последние дни корпуса в Пскове. 
С. 25—31; Гранберг Н.И. Знаменитый парад. С. 89—95; Зайцев М.А. 
Из воспоминаний юности. С. 95—98; День корпусного праздника на 
чужбине. С. 99—101. — Подпись: Пскович.

1906 — май 1917. Жизнь учащихся Псковского кадетского корпу
са, занятия кадет, свободное времяпрепровождение. Директор корпуса 
ген.-майор В.А.Шильдер. Торжества по случаю получения корпусом 
знамени (20 февр. 1906), присутствие на них вел. кн. Константина 
Константиновича. Корпус и революционные события 1917 г. Выдача 
аттестатов и роспуск кадет по домам.

1188. Зайцев М.А. Из воспоминаний о Пскове // ВБ. 1953. № 106. 
С. 13—15; Походы и экскурсии в корпусе // ВБ. 1954. № 10. С. 6—7.

1910-е гг. Быт кадет Псковского кадетского корпуса. Прогулки в 
окрестностях Пскова, знакомство с архитектурой русских церквей, 
экскурсии на лодках в устье р. Великой, по Псковскому озеру. Роль 
воспитателей в познании родного края.

1189. Ольденборгер С. Воспоминания 65-летней давности // КП. 
1981. № 28. С. 55-73.

1914—1918. Жизнь с семьей в Курске, служба отца в окружном 
суде. Обучение автора в Петровском Полтавском, затем Псковском 
кадетском корпусах. Состав учащихся. Воспитание, обучение, досуг и 
традиции кадет. Посещение учебных заведений Николаем II и вел. кн. 
Константином Константиновичем. Эвакуация Псковского корпуса в 
Казань (авг. 1917), отъезд автора в Курск (май 1918). Пребывание в 
Добровольческой армии, отправка по приказу ген. П.Н.Врангеля в 
Феодосийский интернат, затем в Крымский кадетский корпус.

Суворовский кадетский корпус (Варшава)
1190. Политанский А.С. Суворовский кадетский корпус // КП. 

1984. № 36. С. 93-114.
1913—1915. По воспоминаниям кадета Суворовского кадетского 

корпуса. Повседневная жизнь в Суворовском кадетском корпусе в 
Варшаве, ротные помещения, преподаватели, воспитатели. Внеуроч
ные занятия, строевая часть, прогулки, игры, спорт. Эвакуация в 
Москву во время Первой мировой войны в связи с приближением 
фронта. Расположение в казарменном помещении Гренадерского са
перного батальона в Сокольниках. Посещение корпуса Николаем II 
вместе с наследником цесаревичем Алексеем.

Сумский кадетский корпус
См. также № 689

1191. Витт Д.Л. де. Из далекого прошлого / Де-Витт Д.Л. // ВБ.
1955. № 12. С. 11-13.

1890-е, 1920-е гг. История Сумского кадетского корпуса. Здание 
корпуса. Распорядок дня, обучение кадет, дисциплина. Директор кор
пуса ген.-лейт. А.М.Саранчев. Встреча с ним в Париже.
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1192. Ряснянский Б.Н. Сумский кадетский корпус // ВБ. 1971. 
№ 112. С. 6-12.

1900-е гг. Обучение в корпусе. Архитектура здания корпуса. Ди
ректор корпуса ген. А.М.Саранчев. Преподаватели священник Васи
лий (Виноградов), И.А.Котрахов, Т.М.Воробьев, С.Н.Пожидаев и др.

Хабаровский кадетский корпус
1193. Навроцкий Н.Я. Из далекого прошлого: Хабаровск—С.-Пе

тербург: (Из воспоминаний офицера-воспитателя Хабар. Амур, кадет, 
корпуса) И КП. 1975. № 13. С. 6—11.

1906. Поездка кадет — выпускников Хабаровского кадетского кор
пуса в Петербург. Маршрут следования. Осмотр достопримечательнос
тей Москвы. Прибытие в Петербург, распределение по военным учи
лищам.

Флот1
См. также №№ 390, 941

1194. Королевский смотр // М3. 1948. Т. 6, № 2. С. 31.
1908. Смотр греческой королевой Ольгой Константиновной рус

ского военного корабля «Донец».
1195. Абаза М.А. Понт-Эвксинский: Воспоминания о Севастопо

ле И Возрождение. 1956. № 58. С. 89—96; 1957. № 62. С. 91—106; 
Тень полуострова // Возрождение. 1960. № 107. С. 87—95.

1890-е гг. — 1906, 1920. Описание города. Отец автора А.М.Абаза 
командир транспорта «Казбек». Быт морских офицеров. Командую
щие Черноморским флотом адмиралы Н.В.Копытков, С.П.Тырков, 
Н.И.Скрыдлов, их влияние на порядки во флоте и городскую жизнь. 
Севастополь во время русско-японской войны и революции 1905— 
1907 гг., выступления матросов на броненосце «Князь Потемкин Тав
рический» и крейсере «Очаков» (1905), лейт. П.П.Шмидт. Жизнь в 
Севастополе, занятом армией П.Н.Врангеля (1920). Эвакуация автора 
с семьей и беженцами в Константинополь на крейсере «Алмаз».

1196. Апрелев Б.П. Брызги моря. — Прага: Авт., 1931. — 76 с.: 
ил. — (Рус. мор. зарубеж. б-ка; № 17).

То же [отр.] За честь андреевского флага // Часовой. 1930. № 38. С. 16.
1912. Заграничное плавание на линейном корабле «Император 

Павел I» в составе бригады кораблей Балтийского флота под командо
ванием адм. Н.О.Эссена. Корабельный быт. Погрузка угля и выход эс
кадры в море из Ревельской гавани. Стоянка в Копенгагене, бал на 
флагманском корабле «Рюрик». Ожидание нападения германского

1 См. также мемуары под рубриками «Оборона Порт-Артура», «Военно-мор
ские операции» в разделе «Русско-японская война 1904—1905 гг.», «Военные 
действия на Балтийском и Черном морях» в разделе «Первая мировая война 
1914—1918 гг.», «Революционное движение в армии и флоте» в разделе «Первая 
российская революция 1905—1907 гг.». 
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флота. Возвращение домой, встреча в пути с немецким коммерческим 
судном.

1197. Апрелев Б.П. На Варяге. — Шанхай: Слово, 1934. — 316 с.: 
ил., схем. — (Рус. мор. зарубеж. б-ка; № 33).

1915—1916. Организация во Владивостоке отряда судов особого 
назначения под командой контр-адм. А.И.Бестужева-Рюмина. Вхож
дение в его состав крейсера «Варяг» и других русских кораблей, затоп
ленных в Порт-Артуре и Чемульпо в 1904 г. и выкупленных впослед
ствии у Японии. Назначение автора в отряд помощником флаг-капи
тана по оперативной части. Впечатления от поездки из Петрограда во 
Владивосток. Подготовка отряда к плаванию к Мурманскому берегу 
Кольского полуострова для формирования флотилии Северного Ледо
витого океана. Служебная командировка автора в Японию. Военно- 
морской агент кап. 1-го ранга А.Н.Вознесенский. Авария на «Пересве
те», отзыв его командира и старших офицеров в Петроград. Перевод 
автора на «Варяг» младшим артиллерийским офицером. Поход 
«Чесмы» и «Варяга» к о-ву Мальта с остановками в Гонконге, Синга
пуре, Коломбо (о-в Цейлон), на Сейшельских о-вах, в Адене. Прием 
русских моряков английским ген.-губернатором и местным обществом 
в Коломбо. Посещение автором древней столицы Цейлона г. Кенди, 
его ботанический сад Парадения, статуя «Спящего Будды» в пещер
ном храме. Французские колонисты на Сейшельских о-вах. Индий
ский океан, флора Красного и Средиземного морей. Прибытие судов 
в Тулон. Отъезд автора в Париж на службу при русском военно-мор
ском агенте во Франции В.ИДмитриеве. Дальнейший путь «Варяга» с 
крейсером «Аскольд» к берегам Англии и в Кольский залив. Гибель 
«Пересвета» около Порт-Саида (дек. 1916). Служба автора морским 
агентом в русской миссии в Белграде и при русском посольстве в 
Риме.

1198. Апрелев Б.П. Нашей смене. — Шанхай, 1934 — 300 с. — Из 
содерж.: С. 1—116, 183—186.

1904, 1907—1908. Празднование в Морском кадетском корпусе в 
Петербурге храмового праздника в корпусной церкви во имя св. 
Павла Исповедника (6 нояб.). Заграничное плавание автора гардема
рином на флагманском линейном корабле «Цесаревич» в Отдельном 
отряде судов под командованием контр-адм. А.А.Эбергарда (1907— 
1908). Стоянки в портах городов Виго (Испания), Неаполь, в порту 
Пирей и на рейде о-ва Саламин (Греция), в бухте Мармарис (Турция) 
и в других местах. Положение гардемаринов, морской быт, путевые 
впечатления. Ночная охота на кабанов в Мармарисе. Рождественская 
елка в Пирее, приезд на корабль греческой королевы Ольги Констан
тиновны и вел. кн. Елены Владимировны, другие эпизоды плавания. 
Отдых в Неаполе, концерт итальянских артистов и моряков «Цесаре
вича». Посещение памятников древней Греции в Афинах. Больница 
русского морского ведомства в Пирее.

1199. Апрелев Б.П. Нельзя забыть — Шанхай: Слово, 1933. — 
118 с.: ил., портр. — (Рус. мор. зарубеж. б-ка; № 26).

То же [отр.] Памятный день в Морском корпусе // Часовой. 1931. 
№ 68. С. 6—7; Воспоминания о государе императоре Николае II // 
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РСл. 17 июля (№ 2510); Спуск флага с церемонией // Часовой. 1934. 
№ 116/117. С. 18-19.

1901 — 1915. Царский выезд на Марсово поле во время майских па
радов в Петербурге. Приезд Николая II и имп. Александры Федоров
ны в Морской кадетский корпус (1904). Прием в Зимнем дворце офи
церов и команд крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». 
Смотр Морскому корпусу в Царском Селе и завтрак во дворце. Мор
ская служба автора на яхте «Алмаз» и императорской яхте «Штандарт» 
(1908). Приезд царской семьи на «Алмаз», жизнь ее на «Штандарте». 
Общение автора с Николаем II и императрицей, черты характера Ни
колая II. Смотр Черноморскому флоту в Севастополе (1910). Посеще
ние имп. Вильгельмом II и Николаем II линейного корабля «Импера
тор Павел I» (1912). Встречи с Николаем II в 1914—1915 гг.

1200. Бенклевский А.И. В царской охране // Возрождение. 1929. 
19 мая. (№ 1447). С. 3.

1910-е гг. Караульная служба гардемарином на миноносце по ох
ране царской яхты «Штандарт» во время путешествия Николая II с 
семьей в финляндские шхеры. Маневры линейных крейсеров англий
ской эскадры адм. Д.Битти.

1201. Берг И.Ф., Крыжановский Н.Н. Авария котлов линейного 
корабля «Слава» в 1910 году // М3. 1958. Т. 16, № 1. С. 66—78.

Конец лета 1910—1911. Поломка котлов на корабле «Слава» в Бис
кайском заливе во время похода судов отряда гардемаринов в Черно
горию. Взятие корабля на буксир, ремонтные работы в Тулоне (Фран
ция). Прибытие комиссии из Морского министерства, увольнение ко
мандира Э.Ж.Кетлера. Новый командир кап. 1-го ранга Н.Н.Коло
мейцев. Заговор части команды, их намерение уплыть в Южную Аме
рику. Предположение автора о преднамеренной порче котлов участ
никами заговора.

1202. Брагин А.П. Бунт в море: Рассказ // ИР. 1938. № 49(707). 
С. 6-8.

Янв. 1906. Бунт «запасных» солдат на пароходе «Аркония» во 
время плавания из Владивостока в Одессу.

1203. Веселовский В.В. Нечаянный выстрел / В.В.Веселовский 
(Черномор) // М3. 1954. Т. 12, № 2. С. 59—62.

1912—1913. Отправка международной морской эскадры в Констан
тинополь для защиты граждан европейских держав во время 1-й Бал
канской войны, вхождение в ее состав отряда судов Черноморского 
флота. Охрана русского посольства и консульств. Случайный выстрел 
одного из командиров по султанскому дворцу. Урегулирование инци
дента русским послом М.Н.Гирсом и командующим Черноморским 
флотом вице-адм. А.А.Эбергардом.

1204. Вяземский С. Покойники идут!: (Из служеб. воспомина
ний) И РМ. 1973. 29 нояб. (No 2975). С. 6.

Март 1916. Прибытие в бухту Золотой Рог судов «Варяг», «Пере
свет», «Полтава» («Чесма»), выкупленных Морским министерством у 
Японии, спуск японских и поднятие андреевских флагов. Воспомина
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ния ген. С.В.Родинова о Цусимском бое во время русско-японской 
войны.

1205. Гаршин М.Ю. «Русские корабли не сдаются»: (Клочки вос
поминаний) // Часовой. 1932. № 86. С. 14.

1900—1910-е гг. Стоянка русских кораблей на рейде у Пирея 
(1910). Приглашение во дворец русских моряков греческой королевой 
Ольгой Константиновной. Ее воспоминания об отце, ген.-адм. вел. 
кн. Константине Николаевиче, и назначении ее шефом 12-го флот
ского экипажа и крейсера «Адмирал Макаров».

1206. Горденев М.Ю. Дальний Восток и Сибирская флотилия, 
1906—1912 // С берегов Америки: Юбил. ист. сб. О-ва рус. мор. офи
церов в Америке. Нью-Йорк, 1939. С. 243—254.

1905—1912. Служба на крейсере «Адмирал Корнилов» (Балтийский 
флот). Командир кап. 2-го ранга Ф.А.Вяткин. Участие крейсера в по
давлении революционных выступлений в Гельсингфорсе, Ревеле, 
Кронштадте. Перевод на Дальний Восток в Сибирскую флотилию, ее 
состав, начальство, поведение офицеров. Встреча во Владивостоке с 
кап. 2-го ранга С.З.Балком. Назначение на должность вахтенного на
чальника на минный заградитель «Монгугай», его командир кап. 2-го 
ранга А.А.Рюмин. Плавания в заливе Посьет и к Сахалину. Боевая 
подготовка флотилии в 1911 — 1913 гг. Подполк. Корпуса флотских 
штурманов А.Ф.Ковшиков. Природа Дальнего Востока. Условия 
жизни переселенцев из Европейской России, занятия крестьян на по
бережье Татарского залива. Развитие местной промышленности.

1207. Горденев М.Ю. Последний довоенный визит германской Ти
хоокеанской эскадры в русские воды // ВЖ. 1934. № 3. С. 15—18.

1912. Командование эскадренным миноносцем «Бодрый» 1-го ди
визиона минной бригады Сибирской флотилии. Прием германской 
эскадры в Императорской гавани на Дальнем Востоке. Посещение ав
тором немецких крейсеров.

1208. Горланов И.И. То, чего не забыть / Горланов И. (В.Р.) // 
ГрР. 1934. № 12. С. 12-13.

1900-е гг. Учебное плавание по Черному морю, прибытие в Сева
стополь. Представление Николаю II на борту императорской яхты 
«Штандарт».

1209. Граф Г.К. Моряки: (Очерки из жизни мор. офицеров). — 
Париж, 1930. — 272 с. — (Рус. мор. зарубеж. 6-ка; № 10).

1890-е — 1906. Сдача вступительных экзаменов и учение в Мор
ском кадетском корпусе в Петербурге. Воспитатели и преподаватели. 
Директор корпуса вице-адм. Г.П.Чухнин. Учебные плавания. Быт вос
питанников. Эпидемия тифа. Традиции, ежегодный праздник в день 
св. Павла Исповедника (6 нояб.). Празднование 200-летия корпуса 
(14 янв. 1900). Посещение корпуса Николаем II (28 янв. 1904). Произ
водство автора в офицеры, принятие присяги. Служба на транспорте 
«Артельщик» в Ревеле. Жизнь морских офицеров. Морское собрание. 
Ревельские театры, кафе. Перевод на транспорт «Иртыш». Отправка 
судна на Дальний Восток в составе эскадры адм. З.П.Рожественского 
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(1904). Смотр эскадры Николаем II перед ее выходом в плавание. По
ломка «Иртыша», ремонт в Либаве, путь вслед эскадре. Служба лейт. 
П.П.Шмидта на «Иртыше». Командирование в Каир для получения 
казенных денег. Путевые впечатления. Продолжение службы на 
транспорте «Камчатка». Гибель эскадры в Цусимском сражении (14— 
15 мая 1905). Повреждение «Камчатки», ее затопление, высадка эки
пажа на берег. Жизнь в плену в Японии. Возвращение в Россию после 
заключения мирного договора (дек. 1905). Путь от Владивостока до 
Петербурга по железной дороге. Прибытие в Петербург (23 янв. 1906).

1210. Граф Г.К. Рассказы из жизни и службы адмирала О.К. фон 
Кремера: (Ураган в Инд. океане) // М3. 1949. Т. 7, № 2. С. 47—50.

Май—июнь 1860. Плавание Кремера на клипере «Разбойник» из 
военной гавани Капштадт (ныне Кейптаун, Южная Африка) к бере
гам Китая. Борьба команды со стихией в океане. Прибытие в р-н 
о-ва Ява.

1211. Давидович-Нашинский В.Н. Воспоминания старого моряка. 
Ч. 1—4. — София, 1937. — (Сер. «Рус. мор. б-ка; № 43). — Ч. 1. — 
София: Тип. «Новая жизнь», 1937. — 30 с.; Ч. 2—4. — София: Тип. 
«Рахвира», 1937. — 100 с.

То же [отр.] Ночь в океане на парусном судне: (Воспоминания о 
плавании вокруг света на красавце клипере «Крейсер» в 1888 — 91 гг.) // 
НВр. 1930. 5 янв. (№ 2608).

1879—1898. Кругосветное плавание на фрегате «Минин» (1879— 
1881) от Александрии до Японии. Остановки в Суэце, Адене, на Цей
лоне, в Сингапуре, Гонконге, Владивостоке, Нагасаки, Иокогаме. 
Ловля акул вблизи Адена и рыбы в Индийском океане. Природа, кли
мат, население и быт посещаемых мест. Японский театр. Поездка из 
Иокогамы в Токио. Плавание на фрегате «Генерал-Адмирал» в Ита
лию, стоянка в Тулоне, выезды в Монако. Кругосветное плавание на 
клипере «Крейсер» (1888—1891) вдоль берегов Западной Европы, вос
точного побережья Южной Америки, через Магелланов пролив к бе
регам Северной Америки и далее через Берингово море к Камчатке. 
Командиры корабля капитаны 2-го ранга П.А.Безобразов, З.П.Роже- 
ственский. Стоянки в западноевропейских портах, на о-ве Мадейра, в 
Сан-Франциско, в портах Канады (Ванкувер, Виктория и др.), на о-ве 
Уналашка (Алеутские о-ва). Праздник Нептуна при пересечении эква
тора. Встреча с аборигенами Огненной Земли. Медвежья охота на 
Камчатке, поездка к горячим ключам. Командорские о-ва. Участие 
«Крейсера» в учениях Тихоокеанского флота в р-не Владивостока. 
Ураган во время стоянки Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре 
(1893). Вице-адм. С.О.Макаров. Плавание на миноносце «Пакерорт 
№ 120» от Кронштадта до Крита (1896—1897), участие в блокаде 
Крита. Служба старшим офицером на крейсере «Посадник».

1212. Дараган Д.О. Транспорт «Анадырь» — первый поход за 
углем; Девиаторы на советских судах: 1945—46 г. в Финляндии // М3. 
1958. Т. 16, № 3. С. 3—13; Воспоминания // М3. 1961. Т. 19, № 1/2. 
С. 146—147; 60 лет в компасном деле // М3. 1961. Т. 19, № 3/4. 
С. 36-54.
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1900-е — 1950-е гг. Детство и юность в Риге. Обучение в Морском 
кадетском корпусе, Морской академии в Петербурге. Прохождение 
курса компасного дела при Главном гидрографическом управлении. 
Преподаватели: В.М.Никитин, Н.Н.Оглоблинский, В.Я.Павлинов, ген. 
Н.Я.Цингер, кн. Б.Б.Голицын. Служба на корабле «Цесаревич Алек
сей», крейсере «Казанец», флагманским штурманом 2-й миноносной 
дивизии Балтийского флота в Гельсингфорсе. Участие в первом похо
де транспортного судна «Анадырь» под командованием кап. 1-го ранга 
Н.М.Белова за углем в порт Барри (Италия, 1911). Сокурсник по ака
демии А.Ф. фон Гернет. Составление и издание автором «Руководства 
по девиации», его оценка адмиралами Н.О.Эссеном, В.Н.Ферзеном, 
контр-адм. Е.К.Небольсиным. Практические занятия автора с офице
рами девиацией. Служба после Октябрьского переворота в Мурман
ском военном пароходстве. Жизнь в эмиграции в Хельсинки, работа 
девиатором в финляндском Управлении мореплавания, в том числе на 
советских судах.

1213. Дорожинская-Курилло С. Воскресший «Варяг»: (Правдивая 
история). — Мадрид, 1974. — 96 с.: ил., портр.

Др. публ. Варяг и моя судьба // НРС. 1970. 24—27 июня. 
(№№ 21925-21928); 29 июня - 3 июля (№№ 21930-21934); 4, 6- 
7 июля (№№ 21935, 21937-21938).

1904—1925. Детство в Николаеве в семье потомственных моряков. 
Брат Н.Б.Федосеев, его морская карьера. Бал в Морском собрании в 
Севастополе по случаю полета первого морского летчика С.Ф.Доро- 
жинского (1910). Путешествие по Дальнему Востоку и Японии (1915). 
Замужество за мичманом восстановленного крейсера «Варяг» К.Р.Ку- 
рилло во Владивостоке. Отплытие «Варяга» в Архангельск, разлука с 
мужем, хлопоты в Петрограде (март 1917) о его переводе в Черномор
ский флот. Отправка крейсера «Варяг» в Англию. Эвакуация автора из 
Севастополя (1919). Встреча с мужем и совместная жизнь в Констан
тинополе, отъезд во Францию. В конце текста биографические сведе
ния о С.ФДорожинском.

1214. Заводова Е.И. Воспоминания // М3. 1957. Т. 15, № 1/2. 
С. 95-96.

1893. Бал в Морском собрании в Севастополе в честь Александра 
III, направляющегося с семьей в Ялту. Кадриль автора с вел. князьями 
Георгием Александровичем и Николаем Александровичем.

1215. Иениш Н.В. Плавание на канонерской лодке «Бобр» // ВБ. 
1964. № 69. С. 9-10.

Конец XIX в. Плавание на мореходной канонерской лодке «Бобр» 
с отцом — старшим офицером В.Х.Иенишем. Стоянка во Владивосто
ке, приведение в порядок по распоряжению отца рулевого управления 
корабля и его испытание в море.

1216. Кемарский Н.В. Эскадренный миноносец «Новик» // М3. 
1960. Т. 18, № 2. С. 77-95; Т. 18, № 3. С. 86-99; 1961. Т. 19, № 1/2. 
С. 148-164; 1962. Т. 20, № 1/2. С. 89-106.

Др. публ. // ВЖ. 1935. № 6/7. С. 19-30.
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1911—1914. Постройка «Новика» на Путиловском заводе в Петер
бурге на добровольные пожертвования, его комплектование, техничес
кие свойства, особенности кочегарной и турбинной систем. Осмотр 
миноносца Николаем II и его свитой (лето 1912). Испытания и прак
тика. Ремонт и окончательное завершение постройки на заводе «Вул
кан» в Штеттине (1913, Германия). Укомплектование команды, воору
жение в Кронштадте, зачисление в Балтийский флот (осень 1913). 
Пробный проход по шхерам от Готланда до Або (весна 1914). Порядок 
службы на корабле, офицерский состав. Командиры «Новика» кап. 
1-го ранга Д.Н.Вердеревский, кап. 2-го ранга П.П.Пилецкий.

1217. Кованько А.В. На «Варяге» в Персидском заливе в 1901 г.: Из 
воспоминаний кап. 1-го ранга А.В.Кованько // М3. 1952. Т. 10, 
№ 1/2. С. 52-65; № 3. С. 29-40.

Плавание из Адена в Персидский залив. Первая остановка в 
г. Маскат, столице Оманского султаната, прием во дворце султана. 
Обед в доме российского консула в порту Бушир. Посещение шейха 
Кувейта.

1218. Кононов А.А. Фрегат «Дмитрий Донской» / Запись А.Луки- 
на Ц НРС. 1935. 24 июня, 2, 8, 15, 22 июля (№№ 8182, 8189, 8195, 
8202, 8209). С. 2 [во всех указ. №№].

1877. Участие в кругосветном плавании на фрегате «Дмитрий Дон
ской» под командой кап. Н.И.Скрыдлова. Выход в море из порта 
Смирна, стоянка в Пирее, посещение фрегата греческим королем Ге
оргом I и королевой Ольгой Константиновной. Поход в Яффу, шторм. 
Поклонение святым местам в Иерусалиме. Посещение Скрыдловым и 
офицерами патриарха Иерусалимского Никодима. Осмотр Александ
рии и Каира, их достопримечательностей. Выход в Красное море, 
дальнейшее плавание.

1219. Кононов И.А. Колыбель флота // РМ. 1952. 11 июля, 15 авг., 
8 окт. (№№ 466, 476, 491). С. 4-5.

1900—1920. Воспоминания в форме комментариев к книге «Колы
бель флота». Эпизоды из жизни воспитанников Морского кадетского 
корпуса. Директора И.Х.Кригер, Г.П.Чухнин, С.Н.Ворожейкин. Служ
ба автора флаг-капитаном по оперативной части Черноморского 
флота под начальством адм. А.А.Эбергарда, планы усиления Черно
морской флотилии для овладения положением на Босфоре. Расста
новка сил на Черном море перед началом Первой мировой войны. 
Командование автора различными оперативными соединениями реч
ных сил белых во время Гражданской войны. Десант частей Добро
вольческой армии в Геническе (Крым, июнь 1919) при участии анг
лийского морского отряда. Прибытие П.Н.Врангеля в Севастополь, 
процесс передачи ему власти в Крыму.

1220. Костенко В.М. От С.-Петербурга 8923, от Москвы 8314 
верст: (На Дальнем Востоке в середине июля 1914 г.) // М3. 1945. 
Т. 3, № 1. С. 9-21.

1914—1916. Служба на миноносце «Грозовой». Проведение учений 
боевых кораблей. Визит во Владивосток английской эскадры. Обо
стрение обстановки на Тихом океане накануне Первой мировой
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войны. Действия командования по охране владивостокского порта. 
Поход миноносцев в Белое море (1916), перевод автора на Балтику.

1221. Кривошеин К.А. На спуске линейного крейсера «Измаил» // 
ВБ. 1969. № 101. С. 34-36.

Весна 1915. Торжественный спуск крейсера в Петрограде в при
сутствии Николая II, правительства, членов Государственного совета 
и Государственной думы, союзных послов.

1222. Ливден В.М. Из воспоминаний: Плавание в Тихом океане в 
1870 г. // Возрождение. 1927. 29 дек. (№ 940). С. 2.

Плавание на корвете «Боярин» из Сиднея в бухту Сан-Кристобаль 
на один из Соломоновых о-вов. Природа, жизнь туземцев, их поведе
ние, традиции. Отплытие на о-ва Фиджи.

1223. Лукин А.П. Царский приезд в Севастополь, перед войной // 
ИР. 1936. № 35(589). С. 1-2.

1913. Смотр флота Николаем II на севастопольском рейде, обед на 
царской яхте «Штандарт».

1224. Люби К.Г. Кончен корпус // Возрождение. 1938. 20 мая. 
(№ 4132). С. 8. — Подпись: Черномор.

1908. Окончание Морского кадетского корпуса в Петербурге, вы
пускные экзамены, смотр в Царском Селе. Завтрак в Зимнем дворце 
для всего корпуса. Разговор автора с Николаем II. Первая служба на 
миноносном крейсере «Амурец» под командованием кап. 2-го ранга 
М. К. Бахирева.

1225. Максимов С. Инвалиды // М3. 1946. Т. 4, № 1. С. 23—26.
1910-е гг. — 1918. Приход группы матросов-инвалидов Черномор

ского флота к представителю советской власти в Николаеве с требова
нием соблюдения своих прав (1918). Отношение начальства к старым 
матросам. Жизнь инвалидов до и после революции.

1226. Меркушев В.А. Под льдом // Часовой. 1931. N2 62. С. 17.
Дек. 1908. Служба командиром подводной лодки «Кефаль». Опыты 

с погружением лодки в зимних условиях в бухте Золотой Рог (залив 
Петра Великого в Японском море). Полуторачасовое подледное плава
ние в проливе Босфор Восточный. Руководитель испытаний заведую
щий подводным плаванием Тихого океана кап. 2-го ранга С.Р.Магнус, 
механик штабс-кап. Б.Е.Сальяр.

1227. Нидермиллер А.Г. От Севастополя до Цусимы: Рус. флот за 
время с 1866 по 1906 гг.: Воспоминания. — Рига, 1930. — 140 с. — 
(Рус. мор. б-ка; № 12).

Состояние русского флота, морские учебные заведения, корабле
строение. Обострение отношений России с Японией. Строительство 
Китайско-Восточной ж.д. Русско-японская война (1904—1905). Рус
ский флот во Владивостоке и Порт-Артуре. Тихоокеанская эскадра 
под командованием адм. З.П.Рожественского. Поражение русского 
флота, потеря судов, офицерского состава. Заключение мира с Япо
нией. Высшее морское управление России, его руководители великие 
князья Константин Николаевич, Алексей Александрович, адмиралы: 
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И.А.Шестаков, Н.М.Чихачев, П.П.Тыртов, Ф.К.Авелан. Характерис
тики вице-адмиралов А.А.Бирилева, Ф.В.Дубасова, С.О.Макарова. В 
тексте справка о прохождении морской службы автором.

1228. Никитин (Фокагитов) Д.В. «Неглиныч»: (Из воспоминаний о 
службе во флоте) // НВр. 1930. 22, 24, 25 июня (№№ 2746—2748). 
С. 2, 3.

Нач. 1890-х гг., 1904. Служба мичманом на броненосце. Подготов
ка к походу в Америку на международную выставку современных ко
раблей в связи с празднованием 400-летнего юбилея открытия Нового 
Света. Назначение вахтенным начальником мичмана Неглинного, его 
рассказ о своем прошлом и флотской карьере. Будни военного судна, 
досуг команды. Уход Неглинного на Дальний Восток в составе эскад
ры адм. З.П.Рожественского.

1229. Никитин (Фокагитов) Д.В. «Происшествие в Гонконге»: 
(Из воспоминаний о службе во флоте в 90-х гг.) // НВр. 1930. 
28 февр. (№ 2652). С. 2; 1, 2 марта (№№ 2653, 2654). С. 3.

1890-е гг. Служба на крейсере «Владимир Мономах», его командир 
З.П.Рожественский. Отношение английских властей к приходу крей
сера в Гонконг. Интерес Рожественского к английской береговой ба
тарее. Попытка русских офицеров проникнуть в ее расположение, их 
арест, помещение в дом предварительного заключения, обвинение в 
шпионаже. Хлопоты Рожественского о задержанных, суд, их освобож
дение.

1230. Никитин (Фокагитов) Д.В. В старом Владивостоке: (Отр. из 
воспоминаний) // НВр. 1929. 25, 26 окт. (№№ 2547, 2548). С. 2.

1890-е — конец 1910-х гг. Служба автора во Владивостоке на бро
неносце под командованием адм. С.О.Макарова. Встречи с однокаш
никами из Морского училища, мичманские традиции. Участие мичма
нов в сражениях во время русско-японской и Первой мировой войн, 
бомбардировке Свеаборга (1906). Их дальнейшая судьба. Сведения об 
истории основания Владивостока.

1231. Никитин (Фокагитов) Д.В. Во дни перед походом в Амери
ку / Никитин-Фокагитов Д.В. // М3. 1962. Т. 20, № 3/4. С. 5—17.

1893. Зимовка броненосца «Император Николай I» в гавани Крон
штадта. Работа автора в должности ревизора. Флотская служба матро
сов, их форма одежды. Подготовка к отплытию в США на Всемирную 
Чикагскую выставку (май 1893), приуроченную к 400-летию открытия 
Америки Х.Колумбом. Торжественная церемония перехода команды 
броненосца из казарм на судно.

1232. Никитин (Фокагитов) Д.В. Из воспоминаний // ВЖ. 1935. 
№ 4/5. С. 25—27. — В конце текста: В.Д.Никитин.

1893. Совместная служба на броненосце с юнкером кн. 
Г.А.Юрьевским, сыном Александра II. Внешность, поведение Юрьев
ского, провал на экзамене на чин мичмана. Его дальнейшая судьба.

1233. Никитин (Фокагитов) Д.В. На берегу и в море. — San Fran
cisco (Calif.): Мор. изд-во при Кают-Компании мор. офицеров в Сан- 
Франциско, 1938. — 266 с.: ил., портр. — (Мор. заруб, б-ка; № 54).
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То же [отр.] В минном классе // Часовой. 1937. N° 182/183. С. 9— 
12.

1870-е гг. — 1905. Детские годы в Кронштадте. Священник Андре
евского собора Иоанн Кронштадтский (И.И.Сергиев). Учение в Мор
ском училище в Кронштадте, начальник училища Д.С.Арсеньев. Пла
вания на учебных судах. Прохождение курса в минном офицерском 
классе, преподаватели: физик и электротехник А.С.Попов, П.П.Мура
вьев. Практические занятия минных офицеров на Трапезундском 
рейде около о-ва Тейкар (Турция). Плавание на броненосце «Алек
сандр II». Стоянка во Владивостоке (1895). Адм. С.О.Макаров, его 
адъют. лейт. С.И.Зилоти. Занятие эскадрой под командованием адм. 
Ф.В.Дубасова Порт-Артура (г. Люйшунь, 1898), поднятие русского 
флага. Посещение автором каторжной тюрьмы на Сахалине. Прибы
тие на крейсере «Рюрик» в составе русской эскадры в Маньчжурию во 
время Ихэтуаньского («Боксерского») восстания, стоянка на рейде в 
крепости Дагу (Таку), высадка десанта, захват Шанхайгуаня и Цин- 
вандао (1900). Боевые действия крейсера «Россия» против японских 
судов (1905). Выход «России» из Владивостока в Либаву.

1234. Никитин (Фокагитов) Д.В. На похоронах маршала Франции / 
Фокагитов (Д.В.Никитин) // Часовой. 1934. № 116/117. С. 26—27.

1893. Пребывание группы морских офицеров из отряда судов Сре
диземного моря в Париже в ознаменование начала франко-русского 
союза. Присутствие на богослужении в церкви по случаю кончины 
французского маршала П.Мак-Магона, участие в похоронах.

1235. Никитин (Фокагитов) Д.В. Накануне войны: (Из воспомина
ний о службе в Балт. флоте в 1913—1914 гг.) // НВр. 1930. 6 мая 
(№ 2707). С. 2.

Служба командиром 2-го дивизиона 1-й минной дивизии Балтий
ского флота. Изменения в дислокации эскадр в английском и герман
ском флотах. Подготовка дивизиона к отбытию в порты Швеции и 
Дании. Поход миноносцев «Войсковой» и «Украина» в Любек по при
казу командующего Балтийским флотом адм. Н.О.Эссена. Торжества 
по случаю прихода русских кораблей.

1236. Никитин (Фокагитов) Д.В. При Александре III: (Отр. из вос
поминаний о службе на флоте) // НВр. 1929. 12, 13 дек. (№№ 2588, 
2589). С. 2.

Июль 1892, 1904. Служба на броненосце, участие в царском смот
ре кораблей в Кронштадте. Церемониал встречи Александра III, имп. 
Марии Федоровны, наследника цесаревича Николая Александровича. 
Посещение ими броненосца, знакомство с личным составом корабля. 
Беседа императрицы с офицером А.С.Сергеевым, будущим команди
ром миноносца «Стерегущий». Расстрел «Стерегущего» японскими ко
раблями за отказ сдачи в плен в период русско-японской войны.

1237. Никитин (Фокагитов) Д.В. Рождество на военном судне: (Из 
воспоминаний о давно минувшем) // НВр. 1930. 7 янв. (№ 2609). 
С. 5-6.

1893. Служба на броненосце в составе русской эскадры, ее стоян
ки на Пирейском рейде (Греция). Крейсер «Память Азова», его ко
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мандир Г.П.Чухнин, шеф корабля греческая королева Ольга Констан
тиновна, ее отношения с соотечественниками. Подарок матросов 
шефу к Рождеству, ответный визит королевы.

1238. Павлов А.Н. На флоте. Ч. 1. — Берлин, 1929. — 169 с.
1900-е гг. — 1917. Детские годы в имении матери Жуковка Там

бовской губ. Отец — Н.А.Павлов, автор книги «Заметки землевладель
ца». Переезд семьи в Петербург. Обучение автора в Морском кадет
ском корпусе (1905—1911), преподавание специальных и общих дис
циплин, учителя и соученики. Служба на кораблях «Рюрик», «Цесаре
вич», в отряде новобранцев 1-го флотского экипажа В Кронштадте. 
Военные действия на море и положение на кораблях Балтийского 
флота во время Первой мировой войны. Петербург в дни войны. 
Политизация армии. Отказ Николая II от пресечения деятельности 
либеральных и революционных организаций. Забастовка в Петрограде 
(24 февр. 1917). Масонские организации. Создание Временного пра
вительства. Возвращение большевиков из эмиграции в Россию с по
мощью немецких властей. Волнения в Гельсингфорсе. Известие об от
речении императора в пользу вел. кн. Михаила Александровича. 
Мятеж на кораблях «Андрей Первозванный» и «Павел I». Смещение 
АИ.Непенина с должности командующего флотом, его убийство. Рас
права с офицерами на кораблях. Ябвнь автора в Петербурге (с весны 
1917). Встреча с М.В.Родзянко. Отъезд в Могилев в Ставку для согла
сования плана предотвращения захвата власти большевиками. Возвра
щение автора в Петроград (май 1917), передача информации о поли
тической ситуации в стране в американское посольство.

1239. Пилкин К.П. Занятие в 1862 г. русскими судами острова Теу- 
Сима: Из журн. командира клипера «Абрек» капитана 2-го ранга 
К.П.Пилкина; Ураган Ц М3. 1950. Т. 8, № 1. С. 2-7; Т. 9. С. 131— 
135.

Поход «Абрека» из японского порта Хакодате к Цусиме для выво
да оттуда русских судов по приказу контр.-адм. И.Ф.Лихачева в связи 
с протестом командующего английским корветом в Хакодате 
адм. Гоппа. Ураган в Цусимском проливе.

1240. Полидоров В.И. На английском флоте: (Воспоминания мор. 
офицера, командир, еа Grand Fleet в 1917) // М3. 1950. Т. 8, № 3/4. 
С. 33—40.

1916—1918. Служба в 1-й минной дивизии, затем в Адмиралтейст
ве в Петрограде. Разработка автором новой системы минной стрель
бы. Интерес англичан к новинкам русской минной техники, внедре
ние их в вооружение английского флота. Служба автора на боевых ко
раблях в Англии. Сходство и отличие традиций английского и русско
го флотов. Отъезд автора во Францию.

1241. Родзянко В.П. Эпизоды моих плаваний на судах гвардейско
го экипажа // ВБ. 1963. № 62. С. 17—20.

1900—1905. Первое плавание на императорской яхте «Полярная 
звезда» с имп. Марией Федоровной в Копенгаген. Торжественный 
прием на яхте по случаю встречи императрицы со своими родствен
никами. Кругосветное плавание на миноносце «Сом» в составе Гвар
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дейского экипажа из Кронштадта в Порт-Артур. Плавание на крейсе
ре «Адмирал Нахимов» из Порт-Артура в Японию (1901). Служба на 
яхте «Стрела» после возвращения в Кронштадт (1903). Отплытие из 
Кронштадта в Порт-Артур на эскадренном броненосце «Император 
Александр III» в составе 2-й Тихоокеанской эскадры адм. З.П.Рожест
венского (1904). Личный состав гвардейского экипажа броненосца, 
его командир кап. 1-го ранга Н.М.Бухвостов’ Гибель броненосца и его 
команды в Цусимском сражении (май 1905). Дальнейшая судьба авто
ра.

1242. Рыбаков Н.Ф. В те памятные дни // Часовой. 1969. № 513. 
С. 10-11.

Дек. 1908. Помощь русских моряков жителям итальянского города 
Мессина, разрушенного землетрясением.

1243. С.В. Из воспоминаний моряка // НРС. 1942. (№ 10602). 
С. 5, 7.

1900—1917. Служба автора на военном флоте, времяпрепровожде
ние моряков, случаи из их жизни, взаимоотношения между собой и с 
командирами. Драматические кружки. Стоянка крейсера «Варяг» в Ту
лоне.

1244. С.В. Через экватор: Из воспоминаний моряка // НРС. 1939. 
8 окт. (№ 9742). С. 2.

1916. Пересечение экватора крейсером «Варяг» в Индийском океа
не. Праздник Нептуна.

1245. Саблин Н.В. 6 декабря Ц МЖ. 1937. № 120(12). С. 35-42.
1910-е гг. Служба автора в Гвардейском экипаже, его командир 

контр-адм. К.Д. Нилов. Подготовка к экипажному празднику 6 декаб
ря. Посещение Николаем II парада моряков в Михайловском манеже 
в Петербурге. Приглашение офицеров на прием в Георгиевский зал 
Зимнего дворца.

1246. Сакс В.В. В заграничном плавании на крейсере «Крейсер» в
1901-1902 гг. // М3. 1963. Т. 21, № 1. С. 36-45.

Назначение автора на «Крейсер», техническое состояние судна. 
Подготовка корабля и команды к заграничному плаванию, его ма
ршрут. Посещение государств Европы, о-вов в Атлантическом и 
Тихом океанах (Канарских, Азорских, Зеленого Мыса). Особенности 
движения под парусами. Досуг моряков. Окончание плавания в Шер- 
бурге, возвращение в Кронштадт.

1247. Сакс В.В. Из прошлого // М3. 1961. Т. 19, № 3/4. С. 111 — 
113.

1850-е гг. — 1898. Обучение в Морском инженерном училище в 
Петербурге. Знакомство с адм. А.А.Поповым, его личность. Реформы 
русского флота при Александре II. Деятельность вел. кн. Константина 
Николаевича, адмиралов П.К.Краббе и Попова по созданию броне
носца «Петр Великий», фрегатов «Генерал-Адмирал», «Герцог Эдин
бургский». Смерть адм. Попова в Павловске (1898).
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1248. Светлик П.А. Тени прошлого: Воспоминания о службе в рус. 
императ, флоте Ц М3. 1955. Т. 13, № 1. С. 48-62; № 2/3. С. 40—53; 
№ 4. С. 27-47.

1899—1904. Морской кадетский корпус (1899—1901), его тради
ции, атмосфера. Преподаватели Г.И.Шульгин и Н.О.Эссен. Распоря
док дня кадет. Лекции, самостоятельное изучение предметов, практи
ка на учебном судне «Воин». Производство в офицеры. Служба автора 
на эскадренном броненосце «Победа», командир В.М.Зацаренный, 
старший офицер А.А.Реммерт. Плавание броненосца на Дальний Вос
ток через Финский залив, Балтийское и Средиземное моря, Суэцкий 
канал, Красное море и Индийский океан. Порты: Аден, Коломбо, 
Гонконг и Шанхай, прибытие в Порт-Артур. Начало русско-японской 
войны. Адм. С.О.Макаров, его гибель. Ранение автора. Госпиталь. 
Сдача Порт-Артура. Японский плен, освобождение. Возвращение в 
Петербург.

1249. Северин Ф.В. Первые годы моей службы в Балтийском море 
(1899-1900 гг.) Ц ВИВ. 1970. № 35/36. С. 11-18.

Служба в 3-м флотском экипаже в Петербурге. Посещение крейсе
ра «Громобой», его командир кап. 1-го ранга К.П.Иессен, старший 
офицер кап. 2-го ранга П.В.Римский-Корсаков. Плавание в Крон
штадт. Назначение автора начальником караула на загородной гауп
твахте. Морское собрание, его завсегдатаи, досуг морских офицеров. 
Продолжение службы младшим штурманом на крейсере «Громобой».

1250. Сергей Георгиевич, князь Романовский. Моя первая клятва / 
Романовский С.Г. // ВБ. 1959. № 39. С. 4—8.

Лето 1904. Стоянка судов 2-й Тихоокеанской эскадры на Крон
штадтском рейде. Посещение автором, кадетом 2-го Петербургского 
кадетского корпуса, крейсеров «Алмаз», «Аврора», эскадренного бро
неносца «Император Александр III». Торжественный сбор, салют и 
молебен на броненосце по случаю рождения наследника цесаревича 
Алексея.

1251. Скрыдлов Ф.Г. Воспоминания корабельного гардемарина: 
Плавание на линейн. корабле «Цесаревич» // М3. 1958. Т. 16, № 1. 
С. 79-86.

Нояб. 1908 — янв. 1909. Стоянка в портах Виго (Испания) и Мар- 
марица (Турция). Встреча Нового года и Рождества в Пирее и Афинах 
(Греция). Прибытие греческой королевской семьи на судно.

1252. Смирнов М.И. Краткий обзор оперативных идей, положен
ных в основу организации и подготовки русского флота к войне в пе
риод 1906—1914 годов: (Воспоминания) // ЗМС. 1929. № 7/8. С. 59— 
78.

Деятельность оперативного отдела Морского Генерального штаба 
(с момента его образования, апр. 1906) по разработке программы раз
вития морских сил. Основные идеи и положения плана войны на 
море, восстановления и боевой подготовки военно-морского флота. 
Состав Морского Генерального штаба, его первый начальник кап. 
1-го ранга Л.А.Брусилов (1906—1908). Участники разработки плана 
развития Балтийского флота лейт. А.Н.Щеглов, А.В.Колчак. Предло
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жения Морского Генерального штаба по реорганизации Морского ве
домства. Рассмотрение вопроса об ассигновании средств на развитие 
материальной части флота в Государственной думе. Претворение в 
жизнь плана постройки новых судов при морском министре адм. 
И.К.Григоровиче. Оперативные планы войны на Балтийском и Чер
ном морях. Учреждение должностей начальников (затем командую
щих) морских сил на этих морях.

1253. Солодков Н.П. Сближение // Часовой. 1934. № 120. С. 16— 
19.

Лето 1913. Командирование армейских офицеров во флот с целью 
ознакомления с морской службой. Быт офицеров линейного корабля. 
Боевые стрельбы.

1254. Солонский А.А. Мое прошлое: Из воспоминаний д[окто]ра 
А.Солонского Ц РМ. 1975. 17 июля (№ 3060). С. 14.

1880-е — нач. 1900-х гг. Детство в г. Боровичи Новгородской губ. 
Быт семьи. Детские игры и забавы. Приходское и городское училища. 
Посещение церкви, участие в церковном хоре. Обучение в Крон
штадтской фельдшерской школе при Морском госпитале. Настав
ник — «медицинский кондуктор» И.Я.Васильев. Проповеди Иоанна 
Кронштадтского в Андреевском соборе. Плавание автора после окон
чания школы на броненосце «Адмирал Ушаков» в учебно-артиллерий
ском отряде Балтийского флота. Назначение по возвращении в Крон
штадт в Морской госпиталь.

1255. Стогов П.Е. Воспоминания о Морском генеральном штабе // 
С берегов Америки: Юбил. ист. сб. О-ва рус. мор. офицеров в Амери
ке. Нью-Йорк, 1939. С. 255—271.

1913—1917. Назначение в исторический отдел Морского Генераль
ного штаба. Направления работы отдела, его начальник Е.Н.Кваш
нин-Самарин. Структура и технические средства Генштаба, изменение 
его функций с началом войны. Разработка автором новинок и техни
ческих усовершенствований в области морского радиотелеграфа. 
Участие в подводных испытаниях в Каспийском и Балтийском морях. 
Исследования для военной авиации. Летчик и изобретатель, началь
ник авиационного отдела Гатчинской авиационной школы полк. 
С.А.Ульянин. Личность морского министра адм. И.К.Григоровича, его 
уход в отставку.

1256. Стогов П.Е. Из прошлого — корпусные воспоминания // 
М3. 1948. Т. 6, № 3/4. С. 43; Из корпусных воспоминаний // М3. 
1949. Т. 7, № 1. С. 30; На «Верном» в 1902 г.: Из воспоминаний кадет, 
лет // М3. 1948. Т. 6, № 3/4. С. 62; Паломничество: Из воспомина
ний И М3. 1948. Т. 6, № 2. С. 27—31; Королевский смотр // М3. 
1948. Т. 6, № 2. С. 31.

1902—1908. Отдельные эпизоды из жизни автора во время учения 
в Морском кадетском корпусе (Петербург) и во время плаваний на 
канонерских лодках «Кубанец» (в Яффу) и «Донец» (в Грецию). Посе
щение православных святынь в Яффе и Иерусалиме. Прием греческо
го короля Георга I на «Донце».
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1257. Тарасов Л. Что вспомнилось // НРС. 1971. 20 июля 
(№ 22316). С. 4.

1914—1920. Присутствие царской семьи при освящении линкора 
«Императрица Мария». Попытки восстановить корабль во время 
Гражданской войны. Посещение автором линкора «Генерал Алексе
ев», аналогичного линкору «Императрица Мария».

1258. Терещенко С.К. Эскадренный миноносец «Жаркий»: Из вос
поминаний И Возрождение. 1935. 8, 9 апр. (№№ 3596, 3597). С. 2.

1910-е гг. Служба на миноносце «Жаркий». Сведения о судне 
(с 1906), его технические характеристики, состав команды.

1259. Трубецкой В.В. Посещение дредноута государем: Воспомина
ния о послед, празднике коронации (1916) // Возрождение. 1929. 
28 мая (№ 1456).

Служба командиром линкора «Императрица Мария» в Севастопо
ле. Приезд Николая II на корабль, осмотр им судна. Торжественное 
богослужение.

1260. Трухачев С.Л. Последний переход учебного судна «Скобе
лев» // М3. 1955. Т. 13, № 4. С. 61-63.

1894—1896. Плавание кадетом, затем гардемарином на «Скобеле
ве». Переход судна с Малого Кронштадтского рейда к Кронштадту. 
Шторм на море. Командир корабля кап. 2-го ранга бар. Э.А.Штакель- 
берг. Встреча с ним через два года, его воспоминания о былых похо
дах. В тексте — список личного состава корвета «Скобелев».

1261. Туманов Я.К. На «Уссурийце» // М3. 1949. Т. 7, № 3/4. 
С. 29-35.

Окт.—нояб. 1907. Служба штурманским офицером на эскадренн- 
ном миноносце «Уссуриец», его командир бар. А. К. Каульбарс. Плава
ние из Либавы в Ревель с адм. Н.О.Эссеном на борту, посадка на мель 
в Суропском проходе из-за неисправности компаса. Расследование 
причин происшествия.

1262. Тьедер М.М. Из прошлого: Подвод, крещение: Первый 
спуск на воду // М3. 1961. Т. 19, № 1/2. С. 120—125.

Нач. 1900-х гг. Служба командиром подводной лодки «Скат». 
Опыт погружения лодки, состояние приборов и команды за три часа 
пребывания под водой.

1263. Угрюмова С.Н. Мои Святки: На кораблях Средиземномор. 
рус. эскадры 1893-1894 года Ц ВЖ. 1938. № 17. С. 15-20; № 18. 
С. 27—37.

1893—1901. Пребывание автора на канонерской лодке «Терец» во 
время ее стоянки на Пирейском рейде Средиземного моря. Праздно
вание Рождества. Приезд на корабль греческой королевы Ольги Кон
стантиновны, знакомство автора с нею, посещение ее дворца, даль
нейшее общение. Пребывание автора на Крите. Пасха в Афинах 
(1901). Путешествия с королевой на ее яхте «Амфитрита».
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1264. Фабрицкий С.С. Из прошлого: Воспоминания флигель-адъю
танта государя императора Николая II. — Берлин, 1926. — 162 с.: 
портр.

То же [отр.] Царская семья // Россия. Нью-Йорк, 1968. 12, 17, 19, 
24 июля (№№ 7929-7932).

1888—1918. Морское училище в Петербурге, его режим, препода
ватели, классные и практические занятия. Служба во 2-м Балтийском 
флотском экипаже. Состояние Балтийского и Тихоокеанского флотов. 
Продвижения по службе, зачисление в Гвардейский экипаж. Плавание 
старшим офицером на императорской яхте «Полярная звезда». Назна
чение флигель-адъютантом Николая II, исполнение служебных обя
занностей. Подробности жизни царской семьи в Петергофе, в Лива
дии, на яхте во время плавания в шхерах Финляндии. Рабочий день 
Николая II. Совместные прогулки в Ливадии, беседы, обеды с ним. 
Характеристика личности Николая II и имп. Александры Федоровны. 
Служба во время Первой мировой войны командиром 3-го дивизиона 
эскадренных миноносцев Балтийского флота, затем командующим от
дельной Балтийской морской дивизией. Переброска дивизии на Ру
мынский фронт. Увольнение после Февральской революции.

1265. Фричеро Н.О. Фрегат Гвардейского] эк[ипажа] «Светлана» в 
Америке в 1871—72 гг.: Страницы из дневника юнкера флота Николая 
Осиповича Фричера 2-го / Под ред. и с предисл. А.Г.Тарсаидзе // М3. 
1953. Т. 11, № 1/2. С. 20—33. — Прил.: Состав отряда и списки офи
церов, бывших в США в 1871—72 гг.

Плавание на фрегате «Светлана» в составе эскадры контр-адм. 
К.Н.Посьета из Кронштадта к берегам Северной Америки. Путь сле
дования до Нью-Йоркского порта. Осмотр Нью-Йорка, его р-нов 
Сити, Бруклина и др. Характеристика американцев. Сведения о кн. 
Ю.Н.Голицыне — дирижере русского хора из крепостных его тамбов
ского имения и выступлениях хора в Америке. Отплытие из Нью- 
Йорка.

1266. Цывинский Г.Ф. 50 лет в императорском флоте. — Рига: 
Ориент, 1921. — 375 с.: ил., портр. — (Рус. мор. б-ка; Т. 8).

1872—1922. Кадетские учебные плавания автора (1872—1873). 
Минный офицерский класс. Прохождение военной службы от минно
го офицера до вице-адмирала (1910). Дальние плавания на клиперах 
«Наездник» (1879, 1881) и «Крейсер» (1897), фрегате «Владимир Мо
номах», крейсере «Герцог Эдинбургский» (1900) и других судах, их 
программа и маршруты. Путешествие наследника цесаревича Николая 
Александровича на крейсере «Память Азова» в Японию и на Дальний 
Восток (1890), в сопровождении «Владимира Мономаха». Торжествен
ные встречи наследника в Бомбее, Коломбо, Сингапуре, Бангкоке, 
Сайгоне, Нагасаки, Киото. Покушение на цесаревича при переезде со 
свитой в г. Отсу. Отъезд его из Владивостока через Сибирь в Петер
бург. Участие автора в Комиссии по разработке плана овладения Бос
фором, поездка в Константинополь под видом курортника для озна
комления с портами и окрестностями Босфорского пролива. Участие 
в подавлении бунтов в Гельсингфорсе, Кронштадте и в пресечении 
революционной пропаганды на судах во время службы командующим 
Балтийским отрядом (1905) и Черноморской эскадрой (1906—1907). 
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Служба в Петербурге в Морском техническом комитете по минному 
перевооружению флота. Уход в отставку по болезни. Деятельность в 
годы Первой мировой войны по обеспечению металлом заводов Рус
ского общества изготовления снарядов «Парвиайнен». Положение 
морских офицеров после февральских и октябрьских событий 1917 г. 
Скитания автора по городам — Киев, Юзовка, Самара. Отъезд на ро
дину в Вильну. Адмиралы: И.Е.Алексеев, И.Ф.Бострем, Ф.В.Дубасов, 
С.О.Макаров, Н.О.Эссен, А.В.Колчак, вел. кн. Георгий Александро
вич.

1267. Чернушевич А.М. У берегов Албании // С берегов Америки: 
Юбил. ист. сб. О-ва рус. мор. офицеров в Америке. Нью-Йорк, 1939. 
С. 273-281.

Апр.—июль 1914. Стоянка канонерской лодки «Терец» на рейде 
Смирны в Средиземном море, общение с иностранными матросами. 
Переход на рейд г. Дураццо (Дурреса) после восстания против прави
теля Албании германского кн. В. Вида, посещение им «Тереца». Дейст
вия международной эскадры судов против повстанцев. Посещение 
российскими матросами о-ва Корфу (Греция) и г. Бари (Италия). Об
стоятельства ухода с рейда Дураццо, путь до Севастополя. Новый 
выход в море с началом Первой мировой войны.

1268. Штенгер В.А. Воспоминания старого моряка: Злоключения 
шхуны Черномор, флота «Псезуапе» // ВБ. 1963. № 59. С. 2—8.

1880-е гг. Служба на шхуне «Псезуапе» при российском посоль
стве в Константинополе. Описание шхуны, ее состояние, повседнев
ная жизнь офицеров. Подготовка к походу в Пирей для участия в це
ремонии венчания греческого наследника. Вынужденная остановка в 
пути из-за неисправности котла. Прибытие в Пирей на буксире. Ре
монт шхуны в Афинах. Обратный путь до бухты Золотой Рог.

1269. Штенгер В.А. Из далекого прошлого: Из воспоминаний ста
рого мор. офицера // ВБ. 1963. № 64. С. 5—10.

1902. Деятельность кап. 2-го ранга А. К. Полиса — морского агента 
России в Германии как посредника в предстоящей встрече в Ревеле 
Николая II и германского имп. Вильгельма II. Подготовка к плаванию 
императорской яхты «Штандарт» в Ревель. Прибытие начальника Мор
ского Генерального штаба Ф.К.Авелана и автора в Кронштадт, зна
комство с командой яхты. Внешний облик Николая II, его обращение 
с окружающими. Торжественная встреча двух императоров. Смотр ар
тиллерийского отряда под командованием адм. З.П.Рожественского.

1270. Штенгер В.А. Случай на смотру новобранцев в Царском 
Селе: (Из воспоминаний моряка) // ВБ. 1963. № 63. С. 22.

1905—1907. Рассказ морского министра адм. А.А.Бирилева о пред
ставлении Николаю II молодых матросов, закончивших период стро
евого обучения. Переписка Бирилева с Николаем II.

1271. Щеглов А.Н. «Свежо предание, а верится с трудом» // ПН. 
1935. 28 июня (№ 5209). С. 3; 5 июля (№ 5216). С. 5; Из записок 
военно-морского агента: Разгром Мор. Ген. штаба // ПН. 1935. 
1 нояб. (№ 5335). С. 3; 2 нояб. (№ 5336). С. 2.
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1908—1914. Служба в Морском Генеральном штабе, его личный 
состав, материальное положение офицеров, причины их ухода. Усло
вия работы штаба и его разногласия с Морским министерством. 
Предложения автора по улучшению боеспособности Балтийского 
флота и портов. Деятельность А.В.Колчака в должности начальника 
статистического отделения Морского Генерального штаба. Назначе
ние контр-адм. А.А.Эбергарда начальником Морского Генерального 
штаба (сент. 1908), его стратегические и организационные ошибки, 
«чистка» штаба. Действия Эбергарда на посту командующего Черно
морским флотом (1914). Деятельность морского министра адм. 
И.К.Григоровича по улучшению кадрового состава Морского Гене
рального штаба и усилению боеспособности русского флота (1911 — 
1914). Уход автора из штаба, назначение военным агентом в Турцию 
(1909). В тексте — отрывки из писем Эбергарда (дек. 1911) и Колчака 
(дек. 1910) автору.

ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Морской кадетский корпус (Петербург)

См. также №№ 1219, 1224, 1233, 1238, 1248, 1256, 1264

1272. «Мы моряки!»: Из воспоминаний о первом плавании // ИР. 
1935. № 7(509). С. 1-4: ил.

1900-е гг. Плавание кадет Морского кадетского корпуса на учеб
ном судне «Невка». Приезд адм. А.А.Бирилева, смотр команды. Пре
бывание в г. Котка Выборгской губ.

1273. Воспоминания гардемарина // ГрР. 1932. № 9. С. 4—6: ил. — 
Подпись: Лейтенант.

Июль 1908. Смотр Николаем II отряда судов Морского кадетского 
корпуса.

1274. А.М.Ч. Из прошлого Ц М3. 1948. Т. 6, № 3/4. С. 43.
Нач. 1900-х гг. Постановка преподавания навигации в Морском 

кадетском корпусе, педагогические приемы лейт. П.И.Вагнера.

1275. Арский Б.А. Кадетское плавание на учебном судне «Верный» 
в 1907 г. — в отряде Морского корпуса // ВБ. 1956. № 17. С. 14—18.

Подготовка к плаванию и парусным гонкам в Морском кадетском 
корпусе. Отплытие судов из Кронштадта, поход «Верного» до Котки и 
обратно с заходом в порты Финляндии и Эстляндии. Быт кадет и гар
демаринов, обучение их морскому делу.

1276. Бенклевский А.И. Alma Mater // Возрождение. 1929. 24 июля. 
(№ 1513). С. 2-3.

Нач. 1900-х гг. Описание здания, музея, классов Морского кадет
ского корпуса. Учебные будни. Отношения кадет с преподавателями. 
Прохождение медицинской комиссии. Корпусный праздник (6 нояб.).
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1277. Гладкий С.В., Типольт Н.А. День 28-го января 1904 г. в Мор
ском кадетском корпусе в Петербурге // М3. 1944. Т. 2, № 1. С. 22— 
27.

Обучение авторов в Морском кадетском корпусе. Начало русско- 
японской войны. Приезд Николая И, обращение его к выпускникам с 
призывом о защите отечества, производство гардемаринов в мичманы. 
Проводы императора в Зимний дворец. Участие выпускников Мор
ского корпуса 1904 г. в русско-японской (1904—1905) и Первой миро
вой войнах, краткие справки о них.

1278. Д.А. День в Морском корпусе: (Посвящ. вып. 1915) // ВБ. 
1957. № 23. С. 15-18; № 24. С. 12-17.

1910-е гг. Учение в Морском кадетском корпусе. Распорядок дня 
кадет, учебные занятия. Преподаватель минного дела капитан 1-го 
ранга Л.А.Гроссман, проделки кадет на его уроках. Летние практичес
кие плавания, подрывные работы.

1279. Елецкий П. Последняя порка в стенах Морского кадетского 
корпуса Ц НРС. 1941. 5 янв. (№ 10194). С. 3, 5.

1895. Порка кадет Морского кадетского корпуса по приказанию и 
в присутствии директора корпуса контр-адм. Д.С.Арсеньева, бывшего 
воспитателя вел. князей Сергея Александровича и Павла Александро
вича.

1280. Н.Г. О выпуске 1904 года Ц МЖ. 1939. № 133(1). С. 12-13.
20 янв. 1904—1910-е гг. Посещение Николаем II Морского кадет

ского корпуса в день производства старших гардемаринов в мичманы. 
Командир корпуса кап. 2-го ранга С.В.Мешков. Распределение вы
пускных вакансий. Участие выпускников в русско-японской и Первой 
мировой войнах. Служба автора на вспомогательном крейсере «Рион». 
Сведения о гибели выпускников 1904 г. в Цусимском сражении, во 
время Первой мировой войны и революции.

1281. Павлов А.Н. Наш выпуск, 1905—1911 — 1951 гг. // М3. 1951. 
Т. 9. С. 135-145.

1905—1911, 1951. Учение в Морском кадетском корпусе. Атмосфе
ра в корпусе. Судьбы выпускников. 40-летний юбилей выпуска 
(1911-1951).

1282. Пилкин В.К. Морской корпус 100 лет тому назад // МЖ. 
1938. № 130 /131 (10/11). С. 9-16.

1-я половина XIX в. По рассказам отца, его братьев и братьев ма
тери. Обстановка на флоте, положение офицеров и команд, матери
альные трудности. Условия поступления в корпус, социальный состав 
учащихся, выход в офицеры. Режим учебного заведения, условия 
жизни и быта кадет, телесные наказания. Уровень подготовки препо
давателей. Офицеры-воспитатели И.С.Нахимов, Ф.И. де Ливрен, 
И.А.Подчернов, их нравственный облик, отношение к воспитанни
кам. Методика обучения и воспитания. Досуг кадет, традиции кор
пуса.
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1283. Русин А.И. Из воспоминаний о Морском корпусе // МЖ. 
1935. № 95(11). С. 7-8.

1900-е гг. Уровень гигиены и медицины в Морском корпусе. Ди
ректора ген.-адъют. Д.С.Арсеньев и адм. С.А.Воеводский. Деятель
ность старшего врача А.В.Казанского. Строительство дома для зараз
ных больных и усовершенствование корпусного лазарета в связи с 
ростом контингента воспитанников. Техническое оснащение корпуса, 
хозяйственные постройки в Балтийском порту, лазаретный барак.

1284. Северин Ф.В. В Морском корпусе (1893—1899 гг.) // ВИВ. 
1965. № 26. С. 27-32; 1966. № 27. С. 29-39; № 28. С. 16-18.

Жизнь в Петербурге. Обучение в Морском кадетском корпусе. 
Методы воспитания и обучения кадет. Традиции. Кадеты и гардема
рины. Летнее плавание на учебных судах «Баян» и «Верный» в Гель
сингфорс, Ревель, Либаву. Вахтенная служба, практические занятия, 
судовые обязанности. Досуг кадет. Выпускные экзамены, производст
во в мичманы, распределение выпускников по флотам.

1285. Тархов В. Отдельные гардемаринские классы // ВБ. 1972. 
№ 119. С. 3-10; 1973. № 120. С. 19-27; № 121. С. 9-14.

Сент. 1915 — февр. 1918. История возникновения Отдельных гар
демаринских классов при Морском кадетском корпусе. Прием в клас
сы, их программа, начальник кап. 1 ранга Р.Н.Фролов. Посещение 
классов адм. Р.Н.Виреном. Теоретические занятия. Учебные плавания 
по Амуру и морям Тихого океана. Посещение Нагасаки, Гонконга, 
Хайфона, Сайгона, о-ов Лабуан, Борнео. Церемония пересечения эк
ватора. Учебные стрельбы. Возвращение в Петроград (май 1916). Про
изводство в младшие унтер-офицеры. Февральская революция в Пет
рограде. Октябрьский переворот. Окончание классов.

1286. Усаров Г. Похороны «Альманаха» // КЛ. 1977. № 17. С. 82—84. 
1910-е гг. Праздник гардемаринов Морского кадетского корпуса

по случаю сдачи выпускных экзаменов по мореходной астрономии — 
«Альманаха» («Nautical Almanach»). Сборник поэтических произведе
ний воспитанников корпуса «Золотая книга».

1287. Федоровский В.М. Необъяснимое // НВести. 1964. № 220. 
С. 6-10.

1910-е гг. Учение в младшей гардемаринской роте в Морском ка
детском корпусе. Атмосфера учебного заведения. Условия жизни, 
быта и досуга гардемаринов, подготовка к несению караульной служ
бы в Зимнем дворце. Рассказы гардемаринов о случаях гибели часо
вых на одном из постов корпуса.

1288. Штейгер В.А. Воспоминания старого моряка: Плавание отря
да судов Мор. уч-ща в 1881 — 1882 гг. // ВБ. 1964. № 69. С. 26—46.

Прибытие воспитанников Морского училища (Петербургского 
морского кадетского корпуса) в Кронштадт, размещение на судах 
учебного отряда «Гиляк», «Боярин», «Варяг» и «Аскольд». Условия и 
распорядок занятий и службы. Учебное плавание, посещение Копен
гагена и Стокгольма. Смотр судов «главным командиром Кронштадт
ского порта».
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Морское инженерное училище в Кронштадте

См. также № 941
1289. Волховский ИА. Морское инженерное училище императора 

Николая I: Практ. плавания, 1909—1913 гг. // ВБ. 1958. N9 32. С. 22—24.
Летние учебные плавания во время пребывания в училище на 

шхуне «Мечта», колесном пароходе «Петербург», миноносце «Мощ
ный», канонерской лодке «Сивуч», учебном судне «Океан» от Крон
штадта до о-ва Бьёрке (Бьорке) и обратно. Изучение котлов, кочегар
ных устройств, обучение минному делу. Командир «Мечты» 
К.М.Талят-Келпш, старший инженер-механик И.С.Горюнов, коман
дир «Океана» кап. 1-го ранга А.Г.Григорьев, старший офицер кап. 
2-го ранга А.П.Максимов.

1290. Ельшин А.Я. Кто мы? // Морское инженерное училище им
ператора Николая I. Нью-Йорк, 1949. С. 30—34.

1880-е — 1890-е гг. Учение в Морском инженерном училище в 
Кронштадте. Летняя практика на батарее «Первенец» в Ревеле. При
бытие корвета «Богатырь» в Ревель, ответный визит артиллеристов на 
корвет. Дальнейшая судьба выпускников.

1291. Макалинский А.А. О выпуске 1888 года // МЖ. 1938. 
№ 127(7). С. 10-12.

1880-е гг. Установка паровых двигателей на военных кораблях, от
ношение личного состава к техническим новшествам. Учебное плава
ние автора — выпускника Морского инженерного училища на фрегате 
«Рюрик». Обучение навыкам морского дела, управлению парусами. 
Командир отряда Морского училища контр-адм. Л.Ф.Гадд. Плавание 
выпускников училища в Балтийском море на корветах «Боярин» и «Ле
опольд» (1886), фрегате «Светлана» (1887). Производство в офицеры.

1292. Нестеров. Последний царский выпуск Морского инженерно
го училища императора Николая I // ЗР. 1974. № 359. С. 5—7.

1911 — 1914. Обучение в Морском инженерном училище. Практи
ческие занятия по минному делу на военном транспорте «Николаев» 
вблизи о-ва Тейкарсаари (Финляндия). Плавание на эскадренных ми
ноносцах «Всадник» и «Гайдамак», посещение портов Либава, Ревель, 
Гельсингфорс, Кронштадт. Занятия в механических мастерских Бал
тийского завода. Обстановка перед началом Первой мировой войны. 
Ускоренное прохождение курса выпускного класса, экзамены. Произ
водство в гардемарины. Поездка в Морской кадетский корпус, посе
щение корпуса Николаем II, производство выпускников в мичманы и 
инженер-механики.

Персоналия1
1293. Булацель А.П. Кн. Петр Иванович Шаховской // РМ. 1969. 

2 окт. (№ 2758). С. 10.

1 См. также мемуары под рубрикой «Военно-политические деятели. Офице
ры армии и флота» в разделе «Россия в целом».
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Конец XIX в. — 1919. Рассказы отца автора, П. И.Шаховского, об 
учении в Морском кадетском корпусе в Петербурге, командовании 
императорской яхтой «Александрия», жизни царской семьи. Выход 
отца в отставку. Последующее занятие сельским хозяйством в имении 
Тульской губ. Избрание его в III Государственную думу, работа в Ко
миссии государственной обороны. Смерть отца в Одессе во время по
ездки в Добровольческую армию.

1294. Воронович Н.В. Флигельман // НРС. 1957. 6 окт. (№ 16171). С. 5.
1906—1914. Начальник 6-й Сибирской стрелковой дивизии

B. Н.Данилов, его последующая служба командиром Гвардейского кор
пуса.

1295. Галич Ю. «Опальный князь» // Сегодня. 1927. 4 янв. (№ 2).
C. 2.

1917—1919. Встречи с ген.-лейт. кн. Ю.И.Трубецким, бывшим на
чальником царского конвоя, затем командующим 2-й кавалерийской 
дивизией. Поездка автора с Трубецким в один из полков дивизии. По
сещение Трубецкого в Петрограде. Последняя встреча с ним в Крыму 
во время эвакуации.

1296. Елисеев Ф.И. Встреча с А.И.Рогожиным в 1913 году // 
НВести. 1982. № 388. С. 15-16.

1913. Знакомство автора с выпускником Николаевского кавале
рийского училища хорунжим 1-го Кизляро-Гребенского казачьего 
полка А. И. Рогожиным на ст. Ряжск вблизи Оренбурга. Совместная 
поездка на Кавказ. Посещение семьи Рогожиных во Владикавказе.

1297. Елисеев Ф.И. Герой Кубани П.А.Галаев // ВПп. 1964. 
№ 31/32. С. 43-45.

То же Ц РКрай. 1964. № 52. С. 18-20.
Др. публ. Войсковой старшина Петр Галаев // Первопоходник. 

1973. № 11. С. 5-11.
1914, 1917. Лагерные сборы 2-го Кавказского и 2-го Черноморско

го казачьих полков. Личность сотника 2-го Черноморского полка 
П.А.Галаева, биографические сведения о нем, участие в Первой миро
вой войне. Встреча автора с Галаевым в Екатеринодаре (февр. 1917).

1298. Елисеев Ф.И. О генерале Самсонове // Часовой. 1971. 
№ 545. С. 18.

То же // РКрай. 1972. № 98. С. 6-7.
Др. публ. Генерал Самсонов // Россия. Нью-Йорк, 1954. 23 дек. 

(№ 5510); О генерале Самсонове // НРС. 1971. 11 сент. (№ 22369).
Апр. 1914. Прибытие командующего Туркестанским военным окр. 

ген. А.В.Самсонова в Мерв. Встреча генерала на вокзале, его внеш
ность, манера поведения, охрана, обращение с казаками. Характерис
тика Самсонова.

1299. Епанчин Н.Н. Генерал Самсонов: (По воспоминаниям) // 
Часовой. 1936. № 179. С. 23.

Март 1914. Ген.-губернатор Туркестанской обл. А.В.Самсонов. 
Разговор с ним профессора Николаевской академии Генерального 
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штаба ген. Б.М.Колюбакина о возможном переводе Самсонова на за
падную границу. Доклад автора у Самсонова об орошении Туркестан
ской обл.

1300. Зернин А.В. Открытие памятника адмиралу Макарову: (Из 
воспоминаний) // М3. 1962. Т. 20, № 1/2. С. 39—43.

1913. Церемония открытия памятника адм. С.О.Макарову на пло
щади перед Морским собором в Кронштадте в присутствии Николая 
II, почетных гостей, родственников Макарова.

1301. Ишеев П.П. О генерале Ренненкампфе // НРС. 1965. 17 авг. 
(№ 19153). С. 3.

1900-е гг. Командир 3-го армейского корпуса ген. П.К.Реннен- 
кампф, черты его характера, отношение к нему командования и ар
мейских офицеров. Организация автором тайного венчания своего 
однополчанина Лагерспеца по поручению Ренненкампфа.

1302. Клейгельс А.Н. Генерал-адъютант Клейгельс Н.В. // ВИВ. 
1955. № 6. С. 46-48.

1877—1878, 1910. Участие отца автора штабс-капитана Н.В.Клей- 
гельса в русско-турецкой войне в качестве ординарца главнокоманду
ющего вел. кн. Николая Николаевича (старшего). Доклад Клейгельса 
Александру II в Зимнем дворце (дек. 1877). Дальнейшая военная ка
рьера. Посещение автором и ген. Н.В.Клейгельсом русского храма-па
мятника в Сан-Стефано (Турция).

1303. Крыжановский Н.Н. Адмирал Михаил Коронатович Бахирев 
и его современники // М3. 1963. Т. 21, № 1. С. 57—71.

1905, 1914—1916, 1919. Характеристика контр-адм. Бахирева, от
дельные эпизоды из его военной службы. Рассказы Бахирева о лейт. 
С.З.Балке, служившем командиром портового судна «Силач» во время 
русско-японской войны. Командование Бахиревым 1-й бригадой ли
нейных кораблей Балтийского флота (1915—1917), ее боевые дейст
вия. Сведения об арестах и расстреле адмирала после Октябрьского 
переворота.

1304. Люби К.Г. Памяти В.В.Крузенштерна // МЖ. 1938. 
№ 121/122 (1/2). С. 22-23.

1914—1917. Служба автора на подводной лодке «Краб» в Севасто
поле. Назначение лейт. Крузенштерна помощником командира судна, 
его характеристика. Дальнейшая служба автора на других кораблях. 
Установка Крузенштерном мин заграждения в Босфоре. Назначение 
старшим офицером, затем командиром на подводную лодку «Нерпа», 
боевые действия у турецких берегов. Уход подлодки в Николаев для 
ремонта (1917). Смерть Крузенштерна в Персии.

1305. Милоданович В.Е. Полковник Петр Николаевич Шамшев // 
ВБ. 1958. № 31. С. 19-24;

1912—1920. Совместная служба с полк. Шамшевым, его внеш
ность, образ жизни, привычки, сведения о его жизни после револю
ции. Встреча автора с Шамшевым в Севастополе (1920).
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1306. Немирович-Данченко Вас.И. Мое знакомство с М.Д.Скобеле
вым: (Из лич. воспоминаний) // Сегодня. 1927. 1 мая (№ 96). С. 2; 
2 мая (№ 96-а). С. 2.

1875, 1883. Визит ген. М.Д.Скобелева с предложением поездки ав
тора в Среднюю Азию в качестве корреспондента. Характеристика 
Скобелева ген. Ф.Ф.Радецким и Д.А.Милютиным, его политические 
идеалы. Статья автора в «Новостях» о загадочной смерти Скобелева, 
вызов в 3-е жандармское отделение (1883).

1307. Никитин (Фокагитов) Д.В. Памяти адм. Макарова: (Отр. из 
воспоминаний) // НВр. 1929. 23, 24 февр. (№№ 2343, 2344). С. 2, 3.

1890-е гг. — 1904. Встречи с адм. С.О.Макаровым во время обуче
ния в Морском училище и службы на броненосце в Средиземном 
море, его характеристика как ученого-гидролога и морского офицера. 
Осложнение отношений России с Японией в середине 1890-х гг., со
средоточение военно-морских сил России на Дальнем Востоке. Эпи
зоды обороны Порт-Артура во время русско-японской войны. Гибель 
Макарова на броненосце «Петропавловск».

1308. Оболенский Д.Д. Отрывки из воспоминаний о М.Д.Скобеле- 
ве // НВр. 1926. 20, 22, 23 янв. (№№ 1417, 1419, 1420). С. 2.

1870-е гг. — 1882. Встречи с М.Д.Скобелевым, его военный та
лант, личный героизм, феномен воздействия на окружающих. Брак 
Скобелева с кн. Гагариной, семейная жизнь. Участие Скобелева в рус
ско-турецкой войне (1877—1878) и Ахал-Текинской экспедиции 
(1880—1881). Обстановка после Берлинского конгресса, осложнение в 
русско-германских отношениях в связи с выступлением Скобелева в 
Париже перед сербскими студентами. Сбор Скобелевым денег для 
подготовки войны с Турцией, потеря всего состояния, смерть (1882).

1309. Рябинин А.Н. Записки старого офицера // Часовой. 1965. 
№ 463. С. 16-22.

1907—1914. Служба в чине полковника в 9-м драгунском Елиса- 
ветградском полку. Полковые праздники. Охрана полком Рижского 
взморья. Посещение полка командиром 3-го армейского корпуса 
ген. П.К.Ренненкампфом. Ренненкампф — командующий 1-й ар
мией в Первую мировую войну. Гумбинненское сражение (20 авг. 
1914). Сведения о дальнейшей судьбе Ренненкампфа и его гибели в 
Таганроге.

1310. Старк М.Ф. Вечная память // Возрождение. 1957. № 67. С. 66—75.
1910-е гг. — 1918. Детство в Севастополе. Дружба с Н.Саксом, 

сыном адм. Сакса. Начало Первой мировой войны. Приезд царской 
семьи в Севастополь, ее присутствие на литургии во Владимирском 
соборе. Встреча с наследником цесаревичем Алексеем. Революция 
1917 г. Аресты и расстрелы севастопольцев большевиками (февр. 
1918). Гибель семьи Саксов.

1311. Стогов П.Е. Памяти кап. 2 ранга князя В.Н.Урусова // М3. 
1960. Т. 18, № 2. С. 60—76: ил.

Нач. 1900-х гг. — 1916. По личным воспоминаниям, воспоминани
ям сестры кн. Урусова К.Н.Коллон и его сослуживцев. Обучение с 
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кн. Урусовым в Морском кадетском корпусе (Петербург), совместная 
работа с ним в области радиотелеграфной связи для судовых артилле
ристов. Участие его в Первой мировой войне в качестве старшего ар
тиллериста на линкоре «Императрица Мария» (1915—1916).

1312. Таубе-Аничкова С.И. Из моих воспоминаний об адмирале 
Бирилеве // М3. 1953. Т. 11, № 1/2. С. 42—44.

1910-е гг. Визит автора к военному губернатору Кронштадта 
адм. А.А.Бирилеву для получения разрешения на свой брак с 
бар. Э.Н.Таубе.

1313. Хирьяков А.М. Вспомнилось // Руль. 1926. 11 июля 
(№ 1703). С. 5.

1881. Характеристика личности артиллерийского офицера 
Н.А.Крылова, руководившего артиллерийскими залпами во время ко
ронации имп. Александра III.

1314. Ходнев Д.И. Памяти С.А.Даниель-Бека // Финляндец. 1932. 
№ 15. С. 7-10.

1907, авг. 1914. Совместная жизнь с однополчанами Даниель- 
Беком и В.Э.Дуве в квартире на Васильевском о-ве в Петербурге. 
Служба Даниель-Бека в 14-й роте л.-гв. Финляндского полка, отно
шение к нему офицеров и солдат, его характер и увлечения. Участие в 
Первой мировой войны в составе 5-й роты, ранение и плен (авг. 
1914).

1315. Эрдели И.Г. Из моих воспоминаний о ген.-адъютанте 
М.И.Драгомирове // Часовой. 1931. № 47. С. 18—19.

Июнь 1897. Выпуск автора из Академии Генерального штаба, на
значение в Киевский военный окр. Представление командующему ок
ругом ген. Драгомирову. Его напутствие молодым офицерам. Впечат
ление от личности генерала.

1316. Янушкевич Н.Н. Генерал от инфантерии Н.Н.Янушкевич // 
ВИВ. 1964. № 23. С. 12-13.

1914—1918. По личным воспоминаниям, рассказам матери и 
близких родственников. Обстоятельства, побудившие отца автора, 
ген. Янушкевича, издать приказ о всеобщей мобилизации без пред
варительного согласования с Николаем II. Перевод его вместе с 
вел. кн. Николаем Николаевичем (младшим) на Кавказ. Отказ от 
предложения Верховного главнокомандующего Н.В.Крыленко за
нять пост начальника его штаба. Убийство отца по пути в Петропав
ловскую крепость.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

См. также №№ 836, 839, 840, 2035

1317. Бернштейн-Коган Я.М. Кишиневский погром 1903 года: Из 
кн. «Мои мемуары» / Я.Бернштейн-Коэн // Сион. 1975. № 11. 
С. 131-149.
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Весна 1903. Создание еврейских отрядов самообороны в связи с 
угрозами погромов, обращение за помощью к бессарабскому губерна
тору Р.С. фон Раабену. Разгром и грабежи еврейских лавок и магази
нов, убийства, изнасилования. Сбор денег, создание фонда для оказа
ния помощи пострадавшим, поступление денежных средств из Евро
пы. Нелегальная поездка автора в Петербург для организации суда над 
виновниками погрома. Аудиенции у С.Ю.Витте, В.К.Плеве, А.А.Лопу- 
хина. Встречи с юристом и общественным деятелем гр. П.А.Гейденом, 
жандарским полковником, начальником Особого отдела Департамента 
полиции С.В.Зубатовым, адвокатом А.Я.Пассовером. Роль властей в 
организации Кишиневского погрома. Смена кишиневской админи
страции по распоряжению Николая II. Посещение Кишинева амери
канским репортером М.Деветом.

1318. Генкель Г.Г. Из чиновничьего мира: 1. В Духовном департа
менте И Менора. 1978. № 15. С. 86—94.

1890-е гг. Работа частным консультантом по еврейским делам в 
Департаменте духовных дел иностранных исповеданий Министерства 
внутренних дел. Содействие в приеме на работу автора директора де
партамента М.Р.Кантакузина, дружба с ним. Политика обер-прокуро
ра Синода К.П.Победоносцева в отношении евреев. Статья автора 
«Литературный иезуитизм» в журнале «Восход» (1891) с рецензией на 
антисемитскую книгу С.Я.Диминского «Евреи, их вероучение и нра
воучения».

1319. Слуцкий М.Б. В скорбные дни: Кишинев, погром 1903 г. — 
Кишинев, 1930. — 119 с. — В прил.: Материалы денежного отчета и 
деятельности Комитета по оказанию помощи пострадавшему от бес
порядков еврейскому населению г. Кишинева; Перечень убитых во 
время погрома.

1903—1904. Обстановка в Кишиневе, городской голова 
К.А.Шмидт, положение евреев. Визит автора-врача и группы евреев 
к православному епископу Якову в связи со слухами об убийстве 
православного мальчика М.Рыбаченко. Политика министра внут
ренних дел В.К.Плеве, директора Департамента полиции А.А.Лопу
хина и Охранного отделения Кишинева по отношению к еврейской 
проблеме. Подстрекательство к антиеврейским действиям антисе
митской прессы. Погром, убийства и ограбления евреев (7 апр.), 
бегство семьи автора в дом врача И.А.Дорошевича. Поведение 
местных властей, позиция губернского начальства. Попытки евреев 
к самозащите, их подавление войсками и полицией. Жертвы погро
ма, участие автора в помощи пострадавшим. Передача власти в го
роде военному командованию, прекращение погрома, его последст
вия. Административные меры в отношении руководства губернии, 
назначение губернатором кн. С.Д.Урусова. Суд над погромщиками. 
Русская и иностранная пресса о событиях в Кишиневе. Поездка ав
тора в составе делегации в Петербург на съезд по еврейскому вопросу 
(янв. 1904). Эмиграция евреев в Палестину, страны Западной Европы, 
Америку.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС. ВОЙНЫ*

1320. Воспоминания о заключении франко-русского союза // ВС. 
1967. № 13. С. 37—38.

1890-е гг. Провокации Германии против Франции и России. Сек
ретные донесения германского посла в Петербурге Л.фон Швейница. 
Подписание генералами Н.Н.Обручевым и Р.Буадеффром франко-рус
ской военной конвенции (17 авг. 1892).

1321. Россия в Корее: (История одного неудавшегося мирного за
воевания): Из воспоминаний и переживаний свидетеля и очевидца // 
Возрождение. 1935. 7 апр. (№ 3595). С. 5; 11 апр. (bfe 3599). С. 2; 
16 апр. (№ 3604). С. 2; 20 апр. (№ 3608). С. 3; 23 апр. (№ 3611). С. 4. - 
Подпись: Старый консул.

1896—1907. Служба автора в Азиатском департаменте Министерст
ва иностранных дел. Русско-японские отношения. Политика России 
на Дальнем Востоке, учреждение Русско-китайского банка, проект 
строительства ж.д. до Ляодуна, соглашение с Японией о зонах влия
ния в Корее. Торговый договор между Россией и Кореей. Антикоро- 
левское восстание в Корее (1896), бегство короля Ли Кочжона в рус
скую миссию, восстановление его власти в стране, усиление русского 
влияния. Служба автора в Сеуле (1897). Попытка осуществления рус
скими предпринимателями экономического проникновения в Корею, 
экспедиция на р. Ялу с целью получения концессии на рубку леса. 
Деятельность ДД.Покотилова, впоследствии директора Русско-китай
ского банка. Доклад статс-секретаря А.М.Безобразова о необходимос
ти усиления влияния России на Дальнем Востоке и в Корее на сове
щании по дальневосточным проблемам в Царском Селе (1903). Взгля
ды Николая II и С.Ю.Витте на дальневосточные проблемы. Усиление 
влияния Японии в Корее, отъезд оттуда русских миссий. Русско- 
японская война. Низложение Ли Кочжона (1907).

1322. Бок Н.И. Россия и Ватикан накануне революции: Воспоми
нания дипломата. — Нью-Йорк: Рус. центр Фордам, ун-та, 1962. — 
80 с.: ил.

1912—1918. Назначение секретарем российской миссии при Вати
кане. Ухудшение российско-ватиканских отношений. Меморандумы 
Ватикана об отношениях папы Пия X с русскими католиками. Рос
сийский посланник при Ватикане Д.А. Нелидов, его письмо о необхо
димости пересмотра русских законоположений о католической цер
кви. Доклад министра иностранных дел СД.Сазонова Николаю II, со
гласие последнего с необходимостью пересмотра законодательства о 
католической церкви в России. Смерть Пия X и выборы нового папы 
Бенедикта XV (1914). Деятельность российской миссии во время Пер
вой мировой войны. Прибытие в Рим (май 1916) делегации членов 
Государственного совета и Государственной думы. Положение русских

1 См. также раздел «Первая мировая война 1914—1918 гг. Международные 
отношения накануне и в период войны».
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в Италии (1918). Просьба папы Бенедикта XV об отправке царской 
семьи в Ватикан. Известие об убийстве царской семьи.

1323. Боткин П.С. Картинки дипломатической жизни. — Париж: 
Кн. изд-во Е.Сияльской, 1930. — 188 с.

Др. публ. Ц НВр. 1927. 22, 23 июля (№№ 1864, 1865); 1928. 10, 11, 
12, 14 авг. (№№ 2180-2183); 1929. 14, 16-18, 20 янв. (№№ 2309— 
2312, 2314); 5 февр. (№ 2327); 22, 23, 30 марта (№№ 2366, 2367, 2373); 
10, 12-14 нояб. (№№ 2561-2564); 1930. 15-19 янв. (№№ 2614- 
2618); 30 апр. (№ 2703).

Конец XIX в. — 1917. Детство в писательской среде. Первые лите
ратурные опыты. Служба в Азиатском департаменте Министерства 
иностранных дел, внутренний распорядок этого учреждения, служа
щие. Работа младшим секретарем в русском посольстве в Вашингтоне, 
отношения с сотрудниками, их судьбы. Впечатление от США. Т.Руз
вельт. Путешествие по Флориде.

1324. Винавер М.М. Маленькая справка: (По рассказу адм. Бири- 
лева) // ПН. 1926. 14 февр. (№ 1789). С. 2.

1905, 1909. Поездка автора из Петербурга в Ниццу, дорожный рас
сказ попутчика — члена Государственного совета адм. А.А.Бирилева о 
подписании Николаем II и Вильгельмом II союзного договора на цар
ской яхте у о-ва Бьёрке (Бьорке) вблизи Выборга (1905). Характерис
тика Бирилевым Николая II.

1325. Гольштейн Л.Ю. Листки из воспоминаний // Сполохи. 1922. 
№ 4. С. 25-28.

1888, 1890-е гг. Визит германского имп. Вильгельма II к Александ
ру III в Петергоф. Встреча автора с бывшим рейхсканцлером Герман
ской империи кн. О.Бисмарком фон Шенхаузеном в Варцине (Вар- 
ценрид, Бавария). Высказывания Бисмарка о значении русско-гер
манских отношений.

1326. Любимов Д.Н. Накануне русско-японской войны: (По лич.
воспоминаниям и документам) // Возрождение. 1936. 19 апр.
(№ 3973). С. 5; 21 апр. (№ 3975). С. 3; 26 апр. (№ 3980). С. 5.

1903—1904. Служба управляющим Канцелярией министра внут
ренних дел В.К.Плеве. Совещание по дальневосточным вопросам в 
Царском Селе. Доклад статс-секретаря А.М.Безобразова о необходи
мости усиления государственного влияния России на Дальнем Восто
ке, в Корее, информация о намерении частной компании получить 
концессию на рубку леса в р-не р. Ялу (граница Маньчжурии и 
Кореи). Обсуждение этого вопроса Николаем II и министрами 
С.Ю.Витте, В.Н.Ламздорфом, Плеве, А.Н.Куропаткимым. Начало рус
ско-японской войны.

1327. Любимов Д.Н. Николай II в Париже: Памятник франко-рус. 
сближения: По впечатлениям и воспоминаниям далекого прошлого // 
Возрождение. 1933. И апр. (№ 2870). С. 4; 15 апр. (№ 2874). С. 2.

5—7 окт. 1896. Визит Николая II и имп. Александры Федоровны с 
вел. княжной Ольгой в Париж в связи с франко-русским сближением. 
Прибытие их на специально построенный для этого случая вокзал, 
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встреча президентом Франции Ф.Фором, французскими высшими чи
нами, проезд в царскую резиденцию на улице Гренель. Посещение 
Николаем II сената и палаты депутатов, русской церкви, Пантеона, 
его высказывания о Париже; обед у президента. Торжественная за
кладка моста Александра III.

1328. Майснер Е. Китайские очерки // Возрождение. 1928. 13 сент. 
(№ 1199). С. 5; 27 окт. (№ 1234). С. 4.

Нач. XX в. Поездка с поручением российского Военного минис
терства в Китай. Переезд поездом от Петербурга до Харбина. Прибы
тие в Шу-ань-чень-пу (Маньчжурия). Губернатор города, его жена. 
Описание быта китайцев. Отъезд в Порт-Артур.

1329. Марченко М.К. Из воспоминаний военного агента, 1905— 
1910 г. И Возрождение. 1926. 22 нояб. (№ 538). С. 2—3.

Обстановка в Вене после встречи Николая II и имп. Франца-Ио
сифа I. Визит автора к начальнику канцелярии австрийского военного 
министра полк. Г.Кусманеку, отношения с ним, его происхождение, 
служба. Начало русско-японской войны, поручение автору достать для 
Николая II работу австрийского полководца XVHI в. эрц-герцога 
Карла Людвига Иоганна «Об ответственности главнокомандующего». 
Личность, жизнь и деятельность имп. Франца-Иосифа I, его окруже
ние, визит автора к нему. Изменение обстановки в Австро-Венгрии 
под влиянием политики эрцгерцога Франца-Фердинанда.

1330. Масловский Е.В. Русские отряды в Персии // Возрождение. 
1966. № 169. С. 89-106; № 170. С. 107-122; № 171. С. 89-111.

1909—1912. Служба автора в главном штабе Кавказского военного 
окр. Внешняя политика России в Закавказье и англо-русские отноше
ния, нарушения русско-персидской границы. Размещение русских от
рядов в Ардебиле, Тавризе, Энзели и Казвине, их боевые действия, 
участие в них автора. Позиция Министерства иностранных дел Рос
сии и консульской службы, их взаимоотношения с командованием 
русских отрядов. Экономическая политика Англии, Германии и Тур
ции в Персии. Вмешательство Англии в политику России в Персии, 
ультиматум России Англии и Персии (1911). Положение на русско- 
персидской границе, нарушение условий Туркманчайского договора. 
Кочевники-шахсевены, их отношения с правительством, разорение 
ими населения приграничной полосы и г. Ардебиля. Экспедиции Ар- 
дебил ьского и Агерьского отрядов, сражения у сел. Сумарин и г. Тав- 
риз, разгром шахсевенов. Итоги экспедиций. Изменения в русско- 
персидских отношениях в начале Первой мировой войны.

1331. Набоков К.Д. Испытания дипломата. — Стокгольм: Сев. 
огни, 1921. — 282 с.

То же [отр.] И Литература русского зарубежья. T. 1, кн. 2. М., 
1990. С. 59-62.

1916—1919. Работа секретарем, затем поверенным в делах россий
ского посольства в Лондоне. Посещение Великобритании делегацией 
политических и общественных деятелей России (1916). Деятельность 
эмигрантской комиссии в посольстве по возвращению русских полит
эмигрантов в Россию после Февральской революции, члены комиссии 
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Г.В.Чичерин, М.М.Литвинов. Положение российского посольства 
после Октябрьского переворота. Переписка автора с британскими ми
нистрами Р.Сесилем и А.Мильнером по вопросу посылки английских 
войск на Север России. Отношение к событиям в России английского 
правительства, печати и общественного мнения. Смещение автора, 
передача управления посольством по указанию С.Д.Сазонова Е.В.Саб- 
лину.

1332. Никитин В.П. В.И.Некрасов: (Некролог) // ПН. 1923. 24 апр. 
(No 923). С. 2.

1911. Служба автора в российском консульстве в г. Решт (Персия). 
Дипломатическая деятельность консула Некрасова.

1333. Отфиновский К.К. Русские полевые жандармы на острове 
Крит: (Из воспоминаний полк. К.К.Отфиновского) // ВБ. 1967. № 84. 
С. 21—26: ил.

1898—1909. Прибытие на Крит русского экспедиционного отряда 
после признания административной автономии острова в составе Ос
манской империи. Контроль русских, английских, французских и ита
льянских войск за наведением порядка. Торжественная встреча в 
г. Кандии сына греческого короля принца Георгия, назначенного по 
предложению России верховным комиссаром острова. Конфликт 
принца с министром юстиции Э.Венизелосом. Охрана г. Кандии от 
повстанцев-приверженцев Венизелоса. Отзыв Георгия и уход ино
странных войск с Крита по решению генеральных консулов четырех 
государств.

1334. Проппер С.М. Бисмарк и чума в Ветлянке: (Листки из вос
поминаний) И Сегодня. 1928. 31 окт. (№ 296). С. 5.

1878—1880-е гг. Использование германским канцлером О.Бисмар
ком сообщений печати о случаях заболеваний чумой в дер. Ветлянка 
(Астраханская губ.) для принятия заградительных мер на границе. По
ездка автора в отпуск за границу. Карантин на австро-венгерской гра
нице. Возвращение из отпуска. Ложное известие о чуме в Петербурге 
и поведение Бисмарка.

1335. Ревелиотти Л.Х. Индийские очерки: Зап. рус. дипломата // 
Возрождение. 1959. № 90. С. 112-122; № 91. С. 96-107; № 92. 
С. 123-131; № 94. С. 86-95; 1960. № 98. С. 113-120.

1907—1912. Дипломатическая служба автора в российском гене
ральном консульстве в Калькутте. Консул Б.К.Арсеньев, сотрудники 
Н.З.Бравин, В.Г.Алигенов. Быт, нравы и обычаи местного населения. 
Политика Англии в Индии. Переезд консульства в г. Симлу. Назначе
ние автора генеральным консулом (1911). Взаимоотношения с англий
ской администрацией. Условия жизни служащих консульства. Масон
ская деятельность автора. Торжества в Дели по случаю коронации 
английского короля Георга V и королевы Марии (1911). Встреча с 
13-м тибетским Далай-ламой, бежавшим в Индию после захвата 
Лхасы китайскими войсками, передача ему письма Николая II.

1336. Роспопов Н.А. Когда говорит Азия... / Предисл. А.И.Купри
на. — Париж: Авт., 1930. — 207 с. — Из содерж.: В Японии. С. 11—43; 
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В Сиаме. С. 67—98; Тяжелые минуты: Из консул, воспоминаний за 
войну 1914-1918. С. 115-139.

1880-е — 1920-е гг. Дипломатическая служба автора в Японии и 
Сиаме. Быт японцев. Японская интеллигенция. Климат, раститель
ность и животный мир Сиама, влияние цивилизации на жизнь сиам
цев, их национальные черты. Достопримечательности Бангкока. Пра
вители Сиама. Служба русским консулом в Сингапуре в годы Первой 
мировой войны. Участие русских моряков в подавлении бунта мусуль
манского полка.

1337. Савинский А. Свидание в Бухлау: Четверть века назад // Воз
рождение. 1933. (№ 3039). С. 2.

1908. Служба директором Канцелярии Министерства иностранных 
дел. Неофициальная встреча министров иностранных дел России
А.П.Извольского и Австро-Венгрии гр. А. фон Эренталя в замке ав
стро-венгерского посла в России гр. Г. Берхтольда в Бухлау (конец 
лета 1908). Попытка австрийцев придать официальный характер вы
сказываниям Извольского по поводу согласия России на присоедине
ние к Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины. Сведения по истории 
вопроса. Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины (окт. 
1908). Поездки Извольского во Францию, Англию, Германию. Недо
вольство в России политикой Австро-Венгрии в отношении Боснии и 
Герцеговины, письмо Николая II имп. Францу-Иосифу I.

1338. Татищев Б.А. На рубеже двух миров // НЖ. 1980. № 141. 
С. 176-195.

1908—1916. Служба в русском посольстве в Афинах. Путешествия 
по Греции и в Святую Землю. Жизнь на Русском подворье Палестин
ского общества в Иерусалиме. Греческий король Георг I. Афинское 
восстание (28 авг. 1909). Деятельность автора на посту первого секре
таря русского посольства в Париже (1911—1916). Посол А.П.Изволь- 
ский. Приемы в посольстве, светская жизнь. Русская колония Пари
жа. Вел. кн. Павел Александрович. Посещение автором Испании и 
Португалии. Русский посланник в Лиссабоне П.С.Боткин.

1339. Троцкий И.М. Встречи с Вильгельмом II: (Из воспоминаний 
журналиста) // Сегодня. 1934. 29 янв. (№ 28). С. 4.

1907—1914. Присутствие в качестве корреспондента газеты «Рус
ское слово» на встрече дирижабля гр. Ф. Цеппелина германским 
имп. Вильгельмом II и его семьей в Берлине. Приезд Николая II 
на свадьбу дочери Вильгельма II. Внешний облик кайзера, манера 
поведения. Проверка автором сообщения А.А.Столыпина в газете 
«Новое время» (Петербург) об отношении Вильгельма II к процессу 
над М.М.Бейлисом (1913). Перепечатка ответа кайзера в газете «Рус
ское слово» (Москва). Обстановка в Берлине перед началом Первой 
мировой войны.

1340. Троцкий И.М. Страничка истории: (Из воспоминаний жур
налиста) И Сегодня. 1928. 1 мая (№ 116). С. 3.
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1912. Реакция внешнеполитических кругов России на опублико
ванное в газете «Русское слово» (Москва) интервью автора в Берлине 
с английским военным министром лордом Р.Б.Холдейном.

1341. Трубецкой Г.Н. Адмирал Запада и адмирал Востока: Два сви
дания И Возрождение. 1929. 28 дек. (№ 1670). С. 3—4.

1902—1903. Прибытие яхты «Штандарт» с Николаем II и царской 
семьей в Данию по приглашению короля Христиана (Кристиана) X. 
Командир яхты В.И.Литвинов. Контр-адм. Н.Н.Ломан, черты его ха
рактера, карьера. Отплытие «Штандарта» и сопровождающих его рус
ских кораблей к берегам Германии. Встреча Николая II и Вильгельма 
II, взаимные посещения ими яхты германского императора «Гоген- 
цоллерн» и «Штандарта». Смотр германского флота в Данциге, пока
зательный бой (1902). Ответный визит Вильгельма II в Россию (1903). 
Смотр учебно-артиллерийского отряда судов в Ревеле. Отплытие «Го- 
генцоллерна» в Германию, его прощальный сигнал: «Адмирал Запада 
приветствует адмирала Востока».

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.

1342. Мелочи, на которых строилась Российская империя // Штан
дарт. 1939. № 7. С. 22—23. — Подпись: Военный.

1877—1878. Рассказ ген. М.Ф.Петрушевского о поведении русских 
солдат во время русско-турецкой войны. Гибель Петрушевского при 
пожаре на пароходе во время судоходства по Волге.

1343. Лазарев Е.Е. Из-под Карса: (Отр. воспоминаний) // Дни. 
1925. 10 мая (№ 761). С. 2-4.

Нояб. 1877. Служба солдатом в стрелковом батальоне 159-го пе
хотного Гурийского полка 40-й дивизии русской армии. Взятие Карса, 
участие в штурме высоты «Араби-паша». Описание Карса. Возвраще
ние домой.

1344. Немирович-Данченко Вас.И. В первом огне (8(21)—10(22) 
июня 1877 года) // Сегодня. 1927. 22 июня (№ 137). С. 6—7.

Эпизоды русско-турецкой войны. Бои в расположении 15-го 
стрелкового батальона на берегах Дуная под Рущуком. Ген. М.Д.Ско- 
белев, художник В. В. Верещагин.

1345. Немирович-Данченко Вас.И. На первых порах: (Из воспоми
наний об освобод. войне) // Сегодня. 1927. 8 мая (№ 102). С. 2.

1877. Патриотический подъем в России в связи с вступлением в 
войну с Турцией. Пребывание автора в Бухаресте. Формирование бол
гарского ополчения в Плоешти при ставке русского главнокомандую
щего. Лагерь добровольцев, их состав.

1346. Немирович-Данченко Вас.И. Почта амура: (Из воспоминаний 
о рус.-тур. войне 1877 г.) // Сегодня. 1927. 5 июня (№ 125). С. 4—5.

Деятельность священника Георгия на передовых позициях, его по
мощь раненым и умирающим солдатам, спасение одного из них от 
смертной казни благодаря ходатайству перед главнокомандующим вел. 
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кн. Николаем Николаевичем (старшим). Рассказ Георгия о своем пре
подавании в кадетском корпусе и институте благородных девиц.

1347. Немирович-Данченко Вас.И. Русская женщина на войне: (Из 
воспоминаний о рус.-тур. войне 1877 г.) // Сегодня. 1927. 29 мая (№ 
119). С. 2; 30 мая (№ 119а). С. 2.

1877—1878, 1920-е гг. Приезд автора с ген. М.Д.Скобелевым и
В. В.Верещагиным в лагерь 30-го Донского пластунского полка на 
передовых позициях. Зарисовки Верещагина. Отряд сестер милосер
дия. С.А.Энгельгардт, О.Н.Юханцева, А.А.Теплякова, Е.Михайлова, 
Ю.П.Вревская и другие сестры, их подвиги и жертвенность, отзывы о 
них иностранных корреспондентов. Посещение автором могил сестер 
Красного Креста в Болгарии в 1920-е гг.

1348. Немирович-Данченко Вас.И. То, что стало легендой: (Из воспо
минаний о войне 1877—78 гг.) // Сегодня. 1927. 9 июля (№ 149). С. 2.

Бой русских катеров «Цесаревич» и «Ксения» с турецким броне
носцем на Дунае. Подвиг лейтенантов Ф.ВДубасова и ИАШестакова.

1349. Немирович-Данченко Вас.И. У первых раненых: (Воспомина
ния о войне 1877—78 гг.) // Сегодня. 1927. 3 июля (№ 144). С. 4.

Участие художника В.В.Верещагина в бою миноносной шлюпки с 
турецкими пароходами. Ранение его и командира шлюпки лейт. 
Н.Скрыдлова. Совместное пребывание в госпитале, операции, посе
щение их автором.

1350. Ресин АА. Воспоминания старого финляндца о турецком по
ходе 1877 и 1878 годов // Финляндец. 1931. № 14. С. 39—47; 1932. 
№ 15. С. 10-15.

Участие л.-гв. Финляндского полка в общем наступлении русской 
гвардии на Балканах. Служба автора адъютантом у командира 
4-го батальона полк. К.А.Вейса, его характеристика. Встреча с 
ген. М.Д.Скобелевым в Сан-Стефано. Пребывание полка на Араб- 
Конакской позиции (нояб. 1877), бытовая обстановка жизни солдат 
и офицеров. Отступление и преследование турецких войск. Встреча 
полка с начальником гвардейского отряда ген. И.В.Гурко. Переправа 
через р. Марицу (дек. 1877), занятие г. Филиппополя (3—5 янв. 
1878). Поход 2-й гвардейской пехотной дивизии на Константино
поль (лето 1878). Остановка в Адрианополе. Встреча русских войск 
греческим населением в г. Эрекли. Стоянка под Константинополем, 
отношения с турками во время мирных переговоров. Возвращение на 
родину после заключения мира.

1351. Т.М.Д. Под Телишем в 1877 г.: Из дневника офицера // ВС. 
1966. № 11. С. 24-28.

1877—1878. Участие автора в боевых действиях под Горным Дуб
няком и Телишем. Стратегическое значение Телиша — укрепленного 
лагеря турецких войск — в разгроме их под Плевной. Ультиматум 
ген. И.В.Гурко. Сдача в плен войск Исмаила Хакки-паши.
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Участие российских добровольцев
в сербо-черногорско-турецких войнах 1876—1878 гг. 

и в I Балканской войне 1912—1913 гг.

1352. Антонов Н.Г. Из переписки / Публ. Д.С. // ВОРВ. 1937. 
№ 133/134. С. 23-25.

1912—1913. Воспоминания в форме письма. Путь автора — учаще
гося Киевского политехнического училища на фронт в Болгарию. 
Аресты в Аккермане и Бухаресте. Вступление в болгарскую военную 
организацию «Сливница», затем в болгарскую чету в г. Цетинье, затем 
в 10-ю Прилепскую македонскую дружину. Участие в боях против 
корпуса Мустафы-паши. Служба в македонской роте, ее стоянка на 
берегу Мраморного моря в монастыре св. Иоанна у м-ка Ганос. Пере
броска к г. Шар-Киой. Отношение болгар к русским, насильственное 
удержание последних для использования их во 2-й Балканской войне. 
Бегство автора к сербам во время боя.

1353. К.П. Сербское восстание и русские добровольцы: Отр. из 
воспоминаний // Возрождение. 1927. 10 июня (№ 738). С. 2.

1878. Публикации в газете «Новое время» о событиях в Сербии. 
Поддержка русской молодежью сербов. Организация добровольчес
ких формирований в Петербурге и Москве во главе с ген. М.Г.Чер- 
няевым. Торжественные проводы добровольцев на Николаевском 
вокзале в Петербурге. Проезд через Варшаву и Будапешт, плавание 
на корабле по Дунаю. Военные действия в Сербии. Окончание 
войны.

1354. Полонский Я.П. Россия в 1876 году: Из дневника поэта 
Я.П.Полонского Ц НаЧС. 1924. № 4. С. 88-100.

Авг. — сент. 1876. Отношение русского общества к войне Сербии 
и Черногории против Турции, сочувствие южным славянам, недоволь
ство внешней политикой правительства в этом вопросе, осуждение 
злоупотреблений высших должностных лиц. Жизнь автора на даче в 
Павловске.

1355. Родичев Ф.И. Дела давно минувших дней // Руль. 1927. 
26 апр. (№ 1946). С. 2-3; 27 апр. (№ 1947). С. 6; 28 апр. (№ 1948).
С. 2-3; 29 апр. (№ 1949). С. 6.

1876. Панихида в Петербурге по корреспонденту «Биржевых ведо
мостей» А.Г.Ярошенко, погибшему на сербско-турецком фронте. При
езд автора с группой русских добровольцев в Сербию, запись в сани
тарный отряд доктора Колюбакина. Заведующая госпиталем Е.О.Ли- 
хачева. Доброволец — гласный от новоторжского земства В.Н.Линд. 
Участие автора в боях с турецкими войсками на Дьюнишской пози
ции (на горе Дьюниш) в составе Омольского батальона сербской 
армии. Возвращение в Россию в связи с избранием мировым судьей 
Весьегонского уезда Тверской губ.
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Участие России 
в подавлении Ихэтуаньского («Боксерского») 

восстания в Китае 1899—1901 гг.
См. также №№ 1053, 1233

1356. Коростовец И.Я. Россия на Дальнем Востоке. — Пекин: 
Вост, просвещение, 1922. — 159 с.: ил., карт. — Имен. указ.

1900—1901. Командировка в Пекин для установления контактов 
адм. Е.И.Алексеева — командующего войсками Квантунской обл. с 
русской дипломатической миссией в Китае и ее главой М.Н.Гирсом. 
Боевые действия 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка под 
командованием полк. К.А.Анисимова под Тяньцзинем. Занятие рус
скими войсками г. Инкоу. Ихэтуаньское («Боксерское») народное вос
стание в Китае. Осада и занятие ихэтуанями (повстанцами) Пекина. 
Поход союзных войск на Пекин, занятие города, разгром император
ских дворцов. Встреча государственного советника Ли Хун Чжана с 
Алексеевым. Поездка Ли Хун Чжана и автора в Тяньцзинь для перего
воров с союзным командованием. Командующий союзной армией 
фельдмаршал А.Вальдерзее. Временное соглашение о прекращении 
сопротивления китайских войск. Командующий русским экспедици
онным корпусом ген.-майор Н.ПЛиневич. В тексте — документы, 
официальные телеграммы.

1357. Никитин (Фокагитов) Д.В. У великой китайской стены: (Из 
воспоминаний мор. офицера) // Часовой. 1933. № 107. С. 9—13.

1900. Стоянка русской эскадры контр-адм. М.Г.Веселаго на рейде 
у крепости Таку (Дагу) в составе международной эскадры, посланной 
на подавление Ихэтуаньского («Боксерского») восстания в Китае. Вы
садка русского десанта, захват Шанхай-Гуаня. Десант под командова
нием флигель-адъют. К.А.Бойсмана в Цинвандао. Захват и охрана же
лезной дороги от Тонку до Тяньцзиня.

Русско-японская война 1904—1905 гг.
См. также №№ 1227, 1248

1358. Спас на водах // МЖ. 1938. № 125(5). С. 13—16. — Подпись: 
Старый Кирибей.

1904—1905. Освящение на Неве в Петербурге храма-памятника 
«Спас на водах» в память моряков, погибших в русско-японской 
войне. Посещение курским вице-губернатором по поручению Нико
лая II в Курске отца лейт. А.С.Сергеева — командира миноносца 
«Стерегущий» в связи с гибелью миноносца.

1359. Баженов А.Д. Приамурская сводная казачья бригада в Корее: 
(Воспоминания участника войны 1904—1905 гг.) // ВОРВ. 1938. 
№ 150/151. С. 31-33.

Июль 1904 — дек. 1905. Формирование Приамурской сводной ка
зачьей бригады. Ее направление на территорию Кореи для поддержки 
партизанской борьбы корейского народа против японских войск. 
Переход границы через р. Туманган, продвижение к Шенджину, Пак- 
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чену (Пакчхону). Трудности похода из-за проливных дождей и разли
ва рек. Действия казаков по захвату японских складов, транспорта. 
Контакты с местным населением. Прекращение активных действий по 
указанию командующего Приамурским военным окр. ген. Н.ПЛине- 
вича. Наступление японских войск на позиции казаков. Вывод брига
ды из Кореи, возвращение в места дислокации русских войск в 
Южно-Уссурийском крае.

1360. Немирович-Данченко Вас.И. В царстве мертвых: (Заупокой
ные воспоминания) // Сегодня. 1925. 26 июля (№ 163). С. 9—10.

1904. Встреча с В. Г. Короленко перед началом русско-японской 
войны, отношение писателя к возможности войны. Беседа с ген. 
А.Н.Куропаткиным после его назначения главнокомандующим рус
ской армией. Знакомство с Г.С.Петровым, священником и общест
венным деятелем.

1361. Туманов Я.К. В японском плену: (Из далеких воспомина
ний) И М3. 1944. Т.1, № 2. С. 92-95.

Май 1905 — янв. 1906. Гибель офицера эскадренного броненосца 
«Орел» лейт. А.В.Гирса в плену, похороны его по буддийскому обряду 
в японском порту Майдзуру. Перезахоронение праха Гирса по право
славному обычаю в Петербурге. Участие автора в сопровождении 
гроба и в похоронах.

1362. Ульрих Е. Подстрочник истории // НРС. 1970. 7—10 апр. 
(№№ 21847-21850). С. 2.

1910—1913. Жизнь семьи автора во Владивостоке. Работа отца ав
тора, кап. бар. фон Розена, над переводом дневника японского офи
цера — участника взятия Порт-Артура. Помощь матери в оформлении 
перевода с целью передачи дневника Николаю Пив Генеральный 
штаб в надежде на переоценку событий русско-японской войны. Зна
комство фон Розена с автором дневника во время поездки в Японию.

1363. Шереметев М.Н. Начало русско-японской войны: Воспоми
нания кадета Полтав. корпуса // ВБ. 1973. № 123. С. 35—37.

5 мая 1904. Посещение Полтавы Николаем II. Парад войск перед 
отправкой на Дальний Восток.

МАНЬЧЖУРСКИЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
См. также №№ 355, 399, 414, 436

1364. Ляоян, авг. 1904 г. // ПН. 1938. 26 авг. (№ 6361). С. 3; 27 авг. 
(№ 6362). С. 2. — Подпись: Участник.

Участие в боевых действиях на позициях у Ляояна. Анализ причин 
поражения.

1365. Адариди К.М. Пережитое (1903—1905 гг.): Рус.-яп. война // 
ВИВ. 1968. № 31. С. 3-7; № 32. С. 9-15.

Назначение командиром 98-го пехотного Юрьевского полка. 
Жизнь, быт офицеров. Отношения с командиром дивизии ген.-лейт. 
Н.В.Пневским. Боеспособность полка перед русско-японской войной, 
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укомплектование, отправка на фронт. Расквартирование в дер. Сандя- 
за. Приезд командующего Маньчжурской армией ген. А.Н.Куропатки
на. Командир 16-го армейского корпуса ген.-лейт. Д.А.Топорнин. 
Боевая обстановка, снаряжение и обмундирование армии. Движение 
полка на Дашичао для подкрепления 41-й пехотной дивизии. Атака 
дер. Чандяфан (17 февр. 1905), бой в Юхуаньтуне (20 февр.). Ранение 
автора, лечение в госпиталях Харбина и Петербурга.

1366. Биркин В.Н. 1904—1905 гг. — Берлин: Град Китеж, 1939. — 
413 с. — (Повести минувших лет; № 3).

То же. — Берлин, 1929.
Пребывание русской армии на территории Северо-Восточного 

Китая. Отношения с местным населением, его нравы и обычаи, сис
тема правосудия. Обстановка на фронте. Главнокомандующие армией 
генералы А.Н.Куропаткин и Н.ПЛиневич. Служба автора в 4-м Си
бирском саперном батальоне 4-го Сибирского армейского корпуса. 
Командир батальона кап. А.А.Воронкевич. Состояние русской армии: 
уровень вооружения, средства связи и интендантская служба. Сапер
ные войска, отношение командования к нуждам саперов, материаль
ная база, координация действий между родами войск. Участие автора 
в сооружении укреплений для артиллерийских батарей на переднем 
крае и тыловых позициях, строительстве телефонной станции. Боевые 
действия у Генкоу, Дашичао, Ляояна, Хайчена, Айсендзяна, Шахэ. 
Героизм русских солдат на Эрдагоуской и Путиловской сопках, под 
Сандепу и Сыпингаем. Тактическое превосходство японской армии. 
Эпизоды отступления русских войск, настроения среди солдат, поте
ри. Встречи на войне с сокурсниками по Казанскому реальному учи
лищу. Последние сражения. Окончание войны.

1367. Брагин А.П. Игроки со смертью: Шпионаж в рус.-яп. вой
не И ИР. 1938. № 34 (692). С. 1-5; № 35 (693). С. 6-8.

1904—1905, 1915. Служба начальником контрразведывательного 
отделения при штабе войск тыла Маньчжурской армии и в стрелко
вом полку. Случаи задержания японских разведчиков, их профессио
нальные качества.

1368. Булацель С.С. «Корнет, какое приказание?» // НВести. 1982. 
№ 389. С. 14.

Июнь 1905. Служба автора во 2-м эскадроне 51-го драгунского 
Черниговского полка 2-й Отдельной кавалерийской бригады. Объеди
нение бригады с конным отрядом ген.-адъют. П.И.Мищенко. Потеря 
связи полков Терско-Кубанской дивизии под командованием ген.- 
лейт. Е.П.Карцева с основной частью конного отряда. Поиски полков 
автором, передача приказа об атаке на неприятеля с фланга. Ее прове
дение по инициативе командира 1-го Сунженско-Владикавказского 
полка Терского казачьего войска полк. Н.Н.Баратова.

1369. Булацель С.С. Санвайза Ц ВИВ. 1961. № 17. С. 23-26.
Июнь 1905. Участие 2-го эскадрона 51-го драгунского Чернигов

ского полка в наступлении на японские позиции. Штурм дер. Санвай
за (Санвайцы) в Маньчжурии, подробности боя, командир эскадрона 
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ротмистр М.К.Подгурский, взятие пленных. Героизм брата автора, 
А.С.Булацеля, награждение его орденом св. Владимира 4-й степени.

1370. Воронович Н.В. Черный год: Воспоминания вольноопределя
ющегося о рус.-яп. войне. — Ужгород: Рус. нар. голос, 1935. — 100 с. — 
(Рус. нар. б-ка; № 8).

То же. Русско-японская война. — Нью-Йорк, 1952.
Сведения о др. публ. см. ИДРДВ, т. 4, ч. 1, № 1885.
Дек. 1904 — дек. 1905. Побег из Пажеского корпуса, поступление 

рядовым в 16-ю артиллерийскую бригаду, отправка в Маньчжурию. 
Путь в воинском эшелоне до ст. Гунчжулин Китайско-Восточной ж.д. 
Настроения солдат и офицеров. Известия о событиях на фронте, по
ражении русской армии под Мукденом. Пребывание в резерве в лаге
ре вблизи дер. Мадепу. Отношения с китайским населением. Поиски 
фуража, разорение китайских фанз. Поездка в Северную Маньчжу
рию. Столкновение с хунхузами. Топографические съемки местности 
для составления карт. Китайский г. Маймакай, уличная жизнь. Ки
тайские кумирни. Известие о Цусимской катастрофе. Отправка автора 
в составе передового отряда на линию фронта, служба ординарцем на
чальника штаба охотничьего отряда 4-го корпуса подполк. Н.М.Иол- 
шина. Поездки на передовые позиции. Взятие японских пленных. От
ражение наступления противника у Талимпау (30 июля 1905). Бои за 
Голодную сопку. Встреча японских и русских парламентеров на линии 
фронта после заключения перемирия (28 авг.). Лагерь русских войск 
вблизи ст. Годзядань. Известие о революционных событиях в России. 
Деморализация армии. Отправка автора в Пажеский корпус по теле
грамме вел. кн. Константина Константиновича. Путь по железной до
роге до ст. Маньчжурия. Остановка движения в связи с всеобщей по
литической забастовкой. Дальнейший путь до Сызрани в составе кон
воя эшелона амнистированных каторжан с Сахалина. Прибытие в Пе
тербург.

1371. Гасфельд Н.И. Светлое Воскресенье на сопках Маньчжу
рии // РМ. 1960. 16 апр. (№ 1513). С. 6.

Март—авг. 1904. Празднование Пасхи конно-охотничьей коман
дой в китайской фанзе. Участие команды в боевых действиях против 
японских войск.

1372. Давыдов А.В. Сыкваньтунская сопка: Рассказ добровольца из 
вольноопределяющихся // НРС. 1952. 29 июня. (№ 14673). С. 2.

19—21 авг. 1904. Служба в Чембарском полку отдельного отряда 
ген. Э.В.Экка. Характеристика боевых качеств 85-го пехотного Вы
боргского и Чембарского полков. Ход сражения за дер. и сопку Сык- 
ваньтун. Отступление русской армии от г. Ляояна.

1373. Демидов И.П. 17 октября 1905 г. на Дальневосточном фрон
те: (Из воспоминаний прапорщика) // ПН. 1930. 12 нояб. (№ 3521). 
С. 2-3.

Окт. 1905. Положение русской армии в Маньчжурии на Сыпин- 
гайских высотах, настроения солдат. Взаимоотношения офицеров и 
солдат. Реакция в армии на объявление Манифеста 17 октября. Пос
ледующая эвакуация дальневосточной армии.
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1374. Зуев Н.А. Бои под Ляояном, 17 и 18 августа 1904: (Впечатле
ния 11-летнего добровольца: К 30-й годовщине войны) // АртВ. 1934. 
№ 12(45). С. 1-5.

Наступление японских войск на позиции 33, 34 и 35-го Восточно- 
Сибирских стрелковых полков. Отступление противника, его потери. 
Участие автора в бою.

1375. Лашков С.И. Последний бой: К 25-летию Мукденской битвы 
25 февр. (9 марта) 1905 г. // НВр. 1930. 11 марта (№ 2661). С. 2.

24—25 февр. 1905. Сражение под Мукденом, оставление города 
русской армией, ее главнокомандующий ген. А.Н.Куропаткин. По
пытки японских войск отрезать пути отступления русской армии. 
Эпизоды отступления 54-й дивизии ген. Л.К.Артамонова под прикры
тием 195-го Оровайского, 139-го Моршанского, 146-го Инсарского, 
39-го Томского, 38-го Тобольского пехотных полков.

1376. Редькин А.П. «Дела давно минувших дней»: Посвящ. слав, 
памяти 3-го Вост.-Сиб. стрелкового полка // ВБ. 1964. № 68. С. 30— 
32; 1965. № 72. С. 36—37; № 74. С. 1—5: портр.; Чаусанлинский пере
вал И ВБ. 1966. № 79. С. 1—4: портр.

Июль—сент. 1904. Боевые действия полка на Маньчжурском теат
ре военных действий: бой у Дашичао, Ляоянское сражение, бои на 
Чаусанлинском перевале. Людские потери, отступление. Ранение ав
тора, отправка из госпиталя в Россию.

1377. Рерберг Ф.П. Исторические тайны великих побед и необъяс
нимых поражений: Зап. участника рус.-яп. войны 1904—1905 гг. и чл. 
Воен.-ист. комис. по описанию рус.-яп. войны, 1906—1909 гг. / Введ. 
Н.Л.Миронова. — Мадрид: П.Ф.Рерберг, 1967. — 357 с.: ил., портр. — 
В пр ил.: Схемы расположения рус. и яп. армий, тылов рус. армий и 
др. в 1904—1905 гг.

1888, 1899—1909. Заведование передвижением войск по железным 
дорогам и водным путям Харьковской губ. Роль С.Ю.Витте в «уголь
ном кризисе» на железной дороге. Участие ген. А.Н.Куропаткина в 
маневрах войск Харьковского и Одесского военных окр. (1888), назна
чение его военным министром (по воспоминаниям отца автора 
П.Ф.Рерберга). Личное знакомство автора с Куропаткиным (1899), 
встречи с ним в Феодосии при организации перевозки русских войск 
из Китая (1900) и в Либаве в период службы начальником штаба Ли- 
бавской крепости (1902—1904). Характеристика Куропаткина. Кон
фликт автора с командующим войсками Киевского окр. 
ген. М.ИДрагомировым. Коменданты Либавской крепости генералы 
П.С.Лазарев, К.Ф.Кршевницкий, начальник крепостных инженеров 
полк. И.И.Шевалье-де-ла-Серр, начальник артилерийской части полк. 
А.А.Маниковский. Приезд в крепость Николая II. Назначение 
ген. Куропаткина главнокомандующим Маньчжурских армий (1904), 
его полевой штаб. Перевод автора во 2-ю Маньчжурскую армию на
чальником канцелярии полевого штаба, сотрудники канцелярии под- 
полк. Н.К.Войцеховский и др. Командующие армией генералы 
О.К.Гриппенберг, А.В.Каульбарс, А.А.Бильдерлинг, начальник поле
вого штаба ген. Н.В.Рузский, их сотрудники. Начальник военных со
общений ген. Л.П.Войшин-Мурдас-Жилинский. Разногласия между
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Куропаткиным и Гриппенбергом. Бой у Сандепу (янв. 1905), разгром 
русской армии под Мукденом. Назначение главнокомандующим ген. 
Н.П.Линевича, Куропаткина — командующим 1-й Маньчжурской ар
мией. Дислокация армий на Сыпингайских позициях. Анализ причин 
поражения России в войне. Участие автора в работе Военно-истори
ческой комиссии по описанию русско-японской войны (1905—1909), 
ее председатель ген. Вас.И.Гурко. Изучение и описание ляоянского 
периода кампании. Обнаружение фальсификации данных в отчете Ку
ропаткина, давление с его стороны на членов комиссии. Назначение 
автора командиром 3-го гренадерского Перновского полка.

1378. Сатовскнй-Ржевский Г. Сильнее смерти: Эпизод из рус.-яп. 
войны //ЛучА. 1938. № 45. С. 10—11.

1904. Участие автора в русско-японской войне, суждения русских 
солдат и офицеров о японском характере. Рекогносцировка корейской 
границы отрядом под общим командованием войскового старшины 
Оренбургского казачьего войска В.Д.Тырсина. Взятие в плен японско
го офицера-топографа, его самоубийство.

1379. Хагондоков К.Н. Уральцы на русско-японской войне // Ма- 
сянов Л. Гибель Уральского войска. Нью-Йорк. 1963. С. 69—95.

Др. публ. Ц РМ. 1954. 27 янв. (№ 627), 10, 12, 17, 24 февр. 
(№№ 631-633, 635); 3 марта (№ 637).

1904—1905. 4-й и 5-й казачьи полки Уральской казачьей бригады в 
составе передового конного отряда Маньчжурской армии под коман
дованием ген. П.И.Мищенко. Военное мастерство уральских казаков в 
разведке, героизм на поле боя, в окружении. Тактическое превосход
ство над противником. Эпизоды боевых действий на Сыпингайских 
позициях, у р. Ляохэ, в р-не городов Факумынь и Мукум, дер. Ляон- 
вон (Маньчжурия).

1380. Шатилов П.Н. Воспоминания о русско-японской войне 
(1904-1905 гг.) Ц ВИВ. 1966. № 28. С. 9-15.

Янв.—июль 1904. Перевод в 4-й Сибирский казачий полк после 
начала войны, его командир полк. П.Д.Калачев. Боевые действия в 
Маньчжурии. Представление ген. А.Н. Куропаткину. Однополчанин 
И. Г. Акулинин.

ОБОРОНА ПОРТ-АРТУРА
См. также № 972, 1236, 1241, 1398

1381. Порт-Артур: Воспоминания участников / Предисл. Н.С.Тима- 
шева. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. — 414 с. — В прил.: 
Приказ Николая II армии и флоту (1 янв. 1905 г.), другие документы.

Содерж.: Дудоров Б.П. Флот и крепость. С. 11—21; Бок Б.И. За
втрак у наместника. С. 23—27; Кефели Я.И. Таинственное предупреж
дение. С. 37—41; Никитин (Фокагитов) Д.В. Как началась война с 
Японией. С. 43—56; Кефели Я.И. Первый день войны. С. 57—60; 
Бок Б.И. На «Джигите» С. 61—63; Кефели Я.И. Опоздавшая телеграм
ма. С. 65—71; Бурачек С.П. На «Новике» 26 января 1904 года. С. 73— 
75; Никитин (Фокагитов) Д.В. В дни осады Порт-Артура. С. 77—82; 
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Кефели Я.И. Гибель «Енисея» и «Боярина». С. 83—88; Кефели Я.И. 
Упущенные возможности. С. 89—90; Никитин (Фокагитов) Д.В. В 
Чифу в дни войны. С. 91—96; Ефимович П.В. Перед концом Порт- 
Артура. С. 97—102; Твердовская Г.А. «Маленькая сестричка». С. ЮЗ- 
116; Шварц А.В. фон. Отрывки из воспоминаний... С. 117—133; 
Иениш Н.В. Адмирал Макаров. С. 139—150; Мирбах Р.Р., бар. Пасха 
1904 года. С. 151 — 152; Шевелев К.В. На «Баяне» 31 марта 1904 года. 
С. 153—157; Кефели Я.И. В день гибели адмирала Макарова. С. 159— 
164; Иениш Н.В. Гибель «Петропавловска»: Свидетельство и лич. 
переживания. С. 165—171; Воробьев А.А. Из воспоминаний. С. 173— 
186; Иениш Н.В. Капитан 2 ранга [А.К.]Мякишев. С. 187—190; Кефе
ли Я.И. Взрыв и гибель «Хатсузе». С. 191 — 196; Семенов Вл.И. Мор
ской бой 28 июля. С. 197—216; Дудоров Б.П. На минном катере. 
С. 231—240; Третьяков Б.Н. Высокая. С. 241—252; Астафьева-Пу- 
хирь В.И. Добровольная сестра милосердия. С. 253—256; Твер
дый Л.Д. Случаи из жизни крепости. С. 257—258; Сейфуллин В.И. 
Печальная повесть. С. 259—262; Орлов-Диабарский В.П. «Морской 
по-пешему». С. 263—269; Кефели Я.И. Брандеры. С. 271—290; 
Берг В.Ф. Воспоминания... С. 291—302; Иениш Н.В. Подполковник 
[А.П.]Меллер. С. 303—308; Шевелев К.В. Действия морского десанта 
8—10 августа 1904 года. С. 309—314; Никитин (Фокагитов) Д.В. Ми
ноносец «Решительный». С. 315—328; Гадд Г.О. Ночной поход. 
С. 329—338; Юзефович А.М. Осада Порт-Артура. С. 339—350; Бура- 
чек С.П. Последний поход крейсера «Новик». С. 351—352; Гадд Г.О. 
На «банке» минного заграждения. С. 353—361; Сейфуллин В.И. Ночь 
на 20 декабря. С. 363—383; Бок Б.И. Сдача Порт-Артура. С. 385—388; 
Дудоров Б.П. Крепость сдана. С. 389—398; Русин А.И. К истории 
мирных переговоров в Портсмуте в 1905 году. С. 399—405.

Др. публ. Астафьева-Пухирь В.И. Оборона крепости Порт-Артур: 
Воспоминания добровол. сестры милосердия // М3. 1944. Т. 2, № 2. 
С. 102—128: фот.; Берг В.Ф. Воспоминания о Порт-Артуре // ВИВ. 
1954. № 4. С. 15—25; Мои воспоминания о Порт-Артуре // РП. 1955. 
№ 31. С. 30—24; Бурачек С.П. На «Новике» и в Порт-Артуре 50 лет 
тому назад // ЗР. 1954. №№ 115—119; Дудоров Б.П. Крепость и лю
ди И М3. 1944. Т. 2, № 1. С. 57—59; Иениш Н.В. Порт-Артурские 
рассказы // PH. 1954. 12 марта (№ 458); 22 окт. (№ 490); Иениш Н.В. 
Как я тонул на «Петропавловске» // PH. 1954. 2 апр. (№ 461); Иениш 
Н.В. Генерал Р.И.Кондратенко // ВИВ. 1955. № 5. С. 40—42; РвА. 
1956. №№ 6(65), 8(67); Кефели Я.И. Взрыв и гибель «Хатсузе» // ВБ. 
1953. № 4. С. 14—16; Мирбах Р.Р., бар. Пасха 1904 г. // НВести. 1979. 
№ 374. С. 3; Никитин (Фокагитов) Д.В. В Порт-Артуре // Россия. 
Нью-Йорк, 1954. 6 февр. (№ 5227); Никитин (Фокагитов) Д.В. Порт- 
Артур И Россия. Нью-Йорк, 1954. 18 июня (№ 5387); Русин А.И. К 
истории переговоров в Портсмуте в 1905 г. // М3. 1944. Т. 2, № 4. 
Ç. 252—257; Воспоминания о Портсмутском договоре // Россия. Нью- 
Йорк, 1951. 21 дек. (№ 4775); Юзефович А.М. Оборона Порт-Арту
ра // М3. 1944. Т. 2, № 1. С. 65-84.

Янв. 1904 — авг. 1905. Состояние судов 1-й Тихоокеанской эскад
ры, прибывшей из Кронштадта, и укреплений крепости в Порт-Арту
ре перед началом войны. Наместник Е.И.Алексеев, получение им из
вестий о возможном нападении японских войск. Атака японского 
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флота на русскую эскадру (27 янв. 1904). Первый день войны. Боевые 
действия на суше и на море. Руководители обороны Порт-Артура ген. 
Р.И.Кондратенко и адм. С.О.Макаров, их гибель. Бои за гору Высо
кую. Осада крепости японскими войсками, бомбардировки. Положе
ние осажденной крепости. Организация медицинской помощи ране
ным. Полевые госпитали. Способы связи осажденной крепости с 
внешним миром. Русское консульство в Чифу (Китай). Сдача крепос
ти (20 дек. 1904). Положение пленных, их путь в Японию, отношение 
к ним японцев. Возвращение пленных в Россию. Переговоры России 
о мире с Японией в Портсмуте, заключение мирного договора.

1382. Берг О.Ф. Смерть генерала Кондратенко // ВС. 1967. № 13. 
С. 2-4.

Дек. 1904. Работы по восстановлению укреплений на форте № 2 в 
Порт-Артуре. Посещение форта ген. Р.И.Кондратенко. Взрыв япон
ского снаряда в офицерском помещении, гибель Кондратенко.

1383. Гадд Г.О. В плену Ц ВЖ. 1935. № 6/7. С. 9—18.
1 янв.—февр. 1905. Падение крепости Порт-Артур. Обстрел госпи

тального судна «Монголия», перевод его экипажа на берег. Пребыва
ние автора в береговом госпитале. Эвакуация крепостного гарнизона, 
отъезд автора с женой, жизнь в г. Дальнем на положении пленных, 
отношение к ним японцев. Отправка в Нагасаки.

1384. Гадд Г.О. На миноносце: Воспоминания участника обороны: 
(К тридцатилетию боев под Порт-Артуром) // ВЖ. 1935. № 4/5. 
С. 20-25.

Др. публ. // ВЖ. 1936. № 8. С. 42-49.
1904. Назначение автора командиром миноносца «Сильный». 

Участие в обороне Порт-Артура, установка мин на путях вражеских 
крейсеров. Гибель миноносца «Стройный», подрыв «Сильного», спа
сение членов команды.

1385. Горденев М.Ю. Во главе неприятельского дивизиона: (Порт- 
Артур. воспоминания) // ВЖ. 1936. № 9. С. 15—24.

Сент. 1904. Командование миноносцем «Сильный», его инженер- 
механик А.Н.Копысов. Поход миноносца с целью прорыва блокады и 
атаки неприятельских крейсеров в бухту о-вов Миа-Тао.

1386. Заборовский И.А. Подъем «Ретвизана» // ВБ. 1957. № 25. 
С. 15-17.

Янв.—март 1904. Нападение японского флота на русскую эскадру 
в Порт-Артуре. Полузатопление миноносца «Ретвизан» и закупорка 
им эскадры во внутреннем бассейне порта. Подъем «Ретвизана» и 
коммерческого парохода «Великий князь Александр Михайлович» в 
западном бассейне порта (март 1904).

1387. Заев А.Н. Начало войны с Японией: (По впечатлениям и 
переживаниям мичмана с миноносца в Порт-Артуре) // М3. 1944. 
Т. 2, № 1. С. 35-45.

1903—1904. Шестимесячное плавание русской 1-й Тихоокеанской 
эскадры из Кронштадта в Порт-Артур. Назначение автора на миноно

386



сец «Выносливый». Выход эскадры на внешний рейд в Порт-Артуре, 
ночное нападение японских войск (февр. 1904). Поиск крейсера «Боя
рин». Ночной дозор, обстрел миноносца «Выносливый», ранение ав
тора. Операция, посещение адм. С.О.Макаровым госпиталя. Отъезд 
автора из Порт-Артура.

1388. Казимиров М.В. К 25-летию августовских боев 1-й Тихооке
анской эскадры // ЗМС. 1929. № 6. С. 9—28.

Июнь—авг. 1904. Служба в чине капитана 1-го ранга в Тихоокеан
ской эскадре во время пребывания ее в осажденной крепости Порт- 
Артур. Главнокомандующий контр-адм. В.К.Витгефт, офицерский 
корпус. Выход русской эскадры из Порт-Артура во Владивосток, бой с 
японской эскадрой адм. Х.Того в Желтом море у п-ва Шантунг 
(28 июля). Гибель контр-адм. Витгефта и флагманского броненосца 
«Цесаревич», затопление канонерской лодки «Отважный», судьба дру
гих кораблей эскадры. Бой крейсеров «Рюрик» и «Громовой» с япон
ской эскадрой вице-адм. Х.Камимура в Корейском проливе (1 авг.), 
гибель «Рюрика». Причины неудачи операции по прорыву блокады 
Тихоокеанским флотом. В тексте — список с характеристикой русских 
и японских военных судов, участвовавших в бою 28 июля.

1389. Кефели Я.И. Воспоминания морского врача // ВИВ. 1959. 
№ 14. С. 28-31; 1960. № 15. С. 18-22; № 16. С. 28-32; 1961. № 17. 
С. 15-22; № 18. С. 30-32; № 19. С. 26-32; 1963. № 21. С. 29-32; 
1964. № 24.С. 26-28; 1965. № 25. С. 23-28.

1902—1908. Приезд в Порт-Артур, описание города. Назначение и 
работа санитарным врачом. Положение со строительством железной 
дороги. Градоначальник А.А.Эбергардт, начальник морского штаба 
контр-адм. В.К.Витгефт, командующий войсками Квантунской обл. и 
морскими силами на Тихом океане вице-адм. Е.И.Алексеев. Команди
ровка автора в связи с эпидемией холеры в г. Инкоу. Поездка в соста
ве делегации в Токио. Прием во дворце имп. Муцухито (Мутсу-Хито). 
Дворцовые порядки и обычаи. Состояние японских военных сил 
(1903). Служба судовым врачом на яхтах «Забияка», «Пересвет», мино
носце «Беспощадный». Командир миноносца лейт. С.Долгобородов. 
Экспедиция на «Беспощадном» в бухту Торнтон (о-ва архипелага 
Элиот). Политическая обстановка на Дальнем Востоке накануне рус
ско-японской войны. Мореходные качества русского флота. Оборона 
Порт-Артура. Начальник штаба обороны ген.-майор В.Н.Горбатов- 
ский. Организация медицинской службы во время боевых операций. 
Эпидемия цинги. Капитуляция (20 дек. 1904) и отправка гарнизона 
крепости в Японию. Отношение жителей и властей к пленным. Кор
респондент газеты «Русское слово» Е.К.Ножин, его роль в предании 
Верховному суду ген. А.М.Стесселя за сдачу крепости Порт-Артур 
Японии. Дальнейшая судьба Ножина.

1390. Лилье М.И. Порт-Артур: (Далекие воспоминания) // Часо
вой. 1934. № 122. С. 5-8.

1904. Служба в качестве военного инженера в осажденном Порт- 
Артуре. Деятельность японской разведки в тылу русской армии и во 
флоте. Гибель ген. Р.И.Кондратенко во время бомбардировки форта 
№ 2 (дек. 1904). Сдача крепости (20 дек.).
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1391. Максимов Н.Л. В осажденном Порт-Артуре // ВИВ. 1954. 
№ 4. С. 25—33.

7—9 авг. 1904. Служба мичманом на броненосце «Пересвет». Об
становка в Порт-Артуре. Выделение судовыми экипажами отряда под 
командованием автора для действий на берегу совместно с гарнизо
ном крепости, боевые действия, возвращение на корабль.

1392. Максимов Н.Л. Смерть ген. Р.И.Кондратенко // ВБ. 1960. 
№ 44. С. 3-4.

2—19 дек. 1904. Роль форта № 2 в обороне Порт-Артура. Защита 
его моряками с броненосца «Пересвет». Приезд в форт ген. Р.И.Кон
дратенко, гибель его во время обстрела. Взрыв укреплений неприяте
лем.

1393. Саблин Н.В. Рождество в Порт-Артуре, 1904—1934 // Воз
рождение. 1935. 7 янв. (№ 3505). С. 4.

1904. Воспоминания к 30-летней годовщине сдачи Порт-Артура. 
Форт № 3 в системе укреплений Порт-Артура. Деятельность русских 
военных инженеров. Участие десантной роты под командованием ав
тора в боевых действиях на горе Высокой под 4-м фортом. Назначе
ние в форт № 3 на Владимирскую горку. Начальник сектора ген. 
В.А.Горбатовский. Подкоп и взрыв форта японцами. Сдача Порт-Ар
тура. Переход автором и другими пленными демаркационной линии, 
путь пешком в сторону г. Дальнего.

1394. Степанов А.Н. Моя жизнь в Порт-Артуре // НРС. 1945. 
11 июля (№ 12129) С. 2—3.

1903—1904. Жизнь с родителями в Порт-Артуре, расположение 
крепости, русское и китайское население города. Учение в реальном 
училище. Бой русской эскадры с японскими судами (26—27 янв. 
1904). Помощь отцу в период его командования сухопутной батареей 
Малого Орлиного гнезда. Осада крепости. Болезнь отца. Развоз авто
ром воды по фортам и укреплениям, ранение. Проводы отца в плен в 
Нагасаки после сдачи крепости.

1395. Шмитт В.П. Адмирал С.О.Макаров в Порт-Артуре // М3. 
1944. Т.2,№ 1.С. 46-57.

24 февр. — 31 марта 1904. Прибытие адм. Макарова в Порт-Артур 
и вступление в командование 1-й Тихоокеанской эскадрой. Характе
ристика его как командира и человека, деятельность по усилению 
боеспособности эскадры. Блокада русских кораблей японским фло
том. Нападение японских судов на русскую эскадру при выходе ее из 
порта, гибель миноносца «Стерегущий». Взрыв на броненосце «Пет
ропавловск», гибель Макарова.

1396. Шумский-Соломонов К.М. 25-летие обороны Порт-Артура: 
(Из воспоминаний участника обороны): Гибель «Петропавловска» // 
ПН. 1929. 9 февр. (№ 2880). С. 2—3; Смерть генерала Кондратенко // 
ПН. 1929. 10 марта (№ 2909). С. 3.

1904. Ночное дежурство автора по освещению внешнего рейда 
Порт-Артура. Наблюдение за расстрелом японскими миноносцами 
миноносца «Страшный», его потопление. Выход в море русской эс
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кадры во главе с броненосцем «Петропавловск», его подрыв на мине, 
гибель команды и адм. С.О.Макарова, художника В.В.Верещагина. 
Причина гибели «Петропавловска». Обстоятельства гибели ген. 
Р.И. Кондратенко, его похороны.

ВОЕННО-МОРСКИЕ ОПЕРАЦИИ1
См. также № 1388

1397. Варенов А.Д. На миноносцах владивостокского отряда в 
японскую войну // М3. 1944. Т. 2, № 2. С. 96—101.

1904. Служба мичманом на канонерской лодке «Кубанец» в Гре
ции. Возвращение в Севастополь в начале русско-японской войны. 
Командировка во Владивосток. Ситуация на Тихоокеанском флоте, 
состояние отряда миноносцев накануне войны, его действия под ко
мандованием кап. 1-го ранга бар. Ф.К.Радена. Нападение на мирные 
японские суда, ответные действия японских войск.

1398. Грин А.И. Памяти крейсера П-го ранга «Новик» // ГрР. 1933. 
№ 19/20. С. 20-24.

11 янв. — 7 авг. 1904. Служба на крейсере «Новик». Участие в бое
вых действиях русской эскадры, оборона Порт-Артура. Гибель адм. 
С.О.Макарова. Отрыв крейсера от эскадры после боя у п-ва Шантунг 
(28 июля 1904), путь в Циндао, затем на Сахалин. Повреждение судна 
в бою у поста Корсаковский, его вынужденное затопление.

1399. Кисляков П.А. Поход в Чифу Ц ВБ. 1964. № 69. С. 10-13.
Июль 1904. Прибытие миноносца «Решительный» в китайский 

нейтральный порт Чифу, разоружение его китайскими властями. Ноч
ное нападение японских войск на миноносец.

1400. Орлов-Диаборский В.П. Владивостокские номерные мино
носцы, 1904-1905 Ц М3. 1960. Т. 18, № 1. С. 96-98.

Май 1905. Назначение на должность флагманского инженер-механи
ка «Обороны уссурийских вод и Приморской обл.». Охранная деятель
ность миноносцев во Владивостоке во время русско-японской войны.

1401. Соловьев Б.В. Памяти чтимого командира // МЖ. 1937. 
№ 113(5). С. 12-13.

1904. Служба мичманом на крейсере «Изумруд» под командовани
ем кап. 2-го ранга В.Н.Ферзена. Эпизоды боевых действий крейсера 
против японских броненосцев в период русско-японской войны.

1402. Франк И.Л. де. Чемульпо: Воспоминания о пережитом / Де 
Франк И.Л. Ц М3. 1944. Т. 2, № 1. С. 29-34.

26—27 янв. 1904. Неудачная попытка канонерской лодки «Кореец» 
выйти из порта Чемульпо в Порт-Артур. Бой крейсера «Варяг» и «Ко
рейца» с японской эскадрой у Чемульпо. Потопление поврежденного 
«Варяга» его командой. Взрыв «Корейца». Спасение моряков француз
ским крейсером «Pascal».

1 См. также раздел «Оборона Порт-Артура».
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Поход 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр. 
Цусимское сражение 14—15 мая 1905 г.

1403. С эскадрой адмирала Рожественского: Сб. ст., посвящ. двад
цатипятилетию похода II эскадры Тихого океана. — Прага: Вл. Колес
ников, 1930. — 149 с.: ил.

Из содерж.: Граф Г.К. Памяти геройски погибших в Цусимском 
бою офицеров и команд. С. 7—9; Штенгер В.А. Подготовка 2-й эскад
ры к плаванию. С. 26—47; Клапье де Колонг К.К. Цусима. С. 48—57; 
Гезехус А.П. «Долой ответ, открыть огонь». С. 58—65; Транзе А.А. 
фон. Броненосец береговой охраны «Адмирал Ушаков» в Цусимском 
бою. С. 66—71; Посохов С.А. Воспоминание о Цусимском бое. С. 72— 
81; Невяровский С.Р. Гибель «Светланы». С. 82—85; В.Б. Плавание 
отряда адмирала Небогатова. С. 86—99; А.Д. М.А.Гинсбург. С. 100— 
110.

То же. — СПб., 1994.
Окт. 1904 — май 1905. Подготовка 2-й Тихоокеанской эскадры к 

переходу из Балтийского моря на Дальний Восток. Состав эскадры, 
боевое снабжение судов, укомлектование экипажей, технические и 
боевые качества кораблей. Главнокомандующий эскадрой контр-адм. 
З.П.Рожественский, характеристика его как офицера и человека. По
пытка покупки броненосных крейсеров у Англии. Дебаты о включе
нии в эскадру судов береговой обороны, сложности с подготовкой их 
к плаванию. Обеспечение безопасности прохода эскадры, путь ее сле
дования. Работа международной следственной комиссии в связи с 
«Гулльским инцидентом», состав и деятельность русской делегации. 
Переход отряда судов 3-й Тихоокеанской эскадры контр-адм. Н.И.Не
богатова из Либавы к берегам Сиама, соединение с эскадрой адм. Ро
жественского. Сражение в Цусимском проливе по часам и минутам 
(15—16 мая 1905). Действия команд броненосцев «Суворов», «Адмирал 
Ушаков», крейсера «Светлана», гибель последних. Спасение и взятие в 
плен русских моряков японцами. Уход уцелевших кораблей эскадры к 
Филиппинским о-вам. Интернирование крейсера «Олег» американца
ми в Манильском порту. Сведения о коммерсанте М.А.Гинсбурге — 
поставщике угля для Дальневосточного флота в 1900—1904 гг. В текс
те — список офицерского состава 2-й Тихоокеанской эскадры.

1404. Вырубов А.В. Гибель «Светланы»: К 25-летию Цусим. боя, 
14—27 мая 1905 // Возрождение. 1930. 27 мая (№ 1820). С. 3—4.

То же Ц ВБ. 1961. № 49. С. 33-36.
Служба на дозорном корабле Тихоокеанского флота «Светлана». 

Участие «Светланы» в Цусимском сражении, получение пробоины в 
бою. Нападение японских миноносцев на корабль, поведение его лич
ного состава в момент опасности, затопление судна, гибель людей в 
океане. Спасение оставшихся в живых командой японского парохода, 
их отправка в порт Сасебо (Япония).

1405. Гаршин М.Ю. Андреевский флаг: (Клочки воспоминаний) // 
Часовой. 1933. № 97. С. 16.
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1906. Беседа греческой королевы Ольги Константиновны с авто
ром в больнице в Пирее о Цусимском бое и сдаче адм. Н.И.Небогато- 
вым русских судов неприятелю.

1406. Казмичев Б.П. Цусима // ВБ. 1956. № 18. С. 10—14.
14—15 мая 1905. Потопление поврежденного эскадренного броне

носца «Ослябя», спасение команды миноносцем «Буйный». Принятие 
на борт раненого адм. З.П.Рожественского с тонущего броненосца 
«Князь Суворов», передача его и всех спасенных на крейсер «Дмитрий 
Донской», потопление «Буйного». Бой «Дмитрия Донского» с япон
скими кораблями. Высадка раненых и всей команды на берег. Плен, 
отношение японцев к русским офицерам.

1407. Клапье де Колонг К.К. Воспоминания участника Гулльского 
инцидента // Сегодня. 1929. 19 янв. (№ 19). С. 2.

Окт. 1904. Служба на флагманском броненосце «Князь Суворов» в 
должности начальника штаба русской эскадры под командованием 
вице-адм. З.П.Рожественского. Получение штабом информации о по
стройке японских миноносцев у восточного побережья Англии и их 
тайной дислокации у берегов Норвегии и в датских проливах. Пресле
дование миноносцами русской эскадры. Обстрел русскими судами 
японских миносцев, гибель английских рыболовных судов в аквато
рии обстрела. Решение международной комиссии по Гулльскому кон
фликту.

1408. Коломейцев Н.Н. Миноносец «Буйный» // ВЖ. 1937. № 11. 
С. 6-19; № 12. С. 5-16.

Др. публ. На «Буйном» в Цусимском бою // Часовой. 1930. № 32. 
С. 8-9.

1904—1905. Служба командиром миноносца «Буйный» в чине кап. 
2-го ранга. Испытание миноносца в Кронштадтском порту, отплытие 
на театр военных действий в составе 2-й Тихоокеанской эскадры. 
Переход до Алжира, дальнейшее плавание до Мадагаскара и Шанхая. 
Командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой адм. З.П.Рожественский, 
адм. бар. Д.Г. фон Фелькерзам. Цусимское сражение, спасение мино
носцами команды тонущего броненосца «Ослябя». Принятие на борт 
офицеров и раненого адм. Рожественского с горящего броненосца 
«Князь Суворов». Минные атаки японцев. Перенесение адмирала на 
миноносец «Бедовый». Затопление «Буйного» ввиду отсутствия угля, 
переход его команды на броненосец «Дмитрий Донской».

1409. Корецкий М.П. Крейсер 1 ранга «Владимир Мономах» в бою 
с японцами у о-ва Цусима 14—15 мая 1905 г. // М3. 1955. Т. 13, 
№ 2/3. С. 23-39.

Служба мичманом на крейсере «Владимир Мономах». Состав 3-й 
Тихоокеанской эскадры адм. Н.И.Небогатова, ее поход из Либавы, 
присоединение к эскадре адм. З.П.Рожественского в бухте Ван-Фонг 
(Сиам, 1 мая), поход до о-ва Цусима. Цусимский бой, гибель броне
носцев «Ослябя», «Князь Суворов», транспортов «Урал», «Камчатка», 
«Русь». Ночные минные атаки японцев, повреждение и затопление 
«Владимира Мономаха», спасение его команды при помощи японско
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го транспорта «Молжу-Мару». Перевод команды в порт Сасебо (Япо
ния). В тексте — список офицеров «Владимира Мономаха».

1410. Кравченко В.С. «Аврора» в Цусимском сражении: (Из зап. 
старшего врача крейсера) // НВести. 1976. № 358. С. 6—7; № 359. 
С. 10-11; № 360. С. 7-8; № 361. С. 6-7; № 362. С. 10-11.

То же. Записки старшего врача крейсера «Аврора» // В ЮК. 1978. 
№ 1. С. 51-60.

Май 1905. Подготовка перевязочных пунктов на крейсере «Авро
ра». Бой 14—15 мая, ранение командира корабля Е.Р.Егорова, оказа
ние медицинской помощи раненым, уход за ними, характер ранений. 
Повреждения корабля. Людские потери. Отход кораблей в сторону 
Шанхая. Использование впервые рентгеноскопии для обследования 
раненых во время похода. Прибытие в Манилу.

1411. Маргулиес М.С. Дело адмирала Небогатова // ИР. 1933. 
№ 4(402). С. 1-5; № 5(403). С. 4-5.

22 нояб. — 28 дек. 1906. Судебный процесс по делу бывшего 
контр-адм. Н.И.Небогатова и других офицеров о сдаче японцам 3-й 
Тихоокеанской эскадры. Слушание дела в Петербурге в Особом при
сутствии Военно-морского суда Кронштадтского порта. Обстоятельст
ва сдачи судов «Император Николай I», «Орел», «Генерал-адмирал 
Апраксин», «Адмирал Сенявин» по показаниям адм. Небогатова и ко
мандиров судов кап. 1-го ранга В.В.Смирнова, кап. 2-го ранга 
К.Л.Шведе, кап. 1-го ранга Н.Г.Лишина, кап. 1-го ранга С.И.Григо
рьева. Свидетельские показания о состоянии и боевой непригодности 
судов перед их отправкой из Кронштадта и героизме их офицеров и 
команды. Выступление автора в защиту Небогатова. Речь обвините
ля — товарища главного военно-морского прокурора ген. А.И.Вогак. 
Приговор. Постановление суда о ходатайстве перед Николаем II о за
мене смертной казни Небогатову и командирам судов заключением в 
крепость.

1412. Политовский С.€. 25-летие Цусимского боя: (Из воспомина
ний участника боя), 1905 г. — 27 мая — 1930 г. // Сегодня. 1930. 
27 мая (№ 146). С. 2.

Окт. 1904 — июнь 1905. Служба командиром крейсера «Олег». 
Переход эскадры адм. З.П.Рожественского из Либавы на Дальний 
Восток для усиления военно-морских сил Порт-Артура и Владивосто
ка. Встреча в Цусимском проливе с эскадрой японского адм. Того. 
Подробности Цусимского боя. Гибель эскадренного броненосца 
«Князь Суворов». Ранение З.П.Рожественского. Приход части кораб
лей эскадры во Владивосток. Неудачные попытки прорваться через 
пролив остальной части эскадры под командованием адм. О.А.Энк- 
виста. Перемена курса на Шанхай. Прибытие в Манилу (Филиппин
ские о-ва). Разоружение кораблей.

1413. Потемкин В.Н. Гибель «Громкого» // Часовой. 1930. № 32. 
С. 12.

Май 1904. Гибель эскадренного миноносца «Громкий» в Цусим
ском сражении.
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1414. Сакс В.В. Эскадренный миноносец «Громкий» // М3. 1955. 
Т. 13, № 4. С. 3-13; 1956. Т. 14, № 1. С. 22-37.

То же [отр.] // ВИВ. 1955. № 5. С. 33-40.
Лето 1904 — май 1905. Строительство миноносца «Громкий» на 

Невском судостроительном и механическом заводе, его испытания, 
укомплектование военной командой. Командир корабля кап. 2-го 
ранга Г.Ф.Керн. Выход миноносца из Кронштадта в Либаву, путь на 
Дальний Восток для присоединения ко 2-й Тихоокеанской эскадре. 
Стоянки в порту Суда, в бухте о-ва Носси-бе у западного побережья 
Мадагаскара. Соединение с эскадрой адм. Н.И.Небогатова. Прикры
тие миноносцем крейсера «Владимир Мономах» во время Цусимского 
боя, гибель крейсера, потопление «Громкого». Спасение русских мо
ряков японским миноносцем «Сиранул», отношение японцев к плен
ным.

1415. Северин Ф.В. Поход эскадры контр-адмирала Небогатова на 
Дальний Восток в 1905 году: (Из «Воспоминаний» кап. 2 ранга 
Ф.В.Северина); Цусима и плен // ВИВ. 1954. № 3. С. 27—39; 1955. 
№ 5. С. 22-23.

Февр. 1904 — дек. 1905. Служба старшим флаг-офицером в отряде 
контр-адм. Паренаго в Кронштадте. Испытание военных судов, их по
ступление в состав 2-й Тихоокеанской эскадры адм. З.П.Рожествен- 
ского. Посещения судов Николаем II. Формирование 3-й Тихоокеан
ской эскадры контр-адм. Н.И.Небогатова, ее состав, недостаточность 
боевой подготовки. Назначение автора младшим флаг-офицером в 
штаб эскадры Небогатова. Разработка плана похода. Выход эскадры из 
Либавы, проход Гибралтара, стоянка и погрузка угля на рейде о-вов 
Сафарин (испанское Марокко). Дальнейший путь через Суэцкий 
канал, Красное море, Индийский и Тихий океаны. Соединение с эс
кадрой адм. Рожественского. Бой с японской эскадрой в Цусимском 
проливе. Тактика неприятеля, окружение и потопление русских бро
неносцев. Уход отряда крейсеров под командой контр-адм. О.А.Энк- 
виста на Филиппинские о-ва и транспорта «Анадырь» на Мадагаскар. 
Сдача судов эскадры Небогатова в плен, бой и гибель броненосца 
«Адмирал Ушаков». Прибытие пленных офицеров в военный порт Са
себо (Япония), их перевод в Киото, условия жизни. Отъезд автора на 
родину.

1416. Туманов Я.К. Мичмана на войне. — Прага, 1930. — 236 с.
Май 1904 — май 1905. Прибытие в Кронштадт, назначение мичма

ном на эскадренный броненосец «Орел» в составе 2-й эскадры Тихоо
кеанского флота под командованием адм. З.П.Рожественского. Ко
мандир корабля Н.В.Юнг, старший офицер К.Л.Шведе. Окончание 
постройки броненосца, выход его из Кронштадта. Начало похода во 
Владивосток через Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Эпи
зод с английскими рыбаками в Северном море (в ночь с 8 на 9 окт. 
1904) и его последствия («Гулльский инцидент»). Проход вдоль бере
гов Африки, стоянка на о-ве Мадагаскар. Дозорная служба на Мада
гаскаре, выходы в море на практические стрельбы, офицерский быт. 
Путь от Мадагаскара до Владивостока. Цусимское сражение (14— 
15 мая 1905). Сдача корабля неприятелю. Ранение автора, плен в 
японском порту Майдзуру.
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1417. Тыртов Д.Д. Броненосец береговой охраны «Адмирал Уша
ков» // Часовой. 1930. № 32. С. 10—11.

14—15 мая 1905. Участие броненосца в Цусимском сражении. Ко
мандир корабля В.Н.Миклуха-Маклай. Гибель броненосца, сдача ко
манды в плен. Отношение японских офицеров к пленным русским 
морякам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПОРТСМУТСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА 

23 АВГУСТА 1905 г.

1418. Коростовец И.Я. Страница из истории русской дипломатии: 
Рус.-яп. переговоры в Портсмуте в 1905 г.: Дневник И.Я.Коростовца, 
секретаря графа Витте / Вступ. П.Коростовца. — 2-е изд. — Пекин, 
1923. — XX, 138, 8 с.: ил., карт. — В прил.: Мирный договор между 
Россией и Японией, заключ. в Портсмуте 23 авг. (5 сент.) 1905 г.

То же [1-е изд.[ // Былое. Пг., 1918. № 1. С. 177—220; № 2. 
С. 110-146; № 3. С. 58-85; № 6. С. 154-182.

Аннотацию см. ИДРДВ. Т. 4, ч. 1, № 2100.
1419. Проппер С.М. Дипломатия и финансы: (Листки из воспоми

наний) // Сегодня. 1928. 23 сент. (№ 258). С. 4.
То же И РСл. 1928. 10 окт. (№ 793).
Сент. 1905. Встреча С.Ю.Витте на Варшавском вокзале в Петер

бурге после заключения Портсмутского мирного договора с Японией. 
Рассказ Витте о ходе переговоров. Реакция на заключение договора 
имп. Вильгельма II и Николая II.

1420. Русин А.И. К истории мирных переговоров в Портсмуте в 
1905 г. Ц М3. 1944. № 4. С. 252-257.

Июнь—сент. 1905. Поездка в Портсмут (США) в составе россий
ской делегации для заключения мирного договора с Японией. Харак
теристика участников переговоров: С.Ю.Витте, русского посла в США 
бар. Р.Р.Розена, морского агента в США АТ.Бутакова, полк. Гене
рального штаба В.К.Самойлова, их позиция в отношении завершения 
войны. Роль Витте и американского президента Т.Рузвельта в заклю
чении мира.

Первая мировая война 1914—1918 гг.
См. также №№ 27, 351, 353, 399, 965, 966

1421. В преддверии революции: Из воспоминаний обыкнов. челове
ка // НРС. 1957. 18 июля (№ 16091). С. 2.

Лето 1914—1915. Известие в Сибири о начале Первой мировой 
войны, мобилизация сибирских крестьян. Петроград в начале войны. 
Экспедиция автора в Уральск для съемки местности в связи со 
строительством дорог (лето 1915). Изменение облика Петрограда в 
1915 г. Слухи об измене правительства. Злоупотребления в снабжении 
фронта.
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1421а. Агапеев В.П. Корпус генерала Довбор-Мусницкого: Форми
рование пол. войск на территории России в 1917—18 г. и отношение 
их к Белому движению // БД. 1928. Кн. 4. С. 180—194.

Март 1917 — июль 1918. Формирование 1-го Польского корпуса 
легионеров на территории Минской, Могилевской и Витебской губер
ний под командованием ген.-лейт. И.Р.Довбор-Мусницкого. Столкно
вения военнослужащих корпуса с русскими солдатами, большевист
скими комитетами. Требование Верховного главнокомандующего 
Н.В. Крыленко о разоружении корпуса. Переброска корпкса в р-н Ро
гачев—Жлобин—Бобруйск. Занятие корпусом, затем немцами Минска 
(февр. 1918), немецкая оккупация Белоруссии. Переговоры и отноше
ния Довбор-Мусницкого с немецким командованием и Варшавским 
регентским правительством после заключения Брест-Литовского мир
ного договора. Демобилизация корпуса.

1422. Адамов М.К. Отрывки из моих воспоминаний // Руль. 1922. 
29 апр. (№ 441). С. 2-3.

Конец 1916. Слушание в Главном военном суде в Петрограде дела 
двух военнопленных немецких офицеров, приговоренных военно-ок
ружным судом к каторжным работам. Выступление автора в качестве 
адвоката по просьбе американского посланника. Обстоятельства дела. 
Подача прошения о помиловании Николаю II после вынесения обви
нительного приговора. Освобождение осужденных, обмен их на рус
ских военнопленных офицеров.

1423. Алданов М.А. Лето 1914 года Ц ИР. 1934. № 31(481). С. 12-14.
Лето—осень 1914. «Дело Кайо» об убийстве редактора «Фигаро» 

Г.Кальметта в Париже. Объявление о мобилизации. Настроение насе
ления Парижа в первые месяцы войны. Посещение автором полей 
Марнского сражения. Путь из Франции в Петербург.

1424. Алданов М.А. Отрывки: (Воспоминания) // Дни. 1924. 3 авг. 
(№ 528). С. 2-3.

Июль 1914. Известие в Париже о начале Первой мировой войны. 
Убийство вождя французской социалистической партии Ж.Жореса, 
его похороны.

1425. Алексеев М.В. Из дневника генерала М.В.Алексеева // РИА. 
1929. T. 1. С. 11-56.

То же [отд. отт.] — Прага, 1928; Дневники, записи, письма ген. 
Алексеева... // Грани. 1982. № 125. С. 123—150.

То же [отр.] И Руль. 1929. 6 янв. (№ 2466).
Июнь—авг. 1917. Разложение армии после Февральской револю

ции, отставка автора и других генералов (май 1917). Поражение рус
ской армии на Тарнопольском направлении в Галиции (июль 1917). 
Ген. А.А.Брусилов как Верховный главнокомандующий. Критика ав
тором А.Ф.Керенского. Участие в совещании генералов с Керенским в 
Ставке 15(28) июля 1917 г. Речи Брусилова и А.И.Деникина о мерах 
по восстановлению боеспособности армии. Смена Брусилова ген. 
Л.Г.Корниловым на посту Верховного главнокомандующего. В текс
те — письма автора Керенскому, М.В.Родзянко, кн. Г.ЕЛьвову, ген. 
А. П .Скугаревскому.
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1426. Барк П.Л. Июльские дни 1914 года: Начало великой войны: 
Из воспоминаний П.Л.Барка, послед, министра финансов Рос. импе
рат. правительства / Подгот. к печати Н.Д.Семенов-Тян-Шанский // 
Возрождение. 1959. № 91. С. 17—45: ил.

11 июля — 21 июля 1914. Экстренное заседание Совета министров 
на даче И.Л.Горемыкина на Елагином о-ве в Петрограде в связи с ав
стро-венгерским ультиматумом Сербии. Международное положение 
России в оценке С.Д.Сазонова, В.А.Сухомлинова, И.К.Григоровича, 
А.В. Кривошеина. Заседание Совета министров под председательством Ни
колая II в Красном Селе, решение о поддержке Сербии. Попытки разре
шить конфликт мирным путем. Ультиматум Германии России. Всеоб
щая мобилизация. Манифест Николая II от 20 июля 1914 г. Назначе
ние вел. кн. Николая Николаевича Верховным главнокомандующим.

1427. Береговская Е. Россия, 1916—1917 гг. // НРС. 1967. 26 окт. 
(№ 19953). С. 2; 28 окт. (№ 19955). С. 4.

Приключения автора во время поездки из Петрограда через 
г. Жлобин в м-ко Паричи Минской губ. Работа на постройке моста 
через приток р. Березины. Национальный состав населения местечка, 
природные и погодные условия. Поездка из Петрограда на строитель
ство Бессарабской ж.д. Молдавские села Дезгинже и Камрат, быт 
местного населения, духовенство. Присутствие румынских войск в 
Камрате.

1428. Бучинский Б.И. Суд над Мясоедовым: (Впечатления очевид
ца) / Б-аго Б. Ц АРР. 1924. Т. 14. С. 132-147.

То же Ц ВС. 1967. № 14. С. 21-29; АРР. М., 1992. Т. 13/14.
Февр.—март 1915. Военная обстановка в крепости Ковно после 

поражения русской 10-й армии, гибели ее 20-го корпуса. Прибытие в 
Ковно полк. С.Н.Мясоедова. Знакомство автора с ним, посещение 
ими передовой позиции. Личность Мясоедова, сведения о его про
шлой военной службе, слухи о шпионской деятельности перед вой
ной. Арест Мясоедова контрразведкой по обвинению в шпионаже. За
седание военно-полевого суда в Варшаве, дача автором показаний в 
качестве свидетеля. Приговор, расстрел Мясоедова.

1429. Волковыский Н.М. 1-ое августа — 15 лет тому назад // Се
годня. 1929. 1 авг. (№ 211). С. 2—3.

Авг. 1914. Появление германских военных судов в норвежских фи
ордах. Возвращение автора после отдыха в Норвегии через Копенга
ген, Лондон и Стокгольм в Финляндию. Русские беженцы из Герма
нии.

1430. Г-в Н. Впечатления от поездки на английский фронт весной 
1916 г. Ц ВОРВ. 1928. № 29. С. 15-17.

Командировка автора и полк. В.С.Новогребельского в Англию с 
целью изучения 45-линейной гаубицы. Предложение Военного ми
нистерства Великобритании посетить английский фронт во Франции 
для ознакомления с действиями артиллерии 11-го английского корпу
са. Поездка в Булонь. Выезд в г. Бетюн, осмотр артиллерийских пози
ций, наблюдательных пунктов. Внешний облик английских солдат, 
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уход за конским составом. Обед в корпусе в честь русских накануне 
их отъезда.

1431. Галич Ю. Двадцать пятая годовщина: Из воспоминаний о 
начале войны // НРС. 1939. 30 июля (№ 9672). С. 2, 7.

То же И Сегодня. 1939. № 188*.
1914. Отбытие автором четырехмесячного строевого ценза при 

16-м гусарском Иркутском полку в Икштиле (Виленский военный 
окр.). Участие в учебном рейде гусар. Посещение полка командую
щим округом ген. П.К.Ренненкампфом. Получение во время обеда из
вестия об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево.

1432. Ганфман М.И. Карлсбад—Берлин—Петербург: В дни объяв
ления войны: (Из воспоминаний) // Сегодня. 1924. 1 авг. (№ 171). С. 2.

Июль—авг. 1914. Пребывание автора на курорте в Карлсбаде. 
М.М.Ковалевский. Встреча с журналистом Р.Ротгейтом в Берлине, бе
седа с ним о возможности войны Германии с Россией. Разговор после 
возвращения в Петербург с П.Н.Милюковым. Начало Первой миро
вой войны. Временное закрытие газеты «Речь».

1433. Данилов Ю.Н. Два маршала Франции: Из моих воспомина
ний И Возрождение. 1931. 11 нояб. (№ 2353). С. 2—3.

1914—1916. Встречи с французскими маршалами Ж.Ж.С.Жоффром 
и Ф.Фошем во Франции, сведения об их карьере, личные качества.

1434. Данилов Ю.Н. Последние дни июля 1914 года: (Из воспоми
наний) // Возрождение. 1930. 7 авг. (№ 1892). С. 3, 5; 8 авг. (№ 1893). 
С. 3.

Служба ген.-квартирмейстером в Главном управлении Генерально
го штаба. Известие об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в Са
раево, отклики в России на это событие. Сведения о взаимоотноше
ниях австро-венгерского имп. Франца Иосифа 1 и его племянника — 
наследника престола Франца Фердинанда. Визит президента Франции 
Р. Пуанкаре в Россию (1914). Инспекционная поездка автора на Кав
каз через Москву—Ростов—Тифлис, вызов в Петербург. Мобилизация 
в России. Германский ультиматум с требованием отмены мобилиза
ции в двенадцатичасовой срок. Последующее объявление Германией 
войны России.

1435. Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне 1914—1915 гг. — 
Берлин: Слово, 1924. — 399 с.: карт.

То же [отр.] Наше стратегическое развертывание в 1914 г. и идеи, 
положенные в основу его // ВС. 1923. № 4. С. 68—97.

1909 — сент. 1915. Деятельность Главного управления Генерально
го штаба по подготовке к войне: изучение состояния вооруженных 
сил России, реорганизация армии по плану 1910 г., вопрос об упразд
нении старых и оборудовании новых крепостей на Западном сухопут
ном фронте. Разработка двух вариантов плана наступательной войны: 
вариант «А» (для нанесения удара по Австро-Венгрии) и вариант «Г» 
(удара по Германии). Стратегическое развертывание вооруженных сил 
согласно этому плану. Военная игра в Киеве (апр. 1914). Неподготов
ленность России и русской армии к Первой мировой войне. Объявле
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ние войны и проведение общей мобилизации. Назначение вел. кн. 
Николая Николаевича (младшего) Верховным главнокомандующим, 
характеристика его как военного специалиста и человека. Ставка Вер
ховного главнокомандующего в Барановичах, разработка и проведение 
ею военных операций, согласование военных действий с представите
лями союзных держав, отношения с Кабинетом министров. Посеще
ние Ставки Николаем II. Управление генерал-квартирмейстера, поло
жение и деятельность последнего в Ставке. Ход наступательных воен
ных действий в 1914 г., Восточно-Прусская операция, Галицийская 
битва. Поездка Николая II в Галицию (22—24 апр. 1915). Вопрос о 
переносе военных действий на левый берег Вислы. Германо-австрий
ское наступление и Варшавская операция. Наступление на Висле и 
контр-маневр немцев. Лодзинские бои и операция под Брезинами 
Петроковской губ. Записка автора (янв. 1915) о положении на Запад
ном фронте с представлением плана наступления в сторону Восточ
ной Пруссии, ее обсуждение с Верховным главнокомандующим. 
Обзор военных действий на всех фронтах в 1915 г. Причины отступле
ния русской армии. Разногласия между Ставкой и командующими 
фронтами по вопросам отступления и маневрирования войсками. 
Перемещения в высшем армейском командовании. Характеристика 
генералов: М.В.Алексеева, А.А.Брусилова, Я.Г.Жилинского, Н.И.Ива
нова, Л.Г.Корнилова, Р.Д.Радко-Дмитриева, Н.В.Рузского, Н.Н.Януш
кевича. Образование Северного фронта. Перенос Ставки в Могилев 
(20 авг. 1915). Решение Николая II стать во главе армии и флота. Уход 
автора из Ставки.

1436. Демидов И.П. Три «революционера»: (Ген. Иванов, ген. 
Алексеев, ген. Рузский) // Звено. 1923. 9 июля (№ 23). С. 2—3.

То же // ЗаС. 1923. 26 июля (№ 165).
1915—1917. Свидания и беседы с главнокомандующим армиями 

Юго-Западного фронта ген. Н.И.Ивановым в Бердичеве (лето 1915), с 
начальником штаба Верховного главнокомандующего ген. М.В.Алек- 
сеевым в Могилеве (авг. 1916), с командующим армиями Северного 
фронта ген. Н.В.Рузским (янв. 1917). Настроения высших военачаль
ников, критика ими председателя Совета министров И.Л.Горемыкина, 
военного министра В.А.Сухомлинова, высказывания о причинах раз
ложения армии, предсказание о поражении в войне.

1437. Днепровский А. Записки дезертира: Война 1914—1918 гг. — 
Нью-Йорк: Альбатрос, 1931. — 102 с.

1915—1918. Мобилизация в действующую армию. Казармы ново
бранцев в Чернигове и Полтаве, военное обучение, быт солдат. 
Стремление автора вырваться из армии, симуляция, временное осво
бождение от службы. Жизнь в Полтаве, затем в Киеве по подложным 
документам, попытка самосуда толпы над автором.

1438. Добрынин Н.Ф. Шпиономания // НРС. 1966. 6 окт. 
(№ 19568). С. 2.

1914. Возвращение автора из Великобритании в Россию. Арест во 
время остановки поезда неподалеку от Выборга. Заключение в тюрьму 
по обвинению в шпионаже. Очная ставка с дядей, полк. Генерального 
штаба А.Добрыниным.
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1439. Дубровская А.И. Война 1914 года, Париж: Воспоминания // 
РМ. 1964. 29 авг. (№ 2197). С. 2-3.

1914—1919. Прогулки автора по Парижу, осмотр его достоприме
чательностей. Настроение парижан во время войны. Эвакуация автора 
в Тулузу. Художественный, литературный и артистический мир Пари
жа. Присутствие автора на подписании мирного договора в Версале 
(28 июля 1919).

1440. Залюбовский А.П. Эвакуация промышленных и торговых 
предприятий города Риги и его окрестностей во второй половине 
1915 года Ц АртВ. 1935. № 15(48). С. 2-13; № 16(49). С. 10-17.

Июль—авг. 1915. Деятельность автора на посту заведующего эва
куацией промышленных и торговых предприятий Риги. Ген.-губерна- 
тор П.Г.Курлов, столкновения с ним. Вывоз в тыл оборудования и ра
бочих рижских заводов. Пути эвакуации. Организация производства в 
тылу.

1441. Игнатьев П.А. Николай II о сепаратном мире: Воспоминания 
б. нач. рус. воен, разведки в Париже графа П.А.Игнатьева // ИР. 1928. 
№ 153. С. 1-5.

То же Ц РМ. 1980. № 3320.
1916. Отзыв автора из Парижа в Россию в штаб Юго-Западного 

фронта. Ставка Верховного командования в Могилеве, беседа с Нико
лаем II, объезд по его поручению фронтовых штабов для выяснения 
источника слухов о сепаратном мире с Германией, доклад царю.

1442. Истомин П.А. Шпионаж во время войны // ИР. 1926. 
Nb 45(78). С. 1-7; № 46(79). С. 10-14; № 47(80). С. 10-13; № 48(81). 
С. 10-13; № 49(82). С. 4-10; № 50(83). С. 11-13; No 51(84). С. 8-13.

То же Ц НРС. 1943. 24 окт. (№ 11202); 6, 14, 28 нояб. (№№ 11215, 
11223, 11237); 1944. 9, 16, 23 янв. (№№ 11279, 11286, 11293); 15, 27 
февр. (№№ 11316, 11328).

Март 1915—1918. Работа в разведывательном отделении штаба 
Юго-Западного фронта, его сотрудники. Начальник штаба В.МДраго- 
миров, генерал-квартирмейстер М.КДитерихс. Организация разведки 
в тылу противника. Командировка в Румынию и в Западную Европу. 
Организация агентуры, установление связей. Отдельные эпизоды вер
бовки агентов, их деятельность, провалы.

1443. Ишеев П.П. Мясоедов и «Четыре мифа» // НРС. 1970. 
3 июня (№ 21904). С. 4.

1914—1915. Начальник жандармского отделения ст. Вержболово 
полк. С.Н.Мясоедов, сведения о его жизни и службе. Служба автора в 
канцелярии Варшавского ген.-губернатора кн. П.Н.Енгалычева. Со
держание Мясоедова в Варшавской крепости по обвинению в шпио
наже, военно-полевой суд над ним, приведение приговора в исполне
ние.

1444. Карамзин В.А. Воспоминания о великой войне, 1914 год // 
ВИВ. 1964. № 23. С. 19-23.

Работа в комиссии по приему лошадей от населения в Бугуруслане 
и отправке их в Самару. Назначение автора в 5-й гусарский Александ
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рийский полк, прощание с родителями, проводы полка на фронт на 
Александровском вокзале в Москве.

1445. Кирхгоф Ф.Ф. В Ставке Верховного главнокомандующего // 
Вече. 1985. № 20. С. 109-126; 1986. № 21. С. 87-106; № 22. С. 151 — 
159.

1915—1917. Размещение Ставки в Барановичах Минской губ. Вер
ховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич (млад
ший), его окружение и адъютанты. Структура Ставки, деятельность ее 
управлений, охрана. Протопресвитер военного и морского духовенства 
митрофорный прот. Георгий Шавельский. Перевод Ставки в Могилев. 
Могилевский губернатор А.И.Пильц. Принятие Николаем II Верхов
ного главнокомандования, его совещания с военными, объезды фрон
тов. Царская семья в Ставке. Празднование дня рождения Николая II 
(6 мая 1916). Начальник штаба ген. М.В.Алексеев, ген.-квартирмейс
тер М.С.Пустовойтенко и др. Офицерское собрание штаба. Известие о 
смерти Г.Е.Распутина. Ставка в дни Февральской революции. Отрече
ние Николая II от престола.

1446. Ковернинская Е. В царской Ставке // Возрождение. 1934. 
9 сент. (N9 3385). С. 4; 17, 24 сент. (№№ 3393, 3400). С. 2.

1914—1916. Начало Первой мировой войны, отъезд отца автора на 
фронт. Перенесение царской Ставки в Могилев, изменение внешнего 
вида города, переименование улиц и площадей, ремонт тротуаров и 
дорог. Состав Ставки, деятельность штабов и канцелярий. Приезды в 
Могилев Г.Е.Распутина, известие о его убийстве. Богослужения в 
штабной (бывшей Спасской) церкви, присутствие на них великих 
княжон и наследника цесаревича Алексея. Посещение мужем автора 
(одним из ответственных за технические средства Ставки) официаль
ных приемов и обедов у Николая II.

1447. Кондзеровский П.К. В Ставке Верховного, 1914—1917: Вос
поминания дежур. ген. при Верхов, главнокомандующем. — Париж: 
Изд. журн. «Военная быль», 1967. — 130 с. — (Воен.-ист. б-ка; № 11).

1908—1917. Работа в отделе личного состава Генерального штаба. 
Назначение в Ставку Верховного главнокомандующего (1914). Разме
щение Ставки и ее штаба в Барановичах. Верховный главнокомандую
щий вел. кн. Николай Николаевич (младший), его свита, окружение. 
Быт офицеров. Поражение и гибель 2-й армии ген. А.В.Самсонова, 
попытки расследования этой катастрофы. Порядок отстранения от 
должностей и награждений в армии. Поездки автора в штабы фронтов 
и в воинские части для выяснения положения с обеспечением армии 
артиллерийскими снарядами и для вручения наград. Переезд Ставки в 
Могилев. Смещение вел. кн. Николая Николаевича. Положение Став
ки при Николае II как Верховном главнокомандующем. Перемещения 
в командном составе. Приезды царской семьи в Ставку. Революция 
1917 г. и Ставка. Последнее посещение ее Николаем II после отрече
ния от престола. Начальники штаба генералы: Н.Н.Янушкевич, 
М.В.Алексеев, В.Н.Клембовский, А.И.Деникин; ген.-квартирмейсте
ры: Ю.Н.Данилов, М.С.Пустовойтенко, А.С.Лукомский; ген. С.А.Рон- 
жин, адм. А.И.Русин; великие князья: Кирилл Владимирович, Петр 
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Николаевич, Сергей Михайлович; военные министры А.И.Гучков, 
А.Ф. Керенский.

1448. Кульнев Л.И. Волны жизни: (Отр. из воспоминаний). — 
Париж, 1955. — 34 с.: ил.

1914. Известие об убийстве в Сараево эрцгерцога Франца Ферди
нанда, объявление войны. Отъезд автора из Рейхенгаля (Германия) в 
Россию. Встреча в поезде с М.В.Родзянко, беседы с ним, его рассказы 
о русско-японской войне. Отъезд автора из Петрограда на фронт, ра
нение. Санитарный поезд, лазарет. Посещение лазарета царской се
мьей.

1449. Лодыженский АА. Воспоминания. — Париж, 1984. — 143 с. — 
В прил.: Письма авт. А.Ф.Керенскому и письма авт. генералов 
А.П.Кутепова, А.С. Лукомского, М.В.Алексеева, П.Н.Врангеля и дру
гих лиц, документы.

1914—1918. Начало Первой мировой войны. Ставка Верховного 
главнокомандующего. Личный состав Ставки, Верховный главноко
мандующий вел. кн. Николай Николаевич (младший), начальник 
штаба ген. Н.Н.Янушкевич. Принятие Верховного командования имп. 
Николаем II, назначение автора начальником Канцелярии по делам 
гражданского управления при штабе Верховного главнокомандующего 
(авг. 1915). Начальник штаба ген. М.В.Алексеев. Командировка автора 
в Буковину и Галицию по делам инспекции местной администрации 
(осень 1916). Поездка в Петроград по поручению штаба Верховного 
главнокомандующего для выяснения мер противодействия революци
онным силам в городе (февр. 1917), свидание с министром внутрен
них дел А.Д.Протопоповым, его характеристика. Революционные со
бытия 1917 г., деморализация и разложение армии. Брест-Литовский 
мирный договор, отношение к нему русского офицерства. Начало Бе
лого движения.

1450. Любимов Д.Н. В начале мировой войны: (По лич. отрывоч. 
воспоминаниям и впечатлениям) // Возрождение. 1935. 6 нояб. 
(No 3808). С. 2; 8 нояб. (№ 3810). С. 3; 13 нояб. (№ 3813). С. 2.

1914 — авг. 1915. Отдых с семьей на морском курорте во Франции. 
Начало Первой мировой войны. Отъезд в Лондон, дальнейший путь 
через Швецию и Финляндию в Петербург. Служба на посту главноу
правляющего Канцелярией «по принятию прошений на высочайшее 
имя». Занятие должности заместителя варшавского ген.-губернатора. 
Приезд в Варшаву, положение в Польше в связи с обстановкой на 
фронтах и угрозой немецкого наступления. Разногласия между право
славными и католиками. Встреча с митрополитом Анастасием 
(А.А.Грибановским). Воззвание вел. кн. Николая Николаевича (млад
шего) к польскому населению. Оставление русскими войсками Вар
шавы.

1451. Маклаков В.А. Возвращение на родину от Сталупенена до 
Эйдкунена Ц ИР. 1934. № 31(481). С. 24-26.

1914. Командировка в Германию. Австрийский ультиматум Рос
сии. Настроение русских в Берлине. Встреча с М.В.Родзянко в На- 
угейме. Отъезд из Берлина с группой русских, остановка поезда на по
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граничной ст. Сталупенен, закрытие границы. Арест автора, М.А.Тру- 
бецкой, Б.А.Васильчикова, освобождение, разрешение на проезд до 
Вержболова. Попытка другой группы русских перейти границу в Эйд- 
кунене, их возвращение в Россию через Швецию.

1452. Максимов Г.П. В годы войны: (Из зап. анархиста) / 
Г.П.Максимов (Гр. Лапоть) // ЛР. 1923. Кн. 1. С. 243—268.

1914—1915. Известие о начале Первой мировой войны во время 
пребывания автора в Вологодской губ. Поездки в Архангельск, Петро
град, Смоленскую губ., отношение населения к войне. Агрономичес
кая практика автора на Волыни, приближение фронта, настроение 
крестьян. Зачисление в качестве ополченца на нестроевую должность 
в 176-й пехотный запасной полк. Лагерь в Красном Селе, условия 
службы.

1453. Марголин Ю.Б. Начало потопа: Глава из автобиогр. повес
ти Ц РМ. 1967. 12, 19 окт. (№№ 2656, 2657). С. 6.

1900-е гг. — 1915. Детские впечатления от жизни в Пинске. Обуче
ние в реальном училище. Быт городских жителей. Кинематограф. На
чало Первой мировой войны. Прибытие в город раненых. Пленные 
австрийцы. Наступление германских войск. Эвакуация семьи автора 
на пароходе в Киев.

1454. Месснер Е.Э. Армия выступает в поход: Воспоминания арт. 
офицера Ц НРС. 1939. 13 авг. (№ 9686). С. 2.

1914. Учения 15-й артиллерийской бригады в лагерях под Тирас
полем. Ошибки командования при подготовке к войне. Возвращение 
в казармы в связи с мобилизацией. Реквизиция лошадей в Николаев
ском уезде Херсонской губ.

1455. Миллер Е.К. 1914—1934 // Возрождение. 1934. 21 авг. 
(№ 3366). С. 2.

1914, 1934. Служба начальником штаба Московского военного 
окр. Состав округа, командующий войсками ген. П.А.Плеве. Известие 
об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Посещение 
Кронштадта английской эскадрой. Визит в Петербург президента 
Франции Р.Пуанкаре. Совещание штаба округа и летние маневры. 
Обстановка в армии, объявление мобилизации. Первая мировая война 
и ее последствия: политические, моральные, технические, финансо
вые. 20-летняя годовщина объявления войны (1934).

1456. Милюков П.Н. Из воспоминаний // ИЖ. 1934. № 20. С. 2.
1914. Отношение автора к участию России в Первой мировой 

войне. Настроения в высших кругах Петрограда и в политических 
партиях. Выступления автора по военным вопросам на заседаниях 
ГУ Государственной думы.

1457. Мыльников В.С. Из прошлого // РКрай. 1962. № 43. С. 25—33. 
То же И Часовой. 1966. № 483. С. 11 — 16.
1914. Пребывание у отца в Донской обл. во время каникул. Полет 

С.И.Уточкина на аэроплане в Новочеркасске. Объявление о войне и 
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мобилизации. Проводы казаков. Уход студентов Новочеркасского 
политехнического института на фронт.

1458. Наумов М.П. Начало // Современник. 1964. № 10. С. 72—76.
1914. Жизнь в с. Головкино после окончания Лицея в память це

саревича Николая («Катковского лицея») в Москве. Начало Первой 
мировой войны. Обстановка в селе после объявления мобилизации, 
освобождение автора от призыва. Отношение к войне родных и близ
ких автора, настроения среди населения. Отъезд отца автора на 
фронт, возвращение семьи в Москву. Поражение армии ген. А.В.Сам- 
сонова в Восточной Пруссии.

1459. Наумов Н. Журналисты, которых приняли за шпионов: Из 
воспоминаний воен. кор. // НРС. 1939. 20 нояб. (№ 9784). С. 2.

Авг. 1914. Самовольная поездка группы русских журналистов на 
франко-германский фронт под Компьеном (Франция). Допрос по по
дозрению в шпионаже в пользу немцев у коменданта г. Сонлис и в 
штабе корпуса в г. Нилье-Котрэ. Угроза самосуда.

1460. Палеолог М. Императорская Россия в эпоху Великой войны: 
[Дневники, 20 июля 1914 — 23 апр. 1916]: Пер. с фр. // ИиС. 1922. 
№ 1. С. 88-162; № 2. С. 46-109; № 3. С. 45-108; 1923. № 4. С. 29- 
97; 1924. № 5. С. 25-72.

Др. публ. [полный текст в др. пер.] T. 1: Царская Россия во время 
мировой войны. — М.; Пг., 1923. — 316 с.; — М., 1991; Т. 2: Царская 
Россия накануне революции. — М.; Пг., 1923. — 472 с.; — М.: Полит
издат, 1991; — М.: Новости, 1991. — М.: Междунар. отношения, 1991.

Аннотацию см.: ИДРДВ. Т. 4, ч. 1, № 22.
1461. Пиленко А.А. Австрийский ультиматум: Автобиогр. лубки, 

Венеция, июль 1914 // НРС. 1939. 6 июля (№ 9648). С. 2.
То же И Сегодня. 1936. № 197*.
Отдых с женой в Венеции, получение известий об убийстве в Са

раево эрцгерцога Франца Фердинанда и об ультиматуме Австрии Сер
бии. Прощание с матерью и сестрой, отъезд с женой в Вену, затем в 
Варшаву.

1462. Пильский П.М. Хоровод мертвых: Из воспоминаний о войне 
1914 г. Ц НРС. 1939. 3 нояб. (№ 9767). С. 2.

То же И Сегодня. 1939. № 250*.
1914. Чтение писем погибших в боях русских и немцев, размыш

ления о них.
1463. Плото В. Три года в русском плену // ИиС. 1922. № 1. 

С. 263-313.
1900-е гг. — 1918. Служба в германской армии. Изучение русского 

языка. Служба в русском отделе Германского генерального штаба. По
ездка в отпуск в Россию (июль 1914), путешествие по Кавказу, посе
щение немецких колоний. Известие о начале войны. Попытка пересе
чения границы для возвращения в Германию, арест, обвинение в 
шпионаже. Заключение в киевской тюрьме. Хлопоты об освобожде
нии. Отправка в Сибирь вместе с партией военнопленных. Путь в Ха
баровск, жизнь в лагере (1916—1918). Побег, поездка через Сибирь и 

403



Центральную Россию по железной дороге. Переход линии фронта. 
Прибытие в Псков, занятый германскими войсками (26 марта 1918). 
Отъезд на родину. В тексте — письмо имп. Александры Федоровны к 
Николаю II от 5 сент. 1915 с просьбой о смягчении участи автора.

1464. Поляков-Литовцев С.Л. Из воспоминаний журналиста: 4 авг. 
1914 г. Ц ПН. 1936. 11 авг. (№ 5618). С. 2.

Июль—авг. 1914. Пребывание на отдыхе в Пензенской губ., полу
чение известия о начале Первой мировой войны, реакция на него в 
провинции. Возвращение в Петроград, присутствие на встрече Нико
лая II с народными представителями в Зимнем дворце.

1465. Попов К.С. Воспоминания кавказского гренадера, 1914— 
1920. — Белград: Рус. тип., 1925. — 282 с.

Июль 1914 — март 1920. Служба в чине поручика в 13-м лейб.-гре
надерском Эриванском полку. Мобилизация, отправка полка на 
фронт. Боевые действия в р-не Гродно, в Польше, Восточной Прус
сии и Галиции (1914—1915). Отступление из Галиции. Ранение автора, 
лечение в Царскосельском дворцовом лазарете. Посещения лазарета 
имп. Александрой Федоровной и великими княжнами, их участие в 
уходе за ранеными. Аудиенция после выписки у Николая II в Алек
сандровском дворце Царского Села. Поездка для лечения в Железно
водск. Возвращение в полк, позиционная война (Крево—Сморгонь, 
1916). Перевод в 192-й пехотный запасной полк (Москва), подготовка 
маршевых батальонов. Служба в тифлисском Михайловском военном 
училище (1917). Февральская революция. Отправка на фронт вместе с 
юнкерским ударным батальоном (июль 1917). Столкновение автора с 
комиссаром Юго-Западного фронта Б.В.Савинковым, арест по его 
приказанию, освобождение юнкерами. Возвращение в Тифлис, обста
новка в городе после объявления Грузией независимости. Отъезд в 
Екатеринодар, служба в Добровольческой армии. Формирование 
Сводного гренадерского полка, боевые действия на Царицынском на
правлении (1919). Отступление Добровольческой армии к Екатерино- 
дару. Отплытие из Новороссийска на пароходе «Бургомистр Шредер».

1466. Прежбяно А.К. Брест-Литовский мир и бельгийцы // Воз
рождение. 1933. 5, 7, Пиюля (№№ 2955, 2957, 2961); Изерский бой // 
Там же. 1934. 24, 26 окт. (№№ 3440, 3442); От моря до Эльзаса без 
перемен, 1915 г. // Там же. 1935. 1, 4, 7 мая (№№ 3619, 3622, 3625); 
Накануне крушения, 1916 г. // Там же. 1935. 21, 24 июля (№№ 3700, 
3703); Крушение, 1917—1918 // Там же. 1935. 19, 22, 24 окт. 
(№№ 3790, 3793, 3795); После крушения, 1918 г. // Там же. 1935. 
19 нояб. (№ 3821); 11 дек. (№ 3443); Мираж возрождения; В Брюсселе 
после войны И Там же. 1936. 9, 13, 18 мая (№№ 3993, 3997, 4002). 
С. 2 или 3 [во всех указ. №№|.

Др. публ. Король-герой // ИР. 1934. № 10(460). С. 1—4; Бельгий
ский экспедиционный отряд в России в 1915 году // Часовой. 1936. 
№ 171. С. 6-8.

1914—1922. Служба военным агентом российского правительства 
при ставке бельгийского короля Альберта I. Личность короля. Анг
лийская и французская миссии. Обстановка на бельгийском фронте в 
1914—1915 гг., наступление немцев в сторону г. Фюрн, переход через 
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р. Изер, переезд бельгийского штаба из Фюрна в Хутем. Первая газо
вая атака противника. Бельгийский автомобильный дивизион, исто
рия его создания, безвозмездная передача России, боевые действия. 
Переброска русских военных частей во Францию. Встреча автора с 
представителем России при союзном командовании ген. Я.Г.Жилин- 
ским в Париже (нояб. 1915), визит его в Бельгию, поездка с ним на 
фронт. Приезд в Бельгию начальника русского Генерального штаба 
ген. М.А.Беляева. Реорганизация бельгийской армии. Положение на 
фронтах, подготовка наступления союзных войск (весна 1917), участие 
русских формирований в военных действиях. Известие о революции в 
России. Реакция на обстановку в России в высших европейских кру
гах, демонстрации во Франции и Бельгии. Русская военная миссия в 
Лейзеле (Франция), получение шифрованных телеграмм из России о 
подготовке и ходе мирных переговоров на русско-германском фронте. 
Переброска немецких войск с Восточного фронта на Западный. За
ключение Брест-Литовского мирного договора (март 1918). Участие 
автора в работе Лиги возрождения России в Париже. Известие о гибе
ли царской семьи. Положение русских эмигрантов во Франции. 
Окончание Первой мировой войны. Непризнание бельгийским прави
тельством советской власти, возобновление деятельности русской 
военной миссии во главе с автором в Брюсселе. Лагерь русских воен
нопленных в Хутеме, попытка формирования из них боевых частей 
для борьбы с Красной армией, вербовка и отправка части военных в 
Добровольческую армию. Отъезд автора из Бельгии.

1467. Пронин В.М. О мобилизации русской армии в 1914 г.: (Из 
воспоминаний) // ВПп. 1964. № 37/38. С.11 —17.

Июль 1914. Рассмотрение в правительственных инстанциях Рос
сии вопроса о частичной и полной мобилизации после предъявления 
австрийского ультиматума Сербии и объявления ей войны Австрией. 
Позиции Николая II, начальника Генерального штаба ген. Н.Н.Януш- 
кевича, начальника мобилизационного отдела штаба ген. М.МДобро- 
вольского, министров С.Д.Сазонова, В.А.Сухомлинова, Н.А.Маклако- 
ва, морского министра адм. И.К.Григоровича. Проведение общей мо
билизации. В тексте — выдержки из воспоминаний Добровольского.

1468. Резников Д.Н. Из воспоминаний следователя: О нем. шпио
наже в Первую мировую войну // РМ. 1956. 20 окт. (№ 966). С. 7.

1915. Проведение автором следствия по делу о передаче в Герма
нию военной информации под прикрытием Красного Креста. Обыс
ки, допрос обвиняемых.

1469. Ровинский В.Ф. М.В.Шульц: (Воспоминания) // ЗаРос. 1930. 
№ 1. С. 32-34.

Янв. — май 1915. Знакомство в Вильне с М.В.Шульц — дочерью 
товарища председателя Пензенского окружного суда В.Шульца и вдо
вой офицера л.-гв. Семеновского полка И.Михно. Ее желание сра
жаться на фронте, поступление в 3-й гусарский Елисаветградский 
полк, боевые заслуги. Поездка Шульц в Петроград для представления 
шефу полка вел. княжне Ольге Николаевне. Переписка автора и его 
жены с Шульц, последнее свидание.
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1470. Рогожин А.И. Париж в дни Марны: (Листки воспомина
ний) // ПН. 1924. 9 сент. (№1341). С. 3.

Сент. 1914. Обстановка на улицах города накануне сражения на 
Марне. Прибытие автомашин с ранеными. Их рассказы о бое с не
мцами.

1471. Ростовцев В. Воспоминания...: О Риге, Минске и Одессе в 
годы Первой мировой войны // НРС. 1941. (№ 10417). С. 8.

1916—1917. Жизнь Риги — прифронтового города. Одежда и быт 
гражданского населения и военных. Поездка автора в Минск, снабже
ние города продовольствием, настроение военной молодежи. Расцвет 
торговли, развлечения в военной Одессе.

1472. Сахно-Устимович Ю.К. Накануне великой войны: Из воспо
минаний командира 8-го гусар. Лубен. полка / Устимович Ю.К. // ВБ. 
1965. № 73. С. 7-9.

Июль 1914. Участие полка в маневрах вблизи Тирасполя. Началь
ник 8-й кавалерийской дивизии ген.-лейт. К.К.Зандер. Объявление 
мобилизации.

1473. Семенов-Мерлин Б.А. Кантакудис: Из мемуаров воен, агента 
в Румынии И НРС. 1947. 10 марта (№ 12734). С. 2; 11 марта 
(№ 12735). С. 2-3; 12 марта (№ 12736). С. 2.

1914—1917. Заключение автором сделки с представителем гречес
ко-черноморской компании «Палас» Кантакудисом о сдаче русскому 
миноносцу танкера «Антон» с грузом бензина для Германии. Раскры
тие автором с помощью агента румынской тайной полиции герман
ского заговора по вовлечению российского миноносца в ловушку.

1474. Сергеев Б.В. Мой солдатский спектакль на фронте // Фин
ляндец. 1963. № 42. С. 21—28.

1915. Нахождение л.-гв. Финляндского полка в резерве, формиро
вание автором учебной команды. Организация солдатского спектакля 
на фронте в Рождество (дек. 1915), его участники.

1475. Спиридович А.И. Великая война и февральская революция, 
1914—1917 гг. Т. 1—3. — Нью-Йорк: Всеслав. изд-во, 1960—1962. — 
T. 1. — 309 с.: ил.; Т. 2. — 240 с.: ил.; Т. 3. — 315 с.: ил.

Др. публ. Объявление Великой войны // ЛучА. 1934. № 1. С. 3—6.
Авг. 1914 — март 1917. Начало Первой мировой войны. Антигер

манские настроения, разгром немецкого посольства в Петрограде. По
ездка Николая II в Москву, посещение Троице-Сергиевой лавры. 
Жизнь царской семьи в Царском Селе. Дворцовый комендант ген. 
В.Н.Воейков. Поездки царя на фронт и по тыловым городам, посеще
ние Смоленска, Тулы, Орла, Курска, Харькова, Новочеркасска, Там
бова, Рязани, Одессы, Николаева, Севастополя и других мест, обеспе
чение мер безопасности Николая II. Ход боевых действий. Служба 
членов императорской фамилии в армии. Смерть от ран кн. Олега 
Константиновича. Ставка Верховного главнокомандования в Могиле
ве. Неудачи русской армии. Шпиономания. Дело полк. С.Н.Мясоедо- 
ва. Нехватка вооружения и боеприпасов. Деятельность комиссии по 
расследованию причин недостаточного снабжения армии. Отставка 
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военного министра В.А.Сухомлинова, его последующий арест. Управ
ляющий Военным министерством А.А.Поливанов. Интриги при 
дворе, роль в них Г.Е. Распутина, А.А.Вырубовой. Кн. М.М.Андрони- 
ков, И.Ф.Манасевич-Мануйлов, С.П.Белецкий, Б.М.Ржевский. Ми
нистр внутренних дел А.Н.Хвостов. Николай II на посту Верховного 
главнокомандующего, его жизнь в Ставке. Ген. М.В.Алексеев. Наслед
ник цесаревич Алексей Николаевич. Обвинения против имп. Алек
сандры Федоровны и Распутина. Дело фрейлины М.А.Васильчиковой. 
Отношения России с союзниками. Французский посол М.Палеолог. 
Назначение автора ялтинским градоначальником (1916). Жизнь чле
нов императорской фамилии в Крыму. Известие об убийстве Распути
на. Вызов автора в Петроград. Настроения столичного общества 
(конец 1916). Арест банкира Д.Л.Рубинштейна и Манасевича-Мануй
лова. А.Д.Протопопов на посту министра внутренних дел. Встречи ав
тора с В.Л.Бурцевым, ген. Д.Н.Дубенским, Н.Ф.Бурдуковым и др. На
чало Февральской революции. Настроения рабочих и революционной 
интеллигенции. Митинги. Попытки ген. С.С.Хабалова подавить рево
люцию. Образование Временного комитета Государственной думы и 
Совета рабочих и солдатских депутатов. А.Ф.Керенский. Таврический 
дворец в дни революции. Обстоятельства отречения Николая II от 
престола. В тексте — сведения о событиях в дни Февральской рево
люции в Ставке и в Петрограде, тексты телеграмм Николая II, отрыв
ки из воспоминаний участников, другие материалы.

1476. Стомма В.И. Торжественное объявление войны (20-го июля 
ст. ст. 1914 г. в Зимнем дворце в Петрограде) // АртВ. 1936. № 17(50). 
С. 14-17.

Объявление Манифеста о вступлении России в войну в Николаев
ском зале Зимнего дворца.

1477. Суворин Б.А. Мое столкновение с полковником Мясоедо- 
вым // Возрождение. 1936. 5 сент. (№ 4042). С.8, 12.

1912. Работа редактором газеты «Вечернее время». Дело о разобла
чении офицера по особым поручениям при военном министре ген. 
В.А.Сухомлинове полк. С.Н.Мясоедова. Опубликование автором мате
риалов дела в газете по просьбе А.И.Гучкова. Отрицание Мясоедовым 
вины, его конфликт с автором. Дуэль Гучкова и Мясоедова.

1478. Терне А.А. Особое совещание по обороне государства, 1915— 
1916 гг. И Возрождение. 1967. № 188. С. 65—78; № 189. С. 96—105; 
№ 190. С. 80-90; № 191. С. 98-106.

Др. публ. Из воспоминаний (1915 г.) // ВИВ. 1961. № 17. С. 8—13; 
№ 18. С. 9-15.

Причины создания Особого совещания. Работа автора по поруче
нию ген. А.С.Лукомского над выработкой проекта положения о нем. 
Торжественное открытие Совещания в Зимнем дворце, состав его чле
нов, дальнейшие заседания. Налаживание военных поставок, поездка 
автора с русской делегацией на международную конференцию по 
военным заказам в Лондон, выступления английского военного мини
стра Г.Г.Китченера, французского министра А.Тома, главы русской 
делегации вице-адм. А.И.Русина. Аудиенция у английского короля Ге
орга V. Посещение вел. кн. Михаила Михайловича на его вилле вбли
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зи Лондона. Поездка делегации во Францию, встреча с Р. Пуанкаре. 
Париж во время Первой мировой войны. Возвращение в Россию через 
Осло и Стокгольм.

1479. Троцкий И.М. Из записных книжек журналиста: Великий 
февр. в свете далекого прошлого; Неприкраш. лик цар. России; Там, 
где легенды переплелись с действительностью; На пороге великих со
бытий; Со ступеньки на ступеньку // НРС. 1967. 5 марта (№ 19718). 
С. 2, 7; 23 мая (bfe 19798). С. 3; 5 июня (№ 19810). С. 2; 12 июня 
(№ 19817). С. 3; 3 июля (№ 19838). С. 3.

Работа автора скандинавским корреспондентом газеты «Русское 
слово». «Союз иностранной печати» в Копенгагене, его руководитель, 
сотрудник газеты «Речь» П.Я.Шутяков. Встреча на квартире автора в 
Копенгагене представителей русской политической эмиграции с сена
тором А.Арбузовым, появление на встрече большевика М.С.Урицкого. 
Анализ Арбузовым положения России в первые годы Первой мировой 
войны, его рассказ об отношении гр. С.Ю.Витте к войне, о визите 
президента Франции Р.Пуанкаре, об интригах в императорской семье 
и других событиях начала войны. Русская колония в Копенгагене.
А.Парвус-Гельфанд, его «Институт по изучению последствий мировой 
войны» и отношения с «Союзом иностранной печати». Встреча автора 
и журналиста С.Л.Полякова-Литовцева с журналистом И.И.Колышко. 
Отношения Колышко с председателем Совета министров Б.В.Штюр- 
мером и служащим Охранного отделения, германским агентом 
Д.О.Бебутовым. Арест и депортация Я.С.Ганецкого. Разоблачение 
Парвуса. Создание «Русского общественного комитета», его члены и 
полномочия, отношения с русским посольством. Реакция западных 
стран на Февральскую революцию. Проникновение немецких агентов 
в русские зарубежные организации. Свидетельства прогерманских на
строений Колышко, проект издания им газеты в России, сведения о 
его дальнейшей судьбе.

1480. Тхоржевский И.И. Как Петербург стал Петроградом: (Зап. по 
памяти) И Возрождение. 1930. 21 июля. (№ 1875). С. 3.

1914. Начало Первой мировой войны, подъем патриотических на
строений в России. Доклад министра земледелия А.В. Кривошеина 
Николаю II с предложением переименовать Петербург в Петроград, 
его ссылка на строки о «граде Петра» из «Медного всадника» 
А.С.Пушкина. Переименование города, несогласие с этим части выс
ших кругов.

1481. Тыркова-Вильямс А.В. Подъем и крушение: Воспоминания. 
Т. 3. 1914—1918 гг. И Возрождение. 1956. № 51. С. 93—111; № 52. 
С. 65-85; № 53. С. 62-77; № 55. С. 112-132; № 57. С. 103-126; 
1958. № 74. С. 72-89; № 82. С. 70-88.

То же. Тени минувшего // ВиМ. 1990. № 111. С. 189—224.
1914 — дек. 1916. Редактирование автором газеты «Русская молва», 

ее сотрудник В.В.Водовозов. Поездка вместе с мужем — английским 
журналистом Г.В.Вильямсом в Англию, встреча с Г.Уэллсом. Жизнь в 
новгородском имении Вергежа (лето 1914). Встреча с П.Н.Милюко
вым в Петрограде. Заседание ЦК партии кадетов, отношение партии к 
войне. Оглашение Николаем II манифеста об объявлении войны Гер
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мании. Петроград в первые месяцы войны. Деятельность Общезем
ского союза, его председатель кн. Г.ЕЛьвов. Организация помощи ра
неным. Поездка автора на Западный фронт в составе передового отря
да Петроградской городской думы, уполномоченный кн. В.А.Оболен
ский. Летучие санитарные отряды, их заведующие В.Н.Шнакенбург и 
А.А.Борман (сын автора). Санитар отряда ПЛ.Капица. Полевой гос
питаль в пос. Жирардово. Гибель члена ЦК кадетской партии
A. М.Колюбакина. Совещание представителей общественных органи
заций на фронте у А.И.Гучкова (13 нояб. 1915). Деятельность Петро
градского попечительства о солдатских семьях. Председатель Рождест
венского районного попечительства адвокат Н.Н.Шнитников. Органи
зация столовой для грузчиков Калашниковской хлебной пристани, за
ведующая столовой Л.А.Рейншюссель. Поездка с мужем в Галицию. 
Посещение Львова Николаем II. Отношения России и Англии, дея
тельность Британского комитета в Петрограде. Английский посол 
Дж.Бьюкенен, его встречи с Николаем II. Настроения в обществе в 
связи с неудачами на фронте. Выступления оппозиции (Милюков,
B. А.Маклаков).

1482. Шапошников П.В. На станции Зима // ВБ. 1968. № 68.
C. 6—7.

Др. публ. Комендант станции // НРС. 1963. 10 дек. (№ 18537). 
С. 2-3; 11 дек. (№ 1858). С. 2.

Май—июль 1914. Лагерь 7-й Сибирской стрелковой дивизии у ст. 
Михалево Забайкальской ж.д., командир полка К.Я.Цихович. Служба 
автора комендантом ст. Зима Сибирской ж.д. и начальником продо
вольственного пункта в начале Первой мировой войны. Команда под
чиненных солдат. Прохождение поездов с мобилизованными солдата
ми, их настроение и поведение. Возвращение автора в свой полк.

1483. Шляхтин Э.Э. Воспоминания о моей службе на младших 
должностях офицера Генерального штаба // ВБ. 1972. № 117. С. 1—9; 
№ 118. С. 11-19.

Май 1915—1917. Перемещения по службе, награждения орденами. 
Бои 1-й гвардейской пехотной дивизии на р. Стоход (15 июля 1916), 
под Ковелем. Служба старшим адъютантом в штабе походного атамана 
вел. кн. Бориса Владимировича в Могилеве. Сопровождение его в ин
спекторском смотре казачьих формирований по маршруту Могилев— 
Новочеркасск—Екатеринодар—Владикавказ—Тифлис—Сарыкамыш— 
Трапезунд—Батум—Тавриз—Курдистан—Тегеран—Энзели—Баку. Воз
вращение в Могилев. Прощание Николая II с офицерами Ставки 
после его отречения от престола.

1484. Энгельгардт Б.А. Графиня Ностиц: (Из недав. прошлого) // 
Сегодня. 1938. 28 авг. (№ 237). С. 4-5.

Авг. 1914, 1920-е гг. Служба в штабе Гвардейского корпуса, его ко
мандир ген. В. М. Безобразов. Отставка начальника штаба ген. 
Г.И.Ностица. Обвинение его жены — гр. Л.К.Ностиц в шпионаже в 
пользу Германии. Последующая встреча автора с Ностицем в эмигра
ции, его смерть.
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1485. Яковлев Н. Война в Бельгии: 25 лет назад: Из воспоминаний 
воен. кор. И НРС. 1940. 15 июня (№ 9991). С. 2.

1915—1917. Положение на фронте в провинции Бельгии Фланд
рии. Пребывание автора с группой журналистов в г. Остенде, пригла
шение к королю Бельгии. Стратегическое значение побережья Фланд
рии для воюющих сторон. Освобождение Фландрии от германских 
войск (17—19 окт. 1917).

1486. Яхонтов А.Н. Первый год войны (июль 1914 — июль 1915): 
Зап.; Заметки; Материалы и воспоминания б. пом. управляющего де
лами Совета министров // Возрождение. 1936. 28 мая (№ 4012). С. 2; 
1, 3, 8, 10, 16 июня (№№ 4016, 4018, 4022, 4024, 4030). С.2; 25 июля 
(№ 4036). С. 6; 1, 8, 15, 22, 29 авг. (№№ 4037-4041). С. 8; 12, 19, 
26 сент. (№№ 4043-4046). С. 8; 18, 24 окт. (№№ 4048, 4049). С. 8; 
31 окт. (№ 4050). С. 10; 14, 21 нояб. (№№ 4052, 4053). С. 8; 12 дек. 
(№ 4056). С. 8.

То же И Русское прошлое. СПб., 1996. Кн. 7. С. 245—348.
1914—1915. Обстановка в Петербурге. Заседания Совета мини

стров. Известие об убийстве в Сараево австрийского эрцгерцога 
Франца Фердинанда. Обострение отношений между Австрией и Сер
бией, политика России в австро-сербском конфликте, позиция мини
стра иностранных дел С.Д.Сазонова. Реакция российской обществен
ности на события в Сербии. Мобилизация в России, объявление ей 
войны Германией. Военно-хозяйственное положение страны, невыпол
нение заграничных поставок. Усилия Министерства путей сообщения по 
организации военных перевозок. Германские и австрийские подданные в 
России, политика русского правительства в отношении немцев. Еврей
ский вопрос, отмена черты оседлости (авг. 1915). Патриотический по
дъем среди населения. Действия Совета министров, Верховного главно
командования. Ход военных действий, неудачи на фронте и позицион
ная война (1915). В тексте — выдержки из журналов Совета мини
стров, воззваний вел. кн. Николая Николаевича (младшего).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД ВОЙНЫ

См. также № 1338, 1478

1487. Амфитеатров А.В. 1914—1918 гг.: Телеграммы вел. кн. Нико
лая Николаевича // Возрождение. 1929. 26 янв. (№ 1334). С. 3.

Корреспондентская работа автора в Италии во время Первой ми
ровой войны. Русофобская пропаганда германского и австрийского 
посольств. Клевета в печати о планах бомбардировки русскими вой
сками Кракова. Запросы автора по этому поводу и другим вопросам к 
вел. кн. Николаю Николаевичу (младшему). Ответные телеграммы 
вел. князя, их публикация в итальянских газетах.

1488. Апрелев Б.П. Перед грозой: (Лич. воспоминания) // Апре
лев Б.П. Исторические очерки. Шанхай, Б.г. Кн. 2. С. 101 — 115.

Весна — 19 июля 1914. Поездка в Париж через Германию на сове
щание начальников Морских Генеральных штабов России и Франции. 
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Обсуждение вопросов о возможности войны и разработке политико
стратегических планов совместных действий союзных держав. Присут
ствие на маневрах и стрельбах французского флота в Тулоне. Обсуж
дение сообщения об убийстве эрцгерцога Франца-Фердинанда в Са
раево. Прием председателем Совета министров Франции Р.Вивиани. 
Телеграмма начальника германской разведки в германское посольство 
в Петербурге об организации забастовки в городе. Объявление войны 
России Германией.

1489. Бах Г.Г. Тегеран, май 1914 — апрель 1916 // ВИВ. 1959. 
№ 13. С. 4-12; № 14. С. 6-14.

Служба первым секретарем русской дипломатической миссии в 
Тегеране. Посланники И.Я.Коростовец, Н.С. фон Эттер. Аудиенции у 
шаха Ахмета Каджара, торжества по случаю его коронации. Экономи
ческое и политическое положение Персии, состояние путей сообще
ния. Русские инструкторы на службе в персидской армии. Иностран
ный дипломатический корпус в Тегеране, отношения с английской 
миссией, ее главы У.Таунлей, Ч.М.Марлинг. Столкновение в Персии 
геополитических интересов России и Германии. Деятельность герман
ской агентуры после начала Первой мировой войны, прогерманская 
агитация, попытки вовлечения нейтральной Персии в войну против 
России. Контрдействия русской дипломатии. Поездка автора в Тиф
лис с докладом наместнику Кавказа вел. кн. Николаю Николаевичу, 
обоснование необходимости присылки в Персию частей русской 
армии. Прибытие русского экспедиционного корпуса под командова
нием ген. Н.Н.Баратова, путь к Тегерану. Бегство из города прогер
мански настроенных дипломатов, предотвращение отъезда с ними 
шаха (нояб. 1915). Разгром турецкого лагеря у Рабат Керима. Перевод 
автора на дипломатическую службу в Гаагу. Встреча в Петрограде с 
министром иностранных дел С.Д.Сазоновым.

1490. Мосолов А.А. Из моих воспоминаний // ИР. 1939. 
№ 12(722). С. 1-4; № 13(723). С. 1-5; № 14(724). С. 1-5; № 15(725). 
С. 1-4; № 16(726). С. 14-15; № 17(727). С. 18-20; № 18(728). С. 11- 
13; № 19(729). С. 8, 10.

Авг. 1916—1917. Назначение автора чрезвычайным посланником в 
Румынию. Прием в Ставке перед отъездом к месту службы, обед с 
царской семьей. Беседа с Николаем II и имп. Александрой Федоров
ной. Прибытие в Яссы, аудиенция у румынской королевы Марии, ее 
двор. Князь Б.Стирбэй. Председатель Совета министров и министр 
иностранных дел Д.Братиано. Иностранные посланники в Румынии. 
Свидание с королем Фердинандом. Урегулирование автором вопроса 
о командовании Румынским фронтом, отправка румынского золота в 
Россию, разрешение кризиса ж.-д. сообщения. Контакты с румын
ским обществом. Скрипач Дж.Энеску. Прием в русской миссии в 
честь тезоименитства Николая II (6 дек.). Вопрос об эвакуации ру
мынского правительства и высших слоев румынского населения в 
Россию. Поездка автора в Петроград. Визит к министру внутренних 
дел А.Д.Протопопову, разговор о нем с имп. Александрой Федоров
ной. Приезд в Яссы начальника санитарной части русской действую
щей армии принца А.П.Ольденбургского, его ревизия госпиталей. 
Вторая поездка автора в Петроград и доклад Николаю II. Известие в 
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Яссах об отречении Николая II от престола. Прибытие в Яссы воен
ного министра А.И.Гучкова. Прошение автора об отставке. Характе
ристика членов Временного правительства А.Ф.Керенского, П.Н.Ми
люкова, М.В.Родзянко, Гучкова.

1491. Неклюдов А.В.1 Предсказание русской революции // АРР. 
1922. T. 1. С. 257-260.

То же // АРР. М., 1991. Т.1.
Янв. 1917. Встреча в Стокгольме с болгарским посланником в 

Берлине Ризовым, его высказывания о необходимости переговоров 
между Россией и Болгарией по заключению перемирия.

1492. Николаев А.М. Полвека тому назад: Воспоминания о службе 
офицера Ген. штаба в должностях пом. воен, агента в Лондоне и воен, 
агента в Вашингтоне во время Первой мировой войны 1914—1918 гг. — 
Нью-Йорк: Сев.-Амер. отд. Рус. Общевоин. союза, 1968. — 343 с.: 
портр.

Назначение помощником военного агента в Лондоне. Визиты к 
военному министру В.А.Сухомлинову, британскому послу Д. Бьюкене
ну, министру иностранных дел С.Д.Сазонову. Представление послу 
России в Великобритании А.К.Бенкендорфу. Аудиенция у короля 
Англии Георга V. Военный агент в Англии ген. Н.С.Ермолов. Помощь 
вел. кн. Михаила Михайловича автору, контакты с ним. Военный ми
нистр Великобритании Г. Г.Китченер. Размещение заказов на вооруже
ние русской армии за рубежом. Противовоздушная оборона Англии. 
Учреждение и деятельность общества «Россия». Поездка на Западный 
фронт (1915). Оказание помощи Заготовительному комитету россий
ского правительства в Англии, его председатель ген. Э.К.Гермониус, 
заместитель ген. Г.И.Тимченко-Рубан. Миссия адм. А.И.Русина. По
ложение на фронтах (1914—1916 ). Участие автора в испытании огне
стрельного оружия. Служба в Петрограде начальником иностранного 
отделения Генерального штаба. Начальник Генерального штаба 
Н.Н.Распопов. Аудиенция у Николая II (27 янв. 1916). Обстановка в 
Петрограде. Работа помощником военного агента в США. Знакомство 
с американским послом в России Д.Р.Фрэнсисом. Работа заведующим 
финансовым отделом русского Заготовительного комитета в США. 
председатель комитета А.П.Залюбовский. Посол России в США 
Г.П.Бахметьев. Представление автора президенту США В.Вильсону. 
Встречи с И.Л.Толстым и В.Ф.Нижинским, Ф.Нансеном. Размещение 
русских заказов в Америке. Американская военная программа. Отно
шение американских властей и русской колонии в США к Февраль
ской революции. Миссия адм. А.В.Колчака, встречи автора с ним. Ре
акция дипломатического корпуса на Октябрьский переворот в России.

1493. Нордман Н. Как Россия помогла союзникам выиграть в 
4 года Первую мировую войну: (Из лич. воспоминаний) // Возрожде
ние. 1955. № 46. С. 62-70.

1914—1918. Служба консультантом по экономическим вопросам в 
Морском Генеральном штабе. Значение морской блокады Германии

1 В тексте инициалы автора ошибочно: «Н.А». 
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для ее ослабления. Создание Межсоюзного блокадного комитета в 
Петрограде, его первый председатель П.Б.Струве. Работа автора (с 
июня 1917) председателем Блокадного комитета и директором Эконо
мического департамента Министерства иностранных дел. Команди
ровка в Стокгольм для заключения договора со Швецией о прекраще
нии поставки железной руды в Германию. Деятельность автора в Лон
доне по урегулированию реквизиции русских торговых судов англий
ским правительством после Октябрьского переворота в России.

1494. Олсуфьев Д.А. Фрейлина трех царствований: (Из воспомина
ний сослов. и полит.) И Возрождение. 1934. 30 сент. (№ 3406). С. 5; 
2 окт. (№ 3408). С. 3.

1915—1918. Воспоминания о кн. М.А.Васильчиковой в связи с ее 
кончиной в Австрии (1934). Сведения о роде Васильчиковых, характе
ристика политических воззрений членов семьи, их придворная карье
ра. Вынужденное «заточение» Васильчиковой в своем имении в Ав
стрии (1914—1915) в связи с началом военных действий во время 
Первой мировой войны. Вызов к германскому министру иностранных 
дел Г. фон Ягову, предложение быть посредницей в передаче Нико
лаю II записки о желании Германии начать мирные переговоры. По
ездка Васильчиковой с неофициальной миссией из Австрии в Россию 
(конец 1915). Прибытие в Петроград, реакция Николая II и С.Д.Сазо- 
нова на ее вмешательство в государственные дела, снятие с нее звания 
фрейлины, опала и ссылка. Переезд Васильчиковой к вдове чернигов
ского предводителя дворянства О.К.Милорадович в Чернигов (сент. 
1917), последующий отъезд в Австрию.

1495. Поляков-Литовцев С.Л. Адмирал и дипломат: Из воспомина
ний журналиста // НРС. 1942. 16 авг. (№ 10769). С. 3.

1914. Политическая обстановка в Румыниии перед Первой миро
вой войной. Борьба союзных государств и Германии за привлечение 
нейтральной Румынии на свою сторону. Противостояние посланника 
России в Румынии С.А.Козелл-Поклевского и адм. М.М.Веселкина. 
Черты характера и внешний облик посланника и адмирала. Поездка 
автора с целью их примирения в Румынию.

1496. Поляков-Литовцев С.Л. Из воспоминаний журналиста: «Рус
ское слово» И ПН. 1928. 18 марта (№ 2552). С. 2—3; Король // ПН. 
1928. 25 марта (№ 2559). С. 2—3; Опальный министр // ПН. 1928. 
1 апр. (№ 2566). С. 4; На пути в Париж // ПН. 1928. 10 апр. (№ 2575). 
С. 2; Париж в первые годы войны // ПН. 1928. 17 апр. (№ 2582). 
С. 2—3; В одной клетке // ПН. 1928. 29 апр. (№ 2594). С. 3; Калейдо
скоп // ПН. 1928. 6 мая (№ 2601). С. 4; Проект Дунайской империи // 
ПН. 1928. 22 мая (№ 2617). С. 4; А.Д.Протопопов в Стокгольме // 
ПН. 1928. 1 июня (№ 2627). С. 2—3; Бессмыслица // ПН. 1928. 
5 июня (№ 2631). С. 4; Прелюдия // ПН. 1928. 12 июня (№ 2638). 
С. 2; Октябрь И ПН. 1928. 17 июля (№ 2673). С. 4; 22 июля (№ 2678). 
С. 2; Венизелос // ПН. 1935. 19 марта (№ 5108). С. 3; Лондон // НРС. 
1942. 1 нояб. (№ 10845)*.

1915—1918. Роль газеты И.Д.Сытина «Русское слово» в дореволю
ционной России, ее политическая направленность, редакторы 
Ф.И.Благов, В.М.Дорошевич. Поездка автора в качестве корреспон
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дента газеты в Грецию, Италию, Францию, Швецию, Англию (с дек. 
1915). Русский посланник в Греции Е.П.Демидов. Аудиенция автора у 
греческого короля Константина I. Посещение дома опального пре
мьер-министра Э.Венизелоса, беседа с ним о греческой политике. 
Встреча в Риме с А.В.Амфитеатровым (янв. 1916). Обстановка в Пари
же, быт военного времени. Жизнь автора в Стокгольме, русский по
сланник А. В. Неклюдов. А.Д. Протопопов в Стокгольме (лето 1916). 
Участие автора в Стокгольмской мирной конференции социалистов 
(лето 1917), знакомство с К.Б.Радеком, его работа у автора секрета
рем. План члена австрийской делегации К.Реннера (Р.Шпрингера) о 
переговорах между Австрией и Россией (осень 1917). Русское посоль
ство в Англии, советник К.Д.Набоков. Русский посол в Париже
B. А.Маклаков. Слежка за автором агентов Скотланд-Ярда в Лондоне. 
Реакция английских дипломатических кругов на известие об Октябрь
ском перевороте в России. Приезд балетной группы С.ПДягилева.

1497. Поляков-Литовцев С.Л. По поводу убийства румынского пре
мьера [И.Г.] Дука: (Из воспоминаний журналиста) // ПН. 1934. 
11 янв. (№ 4677). С. 2; С.А.Козелл-Поклевский: (По лич. воспомина
ниям) И ПН. 1937. 14 мая (№ 5893). С. 2.

Лето 1916. Пребывание автора в Бухаресте в качестве корреспон
дента газеты «Русское слово». Знакомство с русским посланником
C. А.Козелл-Поклевским, его личные качества, деятельность, ориги
нальность поведения в дипломатической среде и обществе. Рассказ 
Козелл-Поклевского об обстоятельствах подписания договора союз
ных держав с Румынией.

1498. Прежбяно А.К. Накануне великой трагедии (12—20 июля 
1914г.) И Возрождение. 1933. 5, 6 сент. (№№ 3017, 3018). С. 2; 9 сент. 
(№ 3021). С. 3.

12 июля — 1 авг. 1914. Назначение помощником военного агента 
российского правительства в Швейцарии. Поездка по заданию русско
го Генерального штаба в Берн через Данию и Германию с целью про
верки дислокации немецких военных сил. Пребывание в Стокгольме 
и Копенгагене. Отъезд в Германию, обстановка в стране. Выезд в Ба
зель, остановка в Мангейме, прекращение движения пассажирских 
поездов в связи с объявлением Германией мобилизации. Переход гра
ницы под видом швейцарца, прибытие в Берн.

1499. Сазонов С.Д. Воспоминания. — Париж: Кн. изд-во Е.Сияль- 
ской, 1927. — 399 с.: портр.

То же — М., 1991.
То же [отр.] Вступление России в мировую войну // СЗ. 1927. 

№ 32. С. 147—215; Встреча с кайзером Вильгельмом в Балтийском 
порту в 1912 году // РВр. 1927. 2—4 авг. (№№ 444—446); С.Д.Сазонов 
о Польше // РВр. 1927. 5-8 авг. (№№ 447-450); Русь. София, 1927. 
13, 16, 18 авг. (Nç№ 1301, 1303, 1305); Последние дни июля 1914 го
да// ЗаС. 1927. 25-28, 30 авг., 1 сент. (№№ 193-197, 199); Воспоми
нания С.Д.Сазонова // Сегодня. 1927. 19 авг. (№ 184); НРС. 1927. 
26 авг. (№ 5325); С.Д. Сазонов о Николае II и Александре Федоров
не И Сегодня. 1927. 30 дек. (№ 294); Отрывки из мемуаров С.Д.Сазо
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нова // НовЖ. 1927. 3, 7 сент. (№№ 195, 198); В роковые часы // ИР. 
1939. № 32 (742). С. 9—12.

1909—1916. Международное положение России. Боснийско-герце
говинский кризис. Балканская политика Австро-Венгрии, взаимоот
ношения между Россией и Австро-Германским союзом (1909—1912). 
Марокканское соглашение между Францией и Германией (1911) и 
русская дипломатия. Аудиенция автора у имп. Вильгельма II в По
тсдаме (окт. 1910). Встречи Николая II с Вильгельмом И, француз
ским министром иностранных дел, впоследствии президентом Фран
ции, Р.Пуанкаре и шведской королевской семьей (1912). Первая Бал
канская война (1912), усилия русского правительства и лично автора 
по сохранению мира на Балканах. Вторая Балканская война (июнь- 
июль 1913). Бухарестский договор между Румынией и Балканскими 
государствами (10 авг. 1913). Германская миссия в Константинополе. 
Секретные дипломатические документы об австро-германском загово
ре и подготовке к войне, международное положение Германии. Слу
жебная поездка автора в Ливадию (весна 1914), встреча с министром 
иностранных дел Турции М.Талаат-беем. Пребывание президента Пу
анкаре в Петербурге (7—10 июля 1914). Убийство в Сараево наследни
ка австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и на
чало Первой мировой войны. Дипломатические шаги России по ее 
предотвращению. Мобилизации в Австрии, России, Германии. Вруче
ние автору германским послом Ф.Пурталесом ноты об объявлении 
войны России (1 авг. 1914). Военные действия, план кампании гер
манского Генерального штаба. Вступление в войну Англии, Турции, 
Болгарии, Италии, Румынии. Политическое положение Чехословакии. 
Военная неподготовленность России. Занятие И.Л.Горемыкиным 
поста председателя Совета министров. Раскол среди министров, хода
тайство автора перед императором об изменении состава правительст
ва, назначение Б.В.Штюрмера председателем Совета министров (янв. 
1916). Проект автора о конституционном устройстве в Польше.

1500. Татищев Б.А. На рубеже двух миров: Во Франции — в пер
вую мировую войну И НЖ. 1980. № 138. С. 136—154.

Авг. 1914 — июнь 1916. Визит гр. С.Ю.Витте к автору в посольство 
в Париже, разговор с ним о возможности войны. Организация работы 
посольства после объявления войны, эвакуация посольских работни
ков в Бордо. Посол А.П.Извольский. Возвращение в Париж. История 
русских войск, направленных на Салоникский фронт (2-я и 4-я Осо
бые пехотные бригады). Взаимоотношения автора с троюродным бра
том гр. А.А.Игнатьевым, его родители. Деятельность Игнатьева в Па
риже на посту военного агента. Отзыв автора в Россию.

1501. Трубецкой Г.Н. Русская дипломатия 1914—1917 гг. и война 
на Балканах / Предисл. кн. М.Г.Трубецкого. — Монреаль: Братство 
преподоб. Иова Почаевского, 1983. — 283 с.: ил., портр.

То же [отр.] Поездка в Оптину пустынь // ВРХД. 1984. № 141. 
С. 197-201.

Июнь 1914 — янв. 1917. Политическое положение на Балканах на
кануне войны. Внешняя политика России в регионе, вопрос о Маке
донии, Константинополе и проливах, позиция в отношении Болгарии 
и Румынии. Дипломатическая деятельность автора в качестве русского
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посланника в Сербии. Город Ниш — место пребывания союзнических 
миссий. Быт и нравы сербов. Сербский король Петр I Карагеоргиевич, 
королевичи Георгий и Александр. Политические партии в Сербии. 
Н.Пашич — глава радикальной партии и премьер-министр. Помощь 
России сербскому народу в годы войны: снабжение армии снарядами и 
обмундированием, организация русских отрядов, открытие лазаретов, 
больниц, столовых, приютов для детей. Отряд Красного Креста кн. 
М.К.Трубецкой, борьба с эпидемией. Врачи С.И.Сироткин, Н.В.Мар- 
цинкевич, С.К.Софотеров и др. Комитет русско-сербского сотрудничест
ва. Эвакуация союзнических миссий из Ниша в Албанию. Отправка 
сербской армии на о-в Корфу для ее реорганизации. Возвращение автора 
в Петроград через Париж и Лондон. Аудиенция у Николая II, обсужде
ние положения на Балканском театре войны. Посещение во время от
пуска Козельской Введенской Оптиной мужской пустыни (Калужская 
губ.), встреча со старцем Анатолием (А.А.Потаповым).

1502. Чайкин В.И. В стране волшебной сказки: Путевые заметки о 
поездке в Японию. — Варшава: Авт., 1928. — 105 с.: ил., портр.

1 окт. 1916 — июнь 1917. Командирование Главным артиллерий
ским управлением в Японию для приемки снарядов. Путь из Влади
востока на пароходе «Петербург», прибытие в Токио. Председатель 
русской миссии по приемке снарядов ген. Н.П.Сомов. Посещение 
японских заводов, приемка снарядов на заводе в г. Такаока. Взрыв на 
заводе взрывчатых веществ в Осаке. Жизнь японской столицы, быт 
японцев, их интерес к России и русской истории. Приезд в Японию 
Л.Л.Толстого, чтение им лекций о Л.Н.Толстом. Возвращение автора в 
Россию.

1503. Шебеко Н.Н. От Сараево без объявления войны: Неизд. вос
поминания // Возрождение. 1933. 18 мая (№ 2907). С. 2; 20, 23 мая 
(№№ 2909, 2912). С. 3; 26 мая (№ 2915). С. 2.

1914. Работа автора в российском посольстве в Вене. Вести об 
убийстве в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены. По
сещение С.Д.Сазоновым министра иностранных дел Австро-Венгрии 
Г.Берхтольда с соболезнованием по поводу случившегося. Реакция на 
события послов Англии, Италии, Франции. Антиавстрийские настро
ения в России. Характеристика деятельности русского посланника в 
Сербии Н.Г.Гартвига. Дальнейшее развитие конфликта Австро-Вен
грии и Сербии, обмен нотами. Мобилизация в Сербии, бездействие 
австрийских властей. Выступления в России и других странах в под
держку Сербии. Мобилизация в России, Австро-Венгрии, Германии. 
Начало Первой мировой войны. Отъезд автора через Италию и Бал
канские государства в Россию.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
См. также №№ 506, 984, 1028

1504. Кирасиры Его Величества в Великую войну / Сост., предисл. 
Г.Гоштовта. — Париж: Возрождение, 1938—1942. — [T. 1: 1914—1915]. — 
1938. — 222 с.: схем., ил., карт.; [Т. 2]: 1915. — 1942. — 216 с.: ил., 
карт.
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1505. Кирасиры Его Величества, 1916, 1917 годы / Сост. Г.Гоштовт // 
Кирасиры Его Величества, 1916, 1917 годы; Участие в Белом движе
нии; Жизнь за рубежом. — Paris, Б.г.. С. 1 — 125. — В доп.: Список 
офицеров 1915—1917 гг.; Войсковые соединения, в состав которых 
входили кирасиры. — Кн. является т. 3 предыдущего изд.

[К bfebfe 1504, 1505] 1914—1917. По воспоминаниям, дневникам, 
запискам кирасиров, документам и другим источникам. Мобилизация. 
Переброска л.-гв. Кирасирского Е.И.В. полка на фронт, наступление 
в Восточной Пруссии в составе 1-й армии (10—24 авг. 1914). Отход к 
государственной границе, боевые действия в р-не Владиславов-Шир
виндт (сент. 1914) и на подступах к Петрокову (нояб. 1914). Прикры
тие отхода правого крыла 4-й армии. Действия на р. Пилица (29 нояб. 
1914 — 8 февр. 1915). Боевые операции полка в составе 1-й гвардей
ской кавалерийской дивизии в Сувалкской губ. в направлениях на 
Симно, Людвинов и Мариамполь (11 февр. — 15 марта 1915). Охра
нение в р-не Мариамполь-Людвинов (16 марта — 17 апр.). Отход в 
направлении Даукшенского дефиле (18 апр. — 9 июня). Боевые опе
рации в р-не рек Дубисса, Свента и в р-не Оникшты и Коварска 
(июнь—авг. 1915). Участие в Виленском сражении (12—30 авг.). Лик
видация Свенцянского прорыва (13—20 сент.). Пребывание в резерве 
войск Западного фронта и в резерве Верховного главнокомандующего 
(дек. 1915 — июль 1916). Боевые действия в составе 1-й гвардейской 
кавалерийской дивизии на Ковельском направлении («Брусиловский 
прорыв», Юго-Западный фронт, 14 июля — 27 авг. 1916) и на Влади
миро-Волынском направлении (28 авг. — 31 дек. 1916). Пребывание 
в резерве к западу от Ровно (янв.—март 1917). Присяга Гвардейского 
кавалерийского корпуса Временному правительству (11 марта 1917), 
переименование полка в 1-й гвардейский Кирасирский. Переезд в 
Киев, положение в городе. Охранная служба ж.-д. узла, столкновения 
с украинскими «самостийниками». Революционные перемены в 
армии, организация Союза офицеров армии и флота. События в 
полку после Октябрьского переворота. Последнее общее собрание 
офицеров, приказ о роспуске полка (10 дек. 1917).

1506. Андреев В.Н. Бой под фольв. Эмельювка, 23—24 июня 
1917 г. И Финляндец. 1933. № 18. С. 22—26; Воспоминания о 15-м ию
ля // Финляндец. 1934. № 19. С. 34—36; Последний язык // Финлян
дец. 1936. № 23. С. 29—32; Полк на фронте: (Рассказы-быль) // Фин
ляндец. 1957. № 35. С. 18-21; 1958. № 36. С. 30-32; 1959. № 37. 
С. 19-21.

Янв.—авг. 1917. Боевые действия л.-гв. Финляндского полка. Ко
мандующий полк. А.Н.Моллер, командиры батальонов Я.А.Слащов, 
Б.В.Сергеев, Ф.В.Петровский, начальник хозяйственной части полк. 
З.М.Вячеслов. Революционная агитация, создание солдатских комите
тов.

1507. Бассен-Шпиллер П.С. Из воспоминаний старого улана // 
ВБ. 1960. № 45. С. 4-9; 1961. № 48. С. 16-18; 1962. № 57. С. 27-28.

1913—1916. Празднование офицерами завершения маневров кава
лерийских полков Виленского военного окр. Квартирование 3-го 
уланского Смоленского полка в г. Вильковишки (Литва). Военные 
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операции в первые дни войны. Захват ж.-д. узла Пилькаллен, пере
броска полка на Румынский фронт, переправа через Дунай, продви
жение через Добруджу к болгарской границе. Конная атака против 
болгарской пехоты в р-не Базарджика (Болгария).

1508. Бояринцев М.И. Воспоминания из 1-й мировой войны: 
Удушливые газы в войну 1914—18 гг. // Первопоходник. 1973. № 12. 
С. 39—44; Как образовалась «Кревская воронка» // Первопоходник. 
1973. N2 14. С. 8—10; Два друга // Первопоходник. 1973. № 15. С. 43— 
46; Десант в Румынию // Первопоходник. 1974. № 16. С. 21—25; 
Поход по Румынии И Первопоходник. 1975. № 25. С. 31—42; Варшав
ский военный округ // Первопоходник. 1975. № 26. С. 23—28.

1915—1917. Служба командиром 1-го батальона 5-го пехотного Ка
лужского полка 2-й пехотной дивизии в Варшавском военном окр. 
Бои при отступлении русских войск на Западном фронте. Повседнев
ная жизнь солдат на позициях западнее г. Сморгонь. Забрасывание 
разведчиков на немецкую сторону. Образование и защита «Кревской 
воронки». Немецкая тактика применения газов. Система организации 
противогазовой обороны в русской армии. Неудачное применение 
газов против немцев в р-не Сморгони (лето 1916), гибель от них 300 
русских офицеров и солдат. Переброска 2-й пехотной дивизии из 
Одессы в Румынию. Отрыв 1-го батальона от своего полка, путь по 
территории Румынии на соединение с ним. Передвижения 5-го пехот
ного Калужского полка, переброска его в состав 8-го корпуса ген. 
А.И.Деникина. Оставление корпусом Рымник-Серата, выход в горную 
часть Румынии, укрепление на позициях. Разложение Румынского 
фронта, дезертирство (лето 1917). Отъезд автора из полка.

1509. Бубнов А.Д. В Царской Ставке: Воспоминания адм. Бубно
ва. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. — 405 с. — Биогр. сведе
ния об авт.

То же. — СПб., 1995.
1914—1917. Служба в должности флаг-капитана при Ставке Вер

ховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича в Бара
новичах Новогрудского уезда Минской губ. Характеристика вел. 
князя. Работа Морского Генерального штаба и положение на Балтий
ском и Черноморском флотах. Военные действия в турецких проли
вах: Дарданелльская операция (февр. 1915 — янв. 1916), подготовка к 
Босфорской операции. Положение на сухопутном фронте: Галиций
ская битва (авг.—сент. 1914), Лодзинская операция (нояб. 1914), Севе
ро-Западный фронт. Занятие Николаем II поста Верховного главноко
мандующего, изменения в составе высшего командования. Подготов
ка и осуществление прорыва на участке Северо-Западного фронта у 
оз. Нарочь (Виленская губ.). Брусиловское наступление в Галиции в 
р-не Луцка (май—июнь 1916), прорыв австрийского фронта. Назначе
ние адм. А.В.Колчака командующим Черноморским флотом. Верхов
ное командование при Временном правительстве. Состояние армии и 
попытка восстановления ее боеспособности. Назначение автора на
чальником Морского управления штаба Верховного главнокомандую
щего. Верховный главнокомандующий ген. Л.Г.Корнилов. Свержение 
Временного правительства и конец Ставки. Личный состав штаба 
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Верховного главнокомандующего, высший командный состав флота и 
Северо-Западного фронта: генералы: Ю.Н.Данилов, П.К.Кондзеров- 
ский, Н.А.Роктин, М.В.Алексеев, Н.Н.Духонин и др.; адмиралы: 
Д.В.Ненюков, А.И.Русин, И.К.Григорович, М.В.Бубнов, Н.О.Эссен, 
М.М.Веселкин, А.А.Эбергард; флигель-адъют. Н.П.Саблин. Протопре
свитер Георгий Шавельский. А.Ф.Керенский. Министр иностранных 
дел С.Д.Сазонов.

1510. Веверн Б.В. 6-я батарея, 1914—1917 гг.: Повесть о времени 
великого служения родине. — Париж, 1938. — T. 1. — 172 с.; Т. 2. — 
184 с.

То же [отр.] Встреча с уральцами // Станица. Париж, 1938. № 27. 
С. 12—13; Отрывок из книги Б.Веверна «Шестая батарея» // Масянов Л. 
Гибель Уральского казачьего войска. Нью-Йорк, 1963. С. 100—102.

Др. публ. 6-я батарея под Перемышлем // РИ. 1932. № 32, 33, 36, 
46, 49; 1933. № 52, 53, 56-58, 60, 61; 1934. № 65, 69*.

Мобилизация, отправка батареи на фронт в составе 52-й артилле
рийской бригады. Участие в боях на Висле, у Иван-города, Перемыш- 
ля, в Карпатах и Венгрии. Боевая и походная жизнь батареи, быт сол
дат и офицеров. Отступление по территории Галиции (с апр. 1915) и 
далее за Буг. Бой у Брест-Литовска, эвакуация и поджог города-кре
пости. Занятие позиций под Барановичами. Окопная жизнь и позици
онная война (1915—1917), перестрелка с противником, применение 
химических атак с обеих сторон. Отвод батареи в резерв.

1511. Верцинский Э.А. Из мировой войны: Боевые записи и воспо
минания командира полка и офицера Ген. штаба за 1914—1917 го
ды. — Таллин, 1931. — 167 с.: ил., схем.

Авг. 1914 — 18 февр. 1917. Воспоминания и дневниковые записи. 
Служба начальником штаба Гвардейской стрелковой бригады. Началь
ник бригады ген. П.А.Дельсаль. Мобилизация, отправка бригады в 
Варшаву. Выступление в р-н г. Тройцы. Бой у фольварка Калишаны 
(26 авг. 1914). Переправа через р. Сан (31 авг.). Наступление на 
г. Сандомир. Назначение автора на должность командира 145-го пе
хотного Новочеркасского полка. Боевые действия полка в р-не 
р. Вислы (сент.—окт. 1914). Перевод на позиции в предгорьях Карпат. 
Налаживание интендантской службы полка, обеспечение солдат и 
офицеров питанием и обмундированием. Назначение командиром л.-гв. 
2-го стрелкового Царскосельского полка (янв. 1915). Полковая жизнь. 
Организация Общества вспомоществования царскосельских стрелков. 
Позиционная война. Бои у дер. Сенница-Королевская вблизи г. Крас- 
ностав (6—14 июля 1915). Боевые действия в р-не Вильны против час
тей 1-го корпуса 11-й германской армии (26 авг. — 10 сент. 1915). От
ступление к г. Молодечно. Переброска полка на Юго-Западный 
фронт (дек. 1915). Нахождение в резерве в дер. Кошлаки. Бои в р-не 
Квадратного леса (авг.—окт. 1916). Назначение начальником штаба 
18-го армейского корпуса. В тексте — рапорты, схемы боев, списки их 
участников, ведомости потерь, другие документы.

1512. Георгиевич М.М. Свет и тени: Первая мировая война; 
Добровол. армия: Воспоминания. — Сидней: Авт., 1968. — 104 с.
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1893—1920. Обучение во Владимирском Киевском кадетском кор
пусе, Константиновском артиллерийском училище в Петербурге и 
Академии Генерального штаба, курс в Офицерской кавалерийской 
школе. Назначение старшим адъютантом штаба 35-й пехотной диви
зии (1912). Исполнение обязанностей командира дивизии в период 
боевых действий в Галиции. Начальник дивизии ген. Н.М.Ремизов. 
Победа у г. Томашова. Бои на Висле. Туркестанская конно-горная ба
тарея, командир полк. Богалдин. Немецкий плен, лагерь Шлосс 
Хиршбер в Баварии, побеги из лагеря (1917—1918). Служба начальни
ком штаба 1-й конной дивизии, ее командующий ген. П.Н.Шатилов 
(1918—1919). Руководители Белого движения: ген. А.И.Деникин, ген. 
И.П.Романовский, Донской атаман ген. А.М.Каледин, ген. С.Л.Мар
ков.

1513. Грибов А.З. Новороссийские Ее Императорского Высочества 
великой княгини Елены Владимировны драгуны: На службе царю и 
отечеству, 1914—1917. — Paris, 1940(7). — 294 с.: ил., карт.

Подневное описание боевых действий 3-го драгунского Новорос
сийского полка и соседних с ним войсковых частей по воспоминани
ям однополчан, немецких генералов, дневникам и документам. Сто
янка полка в Ковно перед войной. Операции в Восточной Пруссии, 
на Немане (авг. 1914 — февр. 1915), на реках Шешупа, Дубисса, Вента 
(за Неманом, февр.—июнь 1915), на Волыни, в р-не Владимира-Во
лынского (июнь—авг. 1915), в Полесье (сент. 1915 — июль 1916), в 
Добрудже и в Валахии, на левом берегу Дуная (Румыния, июль 1916 — 
февр. 1917). Общая военная обстановка, диспозиция войск, подроб
ности боев, фронтовая жизнь.

1514. Д.С. Бой Каспийского полка // ВОРВ. 1930. № 50/51. 
С. 17—19; Обрывки воспоминаний // ВОРВ. 1931. № 59/60. С. 23—27; 
1936. № 123. С. 10-14; 1937. № 130/132. С. 34-44.

То же. Бой Каспийского полка // ВБ. 1963. № 61. С. 22—24.
Сент. 1914 — авг. 1915. Путь 4-й Сибирской стрелковой дивизии в 

воинском эшелоне с Дальнего Востока на Западный фронт. Боевые 
действия на территории Польши. Сражение 16-го Сибирского стрел
кового полка к западу от Варшавы у Броне-Гродиска (окт.). Бой 17-го 
Сибирского стрелкового полка и 2-й батареи 4-го Сибирского горного 
артиллерийского дивизиона у м-ка Ленчицы (3 нояб.). Занятие пози
ций на окраине Лодзи. Лодзинская операция, отход от Лодзи, потери 
(нояб. 1914). Командир дивизиона подполк. А.А.Шмелев, ген. 
К.Е.Мунтянов и другие офицеры. Прибытие 2-й батареи под коман
дованием автора в расположение 148-го пехотного Каспийского полка 
37-й пехотной дивизии 11-й армии ген. Д.Г.Щербачева западнее Тар- 
нополя. Содействие артиллерийским огнем успешной атаке полка на 
австрийские позиции (29 авг. 1915).

1515. Кочубей В.В. Забайкальская казачья бригада: (Из воспомина
ний о войне 1914 г.) / В.К-й Ц ВБ. 1959. № 38. С. 17-19.

1914. Участие в боях в составе Кавалергардского полка. Десяти
дневное пребывание в штабе Забайкальской казачьей бригады. Ко
мандир бригады ген. С.В.Томашевский. Забайкальцы в боевой обста
новке.
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1516. Куртин В. Пластуны: Клочки воспоминаний // ВК. 1931. 
№ 90. С. 9-12; № 91. С. 13-15; № 92. С. 11-13; № 93. С. 7-9.

1914—1916. Участие пластунских казачьих бригад в боях с герман
скими войсками в Галиции (1914) и в боях с турецкими войсками на 
Кавказском фронте. Наступление на Сарыкамыш (1914). Взятие Тра- 
пезунда и поход на юг (1916), голод среди пластунов.

1517. Липпе-Липский Н.И. де. Война и революция // Памятные 
дни: Из воспоминаний гв. стрелков. Таллин, 1939. Кн. 3. С. 52—116.

Дек. 1914 — март 1920. Боевые действия л.-гв. Царскосельского 
полка на Западном и Юго-Западном фронтах. Бой под дер. Сенница- 
Королевская (Люблинская губ., март 1915). Царский смотр войскам в 
Волочиске (Волынская губ., дек. 1915). Бои на р. Стоход (июль—авг. 
1916). Речь А.Ф. Керенского перед полком накануне июньского на
ступления (1917). Разложение армии, агитация полкового солдатского 
комитета против офицеров. Митинги стрелков в Царском Селе в под
держку большевиков, участие в защите Пулковских высот от казаков 
ген. П.Н.Краснова. Отъезд автора на Алтай для участия в Белом дви
жении. Формирование в Барнауле добровольческого отряда (с дек. 
1919 — Алтайский конный отдельный дивизион), борьба с партизан
ским движением. Отступление дивизиона в арьергарде армии
А. В.Колчака от Барнаула до Верхнеудинска. Участники похода: 
Б.Н.Котляров, ÆE.Meep, К.М.Ткачев и др.

1518. Рытченков С.В. Части особого назначения в войну 1914— 
1916 гг. И Часовой. 1961. № 426. С. 14—16.

Служба в 53-м Донском казачьем полку. Командир полк. Н.И.Зве- 
гинцев. Отправка в Месопотамию, подготовка к походу в Сербию, де
санту на Константинополь, их отмена. Отвод полка к Проскурову (Га
лиция). Боевые действия в Карпатах и Румынии. Влияние Октябрь
ского переворота на моральный дух солдат, разложение полка.

1519. Ходнев Д.И. Л.-гв. Финляндский полк в Великой и граждан
ской войне, 1914—1920 гг. — Белград, 1932. — 42 с. — В прил.: Спис
ки офицеров полка.

Лагерные занятия полка в Красном Селе (лето 1914). Начало Пер
вой мировой войны, стоянка под Варшавой. Участие в Галицийской 
битве в р-не Люблина (бой у сел. Гелчев и фольварка Каетановка, 
25—27 авг. 1914), роль гвардии в разгроме противника. Бои под Иван
городом (7—14 окт. 1914), на Краковском направлении (нояб. 1914), в 
р-не Ломжи (февр. 1915), у Холма (лето 1915). Переброска с Юго-За
падного фронта на Северо-Западный для ликвидации Виленского 
прорыва, бой под Вильной (29 авг. 1915), боевые действия весной 
1916 г. Возвращение на Юго-Западный фронт, занятие позиций у р. 
Стоход, бой у сел. Немер в общей атаке с целью взятия Ковеля, при
чина неудачи Ковельской операции. Передвижение гвардейских пол
ков на Владимиро-Волынское направление, бои у Кухарского леса 
(авг. 1916). Позиционные бои (окт.—нояб. 1916). Разложение армии 
на фронте после Февральской революции. Участие в июньском на
ступлении 1917 г., прекращение существования полка (окт. 1917). 
Возрождение полка под Новочеркасском во главе с полк. А.Н.Молле
ром (июнь 1918). История спасения и хранения полкового Георгиев
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ского знамени. Участие полка в Гражданской войне: Воронежский 
поход в составе Донской армии (осень 1918), бои у стан. Великокня
жеской (март—май 1919), бои в Крыму. Подвиги отдельных солдат и 
офицеров: П.П.Заушкевича, Н.Н.Облеухова, Я.А.Слащова, Моллера, 
И.С.Садовского и др.

1520. Шайдицкий В.И. На фронте и в тылу; Командировка во 
Францию И На службе Отечества. Сан-Франциско, 1963. С. 315—341, 
355-368.

Июль 1914 — окт. 1919. Выступление 117-го пехотного Ярослав
ского полка на театр военных действий. Боевые действия в Восточной 
Пруссии и Польше. Лодзинская операция. «Окопное сидение» у 
г. Рава. Отступление русской армии (весна 1915), бой у г. Прасныш 
(3 июля 1915). Ликвидация молодечненского прорыва немецких войск 
(сент. 1915). Ранение автора, лечение в офицерском лазарете в Петро
граде. Возвращение в полк. Полковники Ю.М.Тихменев, П.В.Филаре- 
тов. Фронтовая жизнь в окопах под Двинском (зима 1915—1916). 
Служба автора преподавателем и строевым офицером в школе прапор
щиков в Петрограде. Командирование в 1-ю Особую пехотную диви
зию во Францию после Февральской революции. Путь из Петрограда 
в Париж через скандинавские страны и Лондон. Обстановка в диви
зии, падение дисциплины. Настроения в солдатских казармах. Разору
жение солдат после подавления беспорядков в лагере Ля Куртин, от
правка их на работы. Деятельность автора на посту командира рабоче
го отряда в Орлеане. Возвращение в Россию после окончания войны, 
путь на пароходе из Марселя до Шанхая.

1521. Шатилов П.Н. Военная разведка на Кавказском фронте: Вы
держки из зап. И ВИВ. 1960. № 16. С. 3—6; Дело у деревни Моравин: 
Из зап. И ВИВ. 1964. № 23. С. 17—19; Битлисская операция: Из зап. // 
ВИВ. 1964. № 24. С. 3—7; Воспоминания о войне 1914—17 гг. // ВИВ. 
1968. № 32. С. 15-20.

Др. публ. К юбилею ген. Юденича // Часовой. 1931. № 62. С. 9.
Март 1914—1916. Служба в Главном управлении Генерального 

штаба. Начало Первой мировой войны, перевод в штаб Киевского 
военного окр., руководство службой связи, последующий переход в 
штаб Юго-Западного фронта, его командующий ген. М.В.Алексеев. 
Боевые действия 8-й кавалерийской дивизии, вступление дивизии на 
территорию противника в р-не г. Калиша. Бой у сел. Моравин 
(10 нояб. 1914). Перевод на Кавказский фронт, служба начальником 
штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии. Командующий Кавказским 
фронтом ген. Н.Н.Юденич. Ген. Д.К.Абациев. Продвижение русских 
войск к Эрзеруму, путь по Армянскому плоскогорью, голод, лишения. 
Взятие г. Битлис (февр. 1916). Служба автора начальником разведыва
тельного отделения штаба Кавказского фронта, сбор разведыватель
ных данных, допросы пленных. Работа агентурной сети на территории 
противника.

1522. Щепетильников В.В. Из боевой жизни 40 пехотного Колы- 
ванского полка / Колыванец // ВБ. 1960. № 41. С. 8—10; Удачный 
бой // ВБ. 1970. № 102. С. 35-38.

422



Сент. 1914 — март 1916. Служба в полку в чине капитана. Боевые 
действия полка против австрийских войск в Галиции под Красником, 
овладение крепостью Ярослав. Наступление на немецкие позиции в р- 
не оз. Нарочь (Минская губ.). Газовые атаки немецких войск.

Северо-Западный, Северный и Западный фронты1
См. также №№ 363, 365, 1007, 1008, 1028, 1052, 1440

1523. [Воспоминания о войне 1914—1917 гг.] // Часовой. 1930. 
№ 43. С. 7-8; № 44. С. 6-8; № 45. С. 11-12; 1931. № 50. С. 6-7; 
№ 59. С. 8-10; 1932. № 71. С. 8-9; № 87. С. 5-7; № 88. С. 10-11; 
№ 89. С. 7—8. — Публ. под разными загл.; Перед военной грозой, 
июль 1914 г. // Часовой. 1933. № 100. С. 40-41; № 101/102. С. 27-28. - 
Подпись [во всех публ.]: Сапер.

Июль 1914 — лето 1915. Сборы л.-гв. Саперного батальона в Усть- 
Ижорском лагере. Царский смотр в Красном Селе в честь приезда 
президента Франции Р.Пуанкаре (11 июля 1914). Отправка на фронт 
(авг. 1914), прибытие в Варшаву. Вступление в Восточную Пруссию, 
бои в р-не г. Сольдау. Отступление в г. Млава. Взятие г. Нейденбург 
1-м армейским корпусом 2-й армии, командир корпуса ген. Л.К.Арта- 
монов. Известие о гибели 10-го и 15-го корпусов 2-й армии, само
убийстве ген. А.В.Самсонова. Отступление, бои вблизи Варшавы 
(сент. 1914). Позиционная война (лето 1915), минные работы в р-не 
крепости Осовец. Полк. А.Ф.Позняк.

1524. Сорок лет тому назад: (Отр. из воспоминаний участника боев 
в Вост. Пруссии) И РДали. 1954. № 9. С. 31—33. — Подпись: Красно
ярец.

Авг. 1914. Служба автора начальником службы связи 95-го пехот
ного Красноярского полка. Военные действия полка в составе 1-го ар
мейского корпуса под г. Сольдау. Командир полка Н.А.Лохвицкий.

1525. Адариди К.М. 27-я пехотная дивизия в бою под Сталлупене- 
ном и в сражении под Гумбинненом // ВИВ. 1964. № 23. С. 8—12; 
№ 24. С. 7-12.

1914. Боеспособность дивизии, ее сосредоточение в г. Сувалки и в 
м-ке Симно (Восточная Пруссия). Переход русско-германской грани
цы 1-й и 2-й русскими армиями. Главнокомандующий Северо-Запад
ным фронтом ген. Я.Г.Жилинский, командующий 1-й армией 
ген. П.К.Ренненкампф. Действия 105-го Оренбургского, 106-го Уфим
ского, 107-го Троицкого пехотных полков 27-й дивизии (1-я армия) в 
бою под Сталлупененом (4 авг.). Бой под Гумбинненом (7 авг.). Стра
тегические последствия Гумбинненского сражения.

1526. Андреев В.С. Первый русский марш-маневр в Великую 
войну: Гумбиннен и Марна. — Париж, Б.г. — [32 с.: схем.] — В прил.: 
Табл, соотношения сил противников на поле сражения 7 авг. 1914 г.

1 См. также раздел «Военные действия».
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Авг. 1914. Боевые действия конницы и других частей на правом 
фланге 1-й армии ген. П.К.Ренненкампфа у Каушена, Пилькалена, 
Сталлупенена (Восточная Пруссия), подход к Гумбиннену. Последст
вия гумбинненской победы русской армии.

1527. Андрей Владимирович, вел. князь. Назначение в штаб Северо- 
Западного фронта: (Из лич. воспоминаний о войне 1914—1917 гг.) // 
ВИВ. 1966. № 28. С. 3—8; Вызов в Ставку и командировка по высо
чайшему повелению // ВИВ. 1967. № 29. С. 3—6; Гибель ХХ-го кор
пуса И ВИВ. 1967. № 30. С. 3-8.

22 сент. 1914 — 9 марта 1915. Выезд на фронт, посещение по пути 
раненого кн. Олега Константиновича в Вильне, подробности его ране
ния и последние дни перед смертью, по рассказам его матери вел. кн. 
Елизаветы Маврикиевны и В.С.Хитрово. Встреча с Верховным глав
нокомандующим вел. кн. Николаем Николаевичем в Ставке в Барано
вичах. Служба в штабе Северо-Западного фронта в Гродно, Главноко
мандующий фронтом ген. Н.В.Рузский, начальник штаба ген.
В.А.Орановский. Положение на фронте под Варшавой, перевод Став
ки в Седлец. Поездка в Варшаву для обследования тыловых путей 
корпусов. Объезд войск Северного фронта, сбор сведений о состоя
нии артиллерийского патронного запаса. Встречи с генералами 
(П.А.Плеве, В.В.Чернавиным), А.И.Гучковым. Выезд в штаб 10-й 
армии, выяснение обстоятельств гибели 20-го корпуса в Августовских 
лесах.

1528. Архипов М.Н. Воспоминания о Первой мировой войне // 
ВБ. 1968. № 90. С. 21-25; № 92. С. 41-42; № 93. С. 35-36; 1969. 
№ 95. С. 11-15; № 98. С. 17-20; № 99. С. 18-20.

1911 — 1915. Служба старшим адъютантом штаба 4-й Финляндской 
стрелковой бригады 22-го армейского корпуса в Таммерфорсе. Коман
дир бригады ген. В.И.Селивачев. Формирование 13-го, 14-го, 15-го, 
16-го Финляндских стрелковых полков в составе бригады, отправка на 
Северо-Западный фронт (1914). Положение на фронте после разгрома 
2-й русской армии, отход 1-й армии ген. П.К.Ренненкампфа к Нема
ну. Замена главнокомандующего фронтом ген. Я.Г.Жилинского ген. 
Н.В.Рузским. Боевые операции в Восточной Пруссии в р-не Авгус
тов— Райгород—Малкиен—Лык (авг.—сент. 1914), под Кленовой 
Гурой, форсирование р. Ангерапп (нояб. 1914), отступление немецких 
дивизий к Мазурским озерам. Переброска 22-го корпуса из Восточной 
Пруссии на Юго-Западный фронт. Неудача плана прорыва русских 
армий из Карпат в Венгрию, их отступление после Горлицкого про
рыва немецких войск. Бой с австрийцами у дер. Делава (Галиция), 
отход к Днестру. В тексте — выдержки из книги Б.Н.Сергеевского 
«Пережитое».

1529. Балтушевский З.И. Трагедия XX армейского корпуса в Авгус
товских лесах: (Лич. воспоминания) // ВБ. 1963. № 60. С. 26—32: 
портр.

То же И На службе Отечества. Сан-Франциско, 1963. С. 341—350.
Сент. 1914 — февр. 1915. Продвижение 114-го пехотного Ново- 

торжского полка в составе 29-й пехотной дивизии 20-го корпуса к 
границе с Германией. Бои, занятие г. Кальвари Ковенской губ. Втор
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жение в Восточную Пруссию, захват охотничьего замка Вильгельма II 
в Роминтенском лесу. Атака немецких окопов перед Дарксманом. За
нятие позиций вдоль р. Ангерапп, окопная жизнь. Отступление после 
прорыва немецкими войсками левого фланга 10-й армии у г. Бяла, 
переход русской границы, ночевка в г: Сувалки, отход к г. Августову. 
Окружение и разгром 20-го армейского корпуса в Августовских лесах. 
Прорыв и выход на Гродно 114-го пехотного Новоторжского полка и 
других полков 20-го корпуса. В тексте — воспоминания подполк. 106-го 
пехотного Уфимского полка А.А.Успенского о последнем бое корпуса.

1530. Беннигсен Г.П. 1-й пехотный Невский полк в Восточной 
Пруссии в 1914 году // ВБ. 1959. № 35. С. 14—18; № 36. С. 2—5; 
№ 37. С. 8-10; № 38. С. 4-7; № 39. С. 8-9.

То же Ц НВести. 1962. № 187.С. 7-10; № 188. С. 7-9; № 189.
С. 8-10.

Авг. 1914. Пребывание полка в г. Рославле Смоленской губ. и в 
г. Белостоке Гродненской губ. перед отправкой на фронт. Неподго
товленность полка к войне. Передвижения и боевые действия в соста
ве 13-го и 15-го корпусов 2-й армии в Восточной Пруссии. Коман
дующий армией ген. А. В.Самсонов, обстоятельства его самоубийства. 
Разгром 13-го корпуса в Кальтенборнском лесу, пленение автора. В 
тексте — поправки автора как непосредственного участника событий 
к книгам Н.Н.Головина «Из истории кампании 1914 года на русском 
фронте» (Прага, 1926) и И.И.Вацетиса «Операции на восточной гра
нице Германии в 1914 году» (М., 1929).

1531. Богданович П.Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 
1914 г.: Воспоминания офицера Ген. штаба армии ген. Самсонова. — 
Буэнос-Айрес: Авт., 1964. — 272 с.: карт., схем. — Список использ. 
источников.

Июль—авг. 1914, 1938. Описание Восточной Пруссии в военном 
отношении. Разработка оперативного плана наступления в русском и 
германском Генеральных штабах. Сведения о военных силах противо
стоящих сторон Северо-Западного фронта, их высшем командном со
ставе. Условия формирования и передислокации 2-й русской армии к 
государственной границе, ее командующий ген. А.В.Самсонов. Ар
мейская конница, авиация, разведка, состояние тыла и снабжения 
армии. Разногласия Самсонова с командующим фронтом ген. Я.Г.Жи- 
линским по оперативным вопросам, ошибки и просчеты Верховного 
командования. Детали боевых действий 15-го корпуса и соседних с 
ним частей (13-й корпус и др.) на фоне общей обстановки на фронте. 
Занятие г. Нейденберга, бои в р-не Франкенау, Орлау, Мюлена, 
Дробница, Ваплаца и др. (авг.). Командир 15-го корпуса ген. 
Н.Н.Мартос. Причины дальнейших неудач, окружение. Самоубийство 
Самсонова, пленение Мартоса и его штаба. Общее отступление раз
розненных частей, сдача в плен остатков 15-го корпуса, плен автора. 
Значение Восточнопрусской операции. Посещение автором Берлин
ского военного музея (1938). В тексте — приказы и директивы коман
дования, выдержки из использованных источников.

1532. Бояринцев М.И. Как образовалась «Кревская воронка» // Ча
совой. 1972. № 549. С. 18-19.
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То же // Первопоходник. 1973. № 12. С. 8—10.
Зима 1915. Окопная жизнь на месте бывшего сел. Крево под г. 

Сморгонь Виленской губ. Проведение разведчиков через линию фрон
та в немецкий тыл. Возведение подкопа под окопы немецких войск. 
Взрыв предполагаемого места встречи с противником, образование 
«Кревской воронки».

1533. Бразоль А.С. В Царском Селе и на фронте: (Моя жизнь в 
Цар. Селе и первые бои в Вост. Пруссии, 1914 г.) // НВести. 1976. 
№ 360. С. 6-7.

Июль—авг. 1914. Служба в 3-м эскадроне л.-гв. Кирасирского 
Е.И.В. полка. Начало Первой мировой войны, мобилизация. Переход 
полком границы, наступление по территории Восточной Пруссии 
через Эйдкунен в составе 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 
Бои около Каушена (6 авг.), Прейсиш Эйлау и др. Отступление после 
поражения 2-й русской армии ген. А.В.Самсонова. Остановка на 
отдых в Вильне.

1534. Будберг А.П. Из воспоминаний о войне 1914—1917 гг. // 
ВОРВ. № 154/155. С. 4-13; 1939. № 162/163. С. 7-16; 1940. 
№ 164/165. С. 4-15; № 166/167. С. 6-17.

6 марта — 23 окт. 1915. Служба генералом для поручений в штабе 
1-й армии в м-ке Яблонна под Варшавой. Инспекторские поездки на 
фронт. Недостатки в боевом расположении войск между реками Висла 
и Оржиц, непригодность его для успешной обороны и перехода к на
ступлению, доклады в штаб. Положение с обмундированием, снабже
нием и продовольственным обеспечением армии. Эвакуация войск из 
Варшавского р-на, оставление крепости Осовец. Служба автора ко
мандующим 40-й пехотной дивизией 4-го корпуса 2-й армии. Отход с 
армией от Белостока к Полесью. Критика автором деятельности ар
мейских штабов, директив командования, состояния фортификацион
ной обороны, порядка отступления и подготовки тыловых позиций, 
системы награждения. Арьергардные бои с противником у м-чек 
Шейбакполь, Скидель и др. Генералы: командующий 1-й армией ген. 
А.И.Литвинов, начальник штаба И.З.Одишелидзе, командующий 4-м 
корпусом ген. Э.Алиев; полк. С.С.Каменев.

1535. Будберг А.П. Из воспоминаний о войне 1914—1917 гг.: Тре
тья Вост.-Прус. катастрофа, 25 янв. — 8 фев. 1915 г. — Сан-Францис
ко, 192? — 64 с.: портр. — Прил.: Последние дни XX корпуса: [По 
рассказам очевидцев и нем. источникам].

Назначение автора начальником штаба 10-й армии. Разногласия с 
командующим армии ген. Ф.В.Сиверсом о ведении Летценской опера
ции и перегруппировке корпусов. Ласдененская операция по вырав
ниванию правого фланга армии. Отступление 10-й армии, разгром 3- 
го корпуса. Отход Вержболовской группы войск к Неману. Спор авто
ра с ген. Сиверсом о направлении дальнейшего отхода корпусов 10-й 
армии. Невыполнение начальником конного отряда ген. Е.А.Леонто- 
вичем приказа о прикрытии отхода 20-го корпуса на Гродно, разгром 
корпуса. Освобождение автора от должности начальника штаба, до
клад у вел. кн. Сергея Михайловича в Петрограде. Характеристика 
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Сиверса как человека и военачальника. Роль главнокомандующего 
Северо-Западным фронтом ген. Н.В.Рузского в разгроме 10-й армии.

1536. Булацель С.С. Конная атака 3-го эскадрона 4-го уланского 
Харьковского полка 11-го октября 1914 года: (Из моих зап. о войне 
1914-1917 гг.) И ВИВ. 1969. № 34. С. 21-22.

Изложение рассказа ротмистра В.Г. фон Рихтера. Участие Рихтера 
в конной атаке 3-го эскадрона в р-не Мазурских озер, спасение ране
ного брата С.С.Булацеля Ю.С.Булацеля. Награждение брата орденом 
св. Анны 4-й степени. Сведения о награждении фон Рихтера Георги
евским оружием и орденом св. Георгия.

1537. Буняковский В.В. Краткий очерк обороны крепости Осовец в 
1915 г.: (Из воспоминаний участника обороны) // ВС. 1924. № 5. 
С. 289—307: схем.

То же [отр.] Страничка из боевой страды в Осовце // РИ. 1932. 
№ 37.

Янв.—авг. 1915. Расположение крепости, система фортов, состоя
ние укреплений, позиции, занятые 10-й и 12-й армиями. Наступление 
немецких войск, бомбардировка и осада крепости, газовая атака. Еже
дневные записи хода эвакуации крепости.

1538. Бутурлин Д.Д. Дальний разъезд // ВОРВ. 1933. № 89/90. 
С. 6-11.

Июль—авг. 1914. Продвижение кавалерийской группы ген. Г. хана 
Нахичеванского вглубь Восточной Пруссии. Участие автора в кавале
рийской разведке в тылу немецких войск накануне боя под Гумбинне- 
ном.

1539. Бучинский Ю.Ф. Танненбергская катастрофа: Дневник участ
ника боев в Вост. Пруссии в авг. 1914 г., командира 2-го батальона 
5 пехот. Калуж. имп. Вильгельма 1-го полка. — София, 1939. — 50 с.: 
карт.

Подробности боевых действий 2-го батальона в составе 5-го пехот
ного Калужского полка, а также других частей 2-й пехотной дивизии 
в р-не Мюлена. Бой у Янушкау, Лань и др. Выход из окружения.

1540. Воеводский Н.С. Выход на войну и операция 1-го армейско
го корпуса ген. Артамонова под Сольдау в составе 2-й армии ген. 
Самсонова: (Из воен, зап.) // Часовой. 1957. № 374. С. 13—15.

То же Ц ВКС. 1956. С. 15-19.
1914. Служба в авиационной части 1-го армейского корпуса после 

мобилизации. Командир корпуса ген. Л.К.Артамонов, его интерес к 
авиации. Дислокация корпуса в составе 2-й армии ген. А.В.Самсоно
ва. Воздушная разведка на линии фронта. Неиспользование Самсоно
вым ее результатов. Окружение и гибель 2-й армии в р-не Мазурских 
озер.

1541. Волошин П.Ф. Военные будни // ВБ. 1966. № 77. С. 2—8.
Зима 1915—1916. Служба в чине штабс-капитана во 2-й батарее 

5-й артиллерийской бригады. Закрепление частей 3-й русской армии 
на участке ж.д. Барановичи—Лунец после сдачи Барановичей и от
ступления. Расположение батареи против насыпи на участке Барано
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вичи—Сарны. Повседневная жизнь в землянках. Отношение солдат к 
денщикам.

1542. Вырыпаев В.О. На войне: (Воспоминания) // Первопоход- 
ник. 1975. № 23. С. 45-49.

Июль—авг. 1914. Служба автора вольноопределяющимся в 9-й 
конно-артиллерийской батарее 5-й кавалерийской дивизии. Ее распо
ложение в польском сел. Ново Място под Варшавой. Обстрел и взятие 
в плен колонны немецких велосипедистов. Бой, спасение автором за
рядного ящика батареи. Награждение Георгиевским крестом 4-й сте
пени.

1543. Вырыпаев В.О. Прошлое: Кавалер, атака под Шавлями: 
Воен, быль И ВПп. 1964. № 34. С. 6—8.

Др. публ. И Россия. Нью-Йорк, 1958. № 6347.
Апр. 1915. Эпизод боя с немецкими войсками. Гибель прапорщика 

Резова.
1544. Вырыпаев В.О. Царский смотр // ВОРВ. 1951. № 186. С. 27— 

29.
Февр. 1916. Прибытие Николая II на место смотра воинских час

тей Северного фронта, обращение к присутствующим, беседы с от
дельными офицерами.

1545. Галич Ю. Каушен: К двадцатипятилетию первого боя // 
НРС. 1939. 1 окт. (No 9735). С. 2.

1914. Развертывание русской конницы в р-не г. Пилькалена (Вос
точная Пруссия). Победа в бою под сел. Каушен (6 авг.). Командир 
л.-гв. Конногренадерского полка ген. Д.А.Лопухин, гибель его сына. 
Потери личного состава, награды офицерам. Дальнейшая судьба ген. 
Лопухина.

1546. Галич Ю. Усть-Двинск: Воспоминания офицера // Сегодня. 
1925. 25 янв. (N? 20). С. 10—11; В первые дни войны: Усть-Двин. вос
поминания И Сегодня. 1926. 30 июля (№ 166). С. 2—3.

Июль—дек. 1914. Служба автора в Усть-Двинской крепости. Мес
тоположение крепости. Сведения о ее переустройстве и усилении 
(1911 — 1912). Жизнь гарнизона, спортивные соревнования. Проведе
ние оборонительных работ после начала Первой мировой войны. По
полнение гарнизона крепости, укрепление тыловых участков. Отъезд 
автора на фронт, назначение начальником штаба гвардейской кавале
рийской дивизии.

1547. Гасбах С.А. Август четырнадцатого: (Трагедия 2-й рус. армии 
под Сольдау) // Часовой. 1974. № 578. С. 3—5.

1914. Известие о начале Первой мировой войны, мобилизация. 
Участие в составе 4-го уланского Харьковского полка в боях около 
г. Ортельсбург (Восточная Пруссия), в конных разведках в тылу врага. 
Начальник 4-й кавалерийской дивизии ген.-майор АА.Толпыго. Бой 
под Сольдау, поражение, отступление к русской границе.

1548. Гершельман А.С. Каушен // ВБ. 1965. № 72. С. 16—20: ил.; 
Бой под Майковой Рудой // ВБ. 1967. № 83. С. 27—30.
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Сент. 1914 — окт. 1917. Боевой путь конной батареи 1-й гвардей
ской кавалерийской дивизии. Командир батареи А.Н.Эристов. Столк
новение с противником к северу от Вержболова. Вторжение в Восточ
ную Пруссию. Победа в бою у Каушена (6 авг. 1914). Ранение и 
смерть брата Ю.С.Гершельмана. Переход батареи из Гродно через Ав
густовские леса до Друскеник, выход из леса, обстрел противником. 
Расположение в Вильне на отдых. Встреча в Гродно с поручиком 
Н.Н.Моисеенко-Великим, его рассказы о полетах на летательных ап
паратах.

1549. Гетц В.И. Боевой эпизод у д. Варшевице; Наш меньший 
брат // На службе Отечества. Сан-Франциско, 1963. С. 311—315, 351— 
353.

Сент. — окт. 1914. Отражение атак противника 4-й Сибирской 
стрелковой дивизией у м-ка Ржгов вблизи Лодзи. Боевые действия в 
окрестностях Варшавы. Взаимоотношения офицеров и солдат русской 
армии.

1550. Гоштовт Г.А. Дневник кавалерийского офицера. — Париж, 
1931. — 199 с.: схем.

То же [отр.] И Часовой. 1931. № 48. С. 24—25.
18 июля — 17 сент. 1914. Работа в Царском Селе в военной комис

сии по приемке лошадей и распределении их по кавалерийским 
частям. Проводы л.-гв. Кирасирского Е.И.В. полка в Гатчине на гер
манский фронт, расположение его в составе конной группы ген. 
Г. хана Нахичеванского на границе от Владиславова до Вержболова. 
Вторжение в Восточную Пруссию, бой у Каушена, взятие Пилькале- 
на, продвижение по р. Прегель. Изменение обстановки на фронте в 
связи с наступлением противника, прикрытие полком отступающей 
пехоты 1-й армии и ее переправы на правый берег Немана.

1551. Гранберг Н.И. Бой Гвардейской стрелковой бригады 26 ав
густа 1914 г. у деревни Калишаны-Камень в районе города Новая 
Александрия (р. Висла) // ВС. 1964. № 5. С. 36—37.

Состав бригады, расквартированной в Царском Селе к 1 авг. 
1914 г. Командующий ген.-майор П.А.Дельсаль. Потери во время боя, 
перечень награжденных орденом св. Георгия.

1552. Данилов Ю.Н. Из моих воспоминаний // ГМнаЧС. 1927. 
№ 5(18). С. 73-109.

Авг. 1915 — июль 1916. Назначение командующим 25-м корпусом 
4-й армии Западного фронта. Командующий армией ген. А.Ф.Рагоза. 
Штаб корпуса. Ознакомление с боевыми частями корпуса и их состо
янием. Занятие и укрепление зимних позиций вдоль р. Сервеч. Работа 
по возрождению корпуса: обучение вновь прибывших, подготовка 
унтер-офицеров, снабжение обувью, бельем, продовольствием. Приезд 
Николая II на ст. Замирье (конец 1915). Участие корпуса в наступа
тельной операции севернее Барановичей (июнь 1916). Вызов в Ставку 
в связи с новым назначением. Парадный завтрак по случаю дня рож
дения наследника престола цесаревича Алексея.
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1553. Дитмар А.Ф. Двадцать лет тому назад // АртВ. 1934. 
№ 12(45). С. 5—8; Отход тяжелых батарей от Летцена в 1915 году // 
АртВ. 1934. № 13(46). С. 1-4.

1914 — янв. 1915. Краткая история строительства Осовецкой кре
пости, бомбардировка ее немецкими войсками (сент. 1914). Оборона 
крепостной артиллерии. Приезд Николая II в Осовец после отхода 
противника. Отступление русской армии к Гродно. Эвакуация батарей 
крепостной артиллерии.

1554. Добрынин В.В. Мальчик герой: (Эпизод из гибели 20-го рус. 
корпуса в Август, лесах в 1915 г.) // Часовой. 1930. № 46. С. 25—27.

Февр. 1915. Посылка командованием 20-го армейского корпуса 
мальчика-добровольца М.Власова в штаб 10-й армии в Гродно через 
вражеское окружение с просьбой о помощи. Сведения об успешном 
выполнении задания.

1555. Егоров А.А. Расстрел немецкой колонны: О трехднев. бое 
30-го Сиб. стрелкового полка 17, 18 и 19 сент. 1914 г. // ЛучА. 1939. 
№ 61. С. 9-11.

Обстрел полком немецкой артиллерийской колонны. Трехдневный 
бой с немецкой дивизией под г. Августовым Сувалкской губ. Участие 
автора в разведывательных операциях и атаках. Командир полка полк. 
М.В.Ижицкий.

1556. Ефимов П. Геройская защита русскими войсками крепости 
Осовец, 24 июля 1915 года: (Из воспоминаний участника) // Часовой. 
1931. № 57. С. 8.

Газовая атака противника, наступление немецкой пехоты. Контр
атака войск гарнизона крепости Осовец (Гродненская губ.).

1557. Жолондковский В.Е. Воспоминания полк. Жолондковского 
об участии в действиях 15 корпуса во время операции армии ген. 
Самсонова Ц ВС. 1925. No 7. С. 265-296.

Авг. 1914. Порядок движения корпуса из Ломжинской губ. к гер
манской границе. Встреча с польскими крестьянами. Переход грани
цы, обстрел и занятие г. Нейденбург. Бой под Скоттау, действия ар
тиллерии. Вступление в г. Гогенштейн, бой у Мюлена, ранение авто
ра. Отступление корпуса, захват противником дивизионного лазарета.

1558. 3-в А. Во вражеском окружении: Из былей Великой вой
ны Ц ЛучА. 1939. № 61. С. 14-15.

1914. Служба в Туркестанской казачьей бригаде в чине сотника. 
Участие бригады в боях под Лодзью. Окружение конного разведыва
тельного разъезда немецкой дивизией. Прорыв окружения, представ
ление казаков к наградам.

1559. Залозный А.Е. 6-й драгунский Глуховский полк в дни Соль- 
дау Ц ВС. 1964. № 4. С. 20-22.

Авг. 1914. Несение полком службы в составе 6-й кавалерийской 
дивизии на левом фланге 2-й армии ген. А.В.Самсонова. Выход диви
зии из германского окружения благодаря действиям командира 6-го 
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конно-артиллерийского дивизиона полк. Н.В. Буркова. Награждение 
его орденом св. Георгия.

1560. Искандер А.Н. Взятие деревни Даукши // ВБ. 1965. N° 74. 
С. 16-19.

Июнь 1915. Разведка в расположении германских войск в Даукше. 
Атака противника, захват пленных.

1561. Ишеев П.П. Подвиги полковника Вестфалена: По записям 
полк. 14-го гусар. Митав. полка А.Акара // НРС. 1972. 4 марта 
(№ 22544). С. 2, 6.

1915. Конная атака 2-й бригады 14-й кавалерийской дивизии на 
части 11-го германского армейского корпуса у д. Нерадово (16 июня) 
под командованием полк. Вестфалена. Личное участие Вестфалена в 
атаке, потери бригады. Взятие Нерадова и других населенных пунктов. 
Гибель полк. Вестфалена. Оперативное значение атаки.

1562. Ишеев П.П. Подвиги полковника Дрейера: По воспомина
ниям полк. Дрейера // НРС. 1972. 25 июня (№ 22657). С. 7.

1914. Гибель и взятие в плен офицеров 20-го армейского корпуса в 
лесу под г. Августовым (Польша). Скитания полк. Дрейера, начальни
ка штаба 27-й пехотной дивизии, со своей группой в поисках выхода 
на русские позиции. Присоединение к русским войскам во время их 
наступления.

1563. К-кий. Действия 4-й пехотной дивизии с 1-го ноября по 6-е 
декабря 1914 г. // ВОРВ. 1936. № 118/119. С. 14—20: схем.

Квартирование 4-й пехотной дивизии в р-не Серпц-Дробин на 
правом берегу Вислы. Отход под нажимом неприятеля к м-ку Скемпе 
(восточнее г. Липно), затем к Вельску. Переправа через Вислу около 
г. Вышегрод (Плоцкая губ.). Бой под Ловичем (Варшавская губ., И, 
14 нояб.). Переправа вброд через р. Бзуру, закрепление на линии Бо- 
лимов, Боржимов, Воля Шидловская. Переход от маневренной к по
зиционной войне.

1564. К.В. Случай с германским офицером // Часовой. 1958. 
№ 389. С. 10-12.

1915. Служба в Кавалергардском полку в р-не г. Мариамполя (Су- 
валкская губ.). Обстановка на фронте, позиционная война. Наступле
ние немецкой пехоты и кавалерийского разъезда на позиции полка. 
Попытка захвата в плен немецкого разъезда, уход его командира из 
окружения, гибель кавалергардов.

1565. Квятковский Г. Поход 4-ой пехотной дивизии в Восточную 
Пруссию в августе 1914 г. // ВОРВ. 1938. № 147/149. С. 16—21.

Служба младшим офицером 3-й батареи 1-го дивизиона при 4-й 
пехотной дивизии. Движение дивизии к германской границе. Вступле
ние в Восточную Пруссию, беспрепятственное продвижение в направ
лении Липовец, Ваврохень и г. Ортельсбурга. Занятие и ограбление 
Ортельсбурга.

1566. Клепацкий В.С. На картечь: (Эпизод из боя 29-го июля 1915 г. 
на участке ген. Лохвицкого) // Часовой. 1935. № 144. С. 13—15.
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Прикрытие по приказу ген. Н.А.Лохвицкого 4-й батареей 24-й ар
тиллерийской бригады отступления 95-го пехотного Красноярского 
полка от г. Белостока (Гродненская губ.).

1567. Кочубей В.В. Ночь после Каушенского боя // ВБ. 1960. 
№ 42. С. 5—10; Из воспоминаний об одной дальней разведке // ВБ. 
1962. № 55. С. 36—41; Козловорудские леса // ВБ. 1963. № 62. С. 6— 
10; Вышнеловка // ВБ. 1964. № 68. С. 33—34; Загадочная встреча на 
реке Свенте // ВБ. 1964. № 72. С. 29—32; Капитан Дашков // ВБ. 
1967. № 87. С. 33-35.

Авг. 1914 — авг. 1915. Подробности боя за сел. Каушен в Восточ
ной Пруссии (6 авг.). Разведка на подступах к крепости Ковно (март 
1915). Переброска Кавалергардского полка и других конных частей в 
непроходимые для конницы Козловорудские леса перед ковенскими 
фортами (май 1915). Критика командования. Сторожевая служба взво
да на хут. Вышнеловка (март 1915). Выход эскадронов к р. Свенте 
(июль — нач. авг. 1915), бегство баварского уланского полка с проти
воположного берега. Командир батальона 221-го пехотного Рославль- 
ского полка кап. Дашков.

1568. Красовский М.В. Кузьма Крючков — первый георгиевский ка
валер 1-й мировой войны 1914—18 гг. // РПуть. 1955. № 66. С. 9—11.

Июль 1914. Охрана казачьей сотней 3-го Донского казачьего полка 
границы в р-не м-ка Друскеники Гродненской губ. Неравная руко
пашная схватка конного патруля под начальством рядового 
К.Ф. Крючкова с разъездом противника. Ранение Крючкова. Награж
дение его Георгиевским крестом за успешное отражение атаки немец
ких войск.

1569. Кржижановский М.Н. Эпизод из 1-й мировой войны // 
РПуть. 1955. № 61. С. 11-12.

15 февр. 1915. По рассказу офицера 4-го взвода автопулеметной 
роты поручика кн. А.И.Вачнадзе. Бой взвода под командованием 
полк. А.Н.Добржанского с немецкими войсками в р-не Нарева под 
Праснышем (Плоцкая губ.). Награждение Вачнадзе орденом св. Геор
гия 4-й степени.

1570. Кригер. Описание боя 2 резервного] пех[отного] полка 
4 марта 1915 г. / Пер. с нем. Г.А.Гоштовт // Финляндец. 1928. № 28. 
С. 31-34.

Конец февр. — нач. марта 1915. Расположение 2-го пехотного ре
зервного полка немецких войск у сел. Витынь в Восточной Пруссии. 
Атаки немецких позиций русскими войсками, их прорыв л.-гв. Фин
ляндским полком. Связь автора во время боя со своим штабом. Даль
нейшая гибель и взятие в плен прорвавшихся батальонов финляндцев.

1571. Кувязев К.Е. Вторжение генерала Мищенко в Восточную 
Пруссию: Из воспоминаний участника // НРС. 1944. 3 авг. (№ 11786). 
С. 3.

1914. Наступление 2-го Кавказского корпуса под командованием 
ген. П.И.Мищенко в Восточной Пруссии. Поведение русских солдат 
на захваченной территории.
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1572. Куксин С.Ф. Из недавнего прошлого: (Воспоминания сапер, 
офицера) / К-син С. // ГрР. 1932. № 7. С. 11 — 13.

Др. публ. Из недавнего славного прошлого // ЛучА. 1937. № 30. 
С. 13-14.

Июнь—сент. 1916. Служба автора в 29-м саперном батальоне 35-го 
армейского корпуса, бои на Барановичском направлении. Занятие вы
соты «Фердинандов Нос» (Виленская губ.), минная война за овладе
ние ее верхушкой под руководством корпусного инженера полк. 
АФ.Куксина. Подземный взрыв, захват вершины. Гибель Куксина, 
потери личного состава.

1573. Ларионов Я.М. Записки участника мировой войны: 26-я 
пехот, дивизия в операциях 1-й и 2-й рус. армий на Вост. Прус, и 
Польск. театрах в начале войны: (Сост. по дневнику и полевым доку
ментам). — Харбин: Рус.-Маньчжур, книготорговля, Б.г. — VI, 220, 
13 с.: схем, портр. — Прил.: Свидетельские показания о действиях и 
распоряжениях ген.-майора Ларионова в боях 26 пехот, дивизии с 
28 авг. по 29 авг. 1914 г. кап. Косолапова.

Февр.—нояб. 1914. Служба командиром 2-й бригады 26-й пехот
ной дивизии в Гродно. Мобилизация. Вступление русских войск в 
Восточную Пруссию. Занятие г. Лык. Боевые действия в р-не Мазур
ских озер (26—29 авг. 1914). Отступление за р. Ангерап. Бой у г. Ма- 
риамполь (Сувалкская губ., 2 сент.). Дальнейшее отступление к м-ку 
Олита. Анализ причин поражения. Переброска дивизии в Польшу. 
Наступление с другими частями, продвижение на линию Кернозя— 
Злаков Боровый, бой у м-ка Кернозя, продвижение к г. Кутно. 
Контрнаступление противника. Бой у м-ка Кросневице и ст. Пнево. 
Болезнь автора, передача командования 2-й бригадой полк. Н.С.Три- 
ковскому. Эвакуация в тыл, лечение. Дальнейшая служба в штабе 
Двинского военного окр.

1574. Левицкий А.А. Отрывки воспоминаний // РВИВ. 1952. № 11. 
С. 5-11.

1911 — 1914. Положение конницы в русской армии. Смотр 13-й 
конной батареи ген. А.А.Брусиловым (1911). Боевые действия 4-й ка
валерийской дивизии (июль 1914) в Восточной Пруссии.

1575. Лейман К.К. Высочайший смотр // На службе Отечества. 
Сан-Франциско, 1963. С. 350—351

1915—1916. Смотр Николаем II частей 25-й пехотной дивизии у 
г. Лида (Виленская губ.). Переход на позиции к Двинску. Ликвидация 
прорыва противника у ст. Молодечно.

1576. Матвеев Б. Экзамен: (Из воспоминаний участника войны) // 
АЖ. 1928. № 6. С. 21-23; № 7. С. 23-25.

1916. Служба командиром артиллерийского взвода в чине подпо
ручика. Бытовая жизнь батареи при защите Якобштадтского плацдар
ма (Фридрихштадтский уезд Курляндской губ., Северный фронт). 
Приезд инспектора артиллерии ген. С.М.Шейдемана, его экзамен ав
тору на артиллерийских позициях.
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1577. Мацылев С.А. Из боевого прошлого: (Мин. война) // Часо
вой. 1949. N9 284. С. 12-13; № 285. С. 14-17.

1915. Размещение русских войск в р-не г. Ломжа, у высоты вблизи 
сел. Куче-Тржцянка (Царство Польское). Стратегическое значение 
высоты, попытки ее захвата. Взрывы немцами минных устройств с целью 
разрушения русских коммуникаций. Организация автором минной 
атаки, отражение контратаки неприятеля. Взятие высоты русскими.

1578. Мацылев С.А. Из воспоминаний // Возрождение. 1954. 
№ 35. С. 135-147; № 36. С. 147-160.

1910-е гг. — 1919. Александровское военное училище в Москве. 
Назначение в 1-й саперный батальон 1-го армейского корпуса в г. Бо
ровичи Новгородской губ. Начальник корпуса ген. Л.К.Артамонов. 
Первая мировая война. Участие в боевых действиях на территории 
Царства Польского и в р-не Сольдау (Восточная Пруссия). Служба 
командиром саперной роты 24-й пехотной дивизии, состав роты, от
ношения с подчиненными. Фельдфебель подпрапорщик И.И.Витков- 
ский, вестовой С.Бочкарев. Бои под Варшавой (окт. 1914) и Лодзью 
(нояб. 1914). Окружение 1-го корпуса около дер. Новосольно. Наступ
ление 86-го пехотного Вильманстрандского полка. Поездка автора в 
расположение полка для строительства оборонительных сооружений.

1579. Мельдре Г. Как я выслужил «волчий паспорт» // Часовой. 
1965. № 468. С. 17-20.

1916—1917. Служба командиром 7-й роты 7-го Баусского латыш
ского стрелкового батальона на Северном фронте под Ригой. Выход 
из немецкого окружения, встреча со своей частью, переброска в ре
зерв севернее ж.-д. линии Рига—Венден. Распространение больше
вистской пропаганды среди солдат. Конфликт автора с революционно 
настроенным полковым комитетом. Запись о враждебном отношении 
к революции в послужном списке автора («волчий паспорт»).

1580. Михайлов Т.В. Лейтенант Вернер // ВБ. 1966. № 80. С. 15—17.
Нояб. 1914. Лодзинские бои на Северо-Западном фронте. Участие 

Гвардейской казачьей бригады в экспедиции в м-ко Брезины. Столк
новение с немецким разъездом, пленение лейтенанта Гессенского 
конно-егерского полка Вернера. Беседа с ним вел. кн. Бориса Влади
мировича.

1581. Н.Н.Р. Последний бой в 1917 году Ц ВБ. 1959. № 36. С. 20-21.
Июль 1917 — февр. 1918. Служба офицером 3-й батареи 2-го Кав

казского мортирного дивизиона. Артиллерийский обстрел немецких 
позиций на участке Сморгонь—Крево (Виленская губ.). Неудачная 
атака батальона 6-го Сибирского стрелкового полка на сел. Богуши. 
Антивоенные настроения среди солдат. Отход остатков дивизиона под 
натиском немецких войск в Минск и его демобилизация.

1582. Нагаев Н.В. Бой в Квадратном лесу, 1—2 окт. 1916 г.: Воспо
минания командира батальона лейб-гв. 2-го стрелкового Царскосел. 
полка / В записи Э.А.Верцинского // Памятные дни. Таллин, 1932. 
С. 18-34.
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Описание боя, командование автора батальоном. Отправка бата
льона в тыл.

1583. Невзоров А.Г. Начало 1-ой Великой войны 1914 г. // ВБ. 
1964. № 68. С. 2-5; 1966. № 79. С. 4-8.

Июль—авг. 1914. Деятельность автора в Вильне по формированию 
транспорта 3-го армейского корпуса, его отправка на фронт. Участие 
автора в качестве ротного командира одного из полков 25-й пехотной 
дивизии 3-го армейского корпуса в наступательной операции в Вос
точной Пруссии. Бой под Гумбинненом (7 авг. 1914), поход на Ке
нигсберг, отход к Неману после разгрома 2-й армии ген. А.В.Самсо- 
нова.

1584. Оболенский В.А. Страшное и святое // ПН. 1929. 1 янв. 
(№ 2841). С. 3.

1915. Осмотр автором монастыря в польском сел. Меденицы, впе
чатление от раскрытых гробниц. Рассказы раненых в штыковом бою 
возле р. Равки. Газовая атака немцких войск в р-не г. Жирардова 
(Варшавская губ.).

1585. П.Ц. Бой у д. Гаврихруда Ц АртВ. 1934. № 10(43). С. 7-12: 
схем.

19 сент. 1914. Бой 4-й Финляндской стрелковой бригады у Гаврих
руда (Восточная Пруссия), действия артиллерии.

1586. Павловский Н.В. Царский смотр георгиевским кавалерам // 
Штандарт. 1941. № 32/34. С. 13-16.

Дек. 1914 — дек. 1915. Отправка 4-го Сибирского стрелкового кор
пуса с Дальнего Востока на Западный фронт. Смотр корпуса вел. кн. 
Николаем Николаевичем (янв. 1915). Боевые действия. Парад георги
евских кавалеров перед Николаем II в м-ке Куренец Вилейского уезда 
Виленской губ. (22 дек. 1915).

1587. Палицын Ф.Ф. В штабе Северо-Западного фронта (с конца 
апр. 1915 г. по 30 авг. того же года) // ВС. 1922. № 3. С. 158—185; 
1923. № 4. С. 266-282; 1924. № 5. С. 308-325.

29 апр. — 30 авг. 1915. Дневниковые записи. Служба в штабе Се
веро-Западного фронта, его главнокомандующий ген. М.В.Алексеев. 
Положение на Северо-Западном фронте, ход боевых действий. Вер
ховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич. Сослу
живцы генералы: М.С.Пустовойтенко, А.А.Гулевич, Н.А.Данилов, 
В.Е.Борисов, Ю.Н.Данилов и др. Нехватка боеприпасов. Отступление 
армии, подготовка к сдаче Варшавы. Осмотр крепостей в Ковно, 
Бресте, Ивангороде, их состояние. Поездка к Финскому заливу для 
осмотра укреплений.

1588. Панаиот В.И. Мобилизация и начало войны 1914 г. // ВБ. 
1959. № 37. С. 21—22; Ловичский отряд: (Воспоминания) // ВБ. 1958. 
№ 31. С. 17-19.

1914. Служба в штабе 43-й пехотной дивизии. Лагерные сборы в 
Оранах (Виленская губ). Начало Первой мировой войны, мобилиза
ция, переход частями 2-й армии государственной границы, занятие 
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г. Лык (Восточная Пруссия). Наступление немецких войск на пози
ции 2-й русской армии в Польше, угроза окружения. Формирование 
Ловичского отряда для помощи армии во главе с начальником 43-й ди
визии, ген.-лейт. А.В.Слюсаренко, вступление его штаба в г. Бржези- 
ну, подготовка к наступлению. Отстранение Слюсаренко от командо
вания отрядом, его отставка. Занятие неприятелем Бржезины в ре
зультате прорыва. Реабилитация Слюсаренко.

1589. Патронов И.Ф. Действия VI корпуса и главные причины не
удачи II армии в Восточной Пруссии: По воспоминаниям и выводам 
участника // ВС. 1923. № 4. С. 163—176.

Май—авг. 1914. Прибытие в 16-ю пехотную дивизию 6-го корпуса. 
Характеристики командного состава корпуса. Начало войны, боевые 
действия в Восточной Пруссии (авг. 1914). Причины поражения 2-й 
армии.

1590. Первышин Н.А. Записки полковника Первышина о 269 пе
хотном Новоржевском полку; Сморгонь // ВБ. 1952. № 1. С. 48—61.

6—7 сент. 1914. Боевые действия полка в р-не г. Сморгонь, заня
тие города. Сведения о военной службе автора, его биография.

1591. Плесцов Л.Ф. Рогувко // Часовой. 1936. № 176. С. 11 — 12.
Янв. 1915. Боевые действия 15-й кавалерийской дивизии на грани

це с Восточной Пруссией. Бой у Рогувко (23 янв. 1915).
1592. Плющевский-Плющик Ю.Н. Мысли и впечатления (1914 год) // 

ВИВ. 1964. No 23. С. 3-8.
21 июля — 3 сент. 1914. Дневниковые записи. Служба в штабе 

главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта ген. Я.Г.Жи- 
линского. Боевые действия в Царстве Польском. Отступление русских 
войск.

1593. Попов И.В. Атака есаула Платонова // РКрай. 1966. № 64. 
С. 9-10.

1914. Уничтожение взводом 1-го Донского казачьего полка под ко
мандованием есаула И.А.Платонова эскадрона немецкой кавалерии. 
1-й Донской казачий полк в Восточной Пруссии. Командир полка 
А.К.Греков, хорунжий А.И.Лащенов.

1594. Ревенков В.С. Первый бой: Воспоминания царскосел. стрел
ка И Памятные дни: Из воспоминаний гвард. стрелков. Таллин, 1937. 
Кн. 2. С. 68-81

Авг. 1914. Проводы 2-го л.-гв. стрелкового Царскосельского полка, 
путь из Царского Села на Северо-Западный фронт. Первый бой с не
приятелем у м-ка Калишаны-Камень (26 авг. 1914).

1595. Рихтер В.Г. фон. С сибирскими стрелками // ВБ. 1965. № 72. 
С. 32-35.

1914. Тактика разведок в р-не Молодечно (Виленская губ). Опера
ции по захвату «языков». Эпизоды из боевой жизни конных разведчи
ков 10-й стрелковой дивизии, их героизм и боевые награды. Ранение 
автора и уход со строевой службы.

436



1596. Родин Ф.С. Козьма Фирсович Крючков // РКрай. 1965. 
№ 56. С. 7-8.

То же Ц КЕ. 1958. № 13. С. 4-5.
1914. Служба казака К.Ф. Крючкова в сторожевом охранении 3-го 

Донского казачьего полка в р-не м-ка Друскеники Гродненской губ. 
Схватка казачьего дозора под командованием Крючкова с отрядом не
приятеля, обращение его в бегство.

1597. Розеншильд-Паулин А.Н. 29-я пехотная дивизия в первый 
поход в Восточной Пруссии: Из дневника нач. дивизии // ВС. 1926. 
№ 8. С. 221-245.

17 июля — 8 сент. 1914. Боевые действия дивизии в Восточной 
Пруссии в р-не Бильдервейтчен, Ворупенен, р. Дейма. Отступление, 
прибытие в г. Олита.

1598. Розеншильд-Паулин А.Н. Гибель XX армейского корпуса в 
Августовских лесах: Из дневника нач. дивизии // ВС. 1924. N2 5. 
С. 261-288.

Янв.—февр. 1915. На основании личных воспоминаний и записей 
показаний участников похода. Положение на фронте. Наступление 
противника, отступление русской 10-й армии к Гольдапской позиции 
и оз. Ханьча. Поражение 27-й пехотной дивизии. Деятельность штаба 
20-го корпуса, причины поражения. Отступление к Сувалкам, попыт
ка выхода из окружения и прорыва к Гродно.

1599. Розеншильд-Паулин А.Н. Из дневника и записок генерал- 
лейтенанта А.Н.Розеншильд-Паулина (1914—1916 гг.) / Предисл. 
Ю.Т. Ц ВИВ. 1955. № 6. С. 34-46; 1956. № 7. С. 34-42; № 8. С. 6-14.

Весна—лето 1914. Вступление в должность начальника 29-й пехот
ной дивизии. Лагерь дивизии под Ригой. Боевые стрельбы. Начало 
Первой мировой войны, мобилизация. Обстановка в Риге в первые 
дни войны. Переброска дивизии в Восточную Пруссию, боевые дейст
вия (авг. 1914). Гумбинненское сражение (7 авг.).

1600. Рябинский А.А. Из воспоминаний о 6-й особой бригаде // 
ВПп. 1967. № 73/74. С. 9-16.

1916 — март 1917. Формирование бригады в Московском военном 
окр., ее командир ген. Е.В.Лебединский. Отправка бригады на Север
ный фронт. Попытка наступления вблизи г. Шлок Лифляндской губ. 
(дек. 1916). Преобразование бригады в 4-ю Особую пехотную дивизию 
(янв. 1917). Нахождение ее в резерве в р-не Двинска. Обстановка в 
дивизии после Февральской революции, падение дисциплины. По
пытки самосуда над офицерами. Большевистская агитация. Деятель
ность солдатского комитета. Призывы к братанию с немцами. Распро
странение в окопах газет «Русский вестник» и «Окопная правда». Вы
ступления на солдатском митинге А.Ф.Керенского и Б.А.Суворина.

1601. Сейфуллин Д. Сибирские стрелки: (Воспоминания о Лодз. 
операции) // ВБ. 1957. № 26. С. 7—111.

Окт.—нояб. 1914. Сосредоточение немецких военных частей на 
левом берегу р. Вислы к началу Лодзинской операции. Боевые дейст
вия стрелков 5-го Сибирского стрелкового корпуса 1-й армии 
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ген. П.К.Ренненкампфа по отражению наступления ударной группы 
9-й армии ген. А. фон Макензена между реками Вислой и Вартой.

1602. Сейфуллин Л. Императорский бриллиант // РвА. 1956. 
№ 8(67). С. 7-13.

Авг.—дек. 1914. Служба в 1-м Сибирском армейском корпусе под 
командованием ген. М.М.Плешкова. Отправка корпуса из Никольск- 
Уссурийского на Германский фронт. Оборона Варшавы (сент ), контр
атаки 1-й Сибирской стрелковой дивизии под командованием ген.- 
лейт. Н.А.Третьякова. Проявления героизма сибиряками. Наступление 
1-го Сибирского корпуса на 17-й армейский корпус ген. А. фон Ма
кензена (окт.), арьергардный бой на р. Рава. Штыковая атака 6-го Си
бирского стрелкового полка под командованием полк. В.И.Сейфулли- 
на при взятии г. Томашев (16 окт.). Вторжение корпуса в Германию. 
Победа в Лодзинской операции (окт.—дек. 1914).

1603. Сергеевский Б.Н. Пережитое, 1914. — Белград, 1933. — 192 с.: 
карт.

Июль 1914 — янв. 1915. Парад войск Петербургского военного 
окр. в Красном Селе в честь президента Франции Р.Пуанкаре 
(11 июля 1914). Служба автора в штабе 22-го армейского корпуса в 
Гельсингфорсе, меры по обороне побережья Финляндии. Объявление 
войны, отношение к ней финнов. Отправка корпуса на Северо-Запад
ный фронт в р-н г. Августов. Неудачи русских войск в Восточной 
Пруссии, гибель 2-й армии ген. А.В.Самсонова. Кн. Иоанн Констан
тинович. Бои в Августовских лесах (сент. 1914). Эвакуация раненых. 
Допросы пленных немецких солдат. Служба автора в штабе 3-й Фин
ляндской стрелковой бригады, ее начальник ген. П.М.Волкобой, кап. 
Г.Г.Колесников, штабс-кап. И.Н.Захаров. Переход русско-германской 
границы, вступление на территорию Восточной Пруссии. Занятие 
г. Маркграбово. Продвижение к Мазурским озерам. Бои вблизи г. Ан- 
гербург. Позиционная война, зимовка в р-не Мазурских озер. Быт 
офицеров. Смена частей на фронте, перевод на новые позиции (янв. 
1915). Отъезд автора из Восточной Пруссии.

1604. Скальский В.Е. Из воспоминаний: (Материалы к истории 
1-го улан. Петрогр. полка) // ВИВ. 1963. № 22. С. 9—13; 1964. № 24 
С. 22-23; 1965. № 25. С. 19-21; 1966. № 28. С. 18-20; 1968. № 31. 
С. 33-36; 1972. № 40. С. 14-15.

Авг. 1914 — янв. 1916. Участие 1-го уланского Петроградского 
полка в боевых действиях в Восточной Пруссии под Алленштейном, 
Маркграбово, в боях за Митаву (июль 1915), в наступательной опера
ции (янв. 1916). Потери эскадрона в бою за Спуллен. Провал опера
ции по очистке Шореллерского леса и овладению г. Ласдененом.

1605. Скипетров Л.Н. Эпизод из войны в Восточной Пруссии // 
На службе Отечества. Сан-Франциско, 1963. С. 304—306.

Авг. 1914. Боевые действия 170-го пехотного Молодечненского 
полка в р-не г. Гольдап. Устройство переправы через р. Гольдап.

1606. Староскольский К.Н. Л.-гв. Финляндский полк в мировую 
войну: Бой 29—30 авг. 1915 // Финляндец. 1936. № 23. С. 24—29.
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Бой в р-не Мигуцы, г. Шавли, Ейцюны (Ковенская губ.), дейст
вия 2-го сводного батальона под командованием автора. В тексте — 
схема боя.

1607. Сырцов Б.Д. Гибель армии генерала Самсонова в 1914 го
ду И РМ. 1974. 21 нояб. (№ 3026). С. 6.

16—17 авг. 1914. Распыление остатков разбитых 13-го и 15-го кор
пусов 2-й армии ген. А.В.Самсонова в Грюнфлисском лесу. Попытки 
с боями прорваться через окружение немецких войск. Прорыв 31-го 
пехотного Алексопольского полка из окружения после штыкового боя 
у сел. Саддек вблизи г. Прасныш.

1608. Торнау М.А. 50-тилетняя годовщина Каушенского боя // 
ВКО. 1963. № 12. С. 5-10.

31 июля — 6 авг. 1914. Продвижение по территории Восточной 
Пруссии. Первые столкновения л.-гв. Конного полка с противником. 
Пребывание с 4-м эскадроном в сторожевом охранении в р-не Маль- 
вишкен. Подробности наступления на Каушен, людские потери. Ране
ние автора.

1609. Успенский А.А. На войне: Вост. Пруссия—Литва, 1914— 
1915 гг.: Воспоминания. — Каунас: Авт., 1932. — 227 с. — В прил.: 
Схемы боевых действий.

Июль 1914 — февр. 1915. Служба в 106-м пехотном Уфимском 
полку 27-й пехотной дивизии в Виленской губ. Лагерь 27-й пехотной 
дивизии вблизи ст. Подбродзе Виленской ж.д. Командир полка полк. 
К.К.Отрыганьев, офицерский состав. Мобилизация. Переход русско- 
германской границы, бои в Восточной Пруссии: Сталлупененская 
операция, Гумбинненский бой, движение к Кенигсбергу. Оборона 
моста под г. Айленбургом. Отступление, окопная война. Ночная атака 
позиции Капсодзе (17 окт. 1914). Бой у Герритена (25 окт. 1914). Ан- 
герапская позиция. Пребывание полка в дивизионном резерве. Бой у 
Скроблиненской рощи. Праздник Рождества в окопах. Встреча Ново
го 1915 года. Вильна во время войны. Отход с Ангерапской позиции 
(28 янв. 1915) в составе 20-го корпуса. Бои в р-не Грюнвальд—Нисса- 
вен—Виштынец (29 янв. — 2 февр. 1915). Отступление к г. Сувалки. 
Обстановка в фронтовой зоне. Бой у Махарце (3 февр. 1915), дальней
шее отступление с боями. Окружение немецкими войсками, принятие 
решения о прорыве к Гродно. Гибель 20-го корпуса в Августовских 
лесах. Последний бой полка. Немецкий плен.

1610. Федоров П.А. Эпизоды из боевой деятельности 10-й Донской 
казачьей батареи // РПуть. 1958. № 98. С. 13; № 100. С. 14—15.

Февр. — июль 1915. Наступление русской пехоты в р-не Прас- 
ныш-Цеханово (Плоцкая губ.) при поддержке взвода батареи под ко
мандованием автора. Потери взвода в бою во время отступления в 
р-не Попелян.

1611. Федуленко В.В. Наступление германцев на Литву и Курлян
дию в апреле 1915 г. // ВБ. 1957. № 23. С. 21—22; Наступление 1-й бри
гады 68-й пех. див. в Вост. Пруссию в марте 1915 г. // ВБ. 1958. № 28. 
С. 21—22; Воспоминания офицеров 269-го пехотного Новоржевского 
полка: Р. Нарев, г. Гродно и г. Сморгонь // ВБ. 1961. № 51. С. 31—33.
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1915. Служба автора в 269-м пехотном Новоржевском полку. Эпи
зоды боевых действий: бои за города Тауроген (Ковенская губ.), Грод
но (Гродненская губ.), Сморгонь (Виленская губ.).

1612. Флуг В.Е. X армия в сентябре 1914 года: Воспоминания 
участника // ВС. 1924. № 5. С. 231—260.

Поражение 1-й и 2-й русских армий в Восточной Пруссии (авг. 
1914). Подготовка к наступлению 10-й армии, ее состав, боеспособ
ность, настроение в войсках. Наступательная операция на правом 
фланге армии (15—27 сент.), взятие Августова (15 сент.) и Сувалок 
(20 сент.), очищение от немецких войск территории к западу от сред
него течения р. Неман, вторжение армии в Восточную Пруссию с ов
ладением городами Лык и Вяла. Оборонительные бои противника, 
причины приостановки наступления.

1613. Флуг В .Е. Из воспоминаний о первой Великой войне // ВБ. 
1957. № 26. С. 20-21.

Др. публ. И Россия. Нью-Йорк, 1955. 7 дек. (№ 5747); 1964. 28 авг. 
(№ 7612).

Окт. 1914. Формирование автором нового состава 13-го армейско
го корпуса, погибшего ранее в Восточной Пруссии во время разгрома 
2-й армии ген. А.В.Самсонова. Самовольный поход двух офицеров 
1-го пехотного Невского полка в тыл неприятеля за зарытым в землю 
знаменем полка. Возвращение их со знаменем в 13-й корпус, награж
дение.

1614. Харьков Д.Н. Конская мобилизация в 1915 году // ВБ. 1972. 
№ 117. С. 32-35.

Служба автора — корнета 13-го драгунского Военного ордена 
полка на Северо-Западном фронте. Командировка в Тамбов, затем в 
Пензенскую губ. для приемки лошадей, получения фуража и обозного 
инвентаря. Организация автором эшелонов, отправка их в Нежин, 
сдача начальству.

1615. Хольмсен И.А. Мировая война: Наши операции на Вост.- 
Прус. фронте зимою 1915 г.: Воспоминания и мысли. — Париж, 
1935. — 314 с.: карт. — В прил.: Состав рус. войск на Сев.-Зап. фронте 
и войск Герм. Вост, фронта (февр.—март. 1915), список нач. частей 
20-го корпуса, состав корпуса на 14 февр., др. материалы.

Янв.—апр. 1915. Дислокация русских и немецких войск на Севе
ро-Западном фронте, их боевое состояние и возможности. Военные 
операции 8-й и 10-й германских армий против русской 10-й армии 
ген. Ф.В.Сиверса (янв.—февр.), отход последней к государственной 
границе. Состав и бои группы войск ген. Г.Н.Радкевича под Люком и 
Августовым (11 — 17 февр.). Отступление 20-го корпуса, оборона Сува
лок, бои у Махарце, отход к Сопоцкину, окружение противником. 
Участие автора в боевых действиях в качестве командира бригады 
53-й пехотной дивизии. Бои корпуса под крепостью Гродно (19— 
20 февр.) с целью прорыва фронта. Провал общего наступления 10-й 
армии. Гибель 20-го корпуса в Августовском лесу (21 февр.), взятие в 
плен оставшихся частей. Действия (март—апр.) русских войск у 
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Ломжи, Осовца, Прасныша, на Немане и Нарве, вытеснение их из 
Восточной Пруссии.

1616. Цимбалюк В.К. Высота 103: Рассказ солдата // ВБ. 1963. 
№ 64. С. 22-26.

Февр. 1915. Атака на окопы противника на подступах к крепости 
Гродно.

1617. Шапошников П.В. На войну! (1914) // ВиВ. 1964. № 24. 
С. 19—21; В Восточной Пруссии // ВБ. 1967. № 87. С. 1—4.

Авг.—дек. 1914. Путь 26-го Сибирского стрелкового полка из Си
бири до г. Грасово в Восточной Пруссии. Участие полка в боях с не
мецкими войсками у Августова и Лютцена. Командир полка Ф.Г.Ро- 
манов.

1618. Шляхтин Э.Э. Памяти генерала Духонина // ВБ. 1968. № 89. 
С. 40-42.

Июнь — дек. 1917. Назначение автора начальником штаба 2-й Ку
банской казачьей дивизии 10-й армии. Охрана казаками ж.-д. пути 
Витебск—Орша—Могилев—Жлобин. Переговоры в Могилеве с испол
няющим обязанности Верховного главнокомандующего ген. Н.Н.Ду- 
хониным о переправке дивизии на Кубань. Самовольный уход диви
зии с фронта после известия о гибели Духонина в Ставке.

1619. Эммануэль Н.С. Смерть в братских объятиях / В записи 
В.Гетца // Часовой. 1962. № 432. С. 17—18.

Сент. 1914. Участие 14-го Сибирского стрелкового полка в бою 
под м-ком Торчин Варшавской губ. Героическая гибель воинов 4-й 
батареи 14-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.

1620. Ярославцев М.В. Лейб-бородинцы в боях 12—14 октября 
1914 года Ц ВОРВ. 1933. № 86. С. 6-8.

Боевые отличия 68-го лейб-пехотного Бородинского полка под ко
мандованием полк. А.И.Тумского во время преследования неприятеля 
при его отступлении от Варшавы. Штыковой бой у р. Пилица.

Юго-Западный и Румынский фронты1
См. также №№ 378, 402, 950, 984, 1442

1621. Пример одностороннего шока: Эпизод из кавалер, боя у сел. 
Джурин (г. Бучач) 10.VIII. 14 // Часовой. 1936. № 176. С. 6—8. — Под
пись: Баклановец.

1914. Атака 2-й казачьей сводной дивизией автрийской конницы у 
сел. Джурин в р-не г. Бучач (Галиция), подробности боя.

1622. Абданк-Коссовский В.К. Карета // Возрождение. 1930. 14 апр. 
(№ 1777). С. 2-3.

1 См. также разделы «Военные действия» (T. 1), «Армия и флот в революции 
1917 г.» (Т. 2).
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Авг.—сент. 1914. Вступление русского 11-го армейского корпуса во 
Львов. Захват и транспортировка трофейных прожекторов. Участие ав
тора в составе прожекторной роты в штурме Перемышля, отход за 
р. Сан. Посещение прожекторной станции заведующей питательным 
пунктом, организованным IV Государственной думой, гр. М.А.Боб
ринской.

1623. Абданк-Коссовский В.К. Среди параболических зеркал и 
минных полей // ВИВ. 1957. № 10. С. 13—18.

1914—1917. Служба в прожекторной роте 21-го саперного батальо
на 3-й армии. Работа прожекторных станций. Минирование и под
рывные работы. Бои с австрийскими войсками у м-ек Броды, Глиня- 
ны, Рава-Русская (Галиция). Вступление во Львов, штурм Перемышля 
(март 1915). Ранение автора. Служба в 11-м инженерном полку. Бои с 
армией ген.-фельдмаршала А. фон Макензена у г. Марешеси (Румы
ния).

1624. Акулинин И.Г. 3-я Донская казачья дивизия в боях под Сухо
долами и у ст. Травники, 1—3 сентября (19—21 августа): Воспомина
ния участника // Часовой. 1938. № 219. С. 5—6; № 220. С. 7; № 221. 
С. 8-10; № 222/223. С. 13-15; № 224/225. С. 4-5.

Авг. 1914. Положение 4-й русской армии в Галиции. Местонахож
дение, состав, вооруженность 3-й Донской казачьей дивизии, ее раз
ведка. Командующий дивизией ген.-майор С.В.Евреинов и командую
щий 82-й пехотной дивизией ген. Ф.А.Волошинов. Нападение австро
венгерской пехоты, отход казачьей дивизии в р-н ст. Травники для 
прикрытия ж.д. Люблин—Холм. Оборона ж.-д. моста 32-м Донским 
казачьим полком. Бой между 10-м австро-венгерским корпусом и 2-й 
гренадерской дивизией. 81-й пехотный Апшеронский полк в бою у 
дер. Суходолы.

1625. Альмендингер В.В. Первые сто десять дней после производст
ва в офицеры (октябрь 1914 — январь 1915 г.) // ВБ. 1967. № 86. 
С. 22-25; № 87. С. 18-21.

Служба в 9-м (Ровно), затем в 29-м (Харьков) запасных пехотных 
батальонах. Приезд Николая II в Харьков. Отправка на Юго-Запад
ный фронт, продвижение через Броды, Глиняны (Галиция), Львов, 
Кросно. Бой с австрийцами у м-ка Лутовиско в составе 4-й стрелко
вой «железной» бригады.

1626. Апухтин С.И. На фронте после революции // ВБ. 1988. № 92. 
С. 3—40.

1917—1918. Участие в составе 3-й гвардейской дивизии в боевых 
действиях против австрийской армии в р-не р. Збруч (Галиция). Рево
люционная агитация большевиков, развал русской армии. Команди
ровка автора в Петроград, доклад Верховному главнокомандующему 
А.Ф.Керенскому о положении на фронте. Октябрьский переворот, 
хаос в городе. Отказ автора от службы в Красной армии, предложен
ной новым Верховным главнокомандующим Н.В.Крыленко, уход в 
отставку.

1627. Арсеньев А.А. Воспоминания о службе в Кабардинском кон
ном полку И ВБ. 1972. № 116. С. 19—28; № 117. С. 9—17.
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Март 1917 — март 1918. Окончание Николаевского кавалерийско
го училища, назначение на военную службу в Кабардинский конный 
полк. Участие полка в боях под Станиславом и Калушем (Галиция, 
июнь—июль 1917). Отступление в Подольскую губ. Сослуживцы: рот
мистр Ю.Н.Волошинов, поручики князья М. и Т. Дадиани, прапор
щик кн. И.Церетели. Поход на Петроград после Октябрьского перево
рота. Большевистская пропаганда, переход рядового состава полка на 
сторону большевиков, отъезд офицеров в Добровольческую армию.

1628. Балабин Е.И. Мои воспоминания: Командование 12-м Дон. 
казачьим полком // ВБ. 1971. № 108. С. 29—34.

Апр. 1916 — авг. 1917. Командование полком в составе 11-й кава
лерийской дивизии 5-го конного корпуса. Атака неприятеля у дер. 
Корытница (Волынская губ.), обстрел окопов химическими снаряда
ми. Передислокация полка в Румынию. Бой с немецким пехотным 
полком в Карпатах. Митинги и дезертирство в дивизии (нач. 1917). 
Атака немецких войск у сел. Лошнов (И июля 1917). Производство 
автора в генералы. Командующие ген.-лейтенанты Н.А.Дистерло (11-я 
дивизия), П.Н.Вельяшев (5-й корпус).

1629. Бафталовский И.А. 128-й пехотный Старооскольский полк в 
бою 22 мая 1916 года Ц ВИВ. 1965. № 25. С. 22-23.

Инженерные работы полка в г. Черновицы. Артиллерийская под
готовка к прорыву австрийских позиций. Пехотная атака, разгром 
противника, потери полка.

1630. Безобразов В.М. [Дневники] // НВести. 1983. № 390. С. 9— 
11; № 391. С. 9-11; № 392. С. 8-9; 1984. № 396. С. 14-15; 1985. 
№ 398. С. 8-9; 1986. № 402. С. 8-9.

12 июля 1914 — 16 янв. 1915. Мобилизация. Продвижение частей 
Гвардейского корпуса по территории Польши к месту дислокации в 
г. Новогеоргиевске Варшавской губ. Занятие городов Скерневицы и 
Петроков, переход австрийской границы, переправа через р. Сан. 
Действия подразделений корпуса в составе 9-й армии под командова
нием ген. П.А.Лечицкого. Переправа на левый берег Вислы у Иванго
рода. Позиционные бои против австро-венгерских войск. Бои у дер. 
Поличны вблизи Ивангорода, наступление в направлении Радома и 
Кракова. Атаки австрийцев по всему фронту. Потери гвардейских 
стрелков под г. Опатовым. Деятельность автора по организации рабо
ты штаба и интендантской службы. Обстановка на Юго-Западном 
фронте (дек. 1914). Отвод Гвардейского корпуса в резерв Верховного 
главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича. Переправа на 
правый берег Вислы и размещение в Ново-Минске и Сувалках. По
ездка автора в Ставку в Барановичи, отъезд в Варшаву (янв. 1915). 
Возвращение в Радом, смотры, объезды частей корпуса.

1631. Белов В.Д. Наш первый бронепоезд: Из воспоминаний, 
1914 г. // ВБ. 1960. № 43. С. 4-8; № 44. С. 7-11.

Штаб ж.-д. батальона в г. Тарнополе. Описание бронепоезда, его 
команда. Наступление на г. Станислав, прикрытие бронепоездом 
переправы пехоты через мост под огнем противника, препровождение 
пленных в Тарнополь. Последующие выезды и боевые действия.
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1632. Белов В.Д. Первые бои 45-го пехотного Азовского полка в 
1914 году Ц ВБ. 1960. № 42. С. 14-16.

Июль—авг. 1914. Эпизоды из службы в полку перед войной в 
г. Староконстантинове Волынской губ. Денщик автора М.Саханосюк. 
Переход полка с началом войны к австро-венгерской границе (Гали
ция). Первый бой, сражение на р. Гнилая Липа. Гибель командира 
кап. И.И.Третьякова.

1633. Беляев Л.А. Три недели в Туземной дивизии // ВБ. 1956. 
№ 20. С. 22-23.

1914. Прибытие во главе 1-й батареи 60-й артиллерийской бригады 
в Галицию в распоряжение полк. кн. Н.И.Святополк-Мирского — на
чальника отряда Туземной (Кавказской) конной дивизии. Выполнение 
задания по обстрелу окопов противника в присутствии начальника 
дивизии вел. кн. Михаила Александровича, представление автора к 
Георгиевскому оружию.

1634. Берникова В. Рожденная царствовать: Из воспоминаний о 
покойной королеве Марии Румынской: От сараев, кор. «Рубежа» // 
Рубеж. 1938. № 34. С. 5: ил.

Конец 1917 или нач. 1918. Со слов командира артиллерийского 
дивизиона. Приезд румынской королевы Марии, супруги румынского 
короля Фердинанда и внучки русского имп. Александра II, на Румын
ский фронт. Встреча ее офицерами и солдатами на одной из ж.-д. 
станций.

1635. Бирк П.Л. В резерве: (Из дневника) // ВИВ. 1953. № 2. 
С. 44-46.

Сент. 1916. Участие автора — корнета в боевых действиях 4-го эс
кадрона Приморского драгунского полка в р-не горы Кирлибаба в 
Карпатах. Нахождение в резерве в долине р. Жупания. Отдых в зем
лянке. Быт офицеров.

1636. Биттенбиндер А.Г. Разгром // НРС. 1963. 4 авг. (№ 18409). 
С. 7.

1918. Служба автора в штабе Румынского фронта, помощник глав
нокомандующего армиями Румынского фронта ген. Д.Г.Щербачев. 
Моральное состояние офицеров штаба. Поведение солдат. Отношение 
румын к русским офицерам. Переговоры автора с русскими солдатами 
на ст. Унгени Русская с целью восстановления сообщения между Ру
мынией и Одессой. Присоединение Бессарабии к Румынии, по Брест- 
Литовскому мирному договору.

1637. Биттенбиндер А.Г. Савва Данилович Араки // НРС. 1966. 
5 марта (№ 19353). С. 5.

1916. Служба автора в армии во время Первой мировой войны. 
Инспекционные поездки высших штабных офицеров, отношение к 
ним строевиков. Визит майора генштаба Японии С.Араки, его поведе
ние на передовой. Позднейшая совместная служба автора с Араки в 
штабе 11-й армии Юго-Западного фронта, взаимоотношения послед
него с сослуживцами, его судьба после революции. Командиры: 
командующий 11-й армией ген. В.В.Сахаров, начальник штаба 

444



ген. М.И.Шишкевич, ген.-квартирмейстер В.А.Черемисов, начальник 
разведывательного отделения Г.А.Дубяго.

1638. Богаевский А.П. С забайкальцами в 1917 г. // РКрай. 1972. 
№ 103. С. 18-26; 1973. № 104. С. 9-13; № 105. С. 8-12; № 106. 
С. 8-13.

Апр.—дек. 1917. Командование 1-й Забайкальской казачьей диви
зией в Галиции. Приезд А.Ф.Керенского в Тарнополь, выступление 
перед войсками. Обстановка в армии, падение дисциплины, случаи 
неповиновения в дивизии. Наступление на австрийские позиции, бои 
под Тарнополем, отступление на восток. Вступление автора в коман
дование 1-й Гвардейской кавалерийской дивизией.

1639. Богословский А.В. Прибытие в полк и боевое крещение: (Из 
воспоминаний офицера 2-го кон. Заамур. полка) // ЛучА. 1939. № 63. 
С. 1—6; Последние дни 2-го конного Заамурского полка // ЛучА. 
1940. № 67. С. 1-7.

1915 — янв. 1918. Прибытие в полк на Юго-Западный фронт. Со
служивцы. Несение сторожевой службы в р-не фольварка Шутро 
(Польша), разведывательные операции в австрийском тылу. Ранение, 
госпитализация в Каменец-Подольске. Встреча с начальником Нико
лаевского кавалерийского училища в Петрограде ген. М.К.Марченко 
(1917). Возвращение на фронт в должности начальника контрразведы
вательного отдела штаба Сводной кавалерийской дивизии. Наступле
ние дивизии под Бржезанами, отступление с боями к Каменец-Подо
льску. Перевод автора в штаб 2-го конного Заамурского полка. Боль
шевистская пропаганда среди солдат. Подавление революционных вы
ступлений в Липканах. Расформирование полка после Октябрьского 
переворота. Отъезд автора на Северный Кавказ в Добровольческую 
армию.

1640. Бояринцев М.И. Из истории войны 1914—1917 гг.: Десант в 
Румынию И Часовой. 1973. № 561. С. 13—14; Поход по Румынии // 
Часовой. 1973. N9 562. С. 10—13; Запуск шпионов // Часовой. 1973. 
№ 566/567. С. 25-26.

Нояб. 1916. Переброска 2-й пехотной дивизии на Румынский 
фронт, подробности пути из Молодечно Виленской губ. в Одессу и 
далее на транспортах до г. Браилова. Поход по территории Румынии, 
отступление румынской армии. Укрепление боевых позиций, несение 
охраны, эпизоды армейской жизни. Переход дивизии в состав 8-го 
корпуса ген. А.И.Деникина, посещение им позиций.

1641. Бровцын В.А. Значение неожиданности // АртВ. 1932. № 4. 
С. 22.

1914. Отражение наступления австро-венгерских войск на позиции 
одного из полков 33-й пехотной дивизии в р-не р. Сан.

1642. Булыгин В.М. Эпизоды войны // АртВ. 1932. № 3(36). С. 8— 
10; Фальшивая батарея // АртВ. 1933. № 6(39). С. 13—16.

1915 — апр. 1916. Отступление русской армии от Карпат. Коман
дир 3-го Сибирского горного артиллерийского дивизиона полк. Н.Г.Гру- 
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зевич-Нечай. Устройство ложной артиллерийской батареи для отвле
чения противника.

1643. В.М. Воспоминания о генерале Радко-Дмитриеве // РМ. 
1922. № 8/12. С. 37-44.

1914. Служба автора старшим адъютантом штаба 7-го армейского 
корпуса 3-й армии. Назначение ген.-лейт.. Р.Д.Радко-Дмитриева ко
мандиром корпуса. Бои под Львовом. Радко-Дмитриев как военачаль
ник. Назначение его командующим 3-й армией.

1644. Вельмин А.П. 40 лет тому назад // РМ. 1957. 2 июля 
(No 1076). С. 3.

Июнь—июль 1917. Служба в телеграфной роте при штабе 11-й 
армии. Провал наступления 11-й армии под командованием ген. 
И.Е.Эрдели на Юго-Западном фронте в р-не Тарнополя (18— 
19 июня), прорыв немецких войск, отступление русских частей, эва
куация штаба.

1645. Вер С. С кавалерийским корпусом ген. Новикова // ВОРВ.
1932. № 73. С. 5-8; № 74. С. 6-9; № 75. С. 6-9; № 76. С. 5-7; 
№ 77. С. 3-8; № 78/79. С. 7-15; 1933. № 80. С. 5-9; № 81/82. 
С. 14-23; № 83. С. 7-13; N2 84. С. 2-28.

Июль-сент. 1914. Квартирование 4-й батареи 18-й артиллерийской 
бригады в Ивангороде. Офицеры батареи, конный состав. Мобилиза
ция. Прибытие с 72-м пехотным Тульским полком на Юго-Западный 
фронт (Галиция) для поддержки 14-й кавалерийской дивизии ген. 
А.В.Новикова. Расположение русских, австрийских и немецких частей 
по берегам р. Вислы. Ночные переходы полка, кратковременные днев
ки, особенности сторожевого охранения конницы. Действия артилле
рии в боях тульцев против 7-й австрийской кавалерийской дивизии и 
пехоты Силезского ландверного корпуса ген.-фельдмаршала Р. фон 
Войрша в р-нах г. Илжа (10 авг.), посадов Тарлув, Липско (22, 
23 авг.), у переправы через Вислу вблизи Юзефува, при штурме 
г. Сандомир (в ночь на 1 сент.). Потери личного состава, похороны 
убитых. Отход остатков 72-го пехотного Тульского полка к Лоевице.

1646. Вертепов Д.П. На войну! // ВБ. 1959 № 36. С. 9—13.
1916. Отдых автора в Пятигорске после окончания Владикавказ

ского кадетского корпуса. Отправка на фронт с эшелоном 1-го Волг- 
ского полка Терского казачьего войска. Боевое крещение на р. Сто
ход. Производство в младшие урядники. Праздник Терского казачьего 
войска. Отъезд автора с фронта. Учение в Николаевском кавалерий
ском училище в Петрограде.

1647. Виноградский А.Н. Под Петроковым: Из воспоминаний // 
Возрождение. 1930. 15 июля (№ 1869). С. 4—5.

Нояб.—дек. 1914. Военная обстановка в Царстве Польском после 
Лодзинского сражения. Сосредоточение кавалерии около Радома, пе
хоты — под Петроковым. Участие автора в кавалерийском рейде, ор
ганизация взаимодействия пехоты, конницы и артиллерии. Бои под 
Петроковым, роль артиллерии в операциях конницы под Гомолиным, 
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отступление в связи с ухудшением положения на Юго-Западном 
фронте.

1648. Володченко Н.Г. Действия 16 кавалерийской дивизии 
23 июня 1916 г. // Часовой. 1938. № 213. С. 5—9.

То же // ЛучА. 1938. № 47. С. 33-35.
Участие дивизии в боевых действиях на Юго-Западном фронте на 

линии ст. Рафаловка (ж.д. Сарны—Ковель)—Кременец—Черновицы. 
Командующий фронтом ген. А.А. Брусилов. Прорыв в тыл неприятеля 
в направлении на Ковель. Захват артиллерии противника, его пресле
дование. Приостановка движения на Ковель.

1649. Г.К. Воспоминания саперного офицера о войне 1914— 
1917 гг. Ц ВБ. 1970. № 102. С. 27-30.

1914 — весна 1916. Отдельные эпизоды из жизни саперов на 
фронте в Галиции. Командование автора 22-м саперным батальоном.

1650. Гапанович И.И. В революцию — на фронте // НЖ. 1970. 
№ 101. С. 140-155.

1914—1917. Мобилизация автора в армию, обучение военному делу 
в Ораниенбаумской школе прапорщиков. Участие в боях в Царстве 
Польском, перевод в Свеаборг, затем на Юг России. Наступление на 
Юго-Западном фронте (июль 1916), участие в боях в составе 9-й 
армии ген. П.А.Лечицкого. Пребывание армии в Буковине, назначе
ние автора на должность ротного командира Острогожского полка. 
Зимний поход в Румынию (1916), известие о Февральской революции. 
Организация полковых и армейских комитетов на фронте, их роль в 
сохранении боеспособности армии, участие автора в армейском коми
тете, столкновения между солдатами и офицерами. Совещание в Став
ке с представителями армейских комитетов и армейских штабов, речь 
Верховного главнокомандующего ген. Л.Г.Корнилова о положении на 
фронтах (авг. 1917). Заключение перемирия с немцами в Румынии 
(дек. 1917), демобилизация.

1651. Гейден Д.Ф. Записки графа Д.Ф.Гейдена (1914—1917 гг.) // 
ВИВ. 1971. № 37. С. 9-16; № 38. С. 7-15; 1972. № 39. С. 16-22; 
№ 40. С. 6-13; 1973. № 41. С. 6-12.

1914—1917. Служба в штабе 8-й армии Юго-Западного фронта. 
Командующий армией А.А.Брусилов, начальник штаба П.Н.Ломнов- 
ский, генералы: А.И.Деникин, П.А.Кусонский, А.А. Бенкендорф, 
С.В.Романовский, В.П.Тальгрем, А.Ф.Гилленшмидт. Расположение и 
перемещение частей 8-й армии в ходе войны. Пребывание штаба в 
Богдановцах, Львове, Кросно, Самборе, Бродах, Ровно, Луцке, Коло- 
мые (Галиция). Снабжение войск, состояние санитарного дела. Воен
ные действия в Галиции. Сражение на р. Гнилая Липа (авг. 1914). 
Вступление русских войск во Львов. Осмотр Перемышля после сдачи 
его противником. Посещение Галиции Николаем II со свитой. На
ступление войск Юго-Западного фронта (лето 1916). Изменения в 
верховном командовании, новый командующий 8-й армии 
ген. А.М.Каледин. Военные действия на Буковине и в Галиции (осень 
1916, зима 1916—1917). Вести об отречении царя, присяга Временному 
правительству. Развал армии.
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1652. Гейштор К.М. Инженер Зорич: Из воспоминаний о Первой 
мировой войне // ВБ. 1966. № 80. С. 20—26.

1915—1917. Начальник этапно-хозяйственного отделения штаба 
7-й армии полк. В.Н.Колюбакин. Дорожные корпусные отряды по 
устройству путей сообщения. Заведующий отрядом инженер Зорич, 
восстановление им взорванного моста через Днестр у м-ка Нижнев 
(Галиция), постройка моста через р. Стрыпу. Судьба Зорича после ре
волюции.

1653. Головин Н.Н. Современная конница: (Из зап. б. профессо
ра) // ВС. 1923. № 4. С. 5-67; 1924. № 5. С. 3-44; 1925. № 6. С. 11- 
42. — Доп.: Головин Н.Н. Конный бой у д. Волчковце, 8 (21) авг. 
1914 // ВС. 1928. № 9. С. 186-210; 1929. № 10. С. 130-139.

Авг.—сент. 1914. Командование л.-гв. Гродненским гусарским 
полком в составе 3-й отдельной Гвардейской кавалерийской бригады, 
преследование австро-венгерских войск к югу от Люблина и Холма. 
Бой и занятие г. Янов. Гродненские гусары в бою на р. Ходел (авг.). 
Общая стратегическая обстановка на русском театре военных дейст
вий (сент.). Прикрытие конницей стратегического развертывания 
9-й армии, бои на левом берегу Вислы, потери и отступление. Конный 
бой 10-й кавалерийской дивизии ген. гр. Ф.А.Келлера с 4-й австрийской 
кавалерийской дивизией (8 авг.) по письмам участников боя.

1654. Гоштовт Г.А. Кураполы // Часовой. 1931. № 58. С. 19—20; 
Осенью 1914 г. // Часовой. 1932. № 73. С. 20—22; Ленкава // Часовой.
1933. № 100. С. 41-42; № 101/102. С. 30-31; № 106. С. 15-18; Су
мерки славы //Часовой. 1934. № 127. С. 17—19; № 129/130. С. 29— 
30; № 135/136. С. 27-28; 1935. № 141/142. С. 26-27; № 154/155. 
С. 23-25.

Авг. 1914 — май 1917. Военные действия л.-гв. Кирасирского 
полка: бои с неприятелем в р-не имения Ленкава (Царство Польское, 
авг. 1914), конная атака и занятие фольварка Кураполы (сент. 1915). 
Расположение конницы на Волыни вокруг м-ка Гоща (зима 1916), 
подготовка к предстоящей военной операции. Отклики в полку на ре
волюционные события в Петрограде, составление телеграммы о пре
данности кавалерии Николаю II. Съезды офицеров в Домбровице Ро
венского уезда Волынской губ. и в Могилеве (апр., май 1917).

1655. Гранберг Н.И. Последний бой императорской армии: (Отр. 
из лич. воспоминаний) // ВИВ. 1963. № 22. С. 28—31; 1964. № 23. 
С. 27—32; 1964. № 24. С. 17—19; Последние дни второй батареи // 
ВИВ. 1965. № 26. С. 9-13.

Июнь—авг., окт.—дек. 1917. Занятие 2-й батареей л.-гв. Стрелко
вой артиллерийской бригады исходных позиций на участке Брзжезаны 
в р-не Тарнополя. Артиллерийский обстрел и атака неприятельских 
позиций. Контратака австрийцев, отступление русских войск. Демора
лизация солдат, их неповиновение офицерам. Деятельность солдат
ских комитетов. Митинг солдат, их самовольный уход с орудиями и 
боеприпасами в Жмеринку.

1656. Грузевич-Нечай Н.Г. Прошлое / Батько Нечай // АртВ. 1932. 
№ 2(25). С. 11-13; Былое Ц АртВ. 1933. № 6(39). С. 5-7.
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1915 — июль 1916. Отправка 3-го Сибирского стрелкового горного 
артдивизиона на Юго-Западный фронт. Боевые действия у ст. Лубко- 
во за овладение Лубковским перевалом. Наступление на Станислав, 
бой у Хоцимержа, действия артиллерии.

1657. Гулыга И.Е. Кубанские пластуны во время Великой войны: 
(Хотин, операция): (Из воспоминаний ген. Ив.Ем.Гулыги) // КСиС. 
1931. № 1. С. 20-25.

Май—июнь 1915. Отправка пластунской бригады под командова
нием автора из Любачева до Каменца в распоряжение командующего 
9-й армией П.АЛечицкого, доклад автора последнему в Тарнополе. 
Назначение автора командиром сводной пластунской дивизии, ее бое
вые действия у г. Хотин Бессарабской губ. в р-не сосредоточения 
войск ген. гр. Ф.А.Келлера (1—4 июня). Атака и занятие пластунами 
сел. Ржавица и Баламутовка (8 июня).

1658. Демидов И.П. Генерал-лейтенант Ступин // ПН. 1936. 
10 янв. (№ 5405). С. 3.

1914—1916. Пребывание автора на Юго-Западном фронте в каче
стве руководителя передового перевязочного отряда IV Государствен
ной думы. Встреча с командиром 18-го пехотного Вологодского полка 
полк. Е.Е.Ступиным, его рассказ о последнем бое на р. Сан в р-не 
Монастыржа. Отзыв о Ступине ген. Р.Д.Радко-Дмитриева. Последую
щее назначение Ступина на должность командира 7-го Сибирского 
корпуса (нояб. 1916).

1659. Добровольский М.Н. Мои воспоминания // АртВ. 1938. 
№ 20. С. 8-11; № 21. С. 6-11.

Февр.—апр. 1915. Передвижение 2-го дивизиона 23-й артиллерий
ской бригады под командованием автора от м-ка Кристинополь до 
Львова (Галиция). Дневка во Львове. Дальнейший переход в Карпатах 
в составе 23-й пехотной дивизии в направлении Лутовиска, условия 
передвижения, состояние дорог, военные действия, выход на Бескид- 
ский хребет (Карпаты). Отступление.

1660. Добровольский С.И. Первые бои: (Из дневника офицера За- 
амур. окр. погранич. стражи) // ГрР. 1933. № 1. С. 4—7; № 2. С. 9— 
13; № 3. С. 4-6.

1915. Эпизоды боевых действий в Галиции, на Днестре. Армейские 
будни, отдых солдат между боями. Полк. В.А.Шварц.

1661. Жиховский Г. Штурм высоты 1228: Эпизод из ряда боев в 
Карпатах // Часовой. 1939. № 227. С. 28—29.

1915. Взятие позиций противника 89-м пехотным Беломорским 
полком на высоте 1228 в Карпатах. Потери в бою.

1662. Жолтенко В.С. Подвиги русских солдат // Часовой. 1937. 
№ 189. С. 6-8.

Май—дек. 1916. Боевые действия 56-го пехотного Житомирского 
полка под командованием автора в составе 14-й пехотной дивизии на 
территории Волынской губ. Прорыв австрийских позиций на линии 
Садова—Кошева, у сел. Корытница, трофеи. Эпизод захвата окопов 
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противника командой разведчиков во главе с штабс-капитаном Жит- 
кевичем у Малого Дорогостая.

1663. Зайцов А.А. Семеновцы в 1914 году: Люблин—Ивангород— 
Краков / Предисл. Эттера. — Гельсингфорс, 1936. — V, 114 с.: схем.

Воспоминания с использованием записей военного времени, вос
поминаний однополчан и печатных источников. Переход л.-гв. Семе
новского полка от крепости Новогеоргиевск к Варшаве, затем к Люб
лину в составе 4-й армии. Бой под Владиславом и Люблином (авг.), 
на р. Сан у Кржешова (авг.—сент.). Стоянка на Висле (сент —окт.). 
Атаки против австрийской армии у Ивангорода (окт.). Участие полка 
в Краковском сражении (4—5 нояб.). Отступление к Варшаве в р-н 
пос. Гощик. Диспозиция русских и австрийских войск, планы наступ
ления, ход боев.

1664. Звегинцов В.Н. Из прошлого кавалергардов: На охране ж.-д. 
ст. Казатин / Звегинцев В.Н. // ВБ. 1963. № 61. С. 14—15.

Май 1917. Посещение России делегацией социалистической фрак
ции палаты депутатов французского парламента во главе с министром 
труда А.Тома. Остановка поезда с делегацией на ст. Казатин Юго-За
падной ж.д. по пути на фронт. Выступление Тома перед железнодо
рожниками и солдатами с призывом продолжения войны.

1665. Звегинцов В.Н. Что вспоминалось / Звегинцев В.Н. // Часо
вой. 1963. №1.С. 33-34.

1916. Эпизоды фронтовой жизни во время отдыха 1-й и 2-й кава
лерийских дивизий в сел. Игнатовка в доме священника после неудач
ных боев под Ковелем.

1666. Иванов-Дивов А.В. 7-я рота лейб-гвардии Семеновского 
полка в Галиции // ВБ. 1968. № 91. С. 1—9.

Авг.—сент. 1914. Назначение командиром 7-й роты л.-гв. Семе
новского полка. Командир батальона полк. М.С.Вешняков. Участие в 
боях у сел. Уршулин под Люблином и на р. Сан, захват Кржешовского 
моста. Поведение помощника автора подпоручика М.Н.Тухачевского.

1667. Иг. [Из боевых воспоминаний] // Часовой. 1931. № 67. 
С. 18-20; № 70. С. 20-21; 1932. № 76. С. 24-25; № 79. С. 11-13; 
№ 85. С. 19-20; 1934. № 123/124. С. 27-29; 1936. № 167/168. С. 27- 
30; 1937. № 189. С. 14, 19-20; 1938. № 211. С. 4-6; 1939. N? 231. 
С. 17—19. — Публ. под разными загл.

Нояб. 1914—1916. Боевые действия артиллерии в Карпатах (Гали
ция), ее участие в Брусиловском прорыве, фронтовая жизнь артилле
ристов.

1668. К-й В. Своеобразный начальник штаба // Часовой. No 385. 
С. 12-14.

1914. Служба автора в кавалерийском полку под Петроковом. По
ездка в штаб 7-й пехотной дивизии, знакомство с начальником штаба 
полк. И.Р.Довбор-Мусницким. Его характеристика, деятельность в ка
честве командующего дивизией. Сведения о военной карьере и даль
нейшей судьбе Довбор-Мусницкого.
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1669. Карпович В. Над Карпатами // Часовой. 1935. № 156/157. 
С. 15-16; № 158/159. С. 23-25.

Дек. 1916. Вылет автора на аэроплане с румынской территории в 
тыл к австрийским войскам с целью разведки. Летчик Н.Лицинский.

1670. Кельнер К.А. Ославица // Часовой. 1936. № 178. С. 16—18; 
Бой у с. Смольник 9-го стрелкового полка 27, 28 февр. и 1 марта 
1915 г.: (Из воспоминаний командира роты) // Часовой. 1938. № 204. 
С. 9-10.

Февр.—март 1915. Атаки австрийских позиций у сел. Ославица 
(Карпаты), овладение сел. Смольник.

1671. Кислицин В.А. В огне Великой мировой войны: Лич. воспо
минания. — Харбин, 1938. — 49 с.: ил., портр.

Др. публ. На высотах Карпат // ЛучА. 1939. № 59. С. 17—19.
Нояб. 1914 — февр. 1918. Боевые действия 11-го Рижского драгун

ского полка в составе 11-й кавалерийской дивизии в Галиции. Бои с 
австрийскими войсками на Краковском направлении (нояб. — дек. 
1914), в р-не Соколе—Паничев—Райское (янв. 1915), около дер. Тво- 
рильня-Творильчик (февр. 1915). Переправа через р. Сан. Занятие и 
оборона позиций на р. Стырь в р-не г. Чарторийск (окт. 1915 — конец 
мая 1916), у дер. Корытница (Волынская губ., июнь—окт. 1916), об
стрелы противником, газовые атаки, бомбардировка с аэропланов. Ра
нение автора. Переброска полка в Румынию (конец окт. 1916). Бои в 
Лесистых Карпатах. Занятие позиций в дер. Фундо Молдава (февр. — 
май 1917). Известие о Февральской революции, создание солдатских 
комитетов, настроения солдат, выступления против офицеров. Рас
формирование дивизии. Отъезд автора в Киев.

1672. Клодт П.А Личные воспоминания // Финляндец. 1935. № 21. 
С. 5—13: схем.; № 22. С. 6—15: схем.; 1936. № 23. С. 5—14: схем.; 
№ 24. С. 5—13; 1937. No 25. С. 9-22: ил.; 1937. № 26. С. 5-21: схем.

Март 1915 — февр. 1917. Занятие л.-гв. Финляндским полком 
передовых позиций в Ломжинской губ., окопная жизнь. Переброска в 
р-н Холма (Люблинская губ.). Бои с австрийскими войсками у селе
ний Кулик и Верещин (1915). Боевые действия на Ковельском и Вла
димиро-Волынском направлениях (1916). Поражение русских войск 
под Немером, у сел. Бубнов. Революционное брожение в полку (февр. 
1917). Освобождение автора от командования по личному ходатайству. 
В тексте — списки офицерского состава полка.

1673. Кохановский В.А. В дни Великой войны: (Из материалов по 
истории 279 пехот. Лохвиц. полка) // ВОРВ. 1938. № 140/142. С. 11— 
17, 2 л. схем.; № 147/149. С. 22-27: схем.; 1939. № 152/153. С. 23-31, 
1 л. схем.; № 156/157. С. 13-16.

Апр.—июль 1915. По дневниковым записям автора, офицера 
полка. Состав и дислокация 3-й армии в Западных Бескидах (Гали
ция). Диспозиция 70-й пехотной дивизии и 279-го пехотного Лохвиц
кого полка в ущелье р. Бяла. Артиллерийский обстрел, атаки против
ника и их отражение (17—21 апр.). Отход армии в результате прорыва 
фронта на участке 10-го армейского корпуса в р-не г. Горлицы (Гор- 
лицкий прорыв, июнь 1915). Боевые действия полка у г. Рудник, за
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хват города штурмом. Потери полка. Отход из Галиции. Бои с частями 
9-й австро-венгерской армии у селений Монастырек, Сольмице, Вер- 
ховина, Варовины, Желтаницы.

1674. Краснов П.Н. Кубанцы в Великой войне: (Подвиг дивизиона 
1-го линейн. казачьего ген. Вельяминова полка Кубан. казачьего войс
ка войск, старшины Улагая у д. Р.Червище в авг. 1916 г.) // Россия. 
Париж, 1930. № 7. С. 16—18.

Атака немецких позиций на р. Стоход у сел. Рудка Червище в Га
лиции 2-м дивизионом войскового старшины С.Г.Улагая.

1675. Краснов П.Н. Накануне войны: Из жизни погранич. гарни
зона. — Париж: Гл. правд, зарубеж. Союза рус. воен, инвалидов, 
1937. — 64 с. — Список кн. авт.

То же [отр.] Полк // Часовой. 1968. № 510. С. 8—9; 1969. № 511. 
С. 15-17; № 514. С. 15; № 515. С. 14-16; № 516. С. 17-18; № 517. 
С. 6-8.

Окт. 1913 — май 1915. Служба командиром 10-го Донского каза
чьего полка на австрийской границе в г. Замостье Люблинской губ. 
История города, описание крепости. Расквартирование полка, обмун
дирование и снабжение казаков, офицерский состав. Армейские 
будни. Мобилизация, выступление в р-н Бархачева. Командиры сотен 
Г.П.Краснянский, Е.И.Тапилин, их подвиги во время войны.

1676. Красовский М.В. Каранасуф / М.В.К. // РПуть. 1955. № 63. 
С. 9-11.

29 окт. 1916. Освобождение 3-м Донским казачьим полком дер. 
Каранасуф (Южная Добруджа, Румынский фронт) в результате атаки 
на 53-й пехотный болгарский полк. Отличие в бою командира 5-й 
сотни есаула Н.М.Голубинцева и автора, представление их к награж
дению Георгиевским оружием.

1677. Кузнецов С. Осада и взятие Перемышля // РМ. 1974. 9 мая 
(№ 2998). С. 7.

Янв.—март 1915. Осада русскими войсками крепости Перемышль 
после неудачной попытки взятия ее штурмом. Положение гарнизона, 
вылазки противника. Сдача крепости (9 марта). Прибытие в Пере
мышль Николая II.

1678. Лисовой Я.М. Итоги одного из уговоров: По воспоминаниям 
и документам штаба 28 пехот, дивизии // БА. 1928. Т. 2/3. С. 11—40.

Июль 1917. Отказ солдат 28-й пехотной дивизии на Юго-Западном 
фронте выйти на боевые позиции. Приезд в штаб дивизии представи
телей союзного командования полк. Рампона, лейт. З.М.Пешкова. 
Сведения о прибывших. Их выступления перед солдатами, изменение 
настроения в дивизии. Подготовка и исход июльского наступления. В 
тексте — рапорт автора начальнику штаба 20-го корпуса с описанием 
событий в дивизии с 7 по 12 июля.

1679. Лодыженский Ю.И. Кавказская конная Туземная дивизия на 
австрийском фронте в первые месяцы войны 1914 года... // Часовой. 
1966. № 482. С. 11-15.
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Нояб. 1914 — янв. 1915. Служба в качестве военного врача в Ту
земной дивизии, ее состав, офицерский корпус. Начальник дивизии 
вел. кн. Михаил Александрович. Организация медицинской помощи 
на передовой и в тылу.

1680. Лукин Г.В. Мое возвращение в полк после первого ранения; 
Смерть поручика А.И.Лидерса // Финляндец. 1933. № 18. С. 18—22; 
Пасха 1915 г. // Финляндец. 1935. № 21. С. 13—16; Бой под Корыт- 
ницким лесом, 3-го сентября 1916 г. и геройская смерть генерал- 
майора Михаила Владимировича Зварковского и полковника Сергея 
Владимировича Пыжова // Финляндец. 1931. № 13. С. 22—25.

Нояб. 1914 — сент. 1916. Прибытие в л.-гв. Финляндский полк, 
командование ротой. Празднование Пасхи на передовой (март 1915), 
однодневное перемирие. Бой в р-не Корытницкого леса и м-ка Сви- 
нюха (Волынская губ.), другие бои.

1681. Любарский Г. Тринадцатая рота, 1915 // НВести. 1962. 
№ 190. С. 8-11; № 191. С. 8-11.

Май 1915. Служба в чине поручика в 13-й роте 51-го пехотного 
Литовского полка на Юго-Западном фронте. Отступление под натис
ком армии ген. А. фон Макензена, участие в арьергардных боях в р-не 
Балиграда и Звержина на р. Сан, под Перемышлем. Артиллерийский 
обстрел и попытка окружения роты противником на одной из пози
ций. Выход из окружения, людские потери.

1682. М.Н. Первые дни Великой войны, 1914—1917 гг.: (Воспоми
нания) и ПЖ. 1964. № 9. С. 13-17.

Погрузка воинской части в эшелоны в Киеве после объявления 
войны. Занятие исходной позиции в р-не г. Кременец Волынской губ. 
Посещение солдатами Почаевской лавры перед переходом австрий
ской границы. Полное солнечное затмение в первый день наступле
ния. Боевое крещение в бою в р-не сел. Злочев.

1683. Майборода-Черкасский. К 40-летию наступления 1917 года // 
Часовой. 1957. № 376. С. 16-17.

1916—1917. Служба в 13-м пехотном Белозерском полку 4-й пехот
ной дивизии на Юго-Западном фронте. Действия бельгийского бро
нированного экспедиционного отряда (нач. 1916 — сент. 1917) в со
ставе 4-й пехотной дивизии и 33-го Сибирского корпуса. Подготовка 
к наступлению, бои против австрийской армии. Прорыв фронта про
тивником, взятие им Тарнополя. Потери русских и бельгийцев, ране
ние автора, эвакуация в Киев.

1684. Маковой П.П. 14-й пограничный конный полк в 1914 го
ду // ВБ. 1970. № 104. С. 20-23; № 105. С. 11-17; № 106. С. 26-33.

Июль 1914 — весна 1915. Начало Первой мировой войны. Боевые 
действия на германской границе. Бои в Галиции и Царстве Польском. 
Занятие русскими войсками Сандомира. Строительство укреплений.

1685. Маковой П.П. Воспоминания пограничника // На службе 
Отечества. Сан-Франциско, 1963. С. 307—311.

Июль—авг. 1914. Служба в 14-й пограничной Ченстоховской бри
гаде. Объявление мобилизации, начало войны. Служба автора в гар
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низоне Ивангородской крепости, затем в 14-м конном пограничном 
полку.

1686. Мандражи К.Н. Бой под Тарнавкой, 26 авг. 1914 // ВБ. 1964. 
№ 68. С. 10-12.

Л.-гв. Московский полк в бою под сел. Тарнавка к югу от Любли
на, овладение позицией противника, захват орудий. Потери полка.

1687. Марков А.Л. В Ингушском конном полку // ВБ. 1957. № 22. 
С. 6—11; № 23. С. 3-7; № 24. С. 5-8; № 25. С. 4-6.

То же И Марков А.Л. В Ингушском конном полку. М., 1997. 
С. 43-123.

Янв.—окт. 1915. Служба ротмистром в Ингушском конном полку в 
составе Кавказской (Туземной) конной дивизии. Сослуживцы: А.Н.Бара
нов, К.Улагай, кн. Султан-Келеч-Гирей и др. Командир полка полк. 
Г.А.Мерчуле. Офицеры дивизии. Быт и нравы ингушей. Боевые дейст
вия в Восточной Галиции. Контузия, лечение в лазаретах.

1688. Марков Л.Л. 3-й Кавказский корпус под Люблином и Иван
городом: (Воспоминания участника) // Часовой. 1953. № 353. С. 8—9; 
№ 358. С. 13-14.

Авг.—окт. 1914. Служба в саперном батальоне (3-й Кавказский 
корпус). Дислокация корпуса на Северном Кавказе, его состав. Учас
тие в боевых действиях против австрийской армии в р-не Люблина. От
ступление противника в направлении крепости Синява на р. Сан, затем 
в Галицию. Перевод корпуса в Ивангород. Позиционная война в р-не 
Козанице на р. Висле. Обстановка под Варшавой. Отступление австрий
ских частей под давлением 3-го Кавказского корпуса к Кракову.

1689. Мензелинцев Н.Н. Партизаны 1915 года // ВБ. 1967. № 86. 
С. 9-12.

Май—дек. 1915. Формирование партизанских отрядов из состава 
кавалерийских и казачьих дивизий на Юго-Западном фронте. Стоянка 
отряда Отдельной Оренбургской казачьей дивизии под командовани
ем автора под г. Ровно Волынской губ., быт казаков. Передача коман
дования отрядом артиллеристу кап. Г.С.Леонтьеву. Выдвижение в р-н 
Пинских болот, разведка и набег семи партизанских отрядов на сел. 
Невель, уничтожение штаба 84-й германской дивизии, взятие в плен 
ее начальника. Гибель Леонтьева.

1690. Мещерский Б.А. Пасха 1916 года // НРС. 1955. 17 апр. 
(№ 15695). С. 2.

Апр. 1916. Празднование Пасхи на одном из участков Галицийско
го фронта, общение русских и австрийских солдат и офицеров.

1691. Милоданович В.Е. Прием лошадей в мобилизацию 1914 го
да И ВБ. 1971. № 112. С. 35—39; Скваржава: Воспоминания участника 
о первом бое 32-й пехот дивизии 13/26 авг. 1914 г. // ВБ. 1967. № 83. 
С. 16—23; Арьергардный бой // ВБ. 1971. № 108. С. 35—38; Под Кра
ковом И ВБ. 1967. № 87. С. 38—43; Прорыв фронта 9-й армией 22— 
28 мая 1916 года: Лич. воспоминания // ВБ. 1966. № 78. С. 10—14; 
Последнее отступление, 1917 год // ВБ. 1973. № 122. С. 36—42; 
№ 123. С. 23-27.
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1914—1917. Служба в 32-й артиллерийской бригаде. Получение 
приказа о мобилизации. Поездка автора в Бердичев для приема лоша
дей и артиллеристов запаса. Переход русскими войсками государст
венной границы, продвижение их ко Львову, бой с австрийской ар
мией у сел. Скваржава. Боевые действия в Восточной Галиции (сент. 
1914). Бои 127-го пехотного Путивльского полка и 2-го дивизиона 
32-й артиллерийской бригады в р-не Кракова. Генералы Я.К.Цихович, 
А.М.Некрасов, полк. А.Е.Вандам, кап. А.М.Ходоровский. Переход к 
позиционной войне. Положение 9-й армии (зима—весна 1916), разра
ботка плана ее наступления, прорыв фронта. Отступление русских 
войск в Карпатах (май—июль 1917).

1692. Милоданович В.Е. Смотр // Часовой. 1973. № 564. С. 12—13.
Июнь 1916. Смотр 32-й артиллерийской бригады командующим 

9-й армией ген. П.А.Лечицким в сел. Мамаешти (Румынский фронт).
1693. Моллер А.Н. фон. К Гельчеву // Финляндец. 1934. № 20. 

С. 6-10; В Гельчеве (25-27 авг. 1914) Ц Там же. 1935. № 21. С. 16- 
30; Бой под Ивангородом (с 9 по 12 окт.) и взятие дер. Грудек 4-м 
б-ном полка (13 окт. 1914) // Там же. 1936. № 23. С. 14—23; Бой под 
Янгротом и сидение в нем 4-го батальона полка, нояб.-дек. 1914 // 
Там же. 1937. № 26. С. 21—31; Бой под деревней Верещин (22 и 
23 июля 1915 г.) И Там же. 1934. № 18. С. 10—30; Бой 4-го батальона 
полка под дер. Кулик // Там же. 1933. № 17. С. 7—15. — Доп.: Омель
ченко Н.К. О статье ген. А. Н. Молл ера... // Там же. 1934. № 20. С. 22—24.

Авг. 1914 — июль 1915. Прибытие л.-гв. Финляндского полка в 
Царство Польское, встреча в Варшаве. Расположение полка в р-не ст. 
Колюшки. Боевые действия в р-не сел. Гельчев, взятие крепости 
Ивангород. Бои и взятие селений Верещин, Грудек, Кулик, Янгрот.

1694. Мороз А. Мой первый бой // НСт. 1936. № 7/8(17/18). 
С. 10—12; Глубокая разведка в Карпатах // НСт. 1937. № 3/4(25/26). 
С. 18—20; В сторожевом охранении // НСт. 1937. № 5/6(27/28). 
С. 15-16.

Июль 1914 — янв. 1915. Формирование 2-го Запорожского каза
чьего полка в стан. Уманской Ейского отдела Кубанской обл. Отправ
ка полка в Подольскую губ., первый бой с австрийскими войсками 
возле м-ка Дунаевцы (6 авг. 1914). Командир полка А.П.Белый, ко
мандир 2-й сотни, подъесаул С.С.Булатецкий. Занятие 1-й Кубанской 
льготной дивизией г. Станислава (Галиция, окт. 1914). Разведка и 
взрыв ж.-д. моста через р. Тура. Сторожевая служба дивизии в Карпа
тах. Наступление противника и бой под сел. Ясени (24 янв. 1915). На
чальник дивизии ген. А.М.Крымов.

1695. Муратов П.П. От Холма к Ярославу // Возрождение. 1929. 
10 сент. (№ 1561). С. 2—3; От Ярослава к Ивангороду // Там же. 1929. 
27 сент. (№ 1578). С. 3—4; Под Ивангородом // Там же. 1929. 31 окт. 
(№ 1612). С. 2—3; Бой под Грабовым // Там же. 1929. 29 нояб. 
(№ 1641). С. 3—5; Бой под Ченстоховым // Там же. 1929. 2 дек. 
(№ 1653). С. 2—3; Перед отходом // Там же. 1929. 30 дек. (N2 1672). 
С. 2—3; Отход // Там же. 1930. 15 янв. (N2 1688). С. 2—3; Война 
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зимой I ! Там же. 29 янв. (№ 1702). С. 3—4; Галицийская битва // Там 
же. 26 февр. (№ 1730). С. 2—3; 27 февр. (№ 1731). С. 2.

1914— 1915. Отправка на фронт, прибытие в Холм. Служба в соста
ве 5-й артиллерийской бригады 5-й русской армии на Юго-Западном 
фронте. Характеристика тяжелой артиллерии. Сражение на берегах р. 
Пор восточнее пос. Туробино Люблинской губ. Атака предмостных 
сооружений у Ярослава. Разгром редута под г. Синявой. Продвижение 
русских войск в сторону Кракова. Поворот 5-й армии от Ярослава к 
Ивангороду и Варшаве. Маневренная война. Бои под Ивангородом. 
Переход Вислы. Бой у Грабово, продвижение за отступающими частя
ми противника, пересечение северной части Радомской губ. Артилле
рийская перестрелка в р-не Рендзюны. Бытовые условия русских 
войск. Контакты с польским населением. Бои в составе Гренадерского 
корпуса неподалеку от г. Ченстохов. Расширение боев на северном 
направлении, позиции у селений Боровно и Крушины. Поездка авто
ра в Варшаву. Общее положение на фронте. Анализ действий русских 
войск, ошибки Верховного командования. Военные действия у Ново- 
Радомска, Опочно, Пшеборжа. Значение Галицийской битвы. Оценка 
автором труда Н.Н.Головина «Из истории кампании 1914 г. на рус
ском фронте. Галицийская битва» (Париж, 1930).

1696. Н.Н.Р. 1917 год // Часовой. 1964. № 451. С. 11-13.
Служба в 3-й батарее 2-го Кавказского мортирного артиллерий

ского дивизиона на Юго-Западном фронте. Эпизоды боевых действий. 
Состояние офицерских кадров. Положение в дивизионе после Ок
тябрьского переворота.

1697. Н.О. Заамурцы и их славное прошлое // ГрР. 1934. № 12. 
С. 16-18.

1915— 1916. Боевые действия частей Заамурского окр. пограничной 
стражи на Юго-Западном фронте. Полк. В.А.Шварц.

1698. Орешкович Б. Листок календаря // Первопоходник. 1972. 
№ 9. С. 43-45.

Нояб. 1917 — апр. 1918. Расположение 15-й артиллерийской бри
гады в р-не ст. Соскут вблизи г. Аджуда в Румынии. Повседневная 
жизнь 2-й батареи. Прибытие нового командующего бригадой полк. 
Бенескула. Чествование и проводы старого командующего полк. 
Н.М.Путалова. Проводы 60-м пехотным Замосцким полком своего 
командира полк. М.Г.Дроздовского. Последующее расформирование 
15-й артиллерийской бригады.

1699. Орлов Н.В. Заамурская конница в Брусиловском прорыве: К 
предстоящей четверти века со дня знаменитой операции // ЛучА. 
1940. № 72. С. 1-4.

Май 1916. Участие 1-го Заамурского конного полка в составе 2-го 
кавалерийского корпуса 7-й армии в Язловецком сражении (25— 
28 мая) (по рассказу подполк. А.Н.Вахрушева). Наступательное движе
ние Заамурской дивизии на м-ко Козин, разгром противника у сел. 
Семенюки (2 июня). Потери в офицерском составе дивизии, ее даль
нейшее движение.
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1700. Орлов Н.В. На подступах к Галичу: Отр. из воспоминаний 
заамурца — участника Великой войны // ЛучА. 1940. № 68. С. 25—27.

Авг. 1916. Расположение полков 1-й Заамурской пехотной дивизии 
на левом берегу Днестра на галичском направлении. Штурм против
ника (18 авг.) на участке к востоку от р. Хорожанка. Последний бой 
на пути к Галичу (23 авг.). Ранение автора, лечение в Одессе, возвра
щение в полк. Награды офицеров.

1701. Пафнутьев Г. Конная атака бугских улан 22 июля 1914 г. // 
Часовой. 1959. № 404. С. 10—11.

1914. Служба в чине ротмистра в 4-м эскадроне 9-го уланского 
Бугского полка в составе 9-й кавалерийской дивизии в р-не м-ка 
Вишневец Волынской губ. на австро-венгерской границе. Переход 
полка через границу после объявления войны. Боевые действия ав
стрийской армии. Атака уланами неприятельских стрелков, их раз
гром.

1702. Позднышев С.Д. Брусиловское наступление // Часовой. 1948. 
№ 278. С. 6-7.

Др. публ. И РИ. 1936. № 91. С. 11 — 12.
Май—авг. 1916. Дислокация русских войск на фронте от Полесья 

до румынской границы. Русские и немецко-австрийские армейские 
группировки, их состав, командование, численность, вооружение. Ав
стрийский оборонительный рубеж между Днестром и Прутом. Служба 
автора в 1-й Донской казачьей дивизии 11-го армейского корпуса, 
участие в подготовке Брусиловского наступления. Ход наступления, 
его значение в истории Первой мировой войны.

1703. Поляков-Литовцев С. Л. Из воспоминаний журналиста //ПН. 
1935. 26 февр. (№ 5087). С. 2.

Авг. 1916. Пребывание в Румынии в качестве корреспондента газе
ты «Русское слово». Объявление в Бухаресте мобилизации и войны с 
Австрией. Прибытие в Румынию русского экспедиционного отряда 
под командованием ген. А.М.Зайончковского. Посещение автором 
штаба отряда в Добрудже, отношения последнего с союзниками. Воз
душные налеты немецких аэропланов на Бухарест. Вывоз румынского 
золотого запаса в Москву.

1704. Поморский-Толлер Н.П. Воспоминания гвардейского сапе
ра И Маевский В.А. Минувшее. Новый Сад, 1940. С. 121—213.

То же [отд. отт.] — Новый Сад, 1940.
Июль—окт. 1916. Боевые действия вблизи р. Стоход и в р-не 

Квадратного леса. Саперные работы, подготовка к наступлению. Ко
мандир л-гв. Саперного полка ген. И.В.Семенов, командир 4-й роты 
кап. П.П.Папкевич. Пополнение офицерского корпуса полка. Сестры 
милосердия летучего перевязочного отряда Земского союза.

1705. Раух Г.Г. Мое откомандирование в лейб-егеря // ВКС. 1961. 
№ 1. С. 25-28.

Лето 1916. Служба в Гвардейском конном корпусе под командова
нием ген. Г. хана Нахичеванского. Организация под Луцком особой 
группы из частей пехоты, конницы и артиллерии под командованием 
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ген.-адъют. В.М.Безобразова. Прорыв фронта 1-м и 2-м кавалерий
скими корпусами, введение в прорыв Гвардейского конного корпуса. 
Потери в командном составе пехоты, назначение на место погибших 
офицеров из полков гвардейской конницы. Направление автора в л.- 
гв. Егерский полк, назначение командиром 5-й роты 2-го батальона.

1706. Редькин А.П. Павловцы в Великую войну // ВБ. 1962. № 54. 
С. 33-35; № 55. С. 1-5; № 57. С. 32-35; 1963. № 58. С. 10-13.

1914—1916. Участие л.-гв. Павловского полка в военных операци
ях на Юго-Западном фронте в р-не Люблина, сел. Издебно, Ломжи. 
Ранение автора. Полевой госпиталь в Ломже. Окопная жизнь у Луцка, 
газовые атаки противника. Критика автором действий штабных офи
церов.

1707. Русский Н.Е. «Пробег» Галиция—Киев в 1915 году: Из про
шлого // РМ. 1954. 30 июня (№ 671). С. 8.

Обучение автора вождению автомобиля в авторемонтной мастер
ской при штабе армии в Галиции. Пробная поездка на автомобиле по 
маршруту Проскурово—Ермолин цы. Приключения автора во время 
поездки из Галиции в Киев и обратно.

1708. Рябинский А.А. Козеницы (29 сент. 1914) // ВПп. 1964. № 34. 
С. 8-10.

Ночной бой у дер. Козеницы на Висле вблизи крепости Иванго
род, участие в нем 81-го пехотного Апшеронского и 84-го пехотного 
Ширванского полков. Командир Апшеронского полка ген. А.А.Весе
ловский. Ранение автора.

1709. Рябинский А.А. Ночные атаки: Из воспоминаний первой Ве
ликой войны 81 пехот. Апшерон. имп. Екатерины Великой полка // 
ВБ. 1962. № 53. С. 23-26.

Май 1915. Боевые действия полка в Галиции в р-не г. Синява. 
Штурм города.

1710. Сапунов А.П. Бой под деревней Янгрот // Финляндец. 1939. 
№ 29. С. 21-28.

Нояб. 1914. Принятие автором командования 12-й ротой л.-гв. 
Финляндского полка. Атака австрийских войск и контрнаступление 
12-й роты под Янгротом. Охрана ротой правого фланга 1-го батальона 
на второй день боя. Ночная атака противника, ранение и плен автора.

1711. Седов И.Г. 5-я Донская казачья батарея в германскую войну 
1914-1917 гг. Ц ВБ. 1960. № 42. С. 10-13.

Служба командиром батареи в составе 12-й кавалерийской диви
зии в г. Проскурове Подольской губ. Командир дивизии ген. А.М.Ка
ледин. Начало Первой мировой войны, мобилизация. Эпизоды боевых 
действий батареи против австрийских войск в р-не Волочиска, Тарно- 
поля и в предгорьях Карпат. Потери казаков, отвод в резерв. Ранение 
автора, эвакуация в госпиталь.

1712. Сергеев Б.В. Война 1914—1917 года: Воспоминания // Фин
ляндец. 1930. № 11. С. 14-15; № 12. С. 21-29; 1931. № 13. С. 25-28, 
41; 1933. № 17. С. 20-23; № 18. С. 11-18; 1934. № 19. С. 30-34; 
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№ 20. С. 27—36; 1935. № 21. С. 30—43. — Доп. и уточнения: Ходнев Д.И. 
Война 1914—1917 гг. // Там же. 1931. № 13. С. 28—29; Енько Г. 
К статье «Бой под кр. Ивангородом» // Там же. 1933. № 17. С. 15—18; 
Лукин Г.В. К воспоминаниям полк. Сергеева в 19-м «Финляндце» // 
Там же. 1934. № 20. С. 25—27; Моллер А.Н. К статье полк. Б.В.Сер- 
геева «Тарнавка—Гельчев» в 21-м «Финляндце» // Там же. 1936. № 23. 
С. 35-37.

Авг. 1914 — февр. 1915. Прибытие л.-гв. Финляндского полка в 
Варшаву, военные занятия. Первый бой под Люблином у дер. Гельчев 
(25 авг.), взятие Домбровской рощи (26—27 авг.). Немецкие сведения 
о действиях л.-гв. Финляндского, Павловского и Московского полков 
у сел. Гельчев. Преследование противника, переправа через р. Сан. 
Бой у крепости Ивангород (9 окт.). Продвижение до м-ка Пинчев, 
бой под селениями Тржиционт и Янгрот (3 нояб.). Расположение на 
Янгротской позиции, затем в тылу у г. Седлец и в г. Радоме. Коман
дование автора 11-й ротой 3-го батальона. Рождественские праздники. 
Переход полка к Варшаве, затем в р-н Ломжи (конец янв. — нач. 
февр. 1915). Ломжинский бой (6—9 февр.), участие 3-го батальона в 
бою у сел. Остержанки (10 февр.). Ранение и награждение автора Ге
оргиевском оружием. Окружение немцами и уничтожение 2-го и 3-го 
батальонов (13—14 февр. 1915, со слов однополчан).

1713. Сергеев Б.В. 1917 год на фронте // Финляндец. 1955. № 31. 
С. 22-30; 1957. № 35. С. 42-50; 1958. № 36. С. 32-41; 1959; № 37. 
С. 27-33; № 38. С. 5-21; 1960. № 39. С. 13-27.

Сент. 1916 — сент. 1917. Пребывание после ранения в запасном 
батальоне л.-гв. Финляндского полка в Петрограде (сент. 1916 — янв. 
1917). Недостатки организации запасных батальонов. Выезд на фронт, 
вступление в командование 3-м батальоном полка. Окопная жизнь на 
Корытнинских позициях (Волынская губ.), положение в армии: разло
жение дисциплины, митинги. Передислокация л.-гв. Финляндского 
полка в составе 2-й гвардейской дивизии. Митинг Гвардейского кор
пуса на фронте с участием военного министра А.Ф. Керенского (июнь 
1917). Бой у фольварка Эмильювка (23 июня). Отход 2-й дивизии и 
л.-гв. Финляндского полка в р-н Тарнополя, размещение полка в дер. 
Байковцы. Бой 3-го батальона в Тарнополе. Пребывание полка в резе
рве под г. Збораж. Отпуск автора, лечение в Кисловодске. Возвраще
ние в полк через Петроград (авг.). Обстановка в запасном батальоне, 
его командир Н.К.Голубев. Восстановление смертной казни на фрон
те. Однополчане: командир полка А.Н.Моллер, начальник хозяйствен
ной части В.А.Грейм, П.А. и Н.А. Кронеберги, Ю.Н.Прежецлавский, 
К.Н.Староскольский, фельдфебель С.Л.Пименов, денщик автора 
Я.Клименко.

1714. Сергеевский Б.Н. Бои под Стрыем в Галиции 15 и 18 мая 
1915 г.: (Пережитое) // ВПп. 1965. № 49. С. 34—39; № 50. С. 34—38; 
1965/1966. № 51/52. С. 36-40.

Отступление русских войск в Карпатах. Отражение атак противни
ка 22-м армейским корпусом. Штаб 3-й Финляндской стрелковой ди
визии. Допрос пленных. Нехватка патронов. Оставление г. Стрый. 
Бои в пригороде, прекращение дальнейшего продвижения германских 
войск.
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1715. Сергеевский Б.Н. Генерал Брусилов // ВПп. 1966. № 59/60. 
С. 41—47; № 61/62. С. 42—48; 50-летие со времени русской победы на 
Ю.-З. фронте 1-й мировой войны: (Пережитое 1916 года). Луцкий 
прорыв // ВПп. 1967. № 65/66. С. 33-41; № 67/68. С. 39-45; 
№ 69/70. С. 40-50.

Осень 1915 — весна 1916. Служба в штабе 40-го армейского корпу
са. Деятельность ген. А.А.Брусилова на посту командующего Юго-За
падным фронтом, его личность, черты характера. Брусилов как воен
ный стратег. Подготовка и осуществление прорыва русских войск в 
Галиции. Посещение автором передовых окопов 2-й стрелковой диви
зии перед началом наступления. Действия артиллерии. Занятие сел. 
Романово. Штурм и взятие г. Луцка (23—25 мая 1916). Дальнейшее 
продвижение русских войск. Деятельность Брусилова после револю
ции, критика автором советского издания его воспоминаний.

1716. Сергеевский Б.Н. Мост на Стыри у деревни Новоселки. 
6(19) октября 1915 г. И ВБ. 1962. № 54. С. 24—28: схем.

Боевые действия 40-го армейского корпуса в Чарторийской опера
ции вблизи р. Стырь (Южное Полесье). Подпоручик кн. В.А.Мике- 
ладзе. Бой за мост у дер. Новоселки.

1717. Сергеевский Б.Н. Русские офицеры и солдаты: Сороковой 
арм. корпус в Луц. прорыве: К 50-летию рус. победы на Юго-Зап. 
фронте, 1916 г. // Часовой. 1967. № 494. С. 14—15.

Март 1916. Посещение передовых окопов 5-го стрелкового полка 
2-й стрелковой дивизии в р-не м-ка Олыка, быт офицеров и солдат.

1718. Слезкин Ю.А. Царский смотр: (Воспоминания из времен 
1-й мировой войны) // ЗР. 1964. № 244. С. 8—10.

Март 1916. Служба автора в 3-м конном корпусе ген. гр. Ф.А.Кел- 
лера на Юго-Западном фронте. Позиционная война, затишье на 
фронте. Приезд Николая II в р-н г. Хотина (Бессарабия), смотр кон
ницы на Хотинском поле, парад участников.

1719. Сливинский А.В. Конный бой 10-й кавалерийской дивизии 
генерала графа Келлера 8/21 августа 1914 года у д. Ярославице. — Б.м. 
[Сербия], 1921. — 56 с.: схем. — В прил.: Табл, состава 10-й кавалер, 
дивизии, 4-й австр. кавалер, дивизии.

Подготовка к прорыву австрийской кавалерийской завесы на по
граничной полосе в Восточной Галиции. Ход боя, конная схватка с 
противником. Начальник 10-й кавалерийской дивизии ген. гр. 
Ф.А.Келлер. Значение победы русской конницы для ее последующих 
действий.

1720. Смирнов Я.Я. Набег Ц ЛучА. 1934. № 2. С. 37-44.
Июль—авг. 1914. Вторжение 18-го гусарского Нежинского, 16-го 

уланского Новоархангельского, 16-го уланского Новомиргородского 
полков в составе сводной кавалерийской дивизии в северо-восточную 
часть Галиции. Боевые действия кавалеристов за ж.-д. ст. Рава Рус
ская, у г. Камионка-Струмиловка. Командующий дивизией ген. 
А. М. Драгомиров.

460



1721. Смирнов Я.Я. Черниговские гусары // ЛучА. 1934. № 3. 
С. 27-31.

То же И ЦарВ. 1930. № 76.
1914—1915. Служба в 17-м гусарском Черниговском полку. Учас

тие полка в боях с австрийскими войсками около г. Грубешов в соста
ве конного корпуса под командованием ген. А.М.Драгомирова.

1722. Соколов П.А. Перемышль: (К истекшему 50-летию со дня 
взятия австр. крепости) // Часовой. 1966. № 475. С. 19—20.

Др. публ. Падение Перемышля // ВСОУВ. 1930. № 7. С. 13—19.
1914—1915. Мобилизация. Служба автора прапорщиком в 22-й 

ополченской батарее в Бресг-Литовской крепости, затем в штабе 11-й ар
мии вблизи австрийской крепости Перемышль (Галиция). Работа 
переводчиком в военной разведке. Командующий армией ген. А.Н.Се
ливанов. Эпизоды боевых действий. Сдача крепости австрийцами 
(март 1915). Обстановка в городе после вступления русских войск. 
Приезд в Перемышль Николая II и вел. кн. Николая Николаевича.

1723. Соколовский П.А. Перемышль: Из зап. кампании 1915 г. // 
РМ. 1950. 29 дек. (№ 306). С. 7; 1951. 3 янв. (№ 307). С. 8; 5 янв. 
(№ 308). С. 7; 10 янв. (№ 309). С. 8; 12 янв. (№ 310). С. 7; 17 янв. 
(№ 311). С. 8; 19 янв. (№ 312). С. 7; 24 янв. (№ 313). С. 8; 26 янв. 
(№ 314). С. 7; 31 янв. (№ 315). С. 8; 2 февр. (№ 316). С. 7.

1915, 1938. Осада и захват русскими войсками крепости Пере
мышль. Прием австрийских парламентеров командующим 11-й ар
мией ген. А.Н.Селивановым. Осмотр автором крепости. Русский ко
мендант крепости ген. Л.К.Артамонов. Переговоры автора с униат
ским епископом Чеховичем о совместном православно-униатском мо
лебне в честь приезда в крепость Николая II, организация им проце
дуры приема и размещения царя и его свиты. Приезд Николая II. 
Обед в Военном собрании, осмотр окрестностей города. Поездка авто
ра в Перемышль (1938).

1724. Стахович А.А. Подвиг младшего унтер-офицера Кузнецова // 
РВИВ. 1951. № 9. С. 46-50.

Окт.—нояб. 1916. Боевые действия л.-гв. Преображенского полка в 
р-не сел. Корытница и Свинюхи вблизи Луцка, потери полка. Вынос 
младшим унтер-офицером Кузнецовым трупов погибших из располо
жения противника.

1725. Струве М.Н. Первый бой: Впечатления участника // ИЖ. 
1934. № 20. С. 4-5.

21 авг. 1914. Эпизоды боя конных разведчиков 2-й Гвардейской 
пехотной дивизии с арьергардом австрийских войск в Люблинской 
губ.

1726. Сушильников П.Б. Из воспоминаний астраханского гренаде
ра, 1914 год Ц РВИВ. 1950. № 6. С. 2-9; № 7. С. 36-42.

Авг. 1914. Прибытие воинского эшелона на Львовское направле
ние Юго-Западного фронта. Занятие 3-м батальоном 12-го гренадер
ского Астраханского полка 3-й гренадерской дивизии сторожевого ох
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ранения к югу от г. Холма. Приезд летчика П.Н. Нестерова. Первый 
бой с неприятелем в г. Замостье Люблинской губ.

1727. Сушильников П.Б. Капитан-генерал: Из воспоминаний аст
рах. гренадера// РВИВ. 1953. № 10. С. 26—31.

1900-е гг. — авг. 1914. Служба в роте Е.И.В. 12-го гренадерского 
Астраханского полка, ее командир кап. Н.Я.Полунин. Придворные 
церемонии. Царский смотр в Красном Селе (лето 1914). Мобилиза
ция. Ранение Полунина в бою под г. Замостье (14 авг. 1914), австрий
ский плен, лечение в госпитале под видом русского генерала. Осво
бождение после занятия Замостья русскими войсками.

1728. Тихоцкий Е.С. Атака на батарею // Россия. Париж, 1930. 
№ 7. С. 25-26.

Др. публ. Атака 1-го линейного полка Кубанского казачьего войс
ка: в боях под гор. Чертков 22/9 и Бучач 23/10 августа 1914 года и ги
бель 1-й австро-венгерской батареи 7 конно-артил. дивизиона. — Бел
град, 1935.

Авг. 1914. Атака 1-го линейного полка Кубанского казачьего войс
ка на 1-ю батарею 7-го австрийского конно-артиллерийского диви
зиона на шоссе из г. Чертков в г. Бучач.

1729. Тихоцкий Е.С. Великая Галицийская битва: (Воспоминания 
участника) // НВр. 7 июня (№ 2734). С. 2.

25—30 авг. 1914. Служба автора командиром 2-й сотни 1-го линей
ного полка Кубанского казачьего войска в конном отряде ген. 
А.А.Павлова в составе 8-й армии на Юго-Западном фронте, коман
дующий армией ген. А.А.Брусилов. Боевые действия отряда у городов 
Стрый и Дрогобыч, потеря связи со своим штабом. Поиски конного 
отряда группой офицеров-охотников 12-го гусарского Ахтырского 
полка под командованием штабс-ротмистра Г.А.Панаева, соединение 
их с отрядом у г. Стрый. Рейд по тылам противника, артиллерийская 
подготовка и атака казаками австрийских позиций. Захват русскими 
войсками г. Николаева (Миколаева), разгром неприятеля, его отступ
ление за р. Сан. Гибель Панаева в бою.

1730. Томсен Г.Л. Городенка: (Из лич. воспоминаний) // Часовой. 
1932. № 82. С. 19-21.

Апр. 1915. Подход 2-го Заамурского конного полка к переправе 
через Днестр в составе сводной кавалерийской дивизии. Атака ав
стрийских боевых позиций под г. Городенка (Галиция), людские поте
ри, трофеи, награды.

1731. Топорков С.А. Корнет Константин Николаевич Батюшков: К 
50-летию его доблест. смерти: (Из материалов к истории Александр, 
гусар. Ее Величества полка) // ВИВ. 1965. № 25. С. 14—19.

1914—1915. По личным воспоминаниям и рассказам свидетелей — 
участников событий. Эпизоды из боевой жизни корнета К.Н.Батюш
кова в период военных действий 5-го гусарского Александрийского 
полка в р-не г. Радом. Гибель Батюшкова в конном бою под Бучана- 
ми. Сведения о разыскании его могилы, отправке останков в Петер
бург и захоронении их в Александро-Невской лавре.
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1732. Торнау С.А. С родным полком (1914—1917). — Берлин, 1923. — 
144 с. — В прил.: Список офицеров полка.

1914—1918. Приезд французского президента Р. Пуанкаре в Рос
сию, военный парад в Красном Селе. Мобилизация с началом войны, 
выступление л.-гв. Преображенского полка под Люблин, бои под Вла
диславовом, Яновом (авг. 1914), под Ивангородом (9—13 окт. 1914). 
Преследование австро-венгерских войск в направлении Кракова. Лом- 
жинское «сидение» полка (февр.—май 1915). Холмская операция и 
отход к Брест-Литовску (июль 1915). Бои на р. Стоход (июнь 1916). 
Ранение автора в бою у Корытницкого леса (3 сент. 1916), лазарет в 
Луцке. Эвакуация в Петроград, пребывание в Ялте, первые дни Фев
ральской революции. Возвращение в Петроград, затем в полк, послед
ние дни на фронте (окт.—нояб. 1918).

1733. Трушнович А.Р. К русским! // Посев. 1979. № 4. С. 53—55.
Июнь 1915. Служба автора в рядах австро-венгерской армии, участие 

в боях за переправу через Днестр. Переход на сторону русских войск.

1734. Ушаков В.В. Вильгельмов ус // Финляндец. 1928. № 8. С. 8— 
11; Бой 15-го июля 1916 года у деревни Немер // Там же. 1934. № 20. 
С. 10—20; Воспоминания о боях на Стоходе // Там же. 1935. №21. 
С. 43—51; Осень 1916 года // Там же. 1936. № 24. С. 23—28; Зима 
1916-1917 годов Ц Там же. 1937. № 25. С. 39-41.

1916—1917. Офицерский состав и боевая подготовка л.-гв. Фин
ляндского полка. Командир ген. бар. П.А.Клодт. Бой у сел. Немер на 
р. Стоход (15 июля 1916). Ликвидация немецкого прорыва в р-не сел. 
Бабье. Переход через Стоход, расположение на северной окраине Ку- 
харского леса, дальнейшая смена позиций и позиционная война 
(осень 1916 — зима 1917). Саперные работы.

1735. Фадеев П.А. Последние месяцы войны 1914—1917 гг. в 8-ом 
Уральском казачьем полку // РКрай. 1974. № 113. С. 19—22; № 114. 
С. 32-36.

Апр. 1917 — янв. 1918. Состояние 8-го Уральского казачьего полка 
16-го армейского корпуса 8-й армии Юго-Западного фронта после 
Февральской революции. Командир полка С.Г.Курин. Приезд с Урала 
на свидание с сыном 77-летнего георгиевского кавалера С.Д.Рожкова, 
зачисление его в полк и прикомандирование в 1-ю сотню. Рассказы 
Рожкова о своей прошлой службе и подвигах. Производство его из 
урядников в подхорунжие, поездка в отпуск на родину. Разложение 
армии (осень 1917). Охрана полком складов фуража и продовольствия 
возле Каменец-Подольска. Освобождение казаков от службы по при
казу Н.В.Крыленко, формирование эшелона, прибытие его в Уральск 
(янв. 1918).

1736. Фомин Б.В. За Стоходом Ц ВИВ. 1961. № 17. С. 28-32; 
№ 18. С. 17-24.

24—26 июля 1916. Позиции л.-гв. Измайловского полка и его 10-й 
роты 3-го батальона под командованием автора на фронте за р. Сто
ход. Атака полком укрепленной немецкой позиции (26 июля), непод
готовленность к прорыву. Участие 10-й роты в атаке, потери.
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1737. Фомин Б.В. Из цикла боевых и мирных воспоминаний: Бой 
под Красноставом, 5-го июля 1915 г.: (Из Измайл. арх.); Бои 3-го ба
тальона 22-го и 23-го июля 1915 г. у д. Тарновки Подол, губ. // ВИВ. 
1966. № 27. С. 8-12; № 28. С. 27-30; 1967. № 29. С. 12-14.

Общий обзор условий боев во время Холмской операции, органи
зация отходов с позиций, занятие и оборона новых рубежей. Бой 
л.-гв. Измайловского полка под Красноставом, действие в бою 10-й 
роты 3-го батальона под командованием автора. Занятие полком и его
3-м батальоном позиций у сел. Тарнавка. Укрепление боевых участ
ков. Обстрел немецкой артиллерией, атака неприятельской пехоты. 
Отход с позиций. Дезертиры в 10-й роте, их наказание.

1738. Ходнев Д.И. 15 июля 1916 года: (45 лет тому назад: Воспоми
нания) И Финляндец. 1961. bfe 40. С. 8—13.

Июль 1916. Переброска л.-гв. Финляндского полка в р-н г. Ровно 
(Юго-Западный фронт). Повседневная полковая жизнь на позициях 
возле дер. Немер у р. Стоход. Бой 15 июля, атака 1-го батальона, ра
нение автора, людские потери в полку. Батальонный командир 
Я.А.Слащов.

1739. Ходнев Д.И. В боях под Ивангородом // Часовой. 1955. 
№ 350. С. 11-13.

Окт. 1914. По воспоминаниям сослуживцев А.Н.Моллера, 
Б.В.Сергеева, Г.П.Енько и другим источникам. Передислокация Гвар
дейского корпуса 9-й армии в р-н Ивангорода, переправа л.-гв. Фин
ляндского и Павловского полков через Вислу. Бой с противником, 
помощь 4-й батареи 2-й л.-гв. артиллерийской бригады. Захват 1-й 
Гвардейской дивизией Гневашева и л.-гв. Финляндским полком вра
жеского опорного пункта Грудек. Прорыв 9-й армией укреплений не
приятеля, его отход до линии устья р. Сан.

1740. Ходнев Д.И. Разведка фольварка Каетановка (26 авг. 1914 г.) // 
Финляндец. 1930. № 11. С. 11 — 14; «Гусиное» происшествие в Ловиче: 
(Из эпизодов войны) // Там же. 1933. № 18. С. 9—11; Первый день 
гелчевского боя во 2-м батальоне // Там же. 1934. № 19. С. 49.

То же. Моя первая боевая разведка // Часовой. 1964. № 458/459. 
С. 23; «Гусиное» происшествие в Ловиче // Россия. Нью-Йорк, 1964. 
18 сент. (№ 7615).

1914. Участие л.-гв. Финляндского полка в Первой мировой войне 
на Юго-Западном фронте под Люблином. Разведка фольварка Каетановка, 
ранение автора. Первый день боя 2-го батальона у сел. Гельчев, участие в 
общей атаке. Командиры: С.И.Дорошевский (2-й батальон), В.М.Цито- 
вич (4-й батальон), М.В.Цемиров (7-я рота 2-го батальона). Переброска 
полка под Лович, солдатские грабежи еврейского населения.

1741. Хороманский В.В. Тарнобжег // РП. 1960. № 92. С. 18—22.
То же И ВБ. 1959. № 39. С. 14-16.
1914. Передислокация 20-го драгунского Финляндского полка из 

Белостока через Вислу в м-ко Збиднев (Юго-Западный фронт). Ко
мандировка автора в г. Тарнобжег (Царство Польское), посещение 
замка гр. Тарновского. Конфискация старинного оружия, уничтоже
ние винных погребов в замке. Арест и отправка Тарновского в г. Люб
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лин, его последующее освобождение по распоряжению вел. кн. Нико
лая Николаевича. Изменение обстановки на фронте, отъезд автора на 
новое место службы в г. Красик.

1742. Чеславский В.В. 67 боев 10-го гусарского Ингерманландско
го полка в мировую войну, 1914—1917 гг. — Чикаго: Rus. Review, 
1937. — 396 с.: ил., карт.

Др. публ. Боевой поцелуй // Часовой. 1934. № 131/132. С. 23—25: 
портр., схем.

Весна 1914 — февр. 1917. Служба в Приморском драгунском 
полку, производство в полковники, перевод в 10-й гусарский Ингер
манландский полк. Боевые действия полка в составе 10-й кавалерий
ской дивизии ген. гр. Ф.А. Келлера на Юго-Западном, Румынском 
фронтах. Характеристика Келлера и его офицеров. Бои в Карпатах за 
города Санок, Ново-Сандец и в направлении Дуклянского прохода 
(сент.-дек. 1914). Занятие полком м-ка Горлицы, сел. Устье Русское, 
бой с венгерской кавалерией у сел. Тоболто. Стоянка дивизии под 
Перемышлем (дек. 1914 — янв. 1915). Формирование 3-го конного 
корпуса, переброска его на Буковинский фронт (март 1915). Разгром 
неприятеля под г. Хотин (Бессарабская губ.), наступление от Хотина 
на Буковину в направлении г. Черновицы. Занятие г. Снятый (Сня
тии). Изгнание противника из Бессарабии. Встреча автора с ген. 
П.Н.Красновым. Окопное «сидение» у г. Боян (авг. 1915 — май 1916). 
Царский смотр и завтрак с Николаем II в Хотине. Ген. кн. В.А.Долго- 
руков. Перевод 3-го конного корпуса в 9-ю армию ген. П.А.Лечицко- 
го. Наступление на Черновицы, форсирование рек Прут и Серет, за
нятие Буковины. Назначение автора начальником отряда из 3-х родов 
войск, операции отряда в р-не сел. Русека Молдавица (сент. 1916). 
Бои 3-го конного корпуса у г. Паначи в Румынии (сент.—окт. 1916). 
Командование автора пехотной румынской бригадой, награждение ру
мынским орденом. Действия Ингерманландского полка в Трансиль
ванских горах, взятие укрепленной позиции на горном хребте Сабазы 
(окт. 1916) под руководством автора. Продвижение 3-го конного кор
пуса к Бухаресту, бои с армией ген. А. фон Макензена. Прикрытие 
отступления румынской армии (дек. 1916). Вывод кавалерии из Румы
нии в Бессарабию (янв. 1917). Назначение автора командующим бри
гадой 10-й кавалерийской дивизии.

1743. Чуйкевич Б.Г. Встреча // Часовой. 1931. № 70. С. 21.
1914. Служба в 11-й кавалерийской дивизиии. Отдых дивизии на 

Буковине. Взятие в плен двух австрийских офицеров с потерпевшего 
аварию аэроплана.

1744. Шварц А.В. фон. Ивангород в 1914—1915: Из воспоминаний 
ген.-лейт. А.В. фон Шварца, коменданта крепости. — Париж: Танаис, 
1969. — 116 с.: 1 карт.

То же [с сокр.]. Оборона Ивангорода в 1914—1915 гт. — М., 1922. — 96 с.
Июль 1914 — 22 июля 1915. Прибытие в Ивангород (Ново-Алек- 

сандрийского уезда Люблинской губ.). Прошлое и настоящее крепос
ти. Назначение автора комендантом крепости, его проекты оборони
тельных сооружений. Фортификационные и гидротехнические работы, 
укомплектование гарнизона, оснащение вооружением. Военные инже
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неры Е.О.Попов, К.К.Дорофеев и др. План обороны крепости. Бои на 
подступах к Ивангороду (окт. 1914). Роль крепости в провале наступа
тельных операций противника. Приезд Николая II, осмотр укрепле
ний, посещение мест сражений. Генералы М.В.Алексеев, В.М.Драго- 
миров, Ф.Ф.Палицын. Осада крепости, ее эвакуация.

1745. Шеффер В .Э. Воспоминания из 1-й мировой войны // 
НВести. 1969. № 272. С. 2-6.

1916—1918. Служба старшим офицером 2-й батареи 124-й артилле
рийской бригады. Участие в боевых действиях в р-не Мовилени и 
Барбош (Румыния), р. Сушицы на Фокшанском направлении в Кар
патах. Взаимодействие артиллерийской батареи с румынской пехотой 
для задержания наступления противника. Переход 124-й артиллерий
ской бригады в ведение румынской дивизии ген. А.Авереску. Боевая 
жизнь бригады в составе румынской армии (авг.-нояб. 1917). Отвод 
бригады в Тирасполь, демобилизация.

1746. Шостак П.П. «Давно все это было» // ВБ. 1962. № 57. 
С. 29—30: ил. — Подпись: Старый гусар.

1915—1916. Боевые действия 11-го гусарского Изюмского полка 
против румынских войск в Трансильванских Карпатах.

1747. Шостак П.П. Гусарская застава // ВБ. 1956. № 21. С. 19—20. — 
Подпись: Изюмец.

15 авг. 1915. Служба в 11-м гусарском Изюмском полку. Отраже
ние атак противника сторожевой заставой изюмских гусар у сел. Гара- 
имовка (Ровенская губ.).

1748. Щербачев Д.Г. Львов—Рава Русская—Перемышль: 9-й кор
пус и 3-я армия в Галиции в 1914 г. // ВС. 1929. № 10. С. 116—129.

Авг. 1914. Планы наступательных операций главнокомандующего 
войсками Юго-Западного фронта ген. Н.И.Иванова и командующего
3-й армией ген. Н.В.Рузского. Состав 9-го корпуса, его боевые дейст
вия под командованием автора против австрийских войск под Злоче- 
вым, у сел. Ясеновице, взятие 9-м корпусом Львова (21 авг.). Оценка 
автором Львовской операции, действий 9-го корпуса и роли Рузского.

1749. Э.Л. Газы Ц ВПп. 1969. № 88. С. 39-49.
Март 1917. Артиллерийская перестрелка на Старо-Червишевском 

плацдарме на р. Стоход. Газовая атака противника. Потери среди лич
ного состава батареи. Отравление автора газом, лечение в госпитале в 
Петрограде.

Кавказский фронт1
См. также № 326, 436, 972

1750. Взаимная выручка // Россия. Париж, 1930. № 7. С. 20—22. — 
Подпись: Хоперец.

1 См. также раздел «Военные действия».
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Май 1916. Бой Отдельного Кавказского кавалерийского (бывшего 
экспедиционного) корпуса ген. Н.Н.Баратова против турецких войск в 
Месопотамии в р-не горы Ханыкин. Подвиг командира 5-й сотни 
подъесаула М.Соломахина.

1751. AM. Перед фортами Эрзерума // ЛучА. 1940. № 66. С. 23.
Янв.—март 1915. Отдых Сибирской казачьей бригады перед форта

ми Эрзерума, посещение ее главнокомандующим Кавказской армией 
вел. кн. Николаем Николаевичем. Дальнейшее продвижение бригады 
на запад от Эрзерума, участие в боях.

1752. Андриевский Д.И. Карагюбек, 30 янв. — 12 февр. 1916 г.: 
Рассказ участника боев // Возрождение. 1936. 13 апр. (№ 3967). С. 2.

Действия 14-го Туркестанского стрелкового полка под командова
нием автора при штурме Эрзерума. Выбор ген. Н.Н.Юденичем на
правления главного удара. Падение форта Карагюбек.

1753. Булавин Е.В. Штрихи из казачьей жизни: Воспоминания // 
ВК. 1935. № 172. С. 19-20.

1910-е — 1920-е гг. Служба в 1-м Хоперском казачьем полку Ку
банского казачьего войска. Поход в Месопотамию во время Первой 
мировой войны, бои с турецкими войсками и курдами. Командиры 
сотен: подъесаул В.М.Пегушин, есаул А.С.Жуков. Войсковой старши
на полк. Г.А.Ларионов.

1754. Булацель С.С. Воспоминания о службе в Персидской каза
чьей Его Величества Шаха дивизии // ВИВ. 1958. № 11. С. 18—20.

Янв. 1917 — нояб. 1920. История создания дивизии, офицерский 
состав, военная форма русских и персидских чинов. Служба офице
ром-инструктором в Хамаданском и в Исфаганском отрядах, затем 
командиром Тегеранского полка. Характеристика сослуживца по Теге
ранскому полку сатрапа 2-го ранга Реза хана (будущего Реза-шаха 
Пехлеви). Увольнение русских офицеров из дивизии султаном Ахмед- 
шахом по требованию англичан, ликвидация дивизии.

1755. Гейман А.А. Бои в районе г. Ардагана в декабре 1914 г. // 
ВК. 1930. № 57. С. 11-13.

Участие казачьих частей в боях под Ардаганом (Карсская обл.). 
Наступление турецких войск, оборонительные бои 13-го и 14-го плас
тунских батальонов 3-й Кубанской пластунской бригады, командова
ние автора 14-м батальоном. Отступление из Ардагана, последующее 
взятие его совместно с Сибирской казачьей бригадой.

1756. Грибановский В.И. Дело 5 марта 1916 года // ЛучА. 1940. 
№ 66. С. 23-25.

Февр.—март 1916. Позиции 2-го Сибирского казачьего полка на 
р. Чорох (Кавказский фронт). Наступление на турецкие позиции, 
атака и взятие 5-й сотней полка под командованием автора горной 
вершины Кара-Коч (1—5 марта).

1757. Елисеев Ф.И. В храм войсковой славы: Казачьи части на 
Кавк, фронте в 1914—1917 гг. и наш полк. Бр. 1—13. — 2-е изд. — 
Нью-Йорк, 1956—1960. — 309 с. разд. паг.
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То же [отр.] Рейд сотника Гамалия в Месопотамию в мае 1916 го
да. — Нью-Йорк, 1957. — 25 с.: ил.; Под стенами Эрзерума в 1916 г.; 
Ванская операция в Турции, апр.-май 1915 г.; Из Вана в Месопота
мию и назад к Баязерту и Арарату, 1915 // Россия. Нью-Йорк, 1951. 
№ 4564*; 8, 9 июня (№№ 4644, 4645); 2, 4, 7, 9, 10 авг. (№№ 4678, 
4680, 4681, 4683, 4684); Первый бой с турками // Россия. 1956. 21 авг. 
(№ 5921); Часовой. 1956. № 357. С. 18; В Храме войсковой славы: 
Кубан. казачье войско в мобилизации 1914 г. // Россия. 1956. 11 сент 
(№ 5935); Казачьи полки на Кавказском фронте в Великой войне 
1914—1918 И Россия. 1957. 22 окт. (№ 6212); Казачий концерт в 
Карсе походному атаману великому князю Борису Владимировичу // 
Россия. 1960. 17 нояб. (№ 6979).

Др. публ. На турецком фронте в 1915 г. // НРС. 1969. 27, 28, 
30 июня (№№ 20563, 20564, 20566); Казак. 1977. № 288. С. 30-32; 
№ 293. С. 22—26; Последние дни крепости Эрзерум // НРС. 1972. 
3 янв. (№ 22483); Трагедия армянского народа; Ванская операция // 
НРС. 1973. 8, 9 июня (№ 23005, 23006); 28, 29 авг. (№№ 23086, 
23087); На южных склонах Большого Арарата; Там, где течет река 
Евфрат; Начало войны против Турции // Россия. 1974. 4 июля 
(№ 22(3)359); 7 авг. (№ 22(3)388); 22 окт. (№ 23453); 14 дек. 
(№ 23499); Город Ван в турецкой Армении; Евфратская операция // 
Россия. 1975. 20 апр. (№ 23608); И окт. (№ 23757); 60 лет тому назад: 
(Начало войны против Турции) // Первопоходник. 1975. № 23. 
С. 42—45; Прощай, Турция // РКрай. 1976. № 125. С. 22—24; Генерал 
Эльмураз Мистулов // Первопоходник. 1975. № 24. С. 49—55.

Окт. 1914 — февр. 1917. Кубанское казачье войско в дни мобили
зации. Служба автора в 1-м Кавказском казачьем полку, выступление 
полка к персидско-турецкой границе. Захват Баязета (окт. 1914). Бои 
за Сарыкамыш (дек. 1914). Конная атака Сибирской казачьей бригады 
под Ардаганом. Разгром 3-го Волгского полка Терского казачьего 
войска курдами. Переброска 1-го Кавказского полка в Алашкертскую 
долину (янв. 1915). Действия 1-го Лабинского казачьего полка, сотник 
Н.Г.Бабиев. Перегруппировка Кавказской армии и казачьих частей в 
ее составе (весна 1915). Вхождение 1-го Кавказского полка в Арарат
ский отряд. Ванская операция, занятие г. Ван (6 мая 1915). Продви
жение в Месопотамию, рейд сотни казаков В.Д.Гамалия. Отступление 
и переход в Турцию. Взятие крепости Эрзерум (дек. 1915 — февр. 
1916). Наступление 1-го Кавказского полка на г. Меме-Хатун 
(28 июня 1916). Командир полка полк. Э.А.Мистулов. Эрзинджанская 
операция. Отдых в Эрзинджане. Командир 1-го Кавказского корпуса 
ген. П.П.Калитин. Переброска полка в составе 5-й Кавказской каза
чьей дивизии под Эрзерум, затем в р-н крепости Карс на отдых. По
сещение полка вел. кн. Борисом Владимировичем (конец 1916). Рож
дественские святки в полку, женитьба подъесаула А.С. Некрасова. 
Новое назначение Мистулова, его прощание с полком, последняя 
встреча автора с ним. Отъезд автора в Петроград, революционные со
бытия в городе. Возвращение в Карс.

1758. Емельянов А.Г. Персидский фронт, 1915—1918. — Берлин: 
Гамаюн, 1923. — 199 с.

То же [отр.] Генерал Баратов // Часовой. 1933. № 103/104. С. 24—26.
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Поход экспедиционного корпуса ген. Н.Н.Баратова в Иран, бои 
на Султан-Булахском перевале (нояб. 1915), взятие Хамадана, Кума, 
Тегерана (дек. 1915). Поражение немецко-турецких войск под Кер- 
маншахом, наступление Керманшахского отряда русских на Багдад
ском направлении (янв.—апр. 1916). Положение английской армии в 
Месопотамии. Рейд командира 1-й сотни 1-го Уманского казачьего 
полка сотника В.Д.Гамалия на соединение с английскими войсками. 
Наступление турецких войск и отход корпуса от Ханикина до Хамада
на, эвакуация больных и раненых из Хамадана, стабилизация фронта 
(лето 1916). Личность и биография ген. Н.Н.Баратова. Общественные 
организации на фронте, деятельность 25-го врачебно-питательного от
ряда Всероссийского земского союза (ВЗС). Уполномоченная ВЗС в 
Персии гр. С.А.Бобринская, ее роль в создании госпиталей. Доктор
B. И.Давыдов, адъют. Баратова А.Н.Аннибал. Приезд в ссылку на Кав
казский фронт вел.кн. Дмитрия Павловича. Наступление Отдельного 
Кавказского кавалерийского (бывшего экспедиционного) корпуса 
летом 1917 г., соглашение с курдскими племенами. Отражение собы
тий Февральской революции на фронте, агитация большевиков и эсе
ров, самовольный уход казаков с фронта. Вывод корпуса из Персии 
(весна 1918). Партизанские отряды А.Г.Шкуро и Л.Ф.Бичерахова. 
Отъезд Баратова в Англию (июль 1918).

1759. Ишеев П.П. Шах Ахмед Каджар: По рассказу Л.И.Высоцко
го // НРС. 1971. 23 июля (№ 22319). С. 2, 4.

1914—1925. Назначение Л.И.Высоцкого инструктором в Персид
скую казачью бригаду. Парад во дворце шаха Ахмед Каджара. Дворец 
Голестан. Отношение шаха к Высоцкому и его жене. Быт персов, 
черты национального характера. Отражение Персидской казачьей бри
гадой десанта красных у Энзели (17—18 мая 1925). Расформирование 
бригады, дальнейшая судьба шаха.

1760. Кромиади К.Г. Последний рейд // НЖ. 1968. hfe 90. С. 177— 
193; № 91. С. 208-229.

Июнь 1917 — лето 1918. Отвод Отдельного Кавказского кавале
рийского (бывшего экспедиционного) корпуса ген. Н.Н.Баратова на 
Керманшахские позиции в Персии после боев с турецкими войсками. 
Города Керманшах и Хамадан. Настроение солдат в связи с револю
ционными событиями в Петрограде. Формирование партизанского от
ряда полк. Л.Ф.Бичерахова, выполнение им задания по захвату в плен 
персидской жандармерии в Касри-Ширим. Походы отряда в Мендели 
(Месопотамия) через горные хребты Южной Персии для встречи с 
частями английской месопотамской армии, участие совместно с анг
лийскими войсками в бою против турецких войск под г. Шаропаны. 
Поездки автора в Багдад. Зимовка в лагере под Шаропанами, возвра
щение в Россию. Сведения о дальнейшей судьбе отряда Бичерахова.

1761. Лаштабега И.Я. Взятие города Ван // НСт. 1936. № 3(13).
C. 28-29; № 5(15). С. 27-29; № 7/8(17/18). С. 22-23.

Конец 1914 — май 1915. Назначение автора начальником конвоя 
при штабе в г. Игдыр Эриванской губ. Участие в походе Кавказской 
армии на г. Ван. Жестокое обращение турок с армянами в сел. Паиз. 
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Хорунжий И.М.Дубиня и Закаспийская казачья бригада. Завершение 
Ванской операции.

1762. Минцлов С.Р. Трапезондская эпопея: Дневник: Киев; Трапе- 
зонд; Финляндия. — Берлин: Сиб. кн. изд-во, 1925. — 381 с.

То же [отр.] И Литература русского зарубежья. Т. 2. М., 1991. 
С. 311-333.

Др. публ. В Финляндии: Дневник 1917—18 гг. // Возрождение. 
Стокгольм, 1919. № 1. С. 14—18.

6 сент. 1915 — 31 дек. 1918. Военная служба в Киевском гарнизо
не. Перевод на Кавказский фронт, посещение Тифлиса и Карса, впе
чатления от этих городов. Служба в штабе Трапезундского укреплен
ного р-на, строительство фортификационных сооружений. Ген.-губер
натор укрепленного р-на А.В.Шварц, начальник штаба Е.Г.Гриневич. 
Архитектура Трапезунда, памятники древности, участие автора в архе
ологических раскопках. Жизнь греческого населения города, гречес
кий митрополит Хрисанф, посещение автором Сумелейского монас
тыря. Санитарное состояние Трапезунда, эпидемии среди военных и 
мирного населения, организация медицинской помощи. Нехватка 
продовольствия, голод. Мародерство русских военнослужащих. Ход 
военных действий на Турецком фронте и на Черном море, гибель рус
ских военных транспортов. Приезды в Трапезунд вел. кн. Николая 
Николаевича, ген. Н.Н.Юденича, А.И.Гучкова. Известие об отречении 
Николая II от престола. Обстановка в Трапезунде (весна—лето 1917). 
Возвращение автора в Россию, посещение Новороссийска, Рязани, 
Петрограда, Ростова Великого, Ярославля, обстановка в этих городах. 
Жизнь в имении Кемери вблизи Выборга (Финляндия). Война крас
ных и белых финнов, взятие белыми финнами Выборга, массовые 
расстрелы красных. Отношение финнов к русским, угрозы выселения 
в Россию. Поездка автора в Петроград (март 1918), положение в горо
де. Продажа имения, отъезд с семьей из Финляндии через Швецию и 
Норвегию в Лондон.

1763. Пеньков Л. На передовом опорном пункте: Из воспомина
ний старого пластуна // ВИВ. 1958. № 12. С. 27—30.

Лето—осень 1915. Боевые действия 1-го Кубанского пластунского 
батальона на русско-турецкой границе (Кавказский фронт). Дежурст
во на передовом спорном пункте. Временное перемирие. Быт пласту
нов.

1764. Перри Д.Ю. Бой на перевале Шейхин-Геруси // ВИВ. 1972. 
№ 40. С. 15-17.

Авг. 1917. Подробности боя 2-го Карского пехотного полка с ту
рецкими войсками на границе Персии и Турции. Отступление полка 
под прикрытием 3-й батареи Кавказского конно-горного артиллерий
ского дивизиона на Урмию, затем на Джульфу.

1765. Петров Б.Ф. От Ханского поста до Зивина, с отрядом пол
ковника Довгирда, декабрь—январь 1914—15 гг. // РВИВ. 1951. № 8. 
С. 9-15.

Боевые действия 18-го Туркестанского стрелкового полка и 2 бата
реи 5-го Туркестанского стрелкового артиллерийского дивизиона под 
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командованием полк. С.С.Довгирда против турецких войск на Кавказ
ском фронте в р-не Сарыкамыша.

1766. Плахов И.Н. Войсковой старшина Г.А. Киреев // РКрай. 
1966. № 67. С. 16-19.

1915—1916. Наступление Кавказской армии на Эрзерум. Взятие 
горы Кузучан и форта Тафта 2-м Донским пластунским батальоном 
Г.А.Киреева. Представление его к ордену Св. Георгия, отказ штаба 
армии в награждении.

1767. Поляков-Литовцев С.Л. Из воспоминаний журналиста: На 
холмах Грузии // ПН. 1935. 9 июля (№ 5220). С. 2; Армяне // ПН. 
1935. 16 июля (№ 5227). С. 2; Тифлисский тыл // ПН. 1935. 23 июля 
(№ 5234). С. 2.

То же. На холмах Грузии // НРС. 1935. 25 июля (№ 8212).
Осень 1914 — осень 1915. Поездка в качестве корреспондента 

«Русского слова» на Кавказский фронт. Знакомство и дружба с ко
мандующим русскими войсками в Батуме ген. В.ПЛяховым. Изуче
ние в архивах штаба вопроса о переходе в турецкую армию аджарцев 
Батумской обл. Публикация в «Русском слове» фельетона «Аджарцы», 
реакция на него Верховного главнокомандующего вел. кн. Николая 
Николаевича. Поездка в Баязет (дек. 1914). Эвакуация русской армии 
и армянского населения из города, гибель людей во время пурги на 
Чингильском перевале. Посещение Вана. Встреча с одним из руково
дителей армянских повстанцев, его рассказ о борьбе против турецкого 
режима и оказании помощи русской армии при занятии ею Вана. 
Возвращение в Тифлис, жизнь города во время войны. Приезд Нико
лая II в Тифлис. Прибытие вел. кн. Николая Николаевича в качестве 
наместника Кавказа.

1768. Смяцкий Я.С. Трапезундская операция // НСт. 1936. 
№ 9/10(19/20). С. 27-29.

Март—апр. 1916. Служба в 1-й Кубанской пластунской бригаде. 
Высадка русских войск в порту турецкого г. Ризе. Поход 1-й бригады 
на боевые позиции под Трапезунд, переправа через р. Кара—Дара, 
стычки с противником. Известие о взятии русскими Трапезунда.

Военные действия на Балтийском и Черном морях
См. также №№ 392, 394, 1238, 1252, 1255, 1854

1769. Рассказ матроса: Из дневника // Возрождение. 1926. 29 нояб. 
(№ 545). С. 3. — Подпись: Моряк.

1914—1920-е гг. Служба на одном из судов Черноморского флота в 
годы Гражданской войны. Встреча с матросом с «Китобоя». Его рас
сказ о бое русской подводной лодки «Тюлень» и турецкого судна «Ро- 
досто» (1916), захват «Родосто».

1770. Апрелев Б.П. Выдержки из дневника капитана 2 р. Апрелева 
(от 14(27) февраля по 12(25) июля 1915 г.) // ЗМС. 1930. № 11/12. 
С. 5-33.

То же. Ставка Верховного главнокомандующего // Апрелев Б.П. 
Исторические очерки. Шанхай, Б.г. Кн. 2. С. 117—167.
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Дневниковые записи, составленные по собственным наблюдениям 
и официальным донесениям во время службы в Морском управлении 
штаба Верховного главнокомандующего. Сведения о структуре управ
ления Морским флотом в годы Первой мировой войны. Состав, раз
мещение и порядок работы Ставки Верховного главнокомандующего 
в Барановичах. Приезды Николая II в Ставку. Боевые операции Чер
номорской эскадры у Босфора и союзного флота в Дарданеллах. 
Предполагаемый прорыв союзной эскадры через Дарданеллы 
(5 марта). Десант союзников в Галлиполи (11 апр.). Действия против
ника в Черном и Балтийском морях. Сообщения с фронтов. Поездка 
автора во Владивосток для подготовки транспорта войск в помощь со
юзникам, возвращение с дороги из-за отмены экспедиции в Дарда
неллы.

1771. Апрелев Б.П. Линейный крейсер «Гебен» // Апрелев Б.П. 
Исторические очерки. Шанхай, Б.г. Кн. 2. С. 175—194: ил.

То же [с сокр.] «Гебен» в войну 1914—1918 гг. // ЗМС. 1930. № 9. 
С. 38-43.

Весна—осень 1914. Обсуждение вопроса о присутствии германско
го крейсера-дредноута «Гебен» в Средиземном море на совещании на
чальников русского и французского Морских Генеральных штабов в 
Париже. Предложения начальника русского штаба адм. А.И.Русина о 
пресечении действий «Гебена» в случае европейской войны. Выход 
крейсера в Средиземное море, проход через Дарданеллы к Константи
нополю. Реакция командующих Черноморского и французского фло
тов, имп. Николая II, союзной дипломатии. В тексте — технические 
характеристики «Гебена», «Бреслау», кораблей Черноморской эскадры 
и другие сведения.

1772. Апрелев Б.П. Пасха в 1915 г. // Апрелев Б.П. Исторические 
очерки. Шанхай, Б.г. Кн. 2. С. 169—174.

22 марта 1915. Получение в Морском управлении штаба Верховно
го главнокомандующего агентурных сведений о предполагаемом выхо
де крейсеров «Гебен» и «Бреслау» в Черное море. Выход Черномор
ской эскадры им навстречу. Сообщение о подрыве неприятельского 
крейсера на минном заграждении Одессы. Пасхальное богослужение в 
Ставке Николая И.

1773. Баль П.П. Защита Одессы в 1914 году // РП. 1967. № 183. 
С. 13-17.

1914—1915. Служба на миноносце-заградителе «Дунай». Встреча с 
турецкими миноносцами на подходе к Одессе. Паника в городе в день 
объявления войны. Установка мин у берегов вблизи Очакова. Немец
кие подводные лодки, шпионаж.

1774. Веселаго Г.М. Несколько эпизодов из моей службы в Черно
морском флоте, 1915—1917 гг. // М3. 1952. Т. 10, № 1/2. С. 28—34; 
№ 3. С. 22-28.

Служба на эскадренном миноносце «Искусный». Прикомандиро
вание в штаб контр-адм. А.А.Хоменко для работы по формированию 
транспортной флотилии. Участие в разработке «Положения о флоти
лии» и секретной операции по переводу линкора «Императрица 
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Мария» из Николаева в Одессу. Поездка на главную базу союзной эс
кадры — бухту Мудрость, встречи с вице-адм. И.М. де Робеком, ген. 
Я.С.М.Гамильтоном. Участие автора в разработке с командующим 
Черноморским флотом вице-адм. А.В.Колчаком и флаг-кап. по опера
тивной части М.И.Смирновым плана минирования Босфора. Вступле
ние в командование миноносцем «Жаркий», участие в операциях по 
разведке и минированию пролива. Сослуживцы: кап. 1-го ранга
А.А.Нищенков, лейт. И.И.Стеблин-Каменский, мичман Б.М.Карпен
ко. Развал флота после Октябрьского переворота.

1775. Гадд А.О. Боевая операция крейсера 1-го ранга «Память 
Меркурия» в Констанце // ВЖ. 1937. № 13. С. 3—6.

То же Ц М3. 1963. Т. 21, № 1. С. 95-98.
Окт. 1916. Выполнение крейсером «Память Меркурия» с участием 

других миноносцев задания командующего Черноморским флотом 
адм. А.В.Колчака по уничтожению цистерн с бензином в Констанце. 
Подробности операции, возвращение в Севастополь, награждение 
высшими боевыми наградами.

1776. Гадд Г.О. У вражьих берегов // ВЖ. 1936. № 9. С. 10—15. — 
В конце текста ошибочно Г.Д.Гадд.

Окт. 1914. Командование эскадренным миноносцем «Сибирский 
стрелок». Поход к берегам Германии по поручению А.В.Колчака, на
чальника оперативного отдела штаба командующего Балтийским фло
том. Постановка мин у берегов противника.

1777. Гезехус А.П. 4 и 5 дивизион эскадренных миноносцев // 
ВЖ. 1938. № 20. С. 22-29; № 21/22. С. 49-51.

Окт. 1914 — янв. 1915. Боевая служба миноносцев Черноморского 
флота. Уничтожение турецких шхун эскадренными миноносцами 4-го 
и 5-го дивизионов минной бригады, попытка затопления старых 
транспортов в гавани порта Зунгулдак. Походы в Батумский р-н 
Малоазиатского побережья. Ремонт судов в Севастополе.

1778. Граф Г.К. На «Новике»: (Балт. флот в войну и революцию). — 
Мюнхен: Тип. Р.Ольденбург, 1922. — XXII, 480 с.: ил., портр. — 
Прил.: Офицер, состав «Новика»; Список судов Балт. флота к 1-му 
марта 1917 г. [с указанием лич. состава]; Список потерь Рус. флота: 
1. Потери за войну 1914—17 гг. 2. Потери рус. флота после войны.

То же. — 2-е изд. — СПб., 1997. — 488 с.
1914—1918. Мобилизация Балтийского флота после объявления 

войны. Организация морской обороны Финского залива. Служба ав
тора на эскадренном миноносце «Новик» в составе Минной дивизии 
кап. 1-го р. П.Л.Трухачева. Участие в боевых операциях, конвоирова
нии крейсеров, постановке минных заграждений. Командующий Бал
тийским флотом адм. Н.О. фон Эссен, его смерть. Гибель русских ко
раблей в боях с неприятелем у маяка Эстергарн, у о-ва Голанд, в Ир- 
бенском проливе, Рижском заливе. Начало «подводной войны» (1915), 
операции по минированию входа в Моонзунд под командованием 
адм. А.В.Колчака. Начальник минной обороны Балтийского флота 
контр-адм. М.П.Саблин. Военные базы русского флота на о-вах Куй- 
васт, Рогокюль и в Ревеле. Перевооружение флота (1916). Переустрой
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ство «Новика» под флагманский корабль, его командиры М.А.Беренс, 
А.К.Пилкин. Походы к о-ву Стейнорт, Сарычевскому маяку, к Риге. 
Февральская революция, действия командующего флотом вице-адм. 
А.И.Непенина, его убийство в Гельсингфорсе, беспорядки на кораб
лях, в Кронштадте, массовые расправы с офицерами. Ухудшение по
ложения русского флота в Рижском заливе. Новый главнокомандую
щий вице-адм. А.В.Развозов, его усилия по восстановлению боеспо
собности флота и утраченных позиций. Октябрьский переворот, дек
рет о Красном флоте. Жизнь и судьба «Новика» и флота после рево
люции. Английская политика на Балтийском море. Отказ военных 
представителей Англии в содействии по спасению царской семьи. 
Военные события на Черном море. Потопление судов Черноморского 
флота в Новороссийске по приказу советского правительства (июнь 
1918).

1779. Дворжицкий Ю.К. На английской подводной лодке «Е 19» // 
М3. 1946. Т. 4, № 3/4. С. 187-202.

Сент. 1915—1918. Командирование автора для встречи английских 
подводных лодок и их проведения по Балтийскому морю в Ревель. 
Служба на подлодке, ее командир Ф.Кроми. Боевые действия на Бал
тике, потопление немецких пароходов и военных судов. Гибель 
Кроми в Петрограде (лето 1918).

1780. Евдокимов С.В. Поход в Зунгулдак для заграждения порта // 
М3. 1949. Т. 7, № 3/4. С. 60.

Нояб.—дек. 1914. Затопление старых судов кораблями Черномор
ского флота при входе в турецкий порт Зунгулдак.

1781. Зернин А.В. Взятие Гельсингфорса немцами в 1918 г. // Ча
совой. 1937. № 201. С. 15.

Лечение в клинике Гельсингфорса. Вхождение германской эскад
ры в порт. Высадка немецкого десанта и занятие города. Уход русской 
Балтийской эскадры из Гельсингфорса в Кронштадт.

1782. Зернин А.В. Со дна моря // Часовой. 1934. № 116/117. 
С. 19-23.

Июль 1917. Служба автора штурманом на подводной лодке. Де
журство дивизиона подводных лодок типа АГ на Люмском стратеги
ческом рейде по закрытию доступа в Ботнический залив Балтийского 
моря через Або-Аландские шхеры. Внезапное погружение лодки «АГ 
15». Спасательные работы на месте катастрофы. Рассказ старшего 
офицера лейт. К.Л.Матыевича-Мациевича о спасении некоторых чле
нов команды.

1783. Кадесников Н.З. Подвиг: Из воспоминаний о Балт. флоте, 
1918 г. // НРС. 1958. 22 апр. (№ 16369). С. 3.

1918. Переход русской Балтийской эскадры под командованием 
адм. А.Н.Щастного из Гельсингфорса в Кронштадт во избежание 
сдачи эскадры немецким войскам. Дальнейшая судьба адм. Щастного 
и офицеров эскадры при советской власти.

1784. Карпов Б.В. На «Донском казаке» // Часовой. 1934. № 122. 
С. 19-21: ил.
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Апр. 1915. Постановка 2-м дивизионом миноносцев Балтийского 
флота под командованием автора минного заграждения на подступах 
к Либаве.

1785. Кемарский Н.В. День 4/17 августа 1915 г. в Ирбенском про
ливе: (Вход в Риж. залив) // М3. 1951. Т. 9. С. 68—79.

Бой эскадренного миноносца «Новик» Балтийского флота с двумя 
германскими эсминцами, прорвавшимися через минное заграждение в 
Рижский залив.

1786. Кефели Я.И. Гибель военного транспорта «Император Алек
сандр II» Ц ВИВ. 1969. № 33. С. 35-37.

Авг. 1916. Гибель корабля на пути из Трапезунда в Батум при 
столкновении с другим судном во время шторма. Участие автора в 
спасении экипажа.

1787. Китицын М.А. На подводной лодке «Тюлень» // М3. 1960. 
Т. 18, № 3. С. 3-28.

1914—1916. Подводные силы Черноморского флота в начале 
войны, их боевая готовность. Офицерский состав подводной лодки 
«Тюлень». Подрыв австрийского парохода «Дубровник». Разведка у бол
гарских берегов, захват турецкого вооруженного парохода «Родосто».

1788. Костенко В.М. В «Клубе самоубийц»: (Памяти погибших при 
исполнении служеб. долга) // М3. 1952. Т. 10, № 1/2. С. 37—52; 1953. 
Т. 11, № 1/2. С. 34-41.

1910-е гг. — 1916. Учение в Хабаровском и Одесском кадетских 
корпусах. Создание дивизии траления мин на Балтийском флоте во 
время Первой мировой войны. Организация минной обороны. Служба 
автора в чине старшего лейтенанта на тральщике «Проводник». Эпи
зоды борьбы с немецкими подводными лодками. Боевые действия 
около Усть-Двинска, мыса Рагоцем (Финский залив). Гибель траль
щика и его командира бар. Ф.Ф.Унгерн-Штернберга.

1789. Лукин А.П. Недобросовестность // ПН. 1931. 13 апр. 
(№ 3673). С. 3.

1914—1931. Воспоминания в форме ответа на письмо офицера 
И.Стеблин-Каменского в газету «Возрождение» (9 апр. 1931). Военная 
служба автора в годы Первой мировой войны на крейсере «Память 
Меркурия». Назначение командиром на крейсер «Адмирал Нахимов». 
Сбор автором в эмиграции материалов по истории русского флота, 
публикации им статей, отзывы на них в печати.

1790. Лукин А.П. Первый бой с «Гебеном»: (Из воспоминаний 
мор. офицера) // ПН. 1928. 2 мая (№ 2597). С. 2—3; Вторая встреча с 
«Гебеном» // ПН. 1928. 13 мая (hfe 2608). С. 4; Блокада // ПН. 1928. 
29 мая (№ 2624). С. 2; Взрыв «Гебена» // ПН. 1928. 10 июня (№ 2636). 
С. 4—5; Гибель «Прута» // ПН. 1928. 16 сент. (№ 2734). С. 2—3; В 
ночь под Рождество // ПН. 1929. 19 янв. (N9 2859). С. 3—4.

То же. Первый бой с «Гебеном» // ПН. 1939. 20, 26 авг. 
(№№ 6719, 6725), 1 сент. (№ 6731).

Др. публ. И Лукин А.П. Флот. Париж, 1934. T. 1. С. 20—39, 42— 
49, 72-91.
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15 окт. — дек. 1914. Начало войны на Черном море: бомбардиров
ка Севастополя германским кораблем-дредноутом «Гебен» и атака ту
рецкими миноносцами русской канонерской лодки в Одессе (15—16 
окт. 1914). Командующий Черноморским флотом адм. А.А.Эбергард. 
Служба автора старшим флаг-офицером штаба начальника бригады 
крейсеров Черного моря контр-адм. А.Г.Покровского на крейсере 
«Память Меркурия», участие в боевых операциях. Встреча с «Гебе- 
ном» минного заградителя «Прут», подрыв и потопление последнего. 
Атака «Гебена» миноносцами 4-го дивизиона. Блокирование Малоази
атского побережья Турции русской бригадой крейсеров, обстрел 
«Меркурием» турецкого парохода, встреча и бой с «Гебеном» при воз
вращении в Севастополь. Разрушение отрядом крейсеров во главе с 
«Меркурием» и эскадрой миноносцев угольной ст. Зунгулдак вблизи 
Босфора (нояб. 1914). Подрыв «Гебена» на минах вблизи мыса Кара- 
бурну (11 дек.). Выход русского флота в ночной поход перед Рождест
вом, уничтожение турецкого судна. Праздничный ужин в кают-компа
нии «Меркурия».

1791. М. На «Жарком»: (Отр. из воспоминаний) // MC. 1922. № 7. 
С. 16-30.

Нояб. 1914 — янв. 1915. Выход Черноморской эскадры в море на 
поиски неприятеля. Переход миноносца «Жаркий» в Батум, пополне
ние им Батумского отряда судов. Положение в городе, окружение его 
турецкими войсками. Участие «Жаркого» в защите Батуми и наступа
тельной операции. Расширение боевых действий, взятие Трапезунда и 
других турецких городов. Блокада миноносцами побережья, попытки 
противодействия германского крейсера «Бреслау».

1792. М. На «Морже» Ц MC. 1922. № 8. С. 1-9.
Февр. 1916. Рейд подводной лодки «Морж» в Босфор и к Зунгул- 

даку, уничтожение турецких парусников. Встреча с германским крей
сером «Бреслау». Обстрел «Моржа» с гидроаэроплана. Возвращение на 
базу.

1793. М. Страница из войны // MC. 1922. № 6. С. 52—55.
1915. Морской переход из Батума в Севастополь на миноносце 

«Беспокойный» под командованием старшего лейт. Н.Д.Каллистова. 
Подрыв на мине головного миноносца «Живучий» возле Севастополя.

1794. Мазуренко К.И. На «Славе» в Рижском заливе. — Б.м., 
1949. — 71 с.: ил., схем.

То же Ц М3. 1946. Т. 4, № 2. С. 89-106; № 3/4. С. 144-186.
Июль 1915 — окт. 1917. Служба на линейном корабле «Слава» 

(Балтийский флот), командир кап. 1-го ранга С.С.Вяземский. Бои с 
немецкой эскадрой и установка мин в Ирбенском проливе, обстрел 
береговых батарей у мыса Рагоцем, гибель Вяземского (июль—сент.
1915) . Участие в совместных операциях флота и армии (июнь—окт.
1916) под командованием кап. 1-го ранга В.В.Ковалевского. Коман
дующий Минной дивизией контр-адм. А.В.Колчак. Начальник служ
бы связи вице-адм. А.И.Непенин. Волнения на кораблях Балтийского 
флота в связи с Февральской революцией. Изменения в офицерском 
составе команды, командир корабля кап. 1-го ранга П.М.Плен, затем 
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В.Г.Антонов. Высадка германского десанта на о-ве Эзель. Бои на Кос- 
сарском плесе, сдача Церельской батареи. Прорыв германского флота 
в Рижский залив, гибель «Славы».

1795. Мейерсон АВ. Конец «Саяра» // Луч. 1960. № 4. С. 18; На 
волосок от смерти // Луч. 1960. № 5. С. 14.

1916. Служба во 2-м дивизионе Черноморской минной бригады на 
миноносце «Громкий» (1916). Блокировка турецкого побережья, по
топление парохода «Саяр» и небольшого парусного судна.

1796. Меркушев В.А. В тумане: (Из зап. командира подвод, лодки 
«Окунь») И Возрождение. 1927. 1 авг. (№ 790). С. 2—3.

Июль 1915. Служба на подводной лодке в р-не Рижского залива 
(Балтийский флот). Сообщение о намерении немцев продолжить тра
ление мин у Виндавы с целью обеспечения прибытия туда дополни
тельного транспорта с войсками. Выход в море «Окуня» с заданием 
срыва плана противника. Туман на море, вынужденный отход лодки к 
Рижскому заливу. Дальнейший выход в сторону Ирбенского пролива, 
встреча с русскими лодками «Акула» и «Дракон». Отмена немцами 
перевозки войск.

1797. Меркушев В.А. »Окунь»: Бой подвод, лодки с герм, эскад
рой // Возрождение. 1927. 15 мая (№ 712). С. 2—3. — В конце текста 
ошибочно В.А.Меркулов.

1915. Бой подводной лодки «Окунь» с четырьмя германскими 
крейсерами в Балтийском море у маяка Церель (Ирбенский пролив). 
В тексте — донесение о бое.

1798. Монастырев Н.А. На «Крабе»: Эпизод из подвод, войны на 
Черном море // Часовой. 1933. № 99. С. 22—23.

То же И Россия. Нью-Йорк, 1969. 1 авг. (№ 8038).
1915. Служба на подводной лодке «Краб». Установка командой 

мин заграждения в проливе Босфор.

1799. Мурзин М.А. Гибель кан[онерской] лодки «Сивуч»: (К 35-ле- 
тию годовщины боя с герм, эскадрой 6/19 авг. 1915 г.) // М3. 1950. 
Т. 8, № 2. С. 40-54.

Служба мичманом на канонерской лодке «Сивуч». Команда лодки, 
ее вооружение. Боевые действия немецких кораблей в р-не крепости 
Усть-Двинск. Вход немецкой эскадры в Рижский залив, столкновение 
с канонерскими лодками «Сивуч» и «Кореец». Уход «Корейца» с поля 
боя. Гибель «Сивуча» в бою.

1800. Орлов-Диаборский В.П. Гибель тральщика № 7 // М3. 1955. 
Т. 13, № 2/3. С. 84-87.

Осень 1915. Штаб вице-адм. АИ.Непенина в Ревеле (Балтийский 
флот). Выход в море автора с командой на тральщике для определе
ния границ минного заграждения в р-не маяка Фильзанд. Гибель 
судна, спасение части команды.

1801. Потапьев В.А. Первый выстрел по Босфору: Светлой памяти 
контр-адм. кн. Н.С.Пугятина // М3. 1958. Т. 16, N9 3. С. 41—43.
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Март—май 1915. Служба флаг-офицером штаба контр-адм. 
Н.С.Путятина. Выход Черноморской эскадры под флагом контр-адм. 
Путятина к Босфору, обстрел береговых укреплений Босфора, турец
кого порта Зунгулдак. Характеристика Путятина.

1802. Рытченков С.В. Рассказ о неудавшемся десанте // Часовой. 
1964. № 451. С. 19-21.

1915. Служба в Барановичах в 53-м Донском казачьем полку. Ре
шение командования о десанте полка в Константинополь. Отправка 
его в Одессу, погрузка на транспортные суда. Отмена десанта, возвра
щение в места расположения войск.

1803. С.В. Было это 25 лет назад // НРС. 1939. 30 июля (№ 9672).
С. 3, 5.

Весна—сент. 1914. Изучение специальности телеграфиста на судах 
учебно-минного отряда Балтийского флота на Транзундском рейде в 
Финляндии. Состав отряда, морские занятия, свободное времяпрепро
вождение учебных групп на одном из островов. Отход крейсера 
«Двина» в Кронштадт с началом войны. Уход из Кронштадта судов 
действующего флота, известие о гибели крейсера «Паллада» (28 сент.). 
Направление автора на судно учебно-артиллерийского отряда «Петр 
Великий».

1804. Сергей Георгиевич, князь Романовский. Бой с «Гебеном», 
5-го нояб. 1914 г. / Романовский С.Г. // Часовой. 1964. № 462. С. 13—15.

Подробности боя кораблей эскадры Черноморского флота с гер
манским крейсером «Гебен» вблизи мыса Сарыч.

1805. Сергей Георгиевич, князь Романовский. Трапезунд...: (К пяти
десятилетию его занятия рос. войсками и судами Черномор, флота) / 
Романовский С.Г. // Часовой. 1966. № 478. С. 8—11: ил.

Янв.—апр. 1914. Служба в штабе командующего Черноморским 
флотом. Назначение начальником 1-го отряда быстроходных катеров, 
прибытие в порт Ризе. Прикрытие катерами движущихся на Запад су
хопутных войск ген. В.П.Ляхова. Занятие Трапезунда. В тексте — фа
милии командиров катеров.

1806. Тимирев С.Н. Воспоминания морского офицера: Балт. флот 
во время войны и революции, 1914—1918 гг. — Нью-Йорк: Амер, о-во 
для изуч. рус. мор. истории, 1961. — 172 с. — В прил.: Описание кап. 
2-го ранга Н.Крыжановским похода и аварии крейсера «Рюрик» и 
карта вост, части Балт. моря.

То же. - СПб., 1998.
Командование учебным судном «Верный». Назначение флаг-капи

таном в штаб Балтийского флота. Командировка к главнокомандую
щему Северным фронтом ген. Н.В.Рузскому и в Морской Генераль
ный штаб, начальник штаба адм. А.И.Русин. Назначение командиром 
на крейсер «Баян». Походы крейсера в Моонзунд и Кронштадт. Со
стояние тыловой и штабной служб Балтийского флота. Гибель загра
дительного судна «Енисей». Бой 1-й бригады крейсеров у о-ва Гот
ланд. Усиление обороны Рижского залива в связи с наступлением не
мецких войск. Десант у мыса Домеснес. Деятельность отдельных час
тей флота. Обстрел немецких коммерческих судов у берегов Швеции. 
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Начальник обороны Моонзундских о-ов контр-адм. М.К.Бахирев. 
Сдача позиции у мыса Церель. Бой у Куйваста. Отход флота к о-ву 
Вормс, оставление о-вов Моонзундского архипелага. Командующие 
флотом адм. Н.О.Эссен, вице-адмиралы В.А.Канин и А.И.Непенин. 
Начальники штаба флота вице-адм. Л.Ф.Кербер, контр-адм. Н.М.Гри
горов. Начальник Минной дивизии П.Л.Трухачев. Начальник минной 
обороны вице-адм. А.С.Максимов. Военная карьера адм. А.В.Колчака. 
Начальник 1-й бригады крейсеров контр-адм. В.К.Пилкин. События 
февраля 1917 г. в Петрограде. Восстания в Крондштадте и Гельсинг
форсе, убийства флотских начальников. Учреждение солдатских и 
матросских комитетов, создание Центробалта. Командующие флотом 
после революции адмиралы Д.Н.Вердеревский и А.В.Развозов. На
чальник МГШ (Морского Генерального штаба) М.А.Беренс. Борьба 
Развозова с Центробалтом и Морской коллегией. Отказ части адмира
лов от службы у большевиков. Выход автора в отставку.

1807. Трубецкой В.В. Атака миноносцами кавалерии // Возрожде
ние. 1929. 4 дек. (№ 1646). С. 2—3.

1915. Служба командиром 1-го дивизиона эскадренных минонос
цев Черноморского флота. Выход дивизиона к берегам Босфора с 
целью потопления парохода, совершающего контрабандные рейсы 
между Константинополем и портами Болгарии и Румынии. Остановка 
неподалеку от входа в Босфор, обстрел русскими кораблями кавале
рийского лагеря на турецком берегу. Атака турецкого парусника с 
бензином. Прекращение контрабандных рейсов вражеского парохода. 
Возвращение в Севастополь.

1808. Трубецкой В.В. Операция у Зунгулдака // Возрождение. 1929. 
15 окт. (№ 1596). С. 3-4.

1914. Служба на Черноморском флоте. Объявление Турцией войны 
России. Выход Черноморской эскадры к берегам Зунгулдакской 
бухты. Шторм. Атака и захват русскими кораблями трех германо-ту
рецких неохраняемых транспортов. Возвращение в Севастополь.

1809. Устинов С.М. Записки начальника контр-разведки (1915— 
1920 г.). — Белград: Всеслав. кн. магазин М.И.Стефанович и К°, 
1922. - 146 с.

То же. — Берлин, 1923; — Ростов н/Д., 1990; — Ростов н/Д., 1991. 
Контрразведывательное отделение штаба командующего Черно

морским флотом в Севастополе, постановка дела, сотрудники. Рассле
дование обстоятельств взрыва на линкоре «Императрица Мария». Ко
мандировка в Румынию, разведшкола в Бухаресте. Организация 
контрразведки в Николаеве после Февральской революции. Николаев 
во время германской оккупации, при петлюровцах, при большевиках. 
Французы в Одессе, их эвакуация. Занятие города Добровольческой 
армией, ее развал. Бегство автора из Одессы накануне вступления 
Красной армии.

1810. Федоровский В.М. Батумский отряд судов в 1917 г. // ВБ. 
1964. № 69. С. 22-25.

Лето—дек. 1917. Боевая служба дивизиона эскадренных минонос
цев Батумского отряда судов вдоль турецких берегов. Времяпрепро
вождение офицеров в Батуме. Слухи о расправе с офицерами в Сева-
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стополе после Октябрьского переворота. Прибытие в Батум револю
ционного миноносца «Фидониси», угроза ареста офицеров. Бегство 
автора в Тифлис.

1811. Фомин Н.Г. Еще о защите Ирбенского пролива в кампанию 
1915 года / Н.Ю.Фомин Ц М3. 1962. Т. 20, № 1/2. С. 3-20.

Янв.—июль 1915. Значение Ирбенского пролива в охране побере
жья Рижского залива. Расположение русских морских сил, состав 
Минной дивизии, ее командующий кап. 1-го ранга П.Л.Трухачев. По
становка минного заграждения. Отражение попыток прорыва вражес
ких судов в Рижский залив. Ход боевых действий против немецкой 
эскадры вице-адм. Э. фон Шмидта 26, 28 июля.

1812. Харин Н.С. Поход с английским адмиралом Филлимором на 
линейном корабле «Пантелеймон» в 1916 г. // М3. 1963. Т. 21, № 1. 
С. 99—106.

Командующий Черноморским флотом адм. А.А.Эбергард, его за
слуги в Первую мировую войну. Выход бригады линейных кораблей 
на бомбардировку болгарского порта Варна. Присутствие на «Панте
леймоне» английского контр-адм. Р.Филлимора, его интерес к борто
вой радиосети на кораблях, разработанной старшим лейт. П.Е.Стого- 
вым. Обстрел кораблями Варны, возвращение в Севастополь. Отзыв 
английского адмирала о боевых качествах русского флота.

1813. Чернушевич А.М. Под Босфором // М3. 1944. Т. 2, № 3. 
С. 230—234: схем.

Апр. 1915. Выход эскадры Черноморского флота под командова
нием контр-адм. А.А.Эбергарда к Босфору для разрушения турецких 
береговых укреплений. Бой с германским крейсером «Гебен». Возвра
щение в Севастополь.

1814. Четверухин М.М. Три встречи с «Гебеном» // М3. 1948. Т. 6, 
№ 1.С. 52-66; № 2. С. 45-56; № 3/4. С. 44-61.

То же И Возрождение. 1935. 15, 16, 18, 20, 23 июня (№ 3664, 3665, 
3667, 3670, 3673); 1 июля (№ 3680).

Окт. 1914 — нояб. 1918. Обстрел Севастополя германскими крей
серами «Гебен» и «Бреслау». Действия минных заградителей «Великая 
княгиня Ксения Александровна» и «Константин» по постановке мин
ного заграждения около Севастополя, Трапезунда, у Босфора и в дру
гих местах. Встреча минного заградителя «Великая княгиня Ксения 
Александровна» с «Гебеном» вблизи Севастополя после боя «Гебена» с 
русской эскадрой у мыса Сарыч (нояб. 1914). Экспедиция отряда 
брандеров к порту Зунгулдак. Взрыв на брандере «Афон» из-за штор
ма, спасение и пленение его экипажа крейсером «Бреслау», перевод 
команды на борт «Гебена». Допросы автора. Подрыв «Гебена» у Бос
фора на минах, причины его спасения. Пребывание автора в турецком 
плену. Лечение в госпитале. Попытка бегства. Освобождение по инва
лидности, отправка с партией пленных в Россию. Торжественная 
встреча в Феодосии. Увольнение из флота. Появление «Гебена» на 
рейде с вступлением немцев в Севастополь.
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1815. Чириков Н.С. Эпизод из подводной войны: (Из воспомина
ний мор. офицера) / Запись А.ПЛукина // ПН. 1928. 1 июля 
(№ 2657). С. 4.

Др. публ. Дело с «Дубровником» // Лукин А.П. Флот. Париж, 
1934. T. 1. С. 120-124.

14 марта 1916. Выход подводной лодки «Тюлень» с целью блокады 
Босфора. Обстрел австрийского парохода «Дубровник», его потопле
ние.

Военно-воздушные силы
См. также №№ 1055, 1669

1816. Воеводский Н.С. Варшава—Мокотово Поле: (Нач. 5-го арм. 
авиац. отряда) // Часовой. 1959. № 400. С. 16—17.

1914—1915. Участие в обороне Варшавы, командование авиацион
ным отрядом, полеты на французских самолетах. Охрана с воздуха 
царского смотра войск гвардии (20 дек. 1914). Деятельность в связи с 
подготовкой кадров военных летчиков, отношения с руководством 
противовоздушной обороны города.

1817. Е.Д., В.Б. Из авиационных воспоминаний // Часовой. 1930. 
№ 46. С. 9-10.

Авг. 1917. Полеты командующего 7-й армией ген. В.И.Селивачева 
с поручиком 7-го авиационного дивизиона Мартировым в р-не Каме
нец-Подольска.

1818. Льдовский. Записки военного летчика. — Шанхай: Кн. изд- 
во А.П.Малык и В.П.Камкина, 1934. — 145с.

1914— 1916. Учение в военной авиационной школе. Помощник на
чальника школы подполк. Н.А.Чук. Первые самостоятельные учебные 
полеты. Боевые вылеты. Сведения о судьбах военных летчиков М.Се- 
бастьянова, С.Галиани и др.

1819. Некрасов В.А. Сорок лет тому назад: Из дневника // НРС. 
1954. 5 сент. (№ 15471). С. 7; 7 сент. (№ 15473). С. 2-3.

1910—1914. Первая русская авиационная неделя в Петербурге, со
стояние русского воздухоплавания. Самолет «Илья Муромец» кон
структора И.И.Сикорского, полет автора на самолете, работа над его 
вооружением. Гибель военных самолетов «Илья Муромец» в начале 
Первой мировой войны. Расчеты автора в подтверждение непригод
ности самолета для военных целей. Выпуск Балтийским заводом в 
Петрограде новой серии самолетов.

1820. Прокофьев-Северский А.Н. Одноногий пилот // НРС. 1944. 
22 сент. (№ 11836). С. 2.

1915— 1940-е гг. Потеря автором ноги во время бомбежки герман
ского флота. Самовольный полет на самолете. Получение разрешения 
на управление самолетом, усовершенствование автором конструк
ции военных самолетов. Эмиграция, служба в военном министерстве 
США.
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1821. Чайковский М.М. Воспоминания летчика-наблюдателя 
(1914-1916) Ц ВБ. 1961. № 48. С. 4-7; № 49. С. 4-8; № 50. С. 2-5.

1912—1916. Полеты самолета «Русский витязь» в Красном Селе. 
Переход автора на службу в авиацию после начала Первой мировой 
войны. Служба в 31-м авиационном отряде. Испытания самолета 
«Илья Муромец». Разведывательные полеты на самолетах и дирижаб
ле. Возвращение на службу в артиллерию, назначение командиром 1-й 
батареи 1-го Горного дивизиона.

Военно-медицинская служба

1822. Борман А.А. С Таном-Богоразом на фронте // НРС. 1968. 
3 февр. (№ 20054). С. 5.

Нач. 1915. Заведование передовым летучим санитарным отрядом 
Петроградской городской думы, состав отряда, его быт. Приезд жур
налиста В.Г.Тан-Богораза в расположение отряда, его внешний облик, 
поведение. Посещение поезда-бани, поездка на батарею на линии 
фронта, знакомство с окопной жизнью.

1823. Васильева-Политова В. Из воспоминаний сестры милосер
дия И НВести. 1988. № 412. С. 17-18.

Лето 1914. Учение на курсах сестер милосердия Кауфмановской 
общины при Александровской больнице в Петербурге. Условия быта 
и труда. Отправка на фронт, распределение сестер милосердия по гос
питалям Минска. Работа автора в сводном военном госпитале.

1824. Георгий, свящ. Анастасия Михайловна Звягинцова: Из лич. 
воспоминаний // ВКС. 1963. № 1. С. 2—3.

1914. Знакомство с женой друга и однополчанина В.Н.Звегинцова
А.М.Звегинцовой. Организация родственницей автора гр. М.И.Муси
ной-Пушкиной отряда Красного Креста. Служба Звегинцовой сестрой 
милосердия 41-го Ямбургского отряда Красного Креста при 1-й Гвар
дейской кавалерийской дивизии.

1825. Демидов И.П. А.В.Коссиковская // ПН. 1923. 21 апр. 
(№ 921). С. 2.

1914—1923. Совместная работа с сестрой милосердия А.В.Косси- 
ковской в отряде Красного Креста на Юго-Западном фронте. Деятель
ность Коссиковской в рядах кадетской партии. Сведения о ее борьбе 
против советской власти.

1826. Капнист И.И. Страстной четверг на перевязочном пункте // 
Возрождение. 1933. 13 апр. (№ 2872). С. 2.

1914. Инспекционная поездка автора для проверки деятельности 
учреждений Красного Креста. Работа военно-эвакуационного пункта 
на ст. Броды. Прибытие поезда с ранеными. Церковная служба.

1827. Кронгельм ав Хакунгэ С.А. Эпизоды войны и революции, 
1914—1922: Воспоминания женщины-врача графини С.А.Кронгельм 
ав Хакунгэ. — Таллин, 1937. — 64 с.

Жизнь в Харькове, учение в медицинском институте. Первая ми
ровая война. Работа медсестрой, затем врачом в санитарном поезде, 
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полевых госпиталях в Ельцах, Славянске, Сеславино, Молодечно. 
Эпизоды фронтовой жизни. Поездка в Петроград во время Октябрь
ского переворота. Работа главным врачом в 12-й армии на Северном 
фронте, ее отступление, развал. Отъезд в Ялту на помощь семье. Не
мецкая оккупация Крыма, деятельность добровольческих организа
ций. Победа красных под Перекопом, эвакуация Русской армии 
П.Н. Врангеля. Назначение врачом лазарета в Ливадии. Притеснения 
со стороны новой власти. Арест (1920). Освобождение, отъезд из Рос
сии в Финляндию.

1828. Омельченко Н.П. Виленская операция (второй период): Вы
писки из дневника... // Финляндец. 1938. № 28. С. 12—19; После 
Вильно (4 сентября — 4 октября 1915 г.): Выписки из дневника // 
Финляндец. 1939. № 29. С. 32—36.

17 авг. — 4 окт. 1915. Посещение вел. кн. Георгием Михайловичем 
санитарного отряда в Барановичах, раздача им наград. Прибытие от
ряда в Вильну, продвижение с наступающей русской армией, помощь 
раненым. Положение на фронте, оставление Вильны, бои у г. Смор
гонь, м-ка Перевоз. Отход санитарного отряда вместе с армией, от
крытие перевязочных пунктов на пути, условия лечения раненых, эва
куация их в тыл. Перевод в резерв.

1829. Семина Х.Д. Трагедия русской армии Первой великой войны 
1914—1918 гг.: Зап. сестры милосердия Кавказ, фронта: В 2 кн. — 
Нью-Мексико, 1963—1964. — Кн. 1. — 1963. — 304 с.: схем.; Кн. 2. — 
1964. — 300 с.: ил.

1914—1918. Окончание курсов сестер милосердия в Баку, приезд в 
Тифлис к мужу И.В.Семину, старшему врачу санитарного транспорта. 
Работа в Тифлисском госпитале. Поездки с санитарным поездом на 
фронт за ранеными. Быт санитарного поезда, устройство полевого по
ходного госпиталя, снабжение медикаментами и продовольствием. 
Транспортировка раненых с передовых позиций, оказание им меди
цинской помощи. Врачи и сестры милосердия на фронте, доктора 
А.Е.Евсеев, Я.И.Штровман и др. Сарыкамыш после нашествия турок. 
Армяне-беженцы. Потери русских и турок во время Сарыкамышской 
операции (нояб.—дек. 1914). Оказание помощи пленным туркам-ране
ным. Посещение госпиталя ген. Н.Н.Баратовым, раздача наград. 
Участие автора в походе экспедиционного корпуса ген. Баратова в 
Персию (1916). Условия 8-месячного пребывания в курдской деревне. 
Эпидемия тифа. Возвращение в Баку после гибели мужа. Тифлис и 
Баку во время революционных событий (февр., окт. 1917). Участь бое
вых офицеров. Поиски автором работы. Отъезд в Батум, а затем на 
пароходе в Константинополь.

1830. Степанов И.В. »Милосердия двери»: Лазарет Ея Величест
ва И Возрождение. 1957. № 67. С. 46—64: ил.

Авг. — осень 1914. Лечение после ранения в Дворцовом госпитале 
в Царском Селе. Распорядок дня и обстановка в госпитале. Работа 
имп. Александры Федоровны, вел. княжон Ольги Николаевны и Та
тьяны Николаевны, А.А.Вырубовой сестрами милосердия, их отноше
ние к раненым. Посещение госпиталя Николаем II, наследником це
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саревичем Алексеем, вел. кн. Елизаветой Федоровной и другими пред
ставителями императорской фамилии.

1831. Унковский В.Н. В поезде императрицы: (Из лич. воспомина
ний) И Возрождение. 1955. № 45. С. 131 — 145; № 46. С. 87—100.

Др. публ. Ц НРС. 1939. 30 июля (№ 9672).
1914—1917. Работа младшим врачом южного военно-санитарного 

поезда имп. Александры Федоровны. Начальник поезда ген. 
Н.К.Риман, его отношение к персоналу, раненым, взаимоотношения 
со старшими врачами поезда. Рассказы о подавлении им восстания в 
Москве (1905—1906). Церковные службы в поезде. Священник
B. И.Попов. Поездки по фронтам, перевозка раненых, оказание им по
мощи. Посещение поезда императрицами Александрой Федоровной 
(5 дек. 1914) и Марией Федоровной, вел. княжнами Ольгой, Татья
ной, Анастасией Николаевнами, вел. кн. Милицей Николаевной. Пре
бывание Николая II в м-ке Клевано Ровенского уезда Волынской губ., 
посещение им раненых в госпиталях. События в поезде императрицы 
в первые революционые дни, бегство Римана с женой, их арест, затем 
выезд в Германию.

1832. Цимбалюк В.К. Как они умирали // ВБ. 1958. № 28. С. 19—21.
1915. Госпиталь прифронтовой полосы, его персонал, условия ра

боты, раненые. Медсестра П.П.Краснощекова.
1833. Чеботарева В.И. В Дворцовом лазарете в Царском Селе: 

Дневник, 14 июля 1915—5 января 1918 / Публ. В.П.Чеботаревой-Билл; 
Примеч. Д.Скалона Ц НЖ. 1990. № 181. С. 173-243; 1991. № 182.
C. 202-272.

Работа в лазарете старшей хирургической сестрой. Старший хирург 
княжна В.И.Гедройц, сестры милосердия В.А.Вильчковская, М.С.Хит- 
рово. Приезды в лазарет имп. Александры Федоровны, великих кня
жон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны, наследника Алексея 
Николаевича, уход женщин за ранеными. Облик великих княжон, их 
взаимоотношения с персоналом и ранеными офицерами, письма авто
ру во время отъезда в Ставку. Характеристика императрицы, ее роль в 
государственной политике, влияние на нее Г.Е.Распутина и А.А.Выру
бовой. Пребывание Вырубовой в лазарете после катастрофы в поезде 
(2 янв 1914). Слухи об императрице и Распутине, настроения в народе 
против нее. Реакция царской семьи и общества на убийство Распути
на. Отдельные высказывания имп. Александры Федоровны о своей 
личной жизни. Хлопоты автора о судьбе интернированного немцами 
мужа — ген. П.Г.Чеботарева. Общение с генералами П.Н. и Л.Ф.Крас- 
новыми. Революция в Петрограде (февр.—март 1917). Изоляция цар
ской семьи. Получение автором разрешения на переписку с великими 
княжнами у коменданта Александровского дворца П.А.Коровиченко. 
Приезд А.Ф.Керенского в Царское Село (14 апр. 1917). Июльские со
бытия. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Расправа 
с офицерами в Выборге после выступления Л.Г.Корнилова. Отъезд 
царской семьи в Тобольск, поездка туда сестры милосердия Хитрово, 
ее арест. Поход П.Н.Краснова на Петроград. Бегство Керенского из 
Гатчины. Допрос Краснова в Смольном. Аресты и обыски в Царском 
Селе. Закрытие лазарета.
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1834. Чекалова Н. Из записок сестры милосердия // НРС. 1969. 
13 июня (№ 20549). С. 4; 14 июня (№ 20550). С. 6; 16—20 июня 
(№№ 20552-20556). С. 4; 21 июня (№ 20557). С. 6; 23-27 июня 
(№№ 20559-20563). С. 4; 28 июня (№ 20564). С. 6.

1914—1915. Поездка автора на фронт. Дежурство сестер милосер
дия в лазарете Брест-Литовской крепости. Транспортировка с фронта 
первого поезда с ранеными. Военный госпиталь № 119 в Ивангороде, 
медперсонал госпиталя. Бомбежка госпиталя немецкими самолетами. 
Поездка на линию фронта, в штаб гвардейской дивизии в г. Радом. 
Главное управление Красного Креста в Варшаве (1915). Полевой са
нитарный отряд А.И.Гучкова в Жирардове, социальный состав сестер 
в отряде. Внешний облик и манера поведения Гучкова. Последствия 
применения противником ядовитых газов. Скитания автора с пунктом 
питания для беженцев во время отступления русских войск.

1835. Шатилова Т. Сестра милосердия в Зимнем дворце // НВес- 
ти. 1977. № 365. С. 7—9, 13; Сестра милосердия в годы революции // 
НВести. 1977. № 368. С. 5-6.

Июль 1914—1920. Пересказ и выдержки из дневников родственни
цы. Поступление в Кауфмановскую общину для подготовки сестер 
милосердия (Петроград). Практические занятия в петроградских лаза
ретах, городском госпитале. Перевод в Дворцовый госпиталь, его пер
сонал. Работа и быт сестер в Зимнем дворце. Отправка на фронт, ра
бота в санитарном отряде 33-й пехотной дивизии 21-го армейского 
корпуса в р-не Двинска и в Вологодском передовом санитарном отря
де. Возвращение с фронта (нач. 1918), мытарства в Москве. Выезд в 
Харьков к сестре (май 1919). Дальнейшая жизнь, эмиграция.

Русские войска в составе союзных армий.
Участие русских эмигрантов в волонтерском движении 

во Франции
См. также №№ 1338, 1466, 1520

1836. Апрелев Б.П. Завоевание революции // Апрелев Б.П. Исто
рические очерки. Шанхай, Б.г. Кн. 2. С. 195—206.

Осень 1916 — февр. 1917. Поездки с донесениями во время служ
бы в штабе главнокомандующего союзными морскими силами с о-ва 
Корфу в Париж через порт Тарент и Рим.

1837. Аракелян А.В. Встреча солунцев // РМ. 1976. 23 сент. 
(№ 3118). С. 10.

1916—1918. Участие в боевых действиях 2-й Особой пехотной бри
гады ген. М.К.Дитерихса на Македонском фронте. Бытовые условия. 
Поездки в Салоники, развлечения.

1838. Аракелян А.В. Сорок лет тому назад // РМ. 1956. 2 авг. 
(№ 993). С. 3.

1914—1919. Выпуск из Одесского военного училища. Служба в 
Пензе в 242-м запасном пехотном полку. Формирование 1-й Особой 
пехотной бригады, отправка ее водным путем во Францию (1916). 
Атаки немецких подводных лодок. Отношение французского населе
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ния к русским военным. Связь офицеров русской армии в Париже с 
французским правительством и армией. Отплытие автора из Марселя 
в Салоники (20 дек. 1916) в 7-й Особый пехотный полк 4-й Особой 
пехотной бригады. Возвращение в Россию (март 1919).

1839. Васильев В.А. 11 ноября 1918 года: Воспоминания // РМ. 
1968. 5 дек. (№ 2715). С. 6.

1840. Васильев В.А. Русский легион чести // КП. 1989. № 46. 
С. 82—116.

[К №№ 1839, 1840] 1918, 1968. Формирование во Франции Рус
ского легиона волонтеров из военнослужащих русских Особых пехот
ных бригад. Служба автора в Легионе, его вхождение в состав Марок
канской ударной дивизии. Боевые действия дивизии против немцев в 
р-нах Нанси, Бове, Суассон (Франция), Терни-Сорни (Италия). Под
виги легионеров, награды, потери. Участие в составе союзных войск в 
оккупации левого берега р. Рейн. Переброска Легиона после заключе
ния перемирия в Марсель, затем в Новороссийск. Празднование 
50-летия победы под Нанси в эмиграции (17 нояб. 1968), участие ве
теранов Русского легиона в празднике.

1841. Горденев М.Ю. Разоружение греческого флота союзной 
англо-франко-русской эскадрой в Великую войну в Саламинской 
бухте в ноябре 1916 года // ВЖ. 1935. № 6/7. С. 31—36.

Янв.—нояб. 1916. Участие крейсера «Чесма» в операции, подготов
ка к ней во Владивостоке. Возвращение корабля в Россию.

1842. Гуторович Г. Военное кладбище в Мурмелоне // КП. 1987. 
№ 43. С. 119-121.

1936. Посещение с группой военных во главе с ген. Б.Г.Гартманом 
могил офицеров и солдат Русского экспедиционного корпуса и Русско
го легиона («Легиона чести») на кладбище русских воинов, павших в 
боях за Францию в годы Первой мировой войны. Описание кладбища.

1843. Дьяконов П.П. На защиту Франции: (С рус. полком от Сама
ры до Марселя) Ц ИР. 1935. № 13(515). С. 1-4; № 14(516). С. 1-5.

Янв. 1916. Формирование и боевая задача 2-го Особого пехотного 
полка (1-я Особая пехотная бригада), назначение автора его команди
ром. Путь через Сибирь и Маньчжурию до Дайрена (порт Дальний). 
Плавание на пароходе «Сантай» в Индийском океане, пребывание в 
Сингапуре и Коломбо (Цейлон). Продолжение пути по Красному 
морю, Суэцкому каналу и Средиземному морю. Празднование Пасхи 
на корабле. Прибытие в Марсель, отправка полка на фронт.

1844. Игнатьев А.А. Русский экспедиционный корпус во Фран
ции И ВС. 1964. № 3. С. 27-30.

Апр. 1916. Прибытие и парад 1-й Особой пехотной бригады ген. 
Н.А.Лохвицкого в Марселе.

1845. Крестовская Л.А. Из истории русского волонтерского движе
ния во Франции. — Paris: Povolotzky и К, [1921?]. — 145 с.: ил. — В 
прил.: Стат. табл. респ. группы; Декларация рос. социалистов, всту
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пивших волонтерами во фр. армию. — В кн. также: Письма волонте
ров с фронта: с. 75—118.

1 авг. 1914 — апр. 1917. Дневниковые записи и воспоминания. 
Париж в первые дни войны. Русская эмигрантская колония. Запись 
эмигрантов в республиканский отряд, жизнь и обучение их в Блуа, 
формирование Иностранного легиона, отправка на фронт. Работа ав
тора секретарем в Обществе помощи русским волонтерам, переписка 
с ними. Мятеж группы волонтеров в Шампани (июнь 1915), суд над 
ними, приговор. Раскассирование русских легионеров по француз
ским полкам. Образование Комитета революционной обороны после 
Февральской революции 1917 г., его деятельность по отзыву волонте
ров из армии и отправке их в Россию.

1846. Лисовский Ю.И. Лагерь Ля Куртин: Рус. революция во 
Франции И АРР. 1926. Т. 17. С. 256-279

То же // АРР. М., 1993. Т. 17.
Апр. 1916 — сент. 1917. Высадка 1-й Особой пехотной бригады 

под командованием ген. Н.А.Лохвицкого в Марселе, размещение ее в 
лагере Майльи Майи (провинция Шампань). Вести о Февральской ре
волюции в России. Установление военнослужащими контактов с рус
скими эмигрантами в Париже. Революционная пропаганда эмигран
тов среди солдат, создание солдатских комитетов. Организация полко
вого совета, принятие им решения о прекращении боевых действий 
на французской земле и немедленной отправке русских войск в Рос
сию. Перевод мятежников в лагерь Ля Куртин. Подход 2-й Особой ар
тиллерийской бригады ген. М.А.Беляева, осада и обстрел лагеря, сдача 
мятежников.

1847. М.К. Отправка войск из Архангельска во Францию в 
1916 году Ц MC. 1922. № 6. С. 23-36.

Июль—окт. 1916. Прибытие автора в Архангельск для руководства 
отправкой русских войск во Францию. Состав и количество отправля
емых Особых бригад. Взаимодействие автора со старшим морским на
чальником на Севере вице-адм. А.П.Угрюмовым и представителем 
французских властей кап. 2-го ранга А.Бертелло. Трудности в работе. 
Отъезд автора в Петроград по окончании операции. Известие в пути о 
взрыве на пристани Бакарица в Архангельске.

1848. Маковой П.П. Страницы прошлого, 1916—1920 // Архивы 
русской эмиграции. Fresno (Cal.), 1973. T. 4. С. 1—99 (паг. 3-я) — 
(Материалы Рос. воен.-ист. арх. в Париже).

Положение на фронте в конце 1916 г. Объявление об отречении 
Николая II от престола, брожение в войсках, действия солдатских 
полковых комитетов после Февральской революции. Служба автора в 
Хотинском пограничном конном полку в Галиции (1917). Выступле
ние А.Ф.Керенского перед войсками в г. Бучач. Перевод автора в 1-ю 
Особую пехотную бригаду во Франции, путь к месту службы. Лагерь 
Ля Куртин, бунт в бригаде. Земледельческие работы русских солдат во 
Франции. Учеба автора на пулеметных курсах в Арбуа (1918). Болезнь 
и лечение в русском госпитале в Ницце. Посещение госпиталя кн. 
Е.М.Юрьевской. Знакомство с семьей М.Н.Башкирцевой и Л.Л.Толс- 
тым. Азартные игры в казино Монте-Карло. Группы русских солдат- 
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военнопленных в городах Ля Рошель и Сейнт. Парад в Париже после 
заключения Версальского мирного договора. Морской путь автора в 
Россию (1919). Зачисление в Заамурский конно-егерский полк. Состав 
полка, его командир полк. В.В.Враштиль. Бой с красными партизана
ми, переговоры с ними. Захват красными войсками Никольска-Уссу- 
рийского, поход полка к китайской границе (1920). Гибель конно-еге- 
рей на р. Хор. Арест автора в Никольске-Уссурийском, освобождение 
японцами и жизнь в японских казармах. Переезд в Харбин, участие в 
боевом задании тайной русской военной организации. Отъезд в 
Пекин.

1849. Россель Л.В. Памяти С.Н.Слетова (1915 — 6 июня 1925): 
К десятилетию со дня смерти // ВР. 1925. № 6. С. 84—96.

1914—1915. Запись русских эмигрантов в республиканский отряд 
для участия в войне против Германии в рядах французской армии. 
Военная подготовка в лагере «Серкот» в Орлеане, зачисление в полки 
Иностранного легиона. Волонтер — русский журналист, эсер 
С.Н.Слетов, его внешность, политические убеждения, душевные каче
ства. Трудности окопной жизни на фронте. Отправка русских добро
вольцев, в том числе Слетова, в регулярный полк, весть о его гибели.

1850. Семенов В.И. Сражение при Курси (16—20 апр. 1917). // 
Возрождение. 1934. 5 янв. (№ 3139). С. 2; 12 янв. (№ 3146). С. 2; 
15 янв. (№ 3149). С. 2; 5 марта (№ 3197). С. 2; 8 марта (№ 3200). С. 2; 
11 марта (№ 3203). С. 5.

Апр. 1917. Служба русским военным корреспондентом при фран
цузском штабе. Командировка в русскую 1-ю Особую пехотную бри
гаду в составе французской армии. Командир бригады ген. Н.А.Лох- 
вицкий, его характеристика как военного и человека, взаимоотноше
ния с ним. Брожение в бригаде под влиянием революционных собы
тий в России. Приказ о наступлении, бои, потеря половины состава 
бригады при взятии Курси, возвращение ее в Сент-Тьери. Награжде
ние Лохвицкого.

1851. Смирнов В.Н. Верные долгу: 40-летняя годовщина Рус. ле
гиона чести // Возрождение. 1958. № 81. С. 5—32: ил.

Др. публ. Взятие русским легионом Терни-Сорни // РИ. 1930. 
№ 8; Атака 14 сентября 1918 г. // Часовой. 1936. № 174. С. 8—10.

Янв.—нояб. 1918. Формирование Русского легиона («Русского ле
гиона чести») из добровольцев Особых полков, действовавших во 
Франции и на Македонском фронте. Участие легиона в составе Ма
рокканской ударной дивизии в боях с немцами на подступах к Пари
жу. Бои за Терни-Сорни (2 сент. 1918). Прорыв «линии Гинденбурга», 
взятие Шато де ля Мот. Оккупация союзническими войсками левого 
берега Рейна после заключения перемирия. Русское военное кладби
ще Эсперанс вблизи Мурмелона.

1852. Смирнов В.Н. Отец Андрей, священник Русского легиона // 
РМ. 1962. 25 янв. (№ 1791). С. 2-3.

1918. Участие Русского легиона в боевых действиях французской 
армии, его роль в прорыве «линии Гинденбурга» на франко-герман
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ском фронте. Поведение полкового священника Андрея Богословско
го во время атаки, его гибель.

1853. Смирнов В.Н. Русские особые полки на Македонском фрон
те, 1916—1918 гг. // Возрождение. 1959. № 88. С. 5—20.

Авг. 1916 — янв. 1918. Прибытие 2-й и 4-й Особых пехотных бри
гад под командованием ген. М.К.Дитерихса и ген. М.Н.Леонтьева в 
Салоники. Встреча русских солдат населением. Боевые действия со
вместно с сербской армией на Македонском фронте. Освобождение г. 
Битоль. Окопно-позиционная война у Негочан. Передислокация 
2-й Особой пехотной бригады в излучину р. Черной. Взятие г. Монас
тырь. Потери русских во время боев и от эпидемии. Отвод 2-й и 4-й 
бригад в тыл, соединение их во 2-ю Особую пехотную дивизию под 
командованием ген. Дитерихса. Расформирование дивизии.

1854. Смирнов М.И. Воспоминания // ЗМС. 1930. № 11/12. 
С. 34-39.

Февр. 1915. Командировка по поручению Морского Генерального 
штаба на англо-французскую эскадру в бухту Мудрое на о-ве Лемнос 
с целью ознакомления с предстоящей операцией союзного флота по 
уничтожению турецких береговых укреплений в Дарданеллах, прорыву 
в Мраморное море и подходу к Константинополю. Участие в опера
ции. Осмотр поврежденных кораблей после возвращения эскадры на 
Лемнос. Неудачная попытка блокады Босфора отрядом Черноморско
го флота под командованием адм. А.А.Эбергарда.

1855. Фохт В.Б. Русские войска во Франции и Македонии: Из 
лич. воспоминаний // Возрождение. 1930. 24 сент. (№ 1940). С. 2—3; 
26 сент. (№ 1942). С. 2, 5; 2, 4 окт. (№№ 1948, 1950). С. 3-4; 11 окт. 
(№ 1957) С. 3; 15 окт. (N9 1961). С. 2-3; 18 окт. (N9 1964). С. 3; 
1 нояб. (N9 1978). С. 3-4; 7 нояб. (№ 1984). С. 3, 5.

1915—1918. Служба в команде конных разведчиков 4-го Особого 
полка (2-я Особая пехотная бригада). Переезд с полком из Москвы в 
Архангельск, затем морем во Францию. Последующая служба в Маке
донии, лагерь в Зейтенлике. Революция 1917 г. в России, известие об 
отречении Николая II от престола. Ликвидация Особых бригад (1917). 
Окончание Первой мировой войны.

Интернирование российских подданных. 
Военнопленные

1856. Аскольдов А.А. Памяти германского плена. — Прага: Славян, 
изд-во, Б.г. — 38 с.: ил.

1915—1918. Ранение. Плен. Перевязочный пункт около Лиссакена. 
Полевой лазарет 1-го германского армейского корпуса. Отношение 
германского медицинского персонала к пленным. Отправка в кре
пость Кюстрин. Рассказ русского солдата о концлагере в Данциге. За
ключение в лагерях Гютерслоо, Лихтенгорст, Штроер-Моор, Шварм
штедт.

1857. Бражник Л. Воспоминания // РМ. 1969. 28 авг. (N9 2753). 
С. 10; 4 сент. (№ 2754). С. 10.
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1915—1916, 1930-е гг. Участие автора в Первой мировой войне. 
Бои в Карпатах. Плен, пребывание в германском лагере, условия 
жизни военнопленных, отношение к ним. Работа в соседних селениях. 
Болезнь автора. Жизнь во Франции после окончания войны.

1858. Корсак В.В. Забытые. — Париж: Родник, 1928. — 131 с.
То же [отр.] Отъезд в Россию // ПН. 1928. 15 апр. (№ 2580).
Нач. февр. 1917 — июль 1918. Перевод русских пленных офицеров 

из Мюнденского лагеря в лагерь в Галле, затем в Эшвег. Реакция 
пленных на сообщение о Февральской революции в России. Появле
ние русских газет, получение посылок. Работа комиссии по эвакуации 
больных и инвалидов. Возвращение в Россию.

1859. Корсак В.В. Плен. — Париж: Родник, 1927. — 238 с.
То же [с сокр.] И Дни. 1926. 28 окт. (№ 1144); 2, 6, 12, 18, 

25 нояб. (№№ 1148, 1152, 1157, 1162, 1168); 3, 10, 18, 28 дек. 
(№№ 1175, 1181, 1 188, 1195).

Нояб. 1914—1917. Захват автора в плен с группой солдат и офице
ров в Восточной Пруссии. Путь пленных пешком в Германию. Пре
бывание в Мюнденском лагере для военнопленных — офицеров союз
ных армий. Лагерный режим, предоставление пленным возможности 
для чтения, обучения иностранным языкам, занятий музыкой, живо
писью, фотографией. Рассказы возвращенных офицерам денщиков о 
положении пленных солдат в Кассельском лагере.

1860. Масленикова В.Г. «Яко с нами Бог» / Масленикова В. (Мать 
Марфа); Записал со слов В.Маслениковой А.Семенов-Тян-Шан- 
ский // Возрождение. 1957. № 67. С. 43—45.

1915. Посещение госпиталя и лагерей русских военнопленных в 
Австро-Венгрии. Тоска пленных по родине, их религиозность и вера в 
царя.

1861. Успенский А.А. В плену: Воспоминания офицера: [В 2 ч.]. — 
Каунас: Авт., 1933—1934. — Ч. 1: (1915—1916). — 1933. — 164 с.: ил. — 
В прил.: Отзывы прессы о кн. авт. «На войне»: с. 148—164; Ч. 2: 
(1917—1918 г.). — 1934. — 181 с.: ил. — В прил.: Отзывы прессы на 
1-ю ч. кн.

То же [отр.] Страстной четверг вдали от родины // РМ. 1950. 
№№ 229, 230.

Февр. 1915 — нояб. 1918. Пленение остатков 106-го пехотного 
Уфимского полка 27-й пехотной дивизии 20-го корпуса в Августов
ских лесах. Прибытие пленных в г. Августов, ж.-д. путь до ст. Нейссе 
(Верхняя Силезия). Обращение конвойных с пленными, состояние 
последних. Заключение в форте № 3 крепости Нейссе. Перевод офи
церов в лагерь военнопленных в Нейссе, затем в Гнаденфрей. Наци
ональный состав офицеров в лагерях, их побеги, репрессии против 
них. Лагерные помещения, администрация. Питание, распорядок дня 
пленных. Устройство ими церкви, проведение богослужений. Получе
ние из России свечей, икон, книг, писем. Посещения пленных рус
скими сестрами милосердия П.В.Казем-Бек и Оржевской. Сведения о 
содержании русских солдат в немецких лагерях. Самоубийства офице
ров в лагере в Гнаденфрей. Улучшение жизни пленных после смены 

490



коменданта лагеря. Получение сведений о боевых действиях вновь 
сформированного 106-го Уфимского пехотного полка. Досуг пленных, 
занятия спортом, литературно-музыкальный кружок, его организатор 
прапорщик А.А.Смирнов. Оперные выступления подполк. Е.К.Горян- 
ского. Уроки пения. Постановка любительских спектаклей. Изучение 
автором французского языка. Переписка с семьей и В.Н.Урванцевой. 
Известия о Февральской революции в России, отречении Николая II 
от престола, Октябрьском перевороте. Отношение пленных офицеров 
к революционным событиям в России. Начало обмена военнопленны
ми после подписания Брестского мира. Отъезд автора с группой воен
нопленных из лагеря, остановки в лагерях Нейссе и Гельголанд. При
езд в Вильно. Известие о смерти членов семьи автора в Советской 
России. Поступление на службу в литовскую армию.

1862. Ярославцев М.В. В немецком плену во время революции // 
НаЧС. 1924. № 7. С. 187-199: ил.

Февр.—нояб. 1918. Наступление немецких войск на Двинск. Отда
ча приказа об отходе 68-го лейб-пехотного Бородинского полка по 
Петроградскому шоссе. Решение автора остаться в городе. Вступление 
немцев в Двинск. Заключение оставшихся офицеров и солдат в кре
пость, отправка в Германию через Вильну, Вержболово, Мариенбург 
в г. Стральзунд (Штральзунд, Померания). Заключение в концентра
ционный лагерь в г. Прейсиш, (Саксония). Условия содержания и быт 
заключенных в лагере для офицеров, особое положение штаб-офице
ров. Случаи побегов и освобождений, эпидемии. Освобождение после 
ноябрьской революции в Германии, возвращение в Двинск. Вступле
ние в Псковский добровольческий корпус будущей Северной, затем 
Северо-Западной армии.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ1

1863. Абдушели Ш.З. Пятьдесят лет тому назад // РМ. 1960. 24, 
27 дек. (№№ 1621, 1622). С. 2-3.

1910—1914. Учение в частном Психо-неврологическом институ
те в Петербурге. Посещение автором писателя Л.Н.Андреева. Учас
тие в организации демонстрации в связи со смертью Л.Н.Толстого. 
Роль кавказских студентов в столкновениях с полицией. Арест ав
тора и пребывание его в ссылке в Архангельской губ. Встречи с 
ссыльными социал-демократами С.К.Мининым и К.Е.Ворошило- 
вым. Материальные условия жизни ссыльных. Провокаторы Голова
нов и С.Гаак.

1 См. также раздел «Общественно-политические деятели. Деятели револю
ционного движения». О борьбе правительства с революционным движением см. 
разделы «Министерство внутренних дел. Департамент полиции. Провокаторы», 
«Суд, судебные учреждения. Тюрьма и ссылка» (№№ 760—782, 821—872)
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1864. Аксельрод П.Б. Пережитое и передуманное. Кн. 1. — Берлин: 
Изд-во З.И. Гржебина, 1923. — 444 с. — (Летопись революции; № 14).

То же [отр.] Воспоминания // Дни. 1923. 9 сент. (№ 260); Мои 
гимназические годы // Сегодня. 1928. 19 апр. (№ 104); НРС. 1928. 
6 мая (№ 5579).

1850-е гг. — 1883. Семья, детство в м-ке Шклов Чрениговской губ. 
Шкловское еврейское училище. Могилевская гимназия, просветитель
но-пропагандистская деятельность автора в среде еврейской молодежи 
(1862—1871), круг чтения, формирование мировоззрения. Пропаганда 
среди рабочих в Киеве, участие в киевском революционном кружке (с 
1872). Е.К.Брешко-Брешковская, Н.К.Судзиловский, И.И.Каблиц и 
другие революционеры-киевляне. Начало «хождения в народ», аресты, 
переход автором германской границы. Жизнь в Женеве (1875—1878). 
И.Ф.Беккер и Женевский социал-демократический рабочий союз. 
Женевская социалистическая эмиграция (Н.И.Жуковский, Я.В.Стефа- 
нович, Д.А.Кпеменц, В.И.Засулич, Л.Г.Дейч, С.М.Степняк-Кравчин- 
ский, М.П.Драгоманов, П.А.Кропоткин и др.), ее течения: группа 
П.Н.Ткачева и журнал «Набат», группа анархистов-бакунистов 
З.К.Ралли, издание ею журналов «Работник», затем «Община». Группа 
«Работник» и женевская секция бакунинского Интернационала. Отно
шения анархистов-бакунистов с социал-демократами. Бернский объ
единительный конгресс (1876). Характеристика народничества (исто
ки, методы борьбы, кризис, историческое значение). Статьи автора в 
«Общине» о народничестве, о германской социал-демократической 
партии, критика с позиции западного анархического социализма со
циал-демократической теории народного государства и других пунк
тов программы и тактики социал-демократов. Поездки в Россию 
(1875, 1879—1881), встречи с революционерами-народниками
(Г.Ф.Зданович, С.Л.Перовская, А.И.Желябов, Г.В.Плеханов, Л.А.Ти- 
хомиров, О.В.Аптекман и др.). Раскол «Земли и воли», деятельность 
автора во фракции «Черного передела» в Одессе. Основание Южно- 
русского рабочего союза (1879). Заграничная чернопередельческая 
фракция. Сотрудничество автора в либеральной газете «Вольное 
слово» в Цюрихе (1881). Участие в международной конференции со
циалистов в г. Хур (Швейцария, окт. 1881). Поворот от бакунизма к 
марксизму, контакты с швейцарским кружком марксистов Г.В.Плеха
нова. Образование группы «Освобождение труда». В тексте — выдерж
ки из «Общины» и «Вольного слова», народнической прессы и лите
ратуры, работ немецких социалистов и другие материалы.

1865. Аргунов АЛ. Студенческие годы: (К 175-летию Моск, ун-та) // 
ВСиб. 1930. № 8. С. 18-33.

1880—1893. Гимназические годы в Томске. Политические ссыль
ные, их влияние на автора. Учение в Московском университете (с 
1886). Сибирское студенческое землячество, университетские порядки. 
Студенческие сходки протеста против деятельности начальника уни
верситетской инспекции А.А.Брызгалова (1887). Празднование «Татья
нина дня». Первая открытая политическая демонстрация студентов в 
день похорон Н.Г.Чернышевского (окт. 1889) и другие студенческие 
выступления. Посещение автором министра народного просвещения 
И.ДДелянова.
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1866. Боборыкин П.Д. От Герцена до Толстого: Памятка за полве
ка И ГрР. 1920. № 1. С. 334-376.

То же И Боборыкин П.Д. Воспоминания. М., 1965. Т. 2. С. 507— 
540.

1840-е — 1890-е гг. Писатель М.Л.Михайлов в Нижнем Новгороде, 
общение с ним в Петербурге. Прокламация Н.В.Шелгунова «К моло
дому поколению». Знакомство автора с П.Л.Лавровым. Сотрудничест
во П.Н.Ткачева и Лаврова в журнале «Библиотека для чтения» в Пе
тербурге. Жизнь Лаврова в Париже. Встречи автора с А.И.Герценым, 
Н.П.Огаревым в Женеве (1865—1870), с М.А.Бакуниным на Брюссель
ском (1868) и Базельском (1869) конгрессах I Интернационала. Рево
люционер Н.И.Утин. Русские эмигранты: публицист Н.И.Жуковский, 
журналист и переводчик А.И. Бенни (Бениславский), врачи 
П.И.Якоби, А.Л.Эльсниц, ученые М.М.Ковалевский, Т.Н.Вырубов. 
Взаимоотношения автора с Л.Н.Толстым.

1867. Бройдо Е.Л. Группы «Социалист» и «Рабочая библиотека», 
1899-1901 гг. //ЛР. 1923. Кн. 1. С. 126-133.

Пропагандистская и просветительская работа автора в студенчес
ких организациях и в кружке рабочих Невского судостроительного и 
механического завода (бывшего Семянниковского) в Петербурге. Зна
комство с Н.И.Иорданским и Б.В.Савинковым. Центры обществен
ной жизни либеральной интеллигенции и студенчества: Вольное эко
номическое общество и курсы П.Ф.Лесгафта. Знакомство с социал-де
мократами Б.М.Кнунянцем и М.Д.Ореховым. Образование по предло
жению Савинкова группы «Социалист», ее задачи по пропаганде идей 
политической борьбы. Организация подпольной типографии в Виль- 
не. Издание брошюры М.И.Бройдо «Наши задачи» и других изданий 
политического направления в серии «Рабочая библиотека». Арест лиц, 
причастных к «Рабочей библиотеке», в Петербурге и Вильне по вине 
провокатора М.И.Гуровича. Ликвидация группы «Социалист».

1868. Бурцев В.Л. Борьба за свободную Россию: Мои воспомина
ния (1882—1922 гг.). T. 1. — Берлин: Гамаюн, 1923. — 384 с. — Указ, 
имен. — На обл. г. изд.: 1924.

То же [с сокр.] В погоне за провокаторами. — М.; Л., 1928. — 272 с.; — 
М., 1989; И Бурцев В.Л. В погоне за провокаторами; «Протоколы си
онских мудрецов — доказанный подлог». М., 1991. С. 52—208.

То же [отр.] Разоблачение Азефа. — Рыбинск, 1990. — 53 с.
Др. публ. Моя борьба с провокаторами // Сегодня. 1929. №№ 34— 

37*; 1929. 7—10 февр. (№№ 38—41); Мое разоблачение Азефа и его 
защита ген. А.В.Герасимовым // НРС. 1935. 19, 20, 22 нояб. 
(№№ 8329, 8330, 8332); Мои встречи с Азефом и ген. Герасимовым // 
ДлВ. 1935. № 8. С. 10—11; Борьба за свободную Россию // ПН. 1937. 
5, 8 дек.*

1868—1917. Детство и юность в г. Бирске Уфимской губ. Петер
бургский и Казанский университеты. Убийство Александра II, реак
ция в России. Студенческие волнения (1882), первый арест автора. 
Бал студентов Петербургского практического технологического инсти
тута, выступление Н. К. Михайловского. Похороны И.С.Тургенева 
(27 сент. 1883). Провокационная деятельность жандармского полк. 
Г.П.Судейкина. Участие автора в революционном движении (1882— 
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1884). Арест в Казани, перевод в Петербург, заключение в Трубецком 
бастионе Петропавловской крепости. Ссылка в Сибирь (с. Малышев- 
ское Иркутской губ.). Побег за границу. Жизнь в эмиграции — в 
Швейцарии, Франции, Англии. Встречи с Парвусом (А.Л.Гельфан
дом), И.В.Дембо, Д.С.Пасмаником, В.К.Дебагорием-Мокриевичем, 
М.П.Драгомановым, С.М.Степняком-Кравчинским, Ф.В.Волховским,
B. В.Берви-Флеровским и др. Литературная и издательская деятель
ность (газеты «Свободная Россия», «Народоволец», сборник «Былое»). 
Арест в Лондоне английской полицией, суд, заключение в Пентон- 
вилльской каторжной тюрьме. Деятельность социал-демократов за 
границей. Жизнь в Петербурге во время революции (1905—1906). 
Отъезд за границу (авг. 1906). Знакомство с чиновником Охранного 
отделения М.Е.Бакаем, борьба с провокаторами в революционной 
среде, разоблачение С.Л.Бржозовского и М.Кенсинского, Н.П.Старо- 
дворского и др. Сбор сведений о провокаторской деятельности 
Е.Ф.Азефа, рассмотрение деятельности автора общественным судом 
ЦК партии эсеров. Отклики на разоблачение Азефа в России и за гра
ницей. Третейский суд между автором и Стародворским. Жизнь в 
Петрограде после Февральской революции. Встреча со Стародвор
ским. Разоблачение провокаторов.

1869. Бурцев В.Л. В борьбе с провокаторами: Воспоминания //
ИР. 1939. № 16(726). С. 20-22; № 17(727). С. 21-22; № 18(728).
C. 18-20; № 19(729). С. 18-21; № 20(730). С. 13-18; № 21(731).
С. 18-20; № 22(732). С. 15-19; № 23(733). С. 18-19; № 24(734).
С. 23-26; № 25(735). С. 18-19.

1910—1914. Борьба с русской политической полицией за границей. 
Разоблачение провокаторов О.Ф.Путяты, А.Е.Серебряковой, М.Стер- 
няка, З.Ф.Жученко, Б.Я.Батушанского, Добковского, Б.М.Долина и 
др. Дела эсера А.А.Петрова и эсера-максималиста М.Рипса. В текс
те — статья В.М.Дорошевича «Новый святой» о чиновнике Особого 
отдела Департамента полиции Л.П.Меньшикове, опубликованная в 
«Русском слове».

1870. Бурцев В.Л. Мой приезд в Россию в 1914 г.: Из воспомина
ний // Былое. 1933. № 1. С. 7-69; № 2. С. 5-39.

Др. публ. [с изм., пер. с англ.] Арест при царе и арест при Лени
не Ц НЖ. 1962. № 69. С. 170-207.

Др. публ. Как меня большевики заключили в Петропавловскую 
крепость // Сегодня. 1927. 18 нояб. (N9 261).

1914—1917. Публикация статей автора в английской прессе о Пер
вой мировой войне, о целях поездки в Россию. Редактор газеты 
«La Guerre Sociale» Г.Эрве. Встреча с П.А.Кропоткиным в Брайтоне 
(Англия). Отъезд в Россию. Арест в порту Раумо (Финляндия), выдача 
русским властям. Заключение в Трубецком бастионе Петропавловской 
крепости. Допросы, адвокат А.Ф.Керенский. Суд (20 февр. 1915), за
щитник В.А.Маклаков. Ссылка в Сибирь, Красноярская и Енисейская 
тюрьмы. Жизнь на поселении в селах Монастырское и Богучанское 
(Енисейская губ.), затем под надзором полиции в Твери, переезд в 
Петроград (нояб. 1915). Деятельность провокаторов. Издание автором 
газеты «Общее дело». Октябрьский переворот. Арест, заключение в 
Петропавловской крепости и «Крестах», тюремная жизнь. Выпуск в 
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тюрьме журнала «Досуги». Отъезд в Финляндию после освобождения. 
Борьба красных и белых финнов, вступление немцев в Гельсингфорс. 
Отъезд в Швецию.

1871. Винавер М.М. Недавнее: Воспоминания и характеристики. — 
2-е изд., доп. — Париж, 1926. — XI, 320 с.

Содерж.: Строитель русской адвокатуры (В.Д.Спасович). С. 1—49; 
Муромцев С.А. С. 50—83; Отшельник в миру (А.Я.Пассовер). С. 84— 
122; Эстет на службе правосудия (С.А.Андреевский). С. 123—133; Тра
гедия русского парламентария (Ф.Ф.Кокошкин). С. 134—164; Оратор 
политической весны (А.М.Колюбакин). С. 165—176; Подвижник долга 
(А. И. Шин гарев). С. 177—185; «С щитом гражданина» (Г.Ф.Шершене- 
вич). С. 186—198; Восьмидесятилетие К.К.Арсеньева. С. 199—211; По
зитивист-мечтатель (А.С.Гольденвейзер). С. 212—222; Инстинкт пра
вотворчества (Н.Н.Мясоедов). С. 223—237; Иосиф Иванович Карниц- 
кий. С. 238—255; Ветеран русско-еврейской интеллигенции (М.И.Ку- 
лишер). С. 256—263; Судья тишайший (Ф.И.Проскуряков). С. 264— 
266; Вдохновитель гражданского кодекса (А.А.Книрим). С. 267—271; 
Памяти Г.Ф.Блюменфельда. С. 272—274; На службе уставов (В.Л.Ис- 
аченко). С. 275—287; Революционер и фольклорист (С.А.Ан-ский 
[Раппопорт]). С. 288—292; Наедине с книгой (Н.А.Полетаев). С. 293— 
298; Рыцарь истины (С.А.Бершадский). С. 299—305; Praeses magnifiais 
(В.ОЛюстиг). С. 306—312; Паладин здравого смысла (П.А.Потехин). 
С. 313-320.

То же. — [1-е изд.]. — Пг., 1917; — 3-е изд. — Париж, 1926.
1880-е гг. — 1917. Характеристики вышеперечисленных полити

ческих и общественных деятелей, их внешний облик, черты характера, 
политические взгляды, труды в области юриспруденции, парламент
ская деятельность, ораторское искусство, домашняя обстановка. Об
щественная жизнь юридического мира Петербурга, роль в ней Пассо- 
вера, «пассоверские конференции помощников» (1880-е — 1890-е гг.). 
Юбилей Пассовера (1897). Муромцев в рабочем кабинете, на суде у 
адвокатской кафедры, за председательским столом в I Государствен
ной думе. Шершеневич — товарищ секретаря I Государственной 
думы, разработка им законопроекта о собраниях. Первый день дум
ских заседаний. Встреча депутатов на скамье подсудимых по Выборг
скому процессу (дек. 1907). Деятельность Колюбакина в ЦК кадетской 
партии и III Государственной думе. Разработка автором совместно с 
Кокошкиным текста манифеста Временного правительства (март 
1917).

1872. Ганфман М.И. Что вспомнилось? (По дороге в Ковно) // Се
годня. 1930. 22 июня (№ 171). С. 2.

1890-е гг. Гимназические годы автора в г. Шавли Ковенской губ. 
Нелегальный съезд гимназистов в Ковно. Пребывание в Ковенской 
тюрьме за участие в студенческих выступлениях. Сокамерники — 
крестьяне, выступавшие против закрытия костела Крожского католи
ческого монастыря.

1873. Грот Е.П. Из прошлых лет // НРС. 1964. 15 мая (№ 18694). 
С. 2, 3.
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1915. Работа автора в «Попечительстве о трудовой помощи на слу
чай голодного года», средства, цели и задачи попечительства. Поездка 
в экспедицию в Уральские степи.

1874. Дионео. О расстреле П.А.Пальчинского // ПН. 1929. 30 мая 
(№ 2990). С. 2.

1907, 1929. Общение с П.А.Пальчинским в Лондоне, его участие в 
организации Общества эмигрантов имени А.И.Герцена. Известие о 
расстреле Пальчинского — бывшего товарища министра торговли 
Временного правительства, профессора Ленинградского горного ин
ститута (май 1929).

1875. Евгеньев С.Е. Из истории студенческих беспорядков: (Воспо
минания) / Е-в Сергей // ИР. 1934. № 4(454). С. 4—6.

1903. Студенческое движение в Москве. Участие автора в одном из 
митингов в Московском университете. Разгон митинга городовыми, 
заключение участников в Бутырскую тюрьму. Тюремный режим, сви
дания с родными, прогулки, чтение лекций.

1876. Жигулев Н.В. Ушедшее Ц РДали. 1972. № 217. С. 23-25; 
№ 218. С. 7-10; № 219. С. 16-19; № 220. С. 4-6; N9 221. С. 20-22.

Др. публ. Лучи юности И РДали. 1971. № 206. С. 26—27.
1900—1915. Детские годы в дер. Патриаршее Задонского уезда Во

ронежской губ. в семье деда, протоиерея местной церкви о. Стефана 
Попова. Провинциальный быт. Воронежский кадетский корпус, учи
теля, эпизоды из жизни корпуса. Обучение игре на скрипке, участие в 
музыкальных вечерах в доме отца — учителя пения. Общение с эсера
ми — студентами духовной семинарии, их революционные настро
ения. Участие автора в покушении на воронежского губернатора 
(1906), исключение из корпуса (1907). Арест и административная 
ссылка в Кременчуг за распространение прокламаций (1910). Женить
ба в Харькове. Учение в музыкальном училище. Материальные труд
ности. Студенческие сходки на квартире автора. Слежка со стороны 
полиции, обыск. Переезд в Кременчуг, возвращение в Харьков. Рабо
та скрипачем в «Иллюзионе». Попытка устройства на работу в До
нбассе. Служба в коммерческом отделе Управления Южных ж.д. в 
Харькове. Отъезд в Воронеж.

1877. Кельсиев В.И. «Исповедь» Ц АРР. 1923. T. 11. С. 169-310. 
То же //ЛН. 1941. Т. 41/42. С. 253-470: ил.; АРР. М., 1991. Т. 11. 
Аннотацию и сведения о др. публ. см. ИДРДВ. Т. 3, ч. 1, N9 951.
1878. Кроль М.А. Страница из сибирской общественности // СА. 

1930. Т. 3. С. 105-120.
То же И ВСиб. 1930. № 9. Прил. С. 105—120.
1908—1916. Политические процессы в Иркутске. Суд над членами 

Иркутской городской думы. Общественное, культурно-просветитель
ное движение при иркутском ген.-губернаторе Л.М.Князеве. Приезд 
политических ссыльных, их участие в общественной жизни. Создание 
по инициативе сибирской группы Государственной думы Иркутского 
отдела Общества изучения Сибири, его цели, задачи, секции, привле
чение к работе студентов-экскурсантов. Работа кооперативной сек
ции, ее руководитель И.А.Якушев. Деятельность автора в этнографи
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ческой секции отдела и в редакции журнала «Народная Сибирь». 
Арест по подозрению в связи с анархистами-коммунистами, заступни
чество Князева. Возникновение с началом Первой мировой войны 
Иркутского отдела Союза городов, Сибирского общества помощи 
больным и раненым воинам, Военно-промышленного комитета. Съезд 
в Иркутске представителей отделов Союза городов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

1879. Кроль М.А. Страницы моей жизни. — Нью-Йорк: Союз рус. 
евреев, 1944. T. 1 — 312 с.

1871 — 1905. Учение в хедере и гимназии в Житомире, на естест
венном отделении Петербургского университета (1880). Родители, друг 
Л.Я.Штернберг. Революционная деятельность в составе партии «На
родная воля». Реакция общества на убийство Александра II (1881), 
разгром «Народной воли», возобновление ее деятельности (1885), 
съезд в Ектеринославе. Исключение автора из университета (1883). 
Народовольцы Л.М.Коган-Бернштейн, И.П.Каковский, А.И.Желябов, 
С.Л. Перовская, П.П. Подбельский, Г.А.Лопатин, В.А.Караулов, 
Б.Д.Оржих, 3.В.Коган, В.Г.Богораз-Тан, Л.С.Пикер, Э.Э.Циммерман, 
Л.В.Даль, Я.М.Гринцер, А.Е.Левит, С.М.Шаргородский и др. Арест 
автора (1887). Одесская, московская Бутырская тюрьмы (1888). Этапи
рование в Сибирь. Протест политических ссыльных в Якутске (1889). 
Жизнь в Селенгинске, Верхнеудинске Забайкальской обл., Иркутске. 
Политические ссыльные Е.К.Брешко-Брешковская, Е.АДубровин, 
М.В.Брамсон, И.И.Попов, Н.А.Чарушин, Р.Ф. Франк-Якубович, 
М.И.Дрей, А.П.Корба, А.В.Прибылев, Г.Е.Батагов, Я.И.Кузнецов, 
Ф.Е.Рехневский, В.Т.Голиков, А.А.Спандони, В.В.Левинсон, М.Р.Гоц, 
П.Ф.Якубович. Заведующий Восточно-Сибирским отделом Русского 
географического общества Д.А.Клеменц. Исследование автором быта, 
этнографии и религии бурятского населения Забайкалья (1893—1894). 
Бурятский ученый Р.Номтоев. Газета «Восточное обозрение», его ре
дактор И.И.Попов, сотрудники. Возвращение автора из ссылки в Жи
томир. Переезд в Петербург, работа в Музее антропологии и этногра
фии Академии наук, его директор В.В.Раддов. Участие в экспедиции 
по исследованию экономического положения сельскохозяйственного 
населения Сибири (1897) под руководством А.Н.Куломзина. Сотруд
ничество в газете «Петербургские ведомости» и «Северный курьер». 
Работа в Обществе юго-восточных ж.д. Студенческие выступления 
(1900-е). Создание партии социалистов-революционеров. Убйство ми
нистра внутренних дел Д.С.Сипягина. Встреча автора в Женеве с чле
нами ЦК партии эсеров. Знакомство с Е.Ф.Азефом. Организация в 
России «Бюро защиты евреев». Еврейские погромы в Кишиневе, Гоме
ле и Житомире. Съезд еврейских общественных деятелей в Вильне (1905) 
и создание на нем «Союза для достижения полноправия еврейского 
народа в России». Встречи автора с М.Горьким и В.Г.Короленко.

1880. Кускова Е.Д. Непонятное: (К делу Серебряковой) // Дни. 
1926. 2 мая (№ 995). С. 2.

1896—1923. Революционная деятельность автора, участие в группе 
«Союза освобождения» (1905). Провалы революционных организаций 
и их отдельных членов. Дело А.С.Белевского (1896), причастность к 
его аресту А.Е.Серебряковой. Процесс против Серебряковой в годы 
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советской власти (1923), ее обвинение в провокаторской деятельности.
1881. Лазарев Е.Е. Клемансо и русские революционеры: Из воспо

минаний //Дни. 1929. № 66. С. 11 — 12.
Весна 1894—1895. Убийство президента Франции М.Ф.С.Карно. 

Арест автора французской полицией, высылка из страны. Жизнь в 
Лондоне, поездка в Швейцарию, арест в Дьеппе (1895), повторная вы
сылка. Дело А.Дрейфуса. Публикация автором статьи в защиту сто
ронников Дрейфуса, отклик на нее Ж. Клемансо. Назначение Клеман
со министром внутренних дел, его разрешение на проживание автора 
во Франции.

1882. Любимов Д.Н. Девятисотые годы: О лицах несоответствую
щего видам правительства образа мыслей: По лич. воспоминаниям и 
документам // Возрождение. 1933. 17 февр. (№ 2817). С. 3; 18 февр. 
(№ 2818). С. 3-4.

Служба управляющим канцелярией Министерства внутренних дел 
(1902—1906). Круг дел канцелярии, ее архив. Дело о признании пра
вительством недействительности выборов М.Горького в Академию 
наук. Протест В.Г.Короленко и А.П.Чехова против действий прави
тельства в отношении Горького. Распространение марксизма в Рос
сии. П.Б.Струве, М.И.Туган-Барановский. Статья К.Тулина (В.И.Ле- 
нина) «К характеристике экономического романтизма. Сисмонди и 
наши отечественные сисмондисты» и закрытие напечатавшего ее жур
нала «Новое слово». Критическая речь М.А.Стаховича в адрес право
славного духовенства на миссионерском съезде в Орле, письмо 
Л.Н.Толстого в поддержку Стаховича. Борьба между консерваторами и 
либералами по крестьянскому вопросу, критика в земствах политики 
правительства. Деятельность врача, члена Воронежского губернского 
земского комитета А.И.Шингарева.

1883. Родичев Ф.И. Воспоминания об Огареве: К 50-летию со дня 
кончины // СЗ. 1927. № 32. С. 412-417.

То же. Встречи с Огаревым // ПН. 1934. 5 мая (№ 4790).
1872—1873. Посещение автором Н.П.Огарева в Женеве. Характе

ристика Огарева, как человека и поэта. Его подарок автору — стихо
творение «Тихая могила...», написанное на смерть А.И.Герцена. Вос
поминания Огарева о Герцене, о «нечаевском деле», его высказывания 
о партии «Черный передел» и значении общины. Знакомство автора с 
эмигрантом В.М.Озеровым, рассказы Озерова о ген. Я.Домбровском и 
помощи его ссыльной жене П.Домбровской, о М.А.Бакунине и 
С.Г.Нечаеве.

1884. Русанов Н.С. Из моих воспоминаний. Кн. 1. Детство и 
юность на родине, 1859—1882. — Берлин: Изд-во З.И.Гржебина, 1923. — 
357 с.

То же. На родине, 1859—1882. — М., 1931.
То же [отр.] Из воспоминаний о Г.Успенском // ВР. 1923. № 12. 

С. 1—17; Каблиц и Плеханов // ВР. 1923. № 17. С. 1—11; Из книги 
«На родине» // Шелгунов Н.В. и др. Воспоминания. М., 1967. T. 1. 
С. 360-365.
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1860-е гг. — 1882. Детство в Орле. Семья. Купеческий быт. Дед 
Д.И.Русанов, отец С.Д.Русанов, их образ жизни. Гимназия. Реформа 
гимназического образования. Орловские революционные кружки «ба
кунистов» и «лавристов». П.Г.Зайчневский, В.П.Арцыбушев, 
М.Н.Ошанина. Переезд в Петербург (1877). Революционная среда: 
В.А.Осинский, А.А.Мурашкинцев, С.Н.Халтурин, различие в их взгля
дах. Военная медико-хирургическая академия, преподаватели. Участие 
автора в революционных кружках. Покушение В.И.Засулич на петер
бургского градоначальника Ф.Ф.Трепова. Арест автора, освобождение. 
Образование и характер Северного союза русских рабочих. Партия 
«Народной воли», политический террор (1879—1881). Литературно
публицистическая деятельность автора. Сотрудник журнала «Отечест
венные записки» С.Н.Кривенко, издатель газеты «Русская правда» 
Д.К. Гире, редактор газеты «Новости» О.К.Нотович. Сотрудничество в 
журнале «Дело» (Петербург), редакция: Н.В.Шелгунов, Г.Е.Благосвет- 
лов, Н.Ф.Бажин. Знакомство с Н.К.Михайловским, Г.И.Успенским, 
характеристика личности последнего. Журнал «Русское богатство», его 
сотрудники: Н.Н.Златовратский, Н.Ф.Анненский, А.И.Иванчин-Писа- 
рев, А.И.Эртель, К.М.Станюкович, В.И.Семевский. Душевный кризис 
автора и отъезд за границу.

1885. Столяров И.Я. Записки русского крестьянина / Предисл. 
Б.Керблей; Примеч. В.Э.Столяровой. — Paris: Inst, d’ Etudes slaves, 
1986. — 205 с.: ил., портр. — (Cultures et Sociétés de L Est; 6). — Прил.: 
1. Из записей Л.П.Махновец; 2. По воспоминаниям графини С.В.Па
ниной; 3. Столярова В.Э. Жизнь автора между 1907 и 1953 гг.; 4. Пас
каль П.К. Памяти И.Я.Столярова.

То же [отр.] Записки русского крестьянина // Записки очевидца. 
М., 1989. Вып. 1. С. 323-484.

Конец XIX в. — 1907. Родина автора — с. Карачун Задонского 
уезда Воронежской губ., местная природа. Семья. Характерные черты 
крестьянской жизни: землепашество, гончарное ремесло, приработки 
на стороне. Крестьянский быт, традиции, религиозные праздники. 
Экономическое положение и права крестьян. Голод (1891). Учение в 
церковно-приходской школе (1890—1893), в Каневской низшей сель
скохозяйственной школе в с. Конь-Колодезь Воронежской губ., в Ма
риинском сельскохозяйственном училище в Саратове (с 1902). Миро
воззрение автора, его программа решения земельного вопроса в инте
ресах крестьянства. Революционная работа в училище, арест, высылка 
в Воронеж. Знакомство с делегатом 2-го съезда РСДРП Л.П.Махно
вец. Работа землемером в экономии гр. С.В. Паниной в Валуйском 
уезде Воронежской губ. (с 1905). Разъяснение крестьянам целей и 
программы Всероссийского крестьянского союза, агитация за их 
вступление в местную организацию союза. Арест, тюрьма в Валуйках, 
освобождение, выезд при содействии С.В.Паниной в Финляндию, а 
затем во Францию.

1886. Тотомианц В.Ф. Журнал «Начало» и провокатор Гурович // 
НЖ. 1955. № 43. С. 264-266.

1898—1901. Жизнь в Петербурге, сотрудничество в газете «Сын 
Отечества», журнале «Начало». Собрания легальных марксистов 
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(П.Б.Струве и др.) в редакции «Начала». Издатель журнала М.И.Гуро- 
вич, последующее разоблачение его как провокатора.

1887. Хатисов А.И. Как наместник вооружил рабочих: (Страничка 
прошлого) // ИР. 1931. № 45(338). С. 6-7.

1904. Армяно-мусульманские столкновения в Баку, Эривани, Ели- 
заветполе и Нахичевани. Подготовка такого столкновения в Тифлисе. 
Вооружение рабочих по предложению социал-демократической фрак
ции городской думы с разрешения наместника Кавказа. Демонстрация 
рабочих на главной площади города, предотвращение резни.

1888. Чернов В.М. Записки социалиста-революционера. Кн. 1. В 
годы безвременья (1889 — 1899). — Берлин; Пб.; М.: Изд-во 
З.И.Гржебина, 1922. — 399 с. — (Летопись революции; № 5).

То же. — Берлин, 1975.

1889. Чернов В.М. Перед бурей: Воспоминания / Под ред. 
Д.Н.Шуба; Предисл. Б.Николаевского. — Нью-Йорк: Изд-во им.Чехо
ва, 1953. — 416 с.

То же. — М., 1993.
То же [отр.] Социалистическая партия (лидеры, позиции, колеба

ния) И Анин Д. Революция 1917 года глазами ее руководителей. Рим, 
1971. С. 215—232; Октябрьский переворот. — М., 1991. С. 154—166; 
1917 год И Страна гибнет сегодня. М., 1991. С. 337—360.

Др. публ. От «Революционной России» к «Сыну отечества» // ЛР. 
1923. Кн. 1 С. 66—98; Волга, Волга, мать родная // НЖ. 1949. № 22. 
С. 80—91; Второй разгон Учредительного собрания // СВ. 1952. № 3. 
С. 35—38; За кулисами апрельского кризиса // Слово. М., 1990. № 7. 
С. 78-80.

[К №№ 1888, 1889] 1880-е гг. — 1920. Детство в Камышине Сара
товской губ. Саратовская гимназия. Кружок толстовцев. Заведующий 
библиотекой Саратовского коммерческого клуба народоволец 
В.А.Балмашев. М.А.Натансон. Исключение из гимназии после ареста 
народовольца А.В.Сазонова (1890), перевод в дерптскую гимназию, ее 
окончание. Политика русификации в Прибалтике. Образ жизни не
мецких студентов Дерптского университета. Настроения русского сту
денчества и либеральной интеллигенции. Студенческий кружок 
Н.Д.Соколова в Петербурге. Учение автора на юридическом факульте
те Московского университета. Студенческое движение. 2-й москов
ский студенческий съезд. Деятельность Союзного совета объединен
ных землячеств, идея В.А.Маклакова об их легализации. Проведение 
автором занятий в женском кружке. Знакомство с Н.К.Михайловским. 
Арест по делу партии «Народное право», допросы. С.В.Зубатов. За
ключение в Петропавловской крепости. Освобождение на поруки, 
ссылка в Камышин (нояб. 1895), жизнь в Саратове и Тамбове. Прове
дение занятий в рабочем кружке. Тамбовская воскресная школа, ее 
заведующая А.Н.Слетова. Тамбовский Народный дворец. Революци
онная агитация в деревне. «Летучие» библиотеки. Создание революци
онной крестьянской организации «Братство для защиты народного 
права» в с. Павлодар Борисоглебского уезда Тамбовской губ. Крестья
не П.АДобронравов, П.Д.Щербинин, И.Т.Попов. Деятельность там
бовского земства. Лекции В.В.Лесевича в Тамбове, приезд в город 
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П.П.Войнаральского и Е.К.Брешко-Брешковской. Отъезд автора за 
границу (1899), жизнь в Цюрихе и Париже. Политический состав рус
ской эмигрантской колонии. П.Б.Аксельрод, Г.В.Плеханов, Х.О.Жит- 
ловский, С.А.Ан-ский (Раппопорт), И.А.Рубанович, Г.А.Гершуни, 
Брешко-Брешковская, М.Р.Гоц, О.С.Минор, Н.Д. Авксентьев, 
И.И.Фондаминский-Бунаков, В.М.Зензинов и др. Болезнь и смерть 
П. Л .Лаврова (6 февр. 1900). Создание «Аграрно-социалистической 
лиги», ее члены Л.Э.Шишко, Ф.В.Волховский, Е.ЕЛазарев. Образова
ние партии социалистов-революционеров. Боевая организация пар
тии, террористические акты. Е.Ф.Азеф, его последующее разоблаче
ние. Е.С.Созонов, Б.В.Савинков, И.П.Каляев. Возвращение автора в 
Россию (окт. 1905). Жизнь в Петербурге. Издание газеты «Сын отече
ства». Петербургский совет рабочих депутатов. Встреча с Г.А.Лопати
ным. Н.Ф.Анненский, А.В.Пешехонов, В.А.Мякотин, Г.И.Шрейдер, 
С.П.Юрицын, А.И.Гуковский. Первый съезд партии эсеров (янв. 
1906). Конференция партии эсеров в Лондоне (авг. 1908). Формирова
ние правого крыла партии. Отношения с польской социалистической 
партией. Раскол в социалистических рядах после начала Первой ми
ровой войны. Циммервальдская конференция (сент. 1915). Избрание 
автора товарищем председателя Петроградского совета (1917), затем 
ВЦИКа. Н С.Чхеидзе, И.Г.Церетели. 3-й (25 мая — 4 июня 1917) и
4-й (26 нояб. — 5 дек. 1917) съезды партии эсеров. Деятельность авто
ра на посту министра земледелия в коалиционном Временном прави
тельстве, его глава кн. Г.Е.Львов. Кризис власти. Корниловское вы
ступление. Всероссийское Демократическое совещание (14—22 сент. 
(27 сент. — 5 окт.) 1917). Созыв Учредительного собрания, его откры
тие под председательством автора, разгон. Борьба с большевиками в 
Поволжье и на Урале. Образование Комитета членов Учредительного 
собрания (Комуча). «Народная армия» Комуча. Уфимское совещание, 
образование Уфимской директории, ее деятельность. Арест членов 
Директории после прихода к власти А.В.Колчака. Жизнь на нелегаль
ном положении в Москве. Провокации ЧК. Выступление автора перед 
английской рабочей делегацией. Эмиграция.

НАРОДНИЧЕСТВО. ПЕРСОНАЛИЯ

См. также №№ 1864, 1879
О деятелях народничества см. также 

№№ 93-101, 295-296, 302-306

1890. Аксельрод П.Б. Памяти Арона Исааковича Зунделевича // 
СВ. 1923. № 16. С. 1-2.

То же [с сокр.] И Заря. 1923. № 9. С. 240—242.
1874, 1877, 1905, 1917. Встречи с народником, «чайковцем»

А.И.Зунделевичем. Отношение Зунделевича к меньшевику Л.И.Гольд
ману во время пребывания их в тюрьме (1905). Характеристика лич
ности и деятельности Зунделевича.

1891. Брешко-Брешковская Е.К. Как я ходила в народ // НЖ. 1960. 
№ 62. С. 176-210.
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1873—1874. Приезд в Москву, сближение с революционной моло
дежью: кружком чайковцев, бакунистами, С.А.Лешерн-фон-Герц- 
фельд, С.Ф.Коваликом. Отъезд в lôieB, образование коммуны. «Хож
дение в народ» с М.А.Коленкиной и Я.В.Стефановичем в селах Бело- 
зерье, Смела, Любомирка Киевской губ. Знакомство с трудом, бытом, 
настроениями крестьян. Деятельность на селе секты штундистов. Про
паганда и чтение прокламаций среди крестьян Тульчинского уезда 
Подольской губ. Арест крестьянами, заключение в тюрьму г. Браилова 
той же губ.

1892. Брешко-Брешковская Е.К. Марья Александровна Коленкина- 
Богородская // Дни. 1926. 12 дек. (№ 1183). С. 3—4.

1872—1920-е гг. Знакомство с участницей народнического движе
ния Коленкиной в Киеве на конспиративной квартире группы «Киев
ская коммуна». Участие вместе с ней в «хождении в народ» по дерев
ням Киевской губ., ее дружба с В.И.Засулич. Покушение Коленкиной 
на прокурора В.А.Желиховского. Последние годы ее жизни.

1893. Герцен Н.А. Нечаев и дети А.И.Герцена // ПН. 1931. 
13 февр. (№ 3614). С. 2-3.

То же. Мои встречи с Нечаевым // ЛН. М., 1956. Т. 63. С. 488—497.
1870. Приезд автора в Женеву после смерти отца. Общение с 

М.А.Бакуниным и С.Г.Нечаевым, отказ от сотрудничества с ними. Ук
рывательство Нечаева от полиции в доме автора. Помощь Н.А.Тучко- 
вой-Огаревой в переправке его за границу. Встреча автора с Г.А.Лопа- 
тиным, его рассказ об убийстве Нечаевым одного из членов револю
ционной организации. Н.П.Огарев и его отношение к Нечаеву.

1894. Гольштейн А.В. Из воспоминаний / Публ. и предисл. А.Але- 
шина // НЖ. 1987. № 168/169. С. 275-304.

1860-е гг. — 1917. Детство в усадьбе Нестерово Рязанской губ. 
Знакомство и общение с русскими эмигрантами в Женеве (1880-е — 
1890-е). История ареста и побега из России А.Г.Ляхоцкого (революци
онная кличка «Кузьма») по его рассказам. Жизнь Ляхоцкого в Жене
ве, черты его характера, отношения с М.ПДрагомановым, содержание 
совместно с П. Г.Дашкевичем украинской типографии. Последняя 
встреча автора с Ляхоцким (1914), его дальнейшая судьба.

1895. Григорович Е.Ю. Г.АЛопатин: Воспоминания, 1909—1916 гг. // 
ВР. 1928. № 1. С. 47-58.

1909—1918. Знакомство с Г.АЛопатиным. Жизнь автора в лечеб
ном пансионе в Италии. Его обитатели, их лечение и занятия. Посе
щение пансиона Лопатиным, черты его характера, отношение к своей 
семье, сыну, общение с окружающими. Возвращение Лопатина в Рос
сию (1913), поездка на Кавказ, встреча с автором в Москве. Послед
ние годы жизни Лопатина в Доме писателей в Петрограде (1916), из
вестие о его смерти.

1896. Даманская А.Ф. Кошки Веры Засулич // ПН. 1932. 25 марта 
(№ 4020). С. 3.

То же И Заря. 1932. 8 апр. (№ 97).
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1916 — 8 мая 1919. Дом писателей в Петрограде, состав жильцов. 
Жизнь под одной крышей с бывшей народницей, затем членом 
РСДРП В.И.Засулич и матерью Б.В.Савинкова — С.А.Савинковой, 
противоположность их характеров. Насмешки Савинковой над коша
чьим питомником Засулич. Прощание автора с Засулич в день ее 
смерти.

1897. Дейч Л.Г. За полвека. Т. 1—2. — Берлин: Грани, 1923. — 
T. 1. — 307 с.: портр.; Т. 2: Торжество бакунизма в России. — 317 с.

То же. — Париж, 1975.
То же [с сокр.] — 3-е изд. — М.; Л., 1926. — 279 с.
Сведения о др. публ. в отрывках см. ИДРДВ. Т. 3, ч. 1, № 1209.
1860-е гг. — 1876. Сведения о родителях. Детство и юность в 

Киеве. Детские воспоминания об освобождении крестьян (1861), по
давлении польского восстания (1863—1864), покушении Д. В.Карако
зова на Александра II (1866). Разорение отца — купца 1-й гильдии, 
его бегство от кредиторов в Петербург. Гимназия, занятия репетитор
ством. Преподавание в Талмуд-торе, ее последующее закрытие властя
ми. Знакомство с жизнью крестьян, изучение трудов П.Л.Лаврова и 
М.А.Бакунина. Встречи в Киеве с П.Б.Аксельродом, Д.А.Лизогубом, 
Н.Н.Колодкевичем и др. Знакомство с народником И.Ф.Фесенко, его 
биография. Образование кружка, планы революционной пропаганды 
среди сектантов («бегунов», молокан, штундистов). Участие вместе с 
И.Л.Щепанским в «хождении в народ», работа в ж.-д. депо ст. Мели
тополь, жизнь в молоканском с. Астраханка Бердянского уезда Таври
ческой губ. Служба вольноопределяющимся в пехотном полку в 
Киеве. Участие в организации побега С.Г.Лурье из киевской тюрьмы, 
арест, заключение на гауптвахте, побег. Последующая жизнь на неле
гальном положении. Киевский кружок «южных бунтарей» В.КДебого- 
рия-Мокриевича, его члены: В.И.Засулич, Л.П.Барышева, М.А.Колен- 
кина, М.Ф.Фроленко, Я.В.Стефанович, С.Ф.Чубаров, И.В.Боханов- 
ский, В.Ф.Костюрин, В.А.Малинка, И.В.Дробязгин, А.М.Макаревич- 
Розенштейн и др. Планы подготовки вооруженного восстания крес
тьян Чигиринского уезда Киевской губ. Съезд членов кружка в м-ке 
Смела. Штаб по подготовке восстания в Елизаветграде. Преследова
ние членов кружка полицией после попытки убийства провокатора 
Н.Е.Гориновича в Одессе. Поездка автора в Петербург, встречи с 
И.И.Каблицем, Г.А.Мачтетом, О.Габелем, участие в попытке осво
бождения из тюрьмы П.И.Войнаральского и С.Ф.Ковалика. Жизнь в 
Одессе, Харькове, Кишиневе. Кружки бакунистов. Пропагандистская 
работа И.М.Ковальского среди одесской молодежи. Д.М.Рогачев. Из
вестие о смерти Бакунина, его роль в освободительном движении. 
Первая публикация автора в газете «Новороссийский телеграф». Рос
пуск кружка «южных бунтарей».

1898. Дионео. С.Ф.Ковалик // ПН. 1926. 14 июня (№1909). С. 2-3.
1887—1900. Этнографическая поездка автора по северу Сибири, 

знакомство с ссыльным народовольцем С.Ф.Коваликом в Верхоянске 
Якутской обл., его биография, личность, внешний облик. Жизнь Ко
валика в ссылке, постройка им дома, занятие огородничеством на 
вечной мерзлоте. Последующие встречи с ним (1892, 1900).
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1899. Дионео. С.Я.Елпатьевский // ПН. 1933. 19 янв. (№ 4320). С. 3.
1887, 1897, нояб. 1905. Первая встреча с Елпатьевским на дороге 

между Мариинском и Красноярском на пути его возвращения из 
ссылки. Пребывание Елпатьевского с женой в Лондоне, осмотр горо
да. Последующие встречи в редакции журнала «Русское богатство» и в 
доме Елпатьевского в Петербурге. Характеристика его как земского 
врача, участника народнического движения.

1900. Дионео. Старая лондонская эмиграция: Н.В.Чайковский, 
С.М.Кравчинский-Степняк, В.Ф.Волховской, Л.Б.Гольденберг; Фонд 
рус. вольной прессы; Летучие листки // ГМнаЧС. 1926. № 4(17). 
С. 41-62.

1895—1896. Посещение Фонда вольной русской прессы в Лондоне. 
Знакомство с его основателями Л.Б.Гольденбергом, В.Ф.Волховским и 
Н.В.Чайковским, их характеристика, заслуги в революционном движе
нии, работа в Фонде, выпуск его «Летучих листков». Гибель главного 
основателя Фонда С.М.Степняка-Кравчинского по свидетельствам 
очевидцев. В тексте — сведения по истории революционного движе
ния в России последней трети XIX в. и влиянии политической систе
мы Англии на изменение взглядов русских эмигрантов.

1901. Кармина-Читау М.М. Карточка В.Засулич // ГМнаЧС. 1928. 
№ 6. С. 222-225.

1878, 1905. Обстоятельства получения матерью автора, актрисой 
М.Карминой-Читау (старшей) фотографии В.Засулич, снятой вскоре 
после ареста (1878) на фоне тюремной решетки. Передача фотографии
В.Л.Бурцеву (1905), ее использование для изданий по истории освобо
дительного движения.

1902. Лазарев Е.Е. Из воспоминаний, навеянных чтением одной 
книги [Фигнер В.Н. «Запечатленный труд»] // ВР. 1923. № 1. С. 21 — 
31; № 2. С. 15-26; № 4. С. 8-24.

1872—1890. В.Н.Фигнер и ее воспоминания «Запечатленный труд». 
Учение Фигнер на медицинском факультете Цюрихского университе
та. Положение русских студенток. Русские эмигранты М.П.Сажин, 
И.Н.Смецкая. Работа Фигнер земской фельдшерицей в Самарском 
уезде (с 1877), участие в самарской группе народовольцев. Кружок 
самообразования в Самаре. «Хождение в народ». Участники народни
ческого движения в Самаре и Самарской губ.: Ю.Н.Богданович, его 
брат Н.Н.Богданович, Н.К.Бух, А.И.Иванчин-Писарев, П.С.Полива- 
нов, А.К.Соловьев, Я.В.Стефанович. «Процесс 193-х» (1878), свиде
тельница по делу В.П.Чепурнова. Провокаторская роль С.П. и 
В.П.Дегаевых в разгроме партии «Народная воля». Пребывание автора 
после побега из сибирской ссылки в Сан-Франциско, встреча с рево
люционером-народником Н.К.Судзиловским.

1903. Маевский В.А. Русские революционеры в Швейцарии: По 
рассказу друга // НРС. 1972. 24 мая (№ 22625). С. 4.

Конец XIX в. Русская колония в Швейцарии, взаимоотношения 
русских и местного населения. Кружок русских революционеров-на
родников, их библиотека и типография, средства и способы привлече
ния молодежи. Газеты «Вперед» и «Набат». Редактор «Набата» 
П.Н.Ткачев.
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1904. Немирович-Данченко Вас.И. Вчера и сегодня: (Встречи с на
шими эмигрантами) // ГЭ. 1922. № 13/14. С. 2—4.

После 1907—1918. Встречи в Италии с русскими эмигрантами — 
революционером-народником Г.АЛопатиным и писателем А.В.Амфи- 
театровым. Внешний облик, черты личности Лопатина, его рассказы о 
своем революционном прошлом, интерес к текущим событиям. Пос
ледняя встреча с Лопатиным в Петрограде на лекции В.М.Дорошеви
ча о роли печати в Великой французской революции.

1905. Тасин Н.Я. Как Клемансо спас русского террориста: (Из 
лич. воспоминаний) // Сегодня. 1928. 15 дек. (№ 347). С. 5.

1900. Работа сотрудником газеты Ж.Клемансо «L’Oror» («Заря») в 
Париже. Прием у Клемансо. Его рассказ о спасении от ареста и вы
сылки в Россию русского эмигранта, члена партии «Народная воля» 
Л.Н.Гартмана (1882).

1906. Фовицкий АЛ. Памятное лето: (Страничка воспоминаний) // 
НРС. 1926. 18 июля (№ 4921). С. 5, 8.

1899. Пребывание в имении Блонь Минской губ. вместе с 
Е.К.Брешко-Брешковской, С.Ф.Коваликом, Е.Н.Чириковым, их ха
рактеристика, споры. Приезд писателя Г.А.Мачтета, его рассказы о 
поездке в Америку и о попытке побега Ковалика из петербургской 
тюрьмы с его помощью.

1907. Чайковский Н.В. Открытое письмо к друзьям [26 янв. 1926] // 
ГМнаЧС. 1926. № 3(16). С. 179—189. — В публ. : Через полстолетия.

То же И Николай Васильевич Чайковский. Париж, 1929. T. 1.
С. 275-286.

1869—1874. Участие автора в кружке народника М.А.Натансона. 
Слияние кружка с женским кружком С.Л.Перовской (лето 1871). Кру
жок самообразования в Кушелевке вблизи Петербурга, участие в нем 
Натансона. Взгляды «чайковцев», их деятельность — издание и рас
пространение революционной литературы, пропаганда среди рабо
чих,» хождение в народ». Идейные искания автора, причины его отхо
да от революционного движения и эмиграции. В тексте — отзыв авто
ра на воспоминания Л.Э.Шишко «Сергей Михайлович Кравчинский и 
кружок «чайковцев» (СПб., 1906).

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РСДРП). ПЕРСОНАЛИЯ

См. также №№ 1864, 1912
О деятелях социал-демократического движения см. также

№№ 70, 81, 90-92, 125-127, 213-221, 254-260, 300-301, 310

1908. Абрамович Р.А. М.ИЛибер (1878-1937) // СВ. 1947. № 4. 
С. 53; 55-57.

То же // ЗаС. 1947. № 18. С. 131-135.
1903—1919. Знакомство с Либером (наст, имя М.И.Гольдман) на

5-м съезде Бунда в Цюрихе (1903), последующие встречи с ним 
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(1909—1910, 1917—1919), характеристика его политической деятель
ности. Дружба Либера с Ф.Э.Дзержинским, знакомство его с Л.Мар
товым (Ю.О.Цедербаумом), Я.Тышкой. Сведения о дальнейшей судь
бе Либера.

1909. Алексинская Т.И. Из записок русской социал-демократки // 
Мосты. 1966. № 12. С. 388-406.

1905—1907. Нелегальная работа в РСДРП, аресты. Декабрьское 
восстание 1905 г. в Москве. Похороны Н.Э.Баумана. Тюремное за
ключение. Жизнь в Петербурге под чужим именем. Дружба с социал- 
демократами Д.И. и Е.Н. Лещенко. Работа секретарем в профессио
нальном союзе строительных рабочих. Выборы во 11 Государственную 
думу, помощь Г.А.Алексинскому в организации предвыборного собра
ния. Разногласия Алексинского с В.И.Лениным по вопросам предвы
борной тактики. Открытие Думы. Работа автора секретарем Алексин
ского и его думской группы. Жизнь в Финляндии на даче по соседст
ву с семьей В.И.Ленина. Н.К.Крупская и Е.В.Крупская, подробности 
из жизни Ленина. Отъезд с Алексинским за границу.

1910. Алексинская Т.И. Из записок русской социал-демократки: 
На Капри у Горького // Мосты. 1970. № 13/14. С. 352—363.

То же [отр.] На о. Капри (1909 год) // РЗемля. 1925. 24 авг. (№ 28).
Май—сент. 1909. Приезд из Женевы на Капри к мужу Г.А.Алек

синскому. Знакомство с семьей М.Горького, облик писателя. 
М.Ф.Андреева. Изучение социальных наук молодыми рабочими из 
России в Каприйской партийной школе. Технический организатор 
школы Н.Е.Вилонов. Лекторы: М.Н.Лядов, А.В.Луначарский, харак
терные черты их личностей, особенности преподавания. Отношение 
В.И.Ленина к школе, его письма слушателям.

1911. Ананьин Е.А. Из воспоминаний революционера, 1905— 
1923 гг. — Нью-Йорк, 1961. — 75 с. — (Inter-Univ. Project on the His
tory of the Menshevik Movement; № 7).

To же // Меньшевики. Benson, 1988. C. 180—252.
Сближение с русскими политическими эмигрантами в Париже и 

Женеве, изучение марксизма, посещение рефератов Г.В.Плеханова, 
В.И.Ленина, лекций в «Эколь де Хот Этюд». Тактические и организа
ционные взгляды социал-демократов меньшевиков на различных эта
пах революционного движения. Возвращение автора в Россию, работа 
в военной организации РСДРП, революционная пропаганда среди 
матросов, издание нелегальной газеты «Казарма» (1905). Сотрудниче
ство в меньшевистских изданиях в Петербурге — сборниках «Откли
ки», «Отголоски», журнале «Наша заря». Ликвидаторство как идейно
политическое течение, группировка ликвидаторов вокруг журнала 
«Наша заря». Критика ликвидаторства Г.В.Плехановым и В.И.Лени- 
ным. Разногласия между меньшевиками и большевиками по вопросу 
об участии в Государственной думе. Жизнь и литературная работа ав
тора в Париже, Швейцарии (с 1911), в Италии (с 1915). Международ
ный социалистический конгресс в Базеле (1912). Колонии русских со
циал-демократов в Нерви (вблизи Генуи) и в Милане. Отношение ав
тора к революционным событиям в России, поездка туда с женой 
(1920), возвращение в Италию. Социал-демократы меньшевики: 
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П.Б.Аксельрод, Л.И.Аксельрод (Ортодокс), В.А.Антонов-Овсеенко (с 
июня 1917 г. большевик), Ф.И.Дан, Л.Мартов, И.М.Майский, 
Г.В.Плеханов, Б.Стахевич, А.Трачевский, М.М. и П.М. Тетяевы, 
Ф.А.Череванин и др. Характеристика В.И.Ленина как оратора.

1912. Аронсон Г.Я. Революционная юность: Воспоминания, 1903—
1917. — Нью-Йорк, 1961. — 245 с. — (Inter-Univ. Project of the Men
shevik Movement).

Др. публ. Превращение есаула Гнилорыбова // НРС. 1946. 29 дек. 
(№ 12663).

1900—1918. Детство в Гомеле. Родители. Социал-демократический 
кружок в гимназии. Еврейские погромы (1903, 1906). Участие в работе 
Полесского и Гомельского комитетов РСДРП и Минской социал-де
мократической группе. Революционный подъем в России (1905). Тю
ремное заключение в г. Городня Черниговской губ. Эмиграция в Гер
манию, участие в 5-м (Лондонском) съезде РСДРП (1907). Присоеди
нение автора к Бунду. Сотрудничество в газетах «Минское эхо» и 
«Полесье» (1909—1912). Выборы в I Государственную думу. Партий
ная работа в Витебске. Национальный состав населения, военные 
власти, интеллигенция, еврейская общественность города. Есаул 
М.Н.Гнилорыбов. Формы легальной деятельности социалистов. Съезд 
еврейских общин в Петрограде (1914). Председатель Витебского гу
бернского земства М.Л.Карташев, его земская и предпринимательская 
деятельность. Формирование губернской власти после Февральской 
революции 1917 г., выборы в городскую думу. Избрание автора пред
седателем Совета рабочих депутатов. Председатель Совета солдатских 
депутатов А.Д.Тарле, председатель Комитета безопасности, губерн
ский комиссар Временного правительства А.О.Волкович, секретарь 
коллегии при нем С.М.Писсаревский. Политические лидеры крес
тьянского движения В.Н.Карпов и Н.П.Кисляков. Выявление автором 
провокаторов по жандармским архивам. Участие во Всероссийском 
совещании рабочих и солдатских депутатов (апр. 1917, Петроград), 
Московском государственном совещании (12(25) — 15(28) авг. 1917) и 
Всероссийском демократическом совещании (14(27) сент. — 22 сент. 
(5 окт.) 1917). Выступление В.И.Ленина на объединенном собрании 
большевиков и меньшевиков (4(17) апр. 1917) в Таврическом дворце. 
Корниловский мятеж. Встреча автора с ген. М.В.Алексеевым. Расста
новка политических сил в Витебске после Октябрьского переворота, 
большевистский Военно-революционный комитет. Взаимоотношения 
большевиков и Бунда, социалистов и либеральных кругов. В тексте — 
комментарии к сборнику статей и воспоминаний большевиков «Крас
ная быль» (Витебск, 1923).

1913. Валентинов Н.В. Н.Вилонов: Из истории раннего большевиз
ма // ВИИ. 1954. № 12. С. 47-57.

1902—1910. Встречи с большевиком Н.Е.Вилоновым на собраниях 
руководимого автором подпольного рабочего кружка в Киеве. Лич
ность Вилонова, его политические взгляды, убеждения, полемика с 
автором. Сведения о дальнейшей деятельности Вилонова, его пере
писке и встречах с В.И.Лениным, участии в Каприйской партийной 
школе (1909), отъезде во главе группы рабочих-слушателей в Париж к 
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Ленину, смерти в Швейцарии (1910). В тексте — фрагменты из писем 
Вилонова.

1914. Вановский А.А. Первый съезд РСДРП (1898): (Воспоминания 
участника) // СВ. 1950. № 1/2. С. 22—24.

1890—1898. Возникновение социал-демократических кружков в 
России. Московский «Союз борьбы за освобождение рабочего клас
са». Слежка Охранного отделения за революционерами. I съезд 
РСДРП (1898) в Минске, его цель, участники, социальный состав, ат
мосфера. Доклады о работе на местах, организационные вопросы, 
принятие манифеста об образовании РСДРП. Разгром «охранкой» 
штаб-квартиры съезда.

1915. Войтинский В.С. Годы побед и поражений. — Берлин; Пб.; 
М.: З.И.Гржебин, 1923—1924. — (Летопись революции; № 8). — Кн. 1: 
1905-й год. — 1923. — 384 с.; Кн. 2: На ущербе революции. Ч. 1: 
В строю (1906—1907 гг.); Ч. 2: Тюрьма и ссылка (1908—1916 гг.). —
1924. - 411 с.

1916. Войтинский В.С. Дело социал-демократической фракции 2-й 
Государственной думы и военная организация // ЛР. 1923. Кн. 1. 
С. 99-125.

[К №№ 1915, 1916] Конец 1904—1916. Петербургский университет 
(1904—1905), академическая жизнь, студенческое движение, рабочие 
митинги в университетских аудиториях. Вступление автора в РСДРП, 
выступления на сходках и митингах. Революционное движение в Пе
тербурге (окт.—нояб. 1905). Петербургский совет рабочих депутатов. 
Работа автора в пропагандистском кружке Семянниковского механи
ческого завода. Крестьянский вопрос. Поездка на учительский съезд в 
Крестецкий уезд Новгородской губ., агитация в деревнях. Аресты и 
пребывание в новгородской губернской тюрьме и петербургской 
тюрьме «Кресты». Работа в Совете безработных, Союзе приказчиков. 
Выборы в I Государственную думу, ее открытие, законодательная дея
тельность, социал-демократическая фракция. Тактика РСДРП после 
разгона Думы. Выборы во II Государственную думу, межфракционные 
разногласия большевиков и меньшевиков. Депутат от социал-демо
кратической фракции Г.И.Алексинский. Священник Г.С.Петров. Ра
бота социал-демократической фракции во II Думе. Военная организа
ция РСДРП, составление автором наказа от представителей петер
бургского гарнизона в социал-демократическую фракцию Думы, арест 
(май 1907). Роспуск Думы. Встречи автора с В.И.Лениным и А.А.Бог- 
дановым в Териоках. Партийная работа в Екатеринославе, попытка 
издания газеты «Южный рабочий» (дек. 1907). Арест и содержание ав
тора в екатеринославской губернской тюрьме. Осуждение на каторж
ные работы и перевод в Александровскую центральную каторжную 
тюрьму Иркутской губ. Администрация и заключенные. Организация 
политических арестантов, ее руководители эсеры Н.А.Саур-Снегуль- 
ский, Е.М.Тимофеев, присяжный поверенный В.А.Жданов. Ген.-гу
бернатор Л.М.Князев. Выход на поселение. Работа в Иркутске в газе
тах «Иркутское слово» и «Новая Сибирь», их редакторы. Проф. 
Н.А.Рожков. Выпуск «Сибирского журнала» и «Сибирского обозре
ния». Странствия по Прибайкалью. Женитьба, поездка по Ангаре.
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1917. Войтинский В.С. Памяти друга // СВ. 1944. № 7/8. С. 91—92. 
1900—1917. Роль социал-демократа П.А.Гарви в распространении

марксизма и в развитии рабочего профессионального движения в Рос
сии, характеристика его как политического деятеля и публициста.

1918. Гарви ПА Воспоминания. — Нью-Йорк, 1961. — 123 с. — Ч. 1: 
Петербург — 1906 г.; Ч. 2: Петербург—Одесса—Вена — 1912 г. — 
(Inter-Univ. Project on the History of Menshevik Movement).

1906—1912. Подготовка к проведению и выборы делегатов на 4-й 
Объединительный съезд РСДРП в Стокгольме (1906). Фракционная 
борьба между большевиками и меньшевиками по вопросу о выборах и 
участии делегатов от социал-демократов в работе I Государственной 
думы, о создании ответственного перед Думой министерства, о кон
фликте между Думой и правительством по аграрному вопросу. Пуб
личные собрания с участием В.И.Ленина. Деятельность социал-демо
кратической думской фракции, помощь в ее работе Ф.И.Дана, 
М.С. Балабанова, секретаря фракции С.М.Зарецкой. Разгон Думы. Об
разование Петербургского совета безработных, его руководитель 
В.С.Войтинский. Первомайская стачка (1906). Поражение восстаний 
морских экипажей в Свеаборге и Кронштадте. Суд над Петербургским 
советом рабочих депутатов, подсудимые П.Злыднев, Л.Д.Троцкий, 
И.И.Фондаминский-Бунаков, М.С.Зборовский, С.Л.Вайнштейн. Рабо
та автора в Железнодорожном, а затем Невском р-нах Петербургской 
социал-демократической организации, участие в организации и дея
тельности профсоюза рабочих металлической промышленности, поли
тическом просвещении крестьянства. Социал-демократы В.Н.Крох
маль, Б.Эйсурович, А.Э.Дюбуа, ЕД.Треуцкая. Учение автора на юри
дическом факультете Петербургского университета (1906—1912). По
ездка в Одессу, встречи с большевиками В.В.Воровским и М.С.Уриц
ким. Подготовка одесских социал-демократов к выборам в ГУ Госу
дарственную думу. Поездка для лечения жены в Вену, круг общения: 
Д.Б.Рязанов, М.И.Скобелев, Троцкий, беседы с П.Б.Аксельродом. 
Ликвидаторское и антиликвидаторское течения в социал-демократии. 
Подготовка и проведение Троцким объединительной общепартийной 
конференции в Вене (авг. 1912), члены организационного комитета
A. А.Иоффе, М.И.Скобелев, К.М.Ермолаев. Участие в конференции 
агента «охранки» А. Полякова. Австрийские социал-демократы:
B. Адлер, О.Бауэр, Ф.Адлер, К.Реннер, А.Браун, их отношения с рус
ской социал-демократией. Возвращение автора на нелегальную работу 
в Россию. Преобразование газеты «Луч» в меньшевистский орган, раз
рыв автора с Троцким. Избирательная кампания в ГУ Государствен
ную думу.

1919. Гарви П.А. Воспоминания социал-демократа. — Нью-Йорк, 
1946. — LXXI, 680 с.: ил. — Некрологи Р.А.Абрамовича, Б.И.Никола
евского, Г.Я.Аронсона, В.С.Войтинского на смерть Гарви: с. УШ— 
LXXI.

То же. Записки социал-демократа. — Newtonville, 1982.
Др. публ. Дни борьбы И СВ. 1925. № 19. С. 3—8; Первый день 

свободы в Москве // СВ. 1935. № 20. С. 4—7; Из воспоминаний о ре
волюции 1905 г. И СВ. 1936. № 21. С. 4—9.
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1880-е гг. — 1907. Детство в Одессе. Окончание экстерном Рише- 
льевского лицея. Приобщение к социал-демократическому движению, 
участие в пропагандистских кружках в среде еврейских ремесленни
ков. Распространение нелегальной литературы. Поездка в подпольную 
типографию «Искры» в Кишиневе. Стачки и забастовки (конец 1890-х), 
еврейский погром в Одессе (1900), демонстрация (1902). Арест и тю
ремное заключение автора в Гродно. Бунт и голодовка в тюрьме, по
сещение ее П.А.Столыпиным. Ссылка в с. Усть-Кут Киренского уезда 
Иркутской губ. Колония ссыльных. Организация побега по рекам 
Лене и Ангаре, затем поездом до Нижнего Новгорода. Отъезд за гра
ницу (1904). Жизнь в Женеве и Париже. Знакомство с Г.В.Плехано
вым. Л.Мартовым, В.И.Засулич, П.Б.Аксельродом, Л.Г.Дейчем. Суп
руги П. и Л. Лафарг. Большевистский кружок В.И.Ленина. Спор жены 
автора — С.С.Фихман с Лениным по поводу применения террора. 
Возвращение в Россию. Революция 1905 г. в Москве. Убийство и по
хороны Н.Э.Баумана. Деятельность автора как члена комитета восста
ния Пресненско-Хамовнического р-на. Подробности боев на Пресне. 
З.Я.Литвин-Седой, И.Ф.Дубровинский. Вооружение боевых отрядов 
на деньги мебельного фабриканта Н.П.Шмита. Смерть Шмита в Бу
тырской тюрьме.

1920. Гарви П.А. Революционные силуэты. — New York, 1962. — 
43 с. (Inter-Univ. Project on the History of Menshevik Movement).

1900—1920-е гг. Меньшевики: П.Н.Колокольников, И.А.Исув,
A. С.Локерман, Н.В. Вольский, Р.С. Гальберштадт, С.М.Зарецкая,
B. В.Шер, А.С.Орлов, Н.И.Чистов, В.Н.Крохмаль, А.П.Краснянская,
B. Н.Розанов, их происхождение, образование, характер, внешность. 
Подпольная партийная работа (1900—1904), революционная деятель
ность в 1905 г. Участие в подготовке и проведении 2-го (1903), 4-го 
(1906), 5-го (1907) съездов РСДРП от меньшевистской фракции и Же
невской конференции меньшевиков (конец апр. — нач. мая 1904), от
ношение к расколу в партии. Спад революционной активности в годы 
столыпинской реакции. Революция 1917 г., неприятие автором Ок
тябрьского переворота, дальнейшая судьба.

1921. Дан Л.О. Семья; Около редакции «Искры»; Александровская 
пересыльная тюрьма, 1904 г. // Дан Л.О. Из архива Л.О.Дан. Amster
dam, 1987. С. 1-59.

То же. Дан Л.О. Семья // Мартов и его близкие. Нью-Йорк, 1959.
C. 7—37; Дан Л.О. Около редакции «Искры» // Против течения. Нью- 
Йорк, 1954. Сб. 2*.

1880-е гг. — 1904. Жизнь семьи Цедербаумов в Одессе. Родители, 
братья, сестры, родственники. Литературная и издательская деятель
ность деда А.О.Цедербаума (по рассказам отца). Домашнее воспита
ние и образование. Идеи брата Л.Мартова (Ю.О.Цедербаума) об орга
низации общерусского социал-демократического органа за границей. 
Его деятельность по изданию «Искры» в Мюнхене (конец 1901 — нач. 
1902). Состав редакции: Мартов, В.ИЛенин, А.Н.Потресов, В.И.Засу
лич, Н.К.Крупская, их взаимоотношения с Г.В.Плехановым и П.Б.Ак- 
сельродом, разрыв с П.Б.Струве. Дружба Ленина с Мартовым и По- 
тресовым, разногласия с Плехановым по проекту программы Россий
ской социал-демократической рабочей партии. Заключение автора в 
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Александровской пересыльной тюрьме (1904). Режим и условия содер
жания ссыльных. Знакомство и дружба с М.А.Лурье (ЮЛариным). 
Его внешний облик, болезни. Совершение обряда крещения Лурье и 
его бракосочетания с прибывшей в тюрьму невестой. Отправка автора 
в сибирскую ссылку.

1922. Жордания Н.Н. Моя жизнь / Пер. с груз. И.Жордания; Пре
ли сл. L.H.Haimson. — Stanford (Cal.): The Hoover Inst, of War, Revolu
tion and Peace, Stanford Univ., 1968. — XIV, 131c.

1869—1921. Детство в Гурии. Тифлисская семинария, идейные ис
кания. Студенческие годы в Варшаве, знакомство с марксизмом. Ра
бота в нелегальном социал-демократическом кружке в Батуме. Годы 
эмиграции в Европе (1893—1897). Знакомство с Г.В.Плехановым,
К.Каутским. Возвращение на родину, редактирование легального ор
гана социал-демократии газеты «Квали». Первый арест и побег за гра
ницу. 2-й съезд РСДРП (1903, Лондон) и раскол грузинской социал- 
демократии, образование грузинского меньшевизма. Возвращение в 
Тифлис (1905). Участие в 4-м (Стокгольмском) съезде РСДРП (1906). 
5-й (Лондонский) съезд РСДРП (1907), избрание в ЦК. Январский 
пленум ЦК РСДРП (1910, Париж), В.ИЛенин. Избрание автора в 
I Государственную думу. Выборы во II Государственную думу, соци
ал-демократическая фракция во главе с И.Г.Церетели. Избирательная 
кампания в III Государственную думу, меньшевик Е.П.Гегечкори. 
Первая мировая война, «оборонцы» и интернационалисты в грузин
ском меньшевизме. Годы революции (1917—1918), избрание автора 
председателем Совета рабочих депутатов в Тифлисе, создание рабочей 
гвардии. Организация Закавказской автономной республики с парла
ментом в Тифлисе. Репрессии против большевиков. Член РСДРП(б) 
Ф.И.Махарадзе. Вторжение турецких войск в Закавказье, переговоры 
в Батуме и объявление независимости Грузии (май 1918). Образование 
Грузинской демократической республики, деятельность автора во 
главе правительства. Переговоры в Москве о признании независимос
ти Грузии советским правительством (1920). Уполномоченный грузин
ского правительства по заключению договора с РСФСР Г.И.Уратадзе. 
Вступление Красной армии в Грузию (1921). Эмиграция автора во 
Францию.

1923. Муромцева В.Н. Завещание // ПН. 1933. 28 апр. (№ 4419). С. 2. 
1915. Получение автором по завещанию во французском консуль

стве дневника гимназической подруги Ю.И.Жилевич, покончившей 
жизнь самоубийством в Алжире. Черты ее личности, сведения об 
участии ее в революционном движении, вынужденном уходе из 
РСДРП после раскрытия провокационной роли ее мужа и отъезде за 
границу.

1924. Оболенский В.А. Памяти Н.Н.Лохова // РМ. 1948. 20 авг. 
(№ 71). С. 5.

1899—1902, 1940-е гг. Кружок марксистов в Пскове, споры Лохова 
с В.И.Лениным о рабочем движении. Издание Лоховым в Женеве га
зеты марксистов-экономистов «Рабочее дело» (1899—1902). Копирова
ние Лоховым старинных картин, его мечта о создании в Москве музея 
художников эпохи Возрождения.
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1925. Потресов А.Н. Памяти Адольфа Брауна // Дни. 1929. № 38. 
С. 15.

1900-е — 1920-е гг. Встречи с германским социал-демократом А. Бра
уном, его роль в организации издания газеты «Искра» в Германии.

1926. Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным // Воз
рождение. 1950. № 9. С. 113-121; № 10. С. 109-118; № 12. С. 91-107.

То же И НМ. 1991. № 4. С. 215—221; Русская идея. М., 1994.
С. 368-399.

То же [отр ] Ц ВРСХД. 1970. № 95/96. С. 143-166.
Др. публ. Струве о Ленине // РМ. 1970. 23 апр. (№ 2787); Ленин 

как человек Ц РМ. 1976. № 3089; НРС. 1976. 25 янв. (№ 23848).
Конец 1880-х гг. — 1903. Формирование политического мировоз

зрения автора. Поездка в Германию и Швейцарию (лето 1890), зна
комство с русскими социал-демократами и социал-демократической ли
тературой, отправка ее в Россию. Книга автора «Критические заметки к 
вопросу об экономическом развитии России» (1894). Критика автора 
публицистами народниками и ортодоксальными марксистами, в том 
числе В.ИЛениным. Рождение легального марксизма, его главные поло
жения, один из его основателей А.И.Скворцов. Знакомство автора с 
В.ИЛениным (1894). Характеристика Ленина как человека и политичес
кого деятеля. Отношение к нему Г.В.Плеханова, В.И.Засулич, А.Н.По- 
тресова, М.Н.Туган-Барановского. Арест Ленина (1895). Передача ему 
литературы в Дом предварительного заключения (Петербург), помощь 
в издании книги супругов Вебб «Industrial Democracy» в переводе Ле
нина. Отход автора от марксистской ортодоксальности и критика фи
лософских основ марксизма. Попытки легальных и ортодоксальных 
марксистов сохранить деловые и партийные отношения, реализовать 
планы совместных изданий. Отношение Ленина к автору. Арест авто
ра за участие в демонстрации на Казанской площади (4 марта 1901) и 
высылка в Тверь. Создание им в Штутгарте независимого органа «Ос
вобождение» (1902). 2-й съезд РСДРП (Брюссель—Лондон, 1903). 
Уход автора из русского социал-демократического движения (1903).

1927. Уратадзе Г.И. Воспоминания грузинского социал-демокра
та = Uratadze G. Reminiscenes of a georgian social democrat / Pref.
L.Haimson. — Stanford (Cal.): The Hoover Inst, on War, Revolution and 
Peace, Stanford Univ., 1968. — 289 с. — Указ, имен; Предм. указ. — 
Прил.: Биогр. сведения о H.С.Чхеидзе, СДжибладзе, Н.Хомерики.

1890-е гг. — февр. 1917. Детство в Озургетском уезде Кутаисской 
губ. (Гурия). Учительская семинария. Работа сельским учителем в 
с. Ланчхуты. Революционное движение в Грузии, группа «Месаме 
даси», газета «Квали». Группа грузинских марксистов. Знакомство с 
Н.Н.Жордания. Учение в Психоневрологическом институте в Петер
бурге, возвращение в Грузию. Крестьянский вопрос в Закавказье, 
крестьянское движение в Грузии. Деятельность комитета сельских ра
бочих в Батуме. Арест автора (1903), тюремное заключение, знакомст
во с Кобой (И.В.Сталиным). Ссылка в Оренбург, побег. Гурийский 
социал-демократический комитет. Делегаты Закавказья на 2-м съезде 
РСДРП. События революции 1905 г. в Гурии. Грузинская социал-де
мократия и ее печать после раскола РСДРП. Выборы в Государствен
ную думу 1-го и 2-го созывов в Грузии. Отъезд автора за границу 
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(1911). Меньшевистская колония в Швейцарии. Партийная школа в 
Лонжюмо под Парижем. Встречи с Л.Б.Каменевым, Г.В.Плехановым, 
Ф.И.Даном, В.И.Лениным и др. Венская конференция РСДРП (авг. 
1912). Арест автора после возвращения на родину, высылка в Чердын- 
ский уезд Пермской губ. Жизнь в ссылке (1912—1914), встречи с С.О. 
и К. И. Цедербаум, К.Е.Ворошиловым и др. Грузинская социал-демо
кратия в период Первой мировой войны. Февральская революция.

1928. Хиной М.С. В подпольных типографиях царской России. — 
Нью-Йорк, 1960. — 29 с. — (Inter-Univ. Project on the History of the 
Menshevik Movement).

1901 — 1903. Работа наборщиком в социал-демократических под
польных типографиях Екатеринослава и Ростова-на-До ну. Добыча 
шрифта, организация помещений, передача материалов, процесс свер
тывания типографий. Публикация прокламаций и печатание партий
ных газет. Авторы публикаций В.Г.Громан, И.Б.Полонский. Товари
щи по партийной работе Е.П.Громан, Н.П.Духанина, ОЛевинская,
М.Геникес, М.Соркин, Н.Л.Айбиндер, И.Левенсон, В.Журавская.

1929. Хиной М.С. У истоков меньшевизма. — Нью-Йорк, 1960. — 
27 с. — (Inter-Univ. Project on the History of the Menshevik Movement). — 
Библиогр.: c. 26—27.

1901 — 1903. Борьба рабочих Екатеринослава за выборное начало и 
рабочую самодеятельность в социал-демократической партии. Слия
ние рабочего и «искровского» комитетов РСДРП. Большевики 
Р.С.Землячка, В.П.Ногин. Раскол партии на 2-м съезде РСДРП по 
рассказам делегатов А.СЛокермана и С.И.Гусева. Заключение автора 
в тюрьму, сокамерник Д. Брагинский. Обсуждение раскола политза
ключенными, реферат АА.Ванновского. В тексте — цитаты из «Исто
рии Екатеринославской социал-демократической организации 1889— 
1903 гг.» (Екатеринослав, 1923), письма Р.С.Землячки, донесения на
чальника Екатеринославского жандармского управления полк. 
М.С.Кременецкого и другие материалы.

1930. Шейнер И.Б. О.Богданов в Одессе // СВ. 1960. № 4. С. 75.
1905. Знакомство с меньшевиком Б.О.Богдановым — представите

лем Военной организации РСДРП в Одессе. Положение в городе в 
связи с восстанием на броненосце «Потемкин». Арест Одесского ко
митета РСДРП. Роль Богданова как старосты в разрешении конфлик
та между тюремной администрацией и заключенными в Одесской 
тюрьме.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. 
ПЕРСОНАЛИЯ

См. также №№ 1879, 1888, 1889, 1937, 1944, 1945
О деятелях партии см. также №№ 74, 78, 85—89, 93—106, 

115-117, 137-145, 189-190, 267-276, 295-299, 302-309, 773-779

1931. Амфитеатров АВ. Повесть о добром большевике // Сегодня.
1931. 5 июля (№ 183). С. 4-5.
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1913—1922. Воспоминания о К.А.Лигском, члене партии социа
листов-революционеров, участнике Боевой дружины, политкаторжа
нине, впоследствии большевике. Жизнь Лигского в колонии русских 
эмигрантов в Кави ди Лаванья (Италия), работа учителем сына авто
ра. Дружба с Г.А.Лопатиным. Черты характера Лигского. Его интерес 
к искусству. Перевод с латинского языка «Сатирикона» Петрония для 
автора. Путешествие Лигского по Европе. Увлечение антропософией, 
встречи с А.Белым, Р.Штейнером. Жизнь с автором в Петрограде, ра
бота его секретарем (1917—1918). Ссоры с Лопатиным. Отношение 
Лопатина к убийству М.С.Урицкого. Писатель А.М.Соболь, его судь
ба. Служба Лигского в Народном комиссариате иностранных дел. По
мощь семье автора (1919—1922).

1932. Аргунов А.А. П.А.Куликовский // ПН. 1923. 6 апр. (№ 908).
С. 2.

1901 — 1903. Арест автора и учителя эсера П.А.Куликовского в Са
ратове за участие в революционной деятельности. Сведения о даль
нейшей судьбе Куликовского (1904—1923).

1933. Бабина Б.А. [Воспоминания] // Минувшее. 1986. Вып. 2. 
С. 367—389. — В публ.: Бармин Н. Беседа с Б.А.Бабиной.

То же Ц Минувшее. М., 1990. Вып. 2.
1900— 1920-е гг. Формирование политических взглядов под влия

нием М.А.Спиридоновой, С.М.Шаргородского, Б.В.Бабина. Участие в 
революционном движении в Петербурге, Краснодаре, Москве. Харак
теристика отдельных групп и направлений в партии социалистов-ре
волюционеров. Эсеры: Б.Д.Камков, В.М.Чернов, Б.В.Савинков, 
Я.В.Браун, П.А.Тугарин, В.Н.Мерхалев, В.Н.Филипповский,
А.П.Гельфгот. Оценка автором Февральской революции и Октябрь
ского переворота, характеристика В.И.Ленина, Л.Д.Троцкого.

1934. Брешко-Брешковская Е.К. Из воспоминаний // Дни. 1925. 
25 нояб. (№ 862). С. 2; 28 нояб. (№ 865). С. 2-3; 1 дек. (№ 867). 
С. 2-3.

1892—1917. Освобождение с каторги, жизнь на поселении в Ир
кутске, Томске, Тобольске. Знакомство с кружком В.Г.Архангельско
го, дружба с В.Э.Мондштейн. Неприятие марксизма, вхождение в пе
тербургскую группу социалистов-революционеров. Поездки по рос
сийским городам (Чернигов, Минск, Саратов, Пермь, Вятка и др.) с 
пропагандой идей эсеров. Поездка в Женеву, участие в образовании 
Бюро по снабжению нелегальной литературой уезжающих в Россию. 
Возвращение на родину (1905), переезд в Казань, выпуск легальной 
«Крестьянской газеты». Соратники по партии эсеров: Л.П.Буланов, 
М. О. Лебедева, Н. И. Ракитников, П. П. Крафт, А. В. Милашевский, 
С.Л.Маслов и др. Арест, ссылка в Якутск. Освобождение после Фев
ральской революции.

1935. Брешко-Брешковская Е.К. Из прошлого // Дни. 1922. 10 нояб. 
(№ 11). С. 2-3.

1901— 1902. Жизнь в Киеве, знакомство со студентами, посещение 
лекций В.В.Водовозова и С.Н.Булгакова. Переезд в Полтаву, участие в 
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заседаниях группы В.Г.Короленко. Попытка автора организовать 
крестьянский бунт в дер. Лисичихи, расправа властей с крестьянами.

1936. Брешко-Брешковская Е.К. Три провокатора (Паули, Азеф, 
Татаров) //Дни. 1925. 31 дек. (№ 892). С. 2—3.

1900—1905. Впечатления от знакомства и встреч с Н.К.Паули, 
Е.Ф.Азефом, Н.Ю.Татаровым. Возражения автора против введения 
Татарова и Азефа в ЦК партии эсеров.

1937. Вишняк М.В. Дань прошлому. — Нью-Йорк: Изд-во им. Че
хова, 1954. — 414 с.

То же [отр.] Февраль и Октябрь // СВ. 1954. № 12. С. 212—215; 
Созыв и разгон Учредительного собрания // Анин Д. Революция 
1917 г. глазами ее руководителей. Рим, 1971. С. 456—470; НРС. 1977. 
6 нояб. (№ 24407); Октябрьский переворот. М., 1991. С. 336—347.

Др. публ. Всероссийское Учредительное собрание // СЗ. 1928. 
№ 34. С. 363—400; Заседание Учредительного собрания // Дни. 1928. 
14 февр. (№ 1329).

1880-е гг. — 1918. Детство в Москве. Родители, семейная жизнь. 
1-я Московская гимназия, ее преподаватели. Соученики и друзья дет
ства: А.С.Орлов, В.В.Шер, В.П.Свенцицкий, И.И.Фондаминский, 
А.Р.Гоц, братья М. и Б. Ратнеры, А.Гавронская, М.Тумаркина и др. 
Юридический факультет Московского университета. Профессора и 
преподаватели: Д.Я.Самоквасов, П. И.Новгородцев, А.С.Апексеев, 
Л.А.Кассо, Ф.Ф.Кокошкин, А.А.Мануйлов и др. Лекции В.О.Ключев- 
ского. Историко-философское общество при университете. Путешест
вие на Кавказ, спутники — Н.А.Гейнике, И.М.Херасков. Поездка в 
Берлин, знакомство с Н.Д.Авксентьевым и В.М.Зензиновым. Изуче
ние медицины в Фрейбургском университете (1903—1904). Русская 
студенческая колония. Арест автора во время разгона студенческой 
демонстрации в Москве (6 дек. 1904), тюремное заключение. Вхожде
ние в революционное движение, отношение к марксизму. Деятель
ность в партии социалистов-революционеров, ее московская органи
зация, ведение занятий в рабочих кружках. Манифест 17 октября 
1905 г., выступление автора на митинге в Алупке. Декабрьское воору
женное восстание в Москве. 1-й съезд партии эсеров (Иматра, 29 дек. 
1905 — 4 янв. 1906). Арест автора после возвращения в Москву, за
ключение в Пятницкой полицейской части, побег. Последующая 
жизнь на нелегальном положении по чужим документам в Петербурге, 
Финляндии, Берлине, Москве. Посещение заседаний I Государствен
ной думы. Занятия в «академии» К.Р.Кочаровского. Арест в Петербур
ге, содержание в Доме предварительного заключения. Женитьба. 
Отъезд за границу, жизнь на Ривьере (Франция). А.В.Амфитеатров. 
Г.А.Лопатин. Ссылка в с. Колпашево Нарымского края (1911), мест
ная колония ссыльных. Отъезд в Париж после окончания срока ссыл
ки. Русская эмиграция в Париже (1911 — 1912). В.И.Ленин, Авксен
тьев, З.Н.Гиппиус, М.М.Школьник. Отбывание автором воинской по
винности в 139-м Моршанском полку (г. Егорьевск Рязанской губ.). 
Работа в редакции «Энциклопедического словаря» братьев Гранат. 
И.Н.Гранат. Мобилизация в армию после начала Первой мировой 
войны, служба в канцелярии 207-го военного госпиталя, освобожде
ние от службы по болезни. Работа в экономическом комитете Главно
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го комитета Союза городов и в его органе «Известия». С.В.Бахрушин, 
Н.И.Астров. Знакомство с А.Ф.Керенским. Партия эсеров в годы 
Первой мировой войны. Оборонческая позиция автора. Издание «На
родной газеты» в Москве. Февральская революция. Московский ко
митет партии эсеров. Газеты «Труд», «Дело народа». Собрания, митин
ги, диспуты. 3-й съезд партии эсеров (24 мая — 4 июня 1917). Заседа
ния Особого совещания по подготовке проекта Положения о выборах 
в Учредительное собрание (Петроград), работа комиссий. Деятель
ность автора во Всероссийской комиссии по созыву Учредительного 
собрания и во Временном совете Российской республики (Предпарла
мент). Арест членов комиссии после Октябрьского переворота, допрос 
в Смольном. М.С.Урицкий, П.А.Красиков. Позиция партии эсеров по 
отношению к Учредительному собранию, работа по его созыву. Об
становка на улицах Петрограда в день открытия Учредительного со
брания (5 янв. 1918). Атмосфера в зале. Открытие заседания. Речи
В.М.Чернова, Н.И.Бухарина, И.Г.Церетели и др. Уход большевиков и 
левых эсеров, разгон оставшихся революционными матросами во 
главе с А.Г.Железняковым.

1938. Вишняк М.В. Илья Николаевич Коварский // РМ. 1962. 
21 июля (№ 1867). С. 5.

1909—1920-е гг. Выступление Коварского на собрании социалис
тов-революционеров в Париже с сообщением о провокаторе 
Е.Ф.Азефе (1909). Участие Коварского в избирательной кампании эсе
ров в Московскую городскую думу, его работа по подготовке Учреди
тельного собрания в Москве, в Союзе земств и городов в Одессе.

1939. Вишняк М.В. Памяти ЯЛ.Делевского // РМ. 1957. 19 янв. 
(№ 1006). С. 3.

1909, 1919. Встречи в Париже с эсером Я.Л.Юделевским (псевд. 
ЮДелевский), его полититическая деятельность и теоретические 
труды.

1940. Гиппиус З.Н. Мелькнувшее мгновенно // Сегодня. 1929. 
29 сент. (№ 270). С. 21.

1913. Посещение виллы семьи Б.В.Савинкова в Сан-Ремо (Ита
лия). Гости. Г.В.Плеханов и его дочери. Невеста эсера Е.С.Созонова 
М.А.Прокофьева. Беседа членов партий эсеров и меньшевиков о воз
можности создания единой социалистической партии.

1941. Гоц А.Р. Из недавнего прошлого: (Отр. из воспоминаний) // 
ЗаС. 1947. № 18. С. 144-147.

1906. Жизнь в Петербурге на нелегальном положении, служба из
возчиком. Подготовка покушения на министра внутренних дел 
П.Н.Дурново и министра юстиции М.Г.Акимова.

1942. Делевский Ю. Дело Азефа и «семеро повешенных» // 
ГМнаЧС. 1926. № 4(17). С. 121-156.

1903—1908. Знакомство с эсером В.В.Лебединцевым в Италии. Его 
характеристика как революционера. Отъезд Лебединцева в Россию в 
качестве итальянского корреспондента под именем М.Кальвини. 
Переписка с ним, его сообщения о вхождении в Летучий боевой отряд 
Северной обл. и планах конкретных действий. Арест и казнь членов 
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этой организации. Выступление автора в Комиссии по исследованию 
слухов о провокации в партии эсеров, его доводы о предательской 
роли Е.Ф.Азефа.

1943. Жаботинский В.Е. Всева. В.В.Лебединцев: К 20-летию казни 
на Лисьем Носу // ПН. 1928. 19 февр. (№ 2524). С. 2—3.

1890-е гг. — 1908. Совместное учение с В.В.Лебединцевым в одес
ской гимназии. Встречи с ним в последующие годы, его занятия аст
рономией. Революционная деятельность эсера Лебединцева, его арест 
при подготовке террористического акта в Петербурге (1908).

1944. Зензинов В.М. Из жизни революционера (1880—1918). — 
Париж, 1919. — 120 с.

1945. Зензинов В.М. Пережитое (1880—1908). — Нью-Йорк: Изд- 
во им. Чехова, 1953. — 416 с.

Др. публ. Куно Фишер // Дни. 1924. 28 июля (№ 523); Савинков // 
НРС. 1924. 26 нояб. (№ 4322); Карьера русского революционера // 
НРС. 1924. 9, 13, 20, 30 дек. (№№ 4335, 4339, 4346, 4356); Я опять 
арестован // НРС. 1925. 14 февр. (№ 4402); В Петропавловской кре
пости // НРС. 1925. 17 февр. (№ 4405); Снова в ссылку // НРС. 1925. 
21 февр. (№ 4409); Дорога на далекий Север // НРС. 1925. 24 февр. 
(№ 4412); Возвращение в Россию // НРС. 1925. 3 марта (№ 4419); Как 
началась революция 1917 года // 1925. 7 марта (№ 4423); Разложение 
революции И НРС. 1925. 14 марта (№ 4430); Февральские дни // 
НРС. 1947. (№№ 12749, 12750)*; Из воспоминаний // Новоселье.
1942. № 1. С. 25-35; № 2. С. 24-37; СВ. 1953. hfe 10/11. С. 188-191.

[К №№ 1944, 1945] 1880—1918. Семья, детство, гимназические 
годы, интерес к политике, издание гимназического рукописного жур
нала. Учение в университетах Брюсселя, Берлина, Гейдельберга, Галле 
(1900—1904), знакомство с русскими студентами, дружба с Н.Д.Авк- 
сентьевым, И.И.Фондаминским-Бунаковым, А.Р.Гоцем. Поездка с 
Гоцем в Париж к его брату М.Р.Гоцу. Возвращение в Москву, работа 
в эсеровской Боевой организации (1905), террористические акты. Тю
ремное заключение в Таганской тюрьме. Ссылка в Архангельскую 
губ., побег, переход границы. Жизнь русских эмигрантов в Женеве: 
политические дискуссии, постановка типографского дела, изготовле
ние фальшивых денег, взрывчатых веществ. Возвращение в Россию, 
работа в Петербургском совете рабочих депутатов. 1-й съезд партии 
эсеров (29 дек. 1905 — 4 янв. 1906, Финляндия), его делегаты, приня
тие программы и устава, избрание автора в ЦК. Подготовка покуше
ния на министра внутренних дел П.Н.Дурново (1906), московского 
ген.-губернатора Ф.ВДубасова. Арест членов Боевой организации, суд 
над ними. Арест Фондаминского-Бунакова, план его освобождения. 
Арест автора, тюрьма «Кресты» (Петербург, 1906), этап в Охотск 
(Дальний Восток), побег на шхуне в Японию. Революционная работа 
в России (1909—1910). Арест, ссылка в Якутию в с. Русское Устье 
(1911 — 1915). Февральская революция в Петрограде, назначение авто
ра членом Чрезвычайной следственной комиссии Временного прави
тельства. Борьба с большевиками, «Комитет спасения родины и рево
люции», его председатель Авксентьев. Открытие Учредительного со
брания (янв. 1918). Преследования эсеров. Отъезд в Казань, Уфу. Со
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здание Временного Всероссийского правительства (Уфимской дирек
тории) на Государственном совещании в Уфе (23 сент. 1918). Переезд 
Уфимской директории в Омск, ее разгон колчаковцами, арест и вы
сылка членов Директории в Китай.

1946. К-в. Воспоминания о Каляеве // НРС. 1922. 22 апр. 
(№ 3380). С. 2.

1905. Участие в охране Кремлевского дворца в Москве в составе 
казачьей сотни. Сопровождение автором вел. кн. Елизаветы Федоров
ны в Бутырскую тюрьму на свидание с убийцей вел. кн. Сергея Алек
сандровича И.П.Каляевым, их разговор. Предложение Елизаветы Фе
доровны Каляеву подать прошение о помиловании, его отказ.

1947. Калашников Н.С. Моисей Аронович Кроль: (Некролог) // 
ЗаС. 1943. № 12/13. С. 31-35.

1900-е гг. — 1942. Знакомство с общественным деятелем, эсером, 
ученым-этнографом М.А.Кролем в Иркутске. Изучение им народнос
тей Амурской и Забайкальской областей, чтение реферата по истории 
социалистического движения в Европе. Характеристика Кроля. Встре
чи и беседы с ним о судьбе России после революции и Октябрьского 
переворота. Отъезд Кроля в Харбин (1918), переписка с автором, его 
смерть.

1948. Коварская Л.А. Из прошлого // Дни. 1926. 17 янв. (№ 906).
С. 3; 28 февр. (№ 942). С. 4; 11 апр. (№ 978). С. 3; 16 мая (№ 1007). 
С. 3; 30 мая (№ 1019). С. 4; 18 июля (№ 1057). С. 3.

1896—1905. Приезд в Нижний Новгород. Кружок местной револю
ционно настроенной интеллигенции (С.С.Зарудный, Л.В.Панов, 
М.А.Плотников). Переезд в Киев (1899), работа в воскресной школе 
при Политехническом институте, вступление в киевский комитет пар
тии социалистов-революционеров, революционная деятельность, 
обыски, арест (1902). Заключение в Лукьяновской тюрьме в Киеве, 
условия содержания, освобождение. Пребывание в Харькове, Лубнах 
Полтавской губ., местные революционеры. Приезд Е.Ф.Азефа в Харь
ков, обыски и аресты после его отъезда. Жизнь и революционная дея
тельность в Житомире, участие в печатании нелегальной литературы, 
обыски. Житомирский революционный комитет (С.Л.Рашкович- 
Фридберг, Д.Филиппов, В.Н.Свидерский). Переход от кружковой дея
тельности к массовой работе.

1949. Лазарев Е.Е. К смерти Ильи Адольфовича Рубановича: 
(Из воспоминаний) // ВР. 1922. № 4(32). С. 59—68.

1890-е гг. — 1913. Краткие биографические сведения о Рубанови- 
че. Роль Рубановича в Группе старых народовольцев (1890). Высылка 
автора из Франции (1894), жизнь в Лондоне, письмо в редакцию жур
нала «Накануне» с поддержкой Ж.Клемансо. Помощь Рубановича ав
тору через посредничество Клемансо в получении разрешения на про
живание во Франции (1895). Участие Рубановича в Аграрно-социалис
тической лиге (1900), в партии социалистов-революционеров. Редак
тирование им журнала «La Tribune Russe» (Париж, 1904—1913).

1950. Минор О.С. Отрывки жизни: Из воспоминаний // ВР. 1924. 
№ 4. С. 1-18; № 5. С. 1-10.
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1908. Организация автором за границей группы эсеров для уста
новления связей и возобновления деятельности эсеровских организа
ций Поволжья, отправка ее в Россию. Слухи о провокаторской роли 
Е.Ф.Азефа и начало его разоблачения в Париже. Нелегальная поездка 
автора в Россию через Бухарест, Кишинев в качестве уполномоченно
го ЦК партии эсеров. Встреча и беседа о поездке с Азефом перед отъез
дом. Арест в Саратове, заключение в тюрьме, камера смертников.

1951. Оболенская А.Н. Картинка прошлого // ПР. 1951. № 6. 
С. 10-11.

1902. Покушение на мужа автора, кн. И.М.Оболенского, губерна
тора Харькова. Суд и приговор террористу члену партии эсеров. От
мена смертной казни Николаем II по прошению кн. Оболенского о 
помиловании виновного.

1952. Осоргин М.А. Неизвестный, по прозвищу Вернер // НаЧС. 
1924. № 4. С. 191-203.

1906—1908. Жизнь русских эмигрантов на вилле «Мария» в м-ке 
Сори вблизи Генуи. Встречи автора с революционером В.В.Лебедин- 
цевым, будущим террористом, участником подготовки покушения на 
министра юстиции И.Г.Щегловитова. Последняя встреча с ним в Па
риже перед его отъездом в Россию (1908).

1953. Пьеро М. М.И.Гольдсмит (М.Корн) / Пиеро // Пробужде
ние. 1933. № 35/37. С. 39-44.

1891 — 1927. Организация группы студентов социалистов-револю
ционеров интернационалистов в Париже, ее программа, издательская 
деятельность. Член группы русская студентка М.И.Гольдсмит (псевд. 
М.Корн), ее связи с П.Л.Лавровым, С.А.Раппопортом, П.А.Кропотки- 
ным. Последующая общественная деятельность, научная работа 
Гольдсмит в области естественных наук.

1954. Руднев В.В. Двадцать лет тому назад // СЗ. 1934. № 56. 
С. 375-392.

Авг. 1914. Совещание лидеров партии социалистов-революционе
ров в Божи (Швейцария), обсуждение вопроса об отношении к Пер
вой мировой войне и выработка тактики партии в новых условиях. 
Участники совещания: В.М.Чернов, И.И.Фондаминский, НД.Авксен- 
тьев, А.А.Аргунов, М.А.Натансон, И.И.Старынкевич, Е.ЕЛазарев. Ре
шение о посылке в Россию нелегальной группы для руководства мас
совыми выступлениями против самодержавия.

1955. Успенская К. Что я вспомнила о П.М.Рутенберге // НРС. 
1942. 11 янв. (№ 10554). С. 3.

1898—1899. Знакомство с П.М.Рутенбергом — студентом Техноло
гического института в Петербурге. Участие Рутенберга в студенческих 
беспорядках (1899), приказ о его высылке из Петербурга, предоставле
ние ему убежища в квартире автора. Сведения о дальнейшей деятель
ности Рутенберга.

1956. Ходасевич В.Ф. Черепанов: История одного революционе
ра и ВиМ. 1986. № 93. С. 177-191.

То же И Возрождение. 1936. 19, 26 марта (№№ 3942, 3949).
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1896—1916. Учение вместе с Д.А.Черепановым (позднее — актив
ным деятелем левого крыла партии эсеров) в 3-й Московской гимна
зии. Нравы гимназической «золотой молодежи». Встреча с Черепано
вым (осень 1916), его внешний облик, характеристика личности.

1957. Чернов В.М. К русско-польским отношениям: (Разрыв ПСР 
и ППС накануне Первой мировой войны) // НЖ. 1952. № 28. 
С. 228-237.

1914. Отношения между партией социалистов-революционеров и 
польской социалистической партией (ППС). Взгляды поляков на по
литическое положение Польши в связи с раздробленностью ее терри
тории между Австрией, Пруссией и Россией. Единство мнений обеих 
партий по воросу об отношении к самодержавию. Выступление 
Ю.Пилсудского накануне Первой мировой войны с гипотезой об ав
стрийско-русской войне в Европе, расстановке сил в военных блоках. 
Тактика польских социалистов в ожидании предполагаемых в буду
щем событий, прогнозы о судьбе польских земель, входящих в состав 
России в случае поражения России в войне. Встреча поверенного 
Пилсудского социалиста Иодко с В.М.Черновым. Мнение Иодко об 
участии польских военных формирований на стороне германской 
армии (как союзника Австрии), намерение польской социалистичес
кой партии участвовать в них. Разрыв отношений между польскими и 
русскими социалистами.

1958. Чернова-Колбасина О.Е. Памяти С.В.Морозова / О.Колбаси
на И ВР. 1924. № 3. С. 68-74.

1910-е гг. Встречи с эсером С. В.Морозовым на воле, в Бутырской 
тюрьме и Ярославском политизоляторе (1918—1919). Его личность, по
ведение в заключении, качества профессионального революционера.

АНАРХИСТЫ. ПЕРСОНАЛИЯ
См. также N9 1864

О деятелях анархизма см. также N9N9 76, 84, 168—181, 780—782

1959. Аршинов П.А. Два побега: Из воспоминаний анархиста, 
1906—1909 гг. — Париж: Дело труда, 1929. — 78 с. — В прил.: Арши
нов П.А. Василий Бабешко: [Некролог].

Боевые анархические группы. Работа автора на заводе в Екатери- 
нославе, дискуссии рабочих-анархистов с эсерами. Рабочий, эсер 
В.Бабешко, его переход к анархизму. Карательный отряд Я.Кривонож
ка, террористические акты анархистов против него (1906, 1907). Арест 
автора, суд, смертный приговор, побег из тюрьмы (апр. 1907). Поездка 
через Петербург и Финляндию в Париж. Возвращение в Россию, 
арест, допросы, побег из тюремной камеры брянской тюрьмы.

1960. Малатеста Э. Моя первая встреча с Бакуниным // Пробуж
дение. 1934. N9 45/46. С. 20-26.

1871. Поездка в Швейцарию на конгресс Интернационала. Зна
комство с М.А.Бакуниным, впечатления от его личности. Сведения о 
жизни Бакунина в Неаполе.

520



ЛИБЕРАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, 

«СОЮЗ 17 ОКТЯБРЯ». ПЕРСОНАЛИЯ
См. также №№ 35, 44, 50, 62, 513, 563, 1963, 2102

О деятелях либерального движения см. также №№ 73, 79, 80, 107— 
114, 119-124, 128, 130-134, 146, 147, 156-167, 182-188, 191-212, 

227-239, 242-251, 262-266, 277-294

1961. Памяти погибших / Под ред. Н.И.Астрова и др. — Париж, 
1929. — 238 с.: ил. — Алф. указ, погибших чл. партии Народной сво
боды.

Из содерж.: Кизеветтер А.А. Федор Федорович Кокошкин. С. 9— 
25; Милюков П.Н. Андрей Иванович Шингарев. С. 26—44; Теслен
ко Н.В. Воспоминания об А.А.Виленкине. С. 45—50; Зеелер В.Ф. Анд
рей Робертович Колли. С. 50—53; Богданов Н.Н. Николай Георгиевич 
Зайцев. С. 66—69; Тесленко Н.В. Воспоминания о Н.А.Огородникове. 
С. 131 — 133; Завадский С.В. Памяти Н.И.Лазаревского. С. 186—190; 
Бестужевка. Н.И.Лазаревский — учитель права. С. 191 — 193; Оболен
ский В.А. Абрам Яковлевич Хаджи. С. 193—199; Оболенский В.А. 
Александр Павлович Барт. С. 196—199; Астров Н.И. Григорий Льво
вич Белостоцкий. С. 199—202; П.Б. Алексей Кузьмич Дроздов. 
С. 202—204; Родичев Ф.И. Воспоминания о князе Павле Дмитриевиче 
Долгорукове. С. 221—229.

1905—1920. Воспоминания о членах конституционно-демократи
ческой партии. Их воззрения, общественно-политическая деятель
ность, участие в разработке программы и устава партии. Первый пред
седатель ЦК партии кн. Павел Д.Долгоруков, его участие в земском 
движении, жизнь в эмиграции, черты личности. Член ЦК партии, 
юрист-государствовед Ф.Ф.Кокошкин. Особенности его личности, 
преподавательская, политическая и публицистическая деятельность, 
работа в земских учреждениях и в I Государственной думе, оратор
ский талант. Работа кадетской фракции (А.И.Шингарев, Г.Л.Белос
тоцкий, Н.А.Огородников) в Государственной думе. Шингарев как че
ловек и государственный деятель. Член Петербургской организации 
партии А.А. Виленкин. Гласные Симферопольской городской думы 
А.К.Дроздов, А.Я.Хаджи, управляющий Казенной палатой в Тавричес
кой губ. А.П.Барт, редактор газеты «Таврический голос» Н.Г.Зайцев. 
Профессор государственного права Петербургского университета 
Н.И.Лазаревский, характеристика его как ученого, лектора, государст
венного служащего. Профессор Варшавского университета, физик 
А.Р.Колли, его преподавательская и партийная деятельность в Росто
ве-на-Дону после эвакуации туда университета (1915), сведения о его 
убийстве (1918). Репрессии против кадетов после объявления их «пар
тией врагов народа» (нояб. 1917). Панихида в Ростове-на-Дону по 
Шингареву и Ф.Ф.Кокошкину, убитым в Мариинской тюремной 
больнице в Петрограде.

1962. Винавер М.М. Памяти О.К.Нечаевой // ПН. 1926. 8 авг. 
(№ 1964). С. 2.
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1880-е гг. — 1918. Общественная деятельность члена конституци
онно-демократической партии О. К. Нечаевой в области женского об
разования. Совместное участие в демонстрации в защиту Учредитель
ного собрания, выступление Нечаевой. Работа с ней в Петроградской 
городской думе после Октябрьского переворота.

1963. Гессен И.В. В двух веках: Жизн. отчет // АРР. 1937. Т. 22. 
С. 5—424. — Указ. имен.

То же. - М., 1993; Ц АРР. М., 1993. Т. 22.
То же [отр.] Петербург—Гельсингфорс // ПН. 1937. 13 июля 

(№ 5953); Воспоминания И.В.Гессена // ПН. 1937. 28, 29 июля 
(№№ 5962, 5969); 6, 13 авг. (№№ 5977, 5984); В двух веках // Литера
тура русского зарубежья. М., 1998. Т. 4. С. 239—263.

Др. публ. Беседа с А.Н.Хвостовым в февр. 1916 г. // Руль. 1923. 23, 
24 нояб. (№№ 903, 904); АРР. 1923. Т. 12. С. 76-82; АРР. М., 1991. 
Т. 12.

1870-е гг. — 1919. Детство и гимназические годы в Одессе. Юри
дический факультет Новороссийского и Петербургского университе
тов. Подпольная революционная работа в Одессе и Петербурге. Арест 
(1886). Петербургский Дом предварительного заключения. Ссылка в 
Усть-Сысольск Вологодской губ., ссыльные: В.Ф.Данилов, Ф.П.Поля
ков, А.Н.Александровский. Возвращение в Одессу, жизнь под неглас
ным надзором полиции. Женитьба. Работа в Тульском окружном суде, 
адвокатура, случаи из судебной практики. Прокурор Н. В. Давыдов, 
знакомство у него в доме с Л.Н.Толстым. Служба в Министерстве юс
тиции в Петербурге. Научная работа в области русской и иностранной 
юриспруденции. Газета «Право», ее редколлегия, редакционная работа 
автора в газете, борьба за конституцию на ее страницах. Учредитель
ный съезд конституционно-демократической партии (8 окт. 1905). Ра
бота главным редактором ее органа — газеты «Речь» (с 1906), освеще
ние вопроса о думской тактике партии. Деятели конституционно-де
мократической партии и сотрудники «Речи»: П.Н.Милюков, В.Д.На
боков, М.М.Винавер, А.И.Каминка, И.И.Петрункевич, М.И.Туган-Ба- 
рановский, П.М.Ярцев, А.Н.Бенуа, Л.МЛьвов (Клячко). Открытие 
II Государственной думы. Фракция кадетов: Н.Н.Кутлер, П.Б.Струве, 
С.Н.Булгаков, А.И.Шингарев. Председатель Совета министров 
С.Ю.Витте, переговоры с ним о вхождении общественных деятелей в 
состав Кабинета министров и о составлении проекта «Основных зако
нов». Борьба за отмену военной цензуры в годы Первой мировой 
войны. Рассказ министра внутренних дел А.Н.Хвостова о Г.Е.Распути- 
не и его влиянии на царскую семью. Обстановка в Петербурге 
(24 февр. 1917). Присутствие на заседании Временного правительства 
в Мариинском дворце. А.Ф.Керенский, его характеристика. Участие 
автора во Временном совете Российской республики (Предпарламен
те). Заседание Совета накануне захвата власти большевиками. Первые 
дни после Октябрьского переворота. Переход автора через советско- 
финляндскую границу (23 февр. 1919).

1964. Дан Л.О. Дочь Геси Гельфман? // Дан Л.О. Из архива 
Л.О.Дан. Amsterdam, 1987. С. 97—98.

Конец XIX в. Общественная деятельница, публицист и переводчик 
Л.К.Давыдова (по мужу Туган-Барановская). Посещение автором дома 
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ее отца К. Ю.Давыдова в Петербурге — места встреч либеральной и 
радикальной интеллигенции. Приемная дочь Давыдовых М.К.Давыдо- 
ва (в замужестве Куприна-Иорданская), предположение автора о том, 
что она дочь народницы Г.М.Гельфман, участницы покушения на 
Александра II.

1965. Крым С.С. Наш дедушка: (Из воспоминаний о В.К.Винбер- 
ге) // Звено. 1924. 3 марта (№ 57). С. 2—3.

Нач. 1900-х гг. — 1920. Характеристика земского деятеля В.К.Вин- 
берга. Избрание его в IV Государственную думу, работа в комиссии по 
разработке законопроекта по борьбе с фальсификацией вин. Послед
няя встреча с ним накануне эвакуации из Крыма. Сведения о его 
аресте вместе с детьми и внуками и заключении их в Симферополь
скую тюрьму.

1966. Маклаков В.А. Ф.И.Родичев и А.Р.Ледницкий // НЖ. 1947. 
№ 16. С. 240-251.

1897—1917. Служба автора в адвокатской конторе А.Р.Ледницкого. 
Личность Ледницкого, его характер, участие в польском освободитель
ном движении, выступления за предоставление автономии Польше. 
Дружба Ледницкого с Ф.И.Родичевым, их переписка. Проводы Ледниц- 
ким автора при его отъезде из Петрограда за границу (12 окт. 1917).

1967. Маклаков В.А. 1905—1906 годы // М.М.Винавер и русская 
общественность начала XX века. Париж, 1937. С. 53—96.

Характеристика М.М.Винавера как политического деятеля, борца 
за внедрение в жизнь России принципов «правового государства». Его 
деятельность в «Союзе освобождения» (1904), в профессиональных 
объединениях и союзах, на съездах Союзов адвокатов, российских пи
сателей, в «Союзе для достижения равноправия еврейского народа в 
России». Участие в разработке программы и устава конституционно
демократической партии, принятых на 1-м организационном съезде 
партии в Москве (12—18 окт. 1905). Участие фракции кадетов в работе 
I Государственной думы, программа кадетов в области радикального 
реформирования общественно-политической и экономической систе
мы. Переговоры с правительством о вхождении кадетов в будущее от
ветственное министерство. Причины конфликта между Думой и мо
нархической властью, роспуск Думы. «Выборгское воззвание». Заклю
чение депутатов, подписавших его, в «Крестах».

1968. Map-в Л.Л. Самое младшее земство — Ставропольское: Вос
поминания участника // РМ. 1954. 4 авг. (№ 681). С. 8.

1913—1914. Служба автора, земского деятеля в Александровском 
уездном земстве Ставропольской губ., его председатель ген. Г.И.Ша
лашный. Экономическое положение крестьян Ставропольской губ. 
Образовательный ценз гласных. Советы и помощь автора гласным в 
ведении земской работы.

1969. Осоргин М.А. Встречи: Юлия Михайловна Астрова // ПН. 
1934. 3 апр. (№ 4758). С. 3.

То же И Осоргин М.А. Воспоминания; Повесть о сестре. Воро
неж, 1992. С. 78—83.

523



1902—1904. Знакомство с общественной деятельницей Ю.М.Астро
вой, посещение ее дома в Москве. Влияние Астровой на молодежь. 
Помощь ей как руководителю попечительства о бедных, сбор автором 
пожертвований. Устройство Астровой вечеров попечительства с учас
тием актеров М.Ф.Андреевой, А.Р.Артема.

1970. Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля: Вос
поминания / Под ред. А.А.Кизеветтера; Предисл. С.В.Паниной // 
АРР. 1934. Т. 21. С. 5—472. — В прил.: Текст брошюры авт. «Ближай
шие задачи земства», письмо к сенатору К.З.Постовскому, программа 
конституционно-демократической партии.

То же - Прага, 1934; //АРР. М., 1993. Т. 21.
1865—1905. Жизнь в имении Плиска Борзенского уезда Чернигов

ской губ. Экономическое положение крестьян. Строительство Курско- 
Киевской ж.д. Открытие губернского земского собрания в Чернигове, 
состав его членов. Избрание автора в уездное и губернское земское 
собрание. Уездный предводитель дворянства М.А.Имшенецкий, гу
бернский предводитель — И.Н.Дурново. Встречи с А.Ф.Линдфорсом. 
Поездка для лечения за границу, жизнь в Италии. Папа Пий IX. 
Встречи с Н.Н.Ге и П.П.Забелло. Возвращение в Россию, избрание 
участковым мировым судьей, судебная практика. Деятельность земств 
в области народного образования и здравоохранения. Революционное 
движение. Встречи автора с В.А.Осинским, С.Л.Перовской, Л.А.Вол- 
кенштейн и др. на квартире В.Л.Беренштама в Киеве (3 дек. 1878), 
В.А.Полетикой, Н.К.Михайловским, Н.И.Утиным в Петербурге. Об
суждение вопроса о переходе от революционного террора к легальным 
формам сопротивления. Написание брошюры «Очередные задачи зем
ства». Арест (27 апр. 1879), жизнь под надзором полиции в г. Варна- 
вино Костромской губ., затем в Смоленске и Твери до окончания 
срока ссылки (авг. 1886). Работа в редакции газеты «Смоленский вест
ник», ее издатель А.И.Епишев. Женитьба на гр. А.С.Паниной, семей
ная жизнь. Реакция общества на убийство Александра II. Политика 
контрреформ Александра III. Губернаторы: смоленский — Л.П.Тама
ра, тверской — А.Н.Сомов. Тверская губернская земская управа 
(1883—1885), ее члены П.А.Корсаков, А.Б.Враский, секретарь 
А.П.Апостолов, председатели Н.П.Оленин, С.Д.Квашнин-Самарин. 
Общественная жизнь Твери, роль в ней семьи Бакуниных, члены их 
кружка В.И.Покровский, М.П.Литвинов и др. Приезд в Тверь из Си
бири политических ссыльных В.ВЛесевича, А.И.Эртеля, Г.А.Мачтета, 
М.В.Девеля, Б.Ф.Недзялковского, В.И.Яковенко и др. Посещение го
рода американским путешественником Дж.Кеннаном (1886). Поездка 
автора в Крым, посещение С.И.Мальцева в его имении Симеиз. Дея
тельность в Черниговском уездном земском собрании, конфликт с 
черниговским губернатором А.К.Анастасьевым. Возвращение в Тверь, 
работа над статистическим описанием Новоторжского, Бежецкого и 
Осташковского уездов Тверской губ. Губернатор П.Д.Ахлестышев. 
Тверское губернское земское собрание, столкновение его с 
Б.В.Штюрмером. Составление тверским земством адреса Николаю II. 
Переезд автора в Москву (1890). Круг московских знакомых: В.И.Вер
надский, В.А.Гольцев, Ф.И.Родичев и др. Общественная жизнь Мос
квы, Московский комитет грамотности, деятельность городской упра
вы. Покупка имения Машук в Новоторжском уезде Тверской губ. 
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Местное население, его быт и нравы, кустарные промыслы. Учрежде
ние потребительского общества и кредитного товарищества в Торжке. 
Деятельность «Новоторжского уездного и Тверского губернского ко
митетов Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промыш
ленности» (1902). Встречи автора с П.Б.Струве, А.А.Бакуниным, 
П.Н.Милюковым. Организационный съезд «Союза освобождения» в 
Шварцвальде (Германия, июль 1903). Реакция общества на события 
русско-японской войны. Встречи автора с Директором департамента 
полиции А.А.Лопухиным, министром внутренних дел П.Д.Святополк- 
Мирским, С.Ю.Витте. Земские съезды в Петербурге и Москве. Прием 
делегации земских деятелей Николаем 11 в Петергофе (6 июля 1905). 
Расследование о «земских съездах» сенатора К.З.Постовского и проку
рора П.К.Камышанского. Всеобщая политическая забастовка (окт. 
1905). Образование конституционно-демократической партии. Мани
фест 17 октября. Черносотенный погром в Твери (18 окт. 1905). 
Жизнь автора в Петербурге, митинги. Деятельность правительства. Ха
рактеристика С. Ю. Витте.

1971. Родичева А.Ф. Памяти толстовцев-кадетов: Кн. Д.И.Шахов
ской и H.С.Родионов И РМ. 1960. 6 дек. (№ 1613). С. 4—5.

1880-е гг. — 1932. Участие кн. Шаховского и Родионова в толстов
ском кружке университетской молодежи по воспоминаниям отца ав
тора Ф.И.Родичева. Их общественная и политическая деятельность в 
конституционно-демократической партии. Внешность Шаховского, 
черты характера, арест в связи с подписанием Выборгского воззвания. 
Его письма отцу автора. Судьба Шаховского и Родионова при совет
ской власти.

1972. Струве П.Б. М.В.Челноков и Д.Н.Шипов: (Глава из моих 
воспоминаний) // НЖ. 1949. № 22. С. 240—245.

1910-е гг. Дружба автора с кадетом М.В.Челноковым — москов
ским городским головой, членом Государственной думы 2—4-го созы
вов. Его отношение к славянофилу, земскому деятелю, октябристу, а 
позднее «мирнообновленцу» Д.Н.Шипову. Человеческие качества Чел
нокова. Характеристика его и Шипова как общественных деятелей. 
Контакты автора и Челнокова с П.А.Столыпиным.

1973. Тыркова-Вильямс А.В. На путях к свободе / Послесл. Б.Фи- 
липпова. — 2-е изд. — London: Overseas Publ., 1990. — 437 с.

То же. — [1-е изд.]. Нью-Йорк, 1952*.
То же [отр.] Ф.И.Родичев, златоуст русской революции // Сегод

ня. 1933. № 67*; [Без загл.] // Убийство Столыпина. Нью-Йорк, 1986 
[и последующие изд. 1989, 1991]. С. 323—325; Рига, 1990. С. 294—296.

1897—1911. Жизнь в Петербурге с детьми после развода с первым 
мужем А.И.Борманом. Журналистская и литературная деятельность, 
публикации в газетах «Северный край» (Ярославль), и «Приднепров
ский край» (Екатеринослав), «Сын отечества» и др. Встречи с 
В.М. Гаршиным, Д.Н.Маминым-Сибиряком, Н. К. Михайловским, 
М.И.Туган-Барановским, П.Б.Струве и др. Кн. Д.И.Шаховской, его 
личность, влияние на духовное развитие автора. Настроения русской 
либеральной интеллигенции в конце XIX — нач. XX в. Литературные 
банкеты в Петербурге, их председатель Н.Ф.Анненский. Студенческая 
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демонстрация у Казанского собора (17 марта 1901). Тюремное заклю
чение автора и других участников демонстрации в Литовском замке. 
Работа в «Северном крае» в Ярославле, издатель газеты Э.Г.Фальк. 
Встреча с И.П.Каляевым. Перевозка вместе с Е.В.Аничковым из Фин
ляндии в Петербург экземпляров журнала «Освобождение» (осень 
1903), арест на границе. Тюремное заключение, допросы. Встречи в 
тюрьме с Е.И.Репьевой, З.В.Коноплянниковой и др. Суд (апр. 1904), 
вынесение приговора. Побег за границу с помощью Е.Д.Кусковой, 
жизнь в Штутгарте и Париже вместе с семьей Струве, сотрудничество 
в журнале «Освобождение». Встречи с Н.К.Крупской и В.И.Лениным 
в Женеве, личность и характер Ленина. Знакомство с английским 
журналистом Г.В.Вильямсом, его биография, последующий брак с 
ним, совместная жизнь. Русская политическая эмиграция в Европе, 
столкновения либералов и социал-демократов. Возвращение в Россию 
после амнистии (нояб. 1905). Последнее заседание Петербургского со
вета рабочих депутатов, арест его членов полицией. Сотрудничество в 
газете «Русь» А.А.Суворина и в других петербургских газетах. Образо
вание конституционно-демократической партии, ее лидеры П.Н.Ми
люков, А.И.Шингарев, В.Д.Набоков и др. 2-й съезд партии (янв. 
1906). Газета «Речь». Деятельность автора в ЦК партии, выступления в 
защиту прав женщин. Кадеты в Государственной думе 1—3-го созы
вов. Роспуск I Думы, «Выборгское воззвание», судебный процесс над 
подписавшими его депутатами. Освещение думских заседаний в прес
се, выступления в Думе П.А.Столыпина, Ф.И.Родичева, И.И.Петрун- 
кевича и др. «Трудовик», журналист И.В.Жилкин. Кн. Д.О.Бебутов.

Герцен штейн Михаил Яковлевич (1859—1906), 
экономист, земский деятель, член конституционно-демократической партии, 

депутат Государственной думы 1-го созыва

1974. Астров Н.И. М.Я.Герценштейн в Московской городской 
думе // ПН. 1924. 31 июля (№ 1308). С. 3-4.

Нояб. 1904 — март 1906. Заседание Московской городской думы 
(30 нояб. 1904) в поддержку съезда земских деятелей в Петербурге (6— 
9 нояб. 1904 г.). Заявление думы о необходимости введения в России 
народного представительства. Деятельность члена конституционно-де
мократической партии М.Я.Герценштейна в городской думе, работа в 
комиссии при городской управе по рассмотрению требований рабочих 
об увеличении их зарплаты. Отношение к нему большинства думы. 
Избрание Герценштейна в I Государственную думу.

1975. Демидов И.П. Два доклада о земле // ПН. 1924. 31 июля 
(№ 1308). С. 4.

1904, 1917. Доклад М.Я.Герценштейна, автора кадетской аграрной 
программы, на съезде земцев в Москве, выдвижение им идеи о при
нудительном отчуждении частновладельческих земель и передаче их 
крестьянам на правах аренды (1904). Доклад о земле в IV Государст
венной думе представителя партии октябристов. Различия между аг
рарными программами кадетов и октябристов.

1976. Оболенский В.А. К 18-й годовщине смерти // ПН. 1924. 
31 июля (№ 1308). С. 3—4.
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1905—1906. Первая встреча с М.Я.Герценштейном в Москве на за
седании земцев-конституционалистов, посвященном аграрному во
просу. Характеристика его как экономиста, специалиста в вопросах 
аграрных отношений и аграрного законодательства. Совместная рабо
та в I Государственной думе по разработке проекта земельной рефор
мы. Основные положения аграрного законопроекта констутиционно- 
демократической партии, обсуждение его в Думе. Отношение Гер- 
ценштейна к Выборгскому воззванию.

1977. Петрункевич И.И. Из моих воспоминаний // ПН. 1924. 
31 июля (№ 1308). С. 3.

Июль 1906. Посещение дачи М.Я.Герценштейна в Териоках после 
подписания Выборгского воззвания. Убийство Герценштейна, его по
хороны. Прекращение расследования дела об убийстве по распоряже
нию министра юстиции И.Г.Щегловитова.

Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), 
юрист, профессор Московского университета, публицист, земский деятель, 

член ЦК конституционно-демократической партии, председатель 
Государственной думы 1-го созыва

1978. Боборыкин П.Д. Из дальних лет: Воспоминания о С.А.Му- 
ромцеве // ПН. 1921. 16 марта ( № 277 ). С. 2.

Конец 1870-х гг. — 1910. Знакомство автора с юристом С.А. Му
ромцевым, его внешний вид, манера поведения, семейная жизнь. Ха
рактеристика Муромцева как профессора Московского университета, 
председателя Московского юридического общества и I Государствен
ной думы, опала и последумский период его жизни.

1979. Винавер М.М. В апрельский день 20 лет тому назад (1906 — 
27 апреля (10 мая) 1926) // Звено. 1926. № 172. С. 2—3.

Церемония представления нового состава Государственного совета 
Николаю II в Николаевском зале Зимнего дворца. Открытие I Госу
дарственной думы, выборы ее председателем С.А.Муромцева.

1980. Давыдов Н.В. К характеристике Сергея Андреевича Муром
цева И РМ. I960. 20 окт. (N9 1593). С. 5, 8.

1867—1907. Дружба автора с Муромцевым в студенческие годы и 
после окончания университета, черты его характера. Друг Муромцева 
кн. Л.С.Голицын. Деятельность Муромцева в качестве профессора 
Московского университета, адвоката, председателя I Государственой 
думы. Поведение Муромцева в тюрьме (1907).

1981. Муромцева В.Н. С.А.Муромцев: (К годовщине открытия 
Первой думы) И ПН. 1931. 9 мая (№ 3699). С. 2—3.

1880-е гг. — 1910. Общение в детстве с дядей — С.А.Муромцевым, 
встречи с ним Нового года. Семья дяди, обстановка его кабинета. 
Присутствие при разговоре Муромцева с Л.Н.Толстым. Посещения 
Муромцева в Таврическом дворце во время его работы председателем 
I Государственной думы, последняя встреча (февр. 1910). Смерть и 
похороны Муромцева в Москве.
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ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1905-1907 гг.

1982. Завадский С.В. На пути к революции: (Из арх. моей памя
ти) // Руль. 1921. 9, 13 дек. (№№ 323, 326); 1922. 11, 13 июня 
(№№ 475, 476); 1, 3, 4 авг. (№№ 507, 509, 510); 6, 7 сент. (№№ 538. 
539). С. 2—3 [во всех указ. №№].

1899—1906. Совещание у Николая II в Петергофе по случаю кон
чины наследника цесаревича Георгия Александровича, обсуждение 
Манифеста о престолонаследии со слов отца — сенатора, управляю
щего межевой частью Министерства юстиции В.Р.Завадского. Заседа
ния Совета министров, характеристика И.Л.Горемыкина. Служба ав
тора прокурором Новгородского окружного суда (с авг. 1905), отноше
ние его к земскому движению. Митинг и демонстрация в Новгороде 
после опубликования Манифеста 17 октября, его устроители: А.М.Ко- 
любакин, Н.Н.Мясоедов, Б.К.Масловский. Монархическая демон
страция. Обвинение автора в укрывательстве зачинщиков еврейского 
погрома, отставка, перевод в Петербург. Характеристика деятелей юс
тиции: И.Г.Щегловитова, М.Г.Акимова, П.К.Камышанского.

1983. Любимов Д.Н. На рубеже 1905 и 1906 годов: (События и 
люди: По лич. воспоминаниям) // Возрождение. 1934. 27 мая 
(№ 3280). С. 4; 29 мая (№ 3282). С. 3; 3 июня (№ 3287). С. 5; 6 июня 
(No 3290). С. 2; 13 июня (№ 3297). С. 2; 17июня (№ 3301). С. 5.

Опубликование Манифеста 17 октября 1905 г., реакция на это со
бытие министра внутренних дел А.Г.Булыгина, наместника Кавказа 
гр. И.И.Воронцова-Дашкова, губернаторов А.П.Роговича, А.Н.Наумо
ва, П.Г.Курлова, К.К.Палена, В.Н.Азанчевского, отклики в прессе. 
Личность Булыгина. Авторы Манифеста С.Ю.Витте и А.Д.Оболен- 
ский. Покушение на Палена. События в Москве, связанные с Мани
фестом. Депутация партии октябристов к товарищу министра внут
ренних дел П.Н.Дурново. Студенческий митинг в Московском уни
верситете, ректор А.А.Мануйлов. Похороны Н.Э.Баумана. Волнения и 
погромы в Киеве и Одессе. Религиозно-националистические демон
страции в Варшаве, речь писателя Г.Сенкевича, ген.-губернатор 
Г.А.Скалон. Обстановка в Петербурге. Образование конституционно
демократической партии. Волнения среди крестьян в губерниях. Дея
тельность Крестьянского союза. Отставки обер-прокурора Синода 
К.П.Победоносцева и Булыгина. Назначение Дурново на пост мини
стра внутрених дел, его деятельность.

1984. Олсуфьев Д.А. В Зимнем дворце 27 апреля (10 мая) 1906 г. // 
Возрождение. 10 мая. (№ 2168). С. 3—4.

1905—1906. Служба уполномоченным Красного Креста при 1-м 
корпусе ген.-адъют. бар. Ф.Е.Мейендорфа в русско-японскую войну. 
Возвращение после окончания войны в Россию через Индийский 
океан. Революция 1905 г., Манифест 17 октября, положение в Мос
кве, забастовки, крестьянские выступления в провинции. Избрание 
автора в Государственный совет. Церемония Высочайшего выхода Ни
колая II в Зимнем дворце в день открытия Государственной думы, его 
речь 27 апр. 1906 г.
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Отдельные местности 
в период Первой российской революции

ПЕТЕРБУРГ. МОСКВА
См. также № 1919

1985. Памяти генерала Г.А.Мина (командира л.-гв. Семеновского 
полка) /! Штандарт. 1941. № 30/31. С. 16—20.

Дек. 1905 — авг. 1906. Подавление л.-гв. Семеновским полком под 
командованием Мина Декабрьского вооруженного восстания в Мос
кве. Получение генералом угрожающих писем от революционеров. 
Убийство Мина (13 авг. 1906) на вокзале в Петергофе. Похороны в 
Петербурге.

1986. Гессен И.В. В Петропавловской крепости после «кровавого 
воскресенья»: (Из моих воспоминаний о 9-м янв. 1905 г.) // Сегодня. 
1935. 27 окт. (№ 297). С. 4.

8—14 янв. 1905. Два визита автора к председателю Совета мини
стров С. К). Витте накануне 9 января с просьбой отменить приказ о не
допущении войсками шествия рабочих к Зимнему дворцу. Первый — 
с редактором журнала «Русское богатство» Н.Ф.Анненским, второй — 
с депутацией от собрания литераторов в редакции газеты «Сын Отече
ства». Отказ Витте. Арест автора, допросы в Петропавловской крепос
ти, освобождение.

1987. Гессен И.В. Историческое свидание с гр. С.Ю.Витте // Се
годня. 1935. 18 авг. (№ 227). С. 2—3.

Окт. 1905. Приезд автора в Петербург после опубликования Мани
феста 17 октября 1905 г. Переговоры с Витте об образовании первого 
конституционного правительства. Отказ кн. Е.Н.Трубецкого вступить 
в министерство. Кн. А.Д.Оболенский — один из авторов Манифеста. 
Подготовка похорон убитых во время манифестации у Технологичес
кого института. Ночной визит автора к Витте с Л.И.Петражицким с 
просьбой убрать войска и не препятствовать проведению похорон. От
мена похорон.

1988. Грибовский В.М. Загадочный герой 9(22) января 1905 г.: (Из 
лич. воспоминаний) // Сегодня. 1921. 23 янв. (№ 19). С. 2—3.

1906. Разговоры в петербургском обществе о роли Г.А.Гапона в со
бытиях 9 января 1905 г., последующее знакомство с ним автора. 
Внешний облик Гапона, его отношение к русским социал-демокра
там, интеллигенции. Отказ автора в просьбе Гапона о сохранении его 
документов. Известие о гибели Гапона (март 1906).

1989. Жерби А. Кровавое воскресенье 9 января 1905 года: Воспо
минания участника // РМ. 1957. 12, 15. янв. (№№ 1003, 1004). С. 2—3.

Др. публ. Герб Л.Г. Гапоновские дни // НРС. 1942. 22 февр. 
(№ 10594).

1904—1905. Священник заводской церкви Путиловского механи
ческого завода в Петербурге Г.А.Гапон, его внешность, отношения с 
рабочими, с начальником Петербургского охранного отделения 
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М.С.Комиссаровым. Стачка на Путиловском заводе. Подготовка Га
лоном петиции к царю. Массовые сходки в фабричных р-нах Петер
бурга, внесение социал-демократами и эсерами политических требова
ний в петицию. Совещание С.И.Сомова и автора с Талоном с целью 
предотвратить манифестацию. Расстрел манифестации. Поездка авто
ра по южным провинциям России с рассказом о событиях в Петер
бурге. Дальнейшая судьба Талона.

1990. Любимов Д.Н. Накануне: События и люди в янв. 1905 г.: 
(По лич. воспоминаниям и документам) // Возрождение. 1933. 1 авг. 
(№ 2982). С. 3; 8 авг. (№ 2989). С. 4; 11 авг. (№ 2992). С. 3-4; 14 авг. 
(№ 2995). С. 2-3; 16 авг. (№ 2997). С. 2.

Др. публ. Талон и 9 января // ВИ. 1965. № 8. С. 121 — 130; № 9. 
С. 114-121.

1905—1906. Настроения в русском обществе. Церемония водосвя
тия на Неве (6 янв.) и связанные с ней события. Забастовки в Петер
бурге. Депутация русской общественности (критик К.К.Арсеньев, 
М.Горький, проф. Н.И.Кареев и др.) к министру внутренних дел 
П.Д.Святополк-Мирскому, прием ее ген. К.Н.Рыдзевским в Департа
менте полиции. Роль Горького в событиях 9 января, арест его. Обста
новка в Петербурге накануне «кровавого воскресенья», хроника собы
тий 9 января, причастность к ним полиции и градоначальника 
И.А.Фуллона. Деятельность священника, председателя Общества фаб
рично-заводских рабочих Петербурга, агента полиции Г.А. Талона, его 
дальнейшая участь. С.Ю.Витте, Николай II в январе 1905 г. Отставки 
Фуллона и Святополк-Мирского, введение генерал-губернаторства в 
Петербурге, назначение Д.Ф.Трепова ген.-губернатором. Отклики на 
январские события в России и за рубежом.

1991. Муратов П.П. Москва в декабре 1905 года // Возрождение.
1930. 28 нояб. (№ 2005). С. 2-3.

1904—1905. Студенческие годы автора в Москве. Обучение в офи
церской школе в Ростове Великом в связи с началом русско-японской 
войны, возвращение в Москву из-за ее окончания. Революционные 
события 1905 г.: забастовки, демонстрации.

1992. Мякотин В.А. Новые материалы о «кровавом воскресенье» // 
НРС. 1937. 29 мая (№ 8882). С. 2—3; Безумный день 9 января // НРС. 
1937. 31 мая (№ 8884). С. 2.

Янв. 1905. Волнения в рабочих кварталах Петербурга. Священник 
Г.А.Гапон, его призывы к шествию рабочих к Зимнему дворцу. Собра
ние в редакции газеты «Сын отечества» (8 янв.) в связи с ожидаемыми 
событиями. Депутация петербургской общественности к министру 
внутренних дел кн. П.Д.Святополк-Мирскому, ее прием в Департа
менте полиции ген. К.Н.Рыдзевским, затем С.Ю.Витте на его кварти
ре. Отказ Витте от доклада Николаю II о сложившейся обстановке. 
Военные приготовления в городе, расстрел мирной демонстрации ра
бочих (9 янв.). Выступление Талона на заседании Вольного экономи
ческого общества, его призывы к восстанию в частных беседах. За
ключение автора и других участников депутации к министрам в Пет
ропавловскую крепость. Освобождение.
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1993. Олсуфьев Д.А. Революция: (Из воспоминаний о девятисотых 
годах и об моем товарище Савве Морозове, 1905 г.) // Возрождение.
1931. 27 июля (№ 2246). С. 2-3; 31 июля (№ 2250). С. 5.

1881—1905. Знакомство с С.Т.Морозовым, его происхожение, лич
ность. Московское купечество. Революционные организации в Рос
сии, сочувствие и помощь Морозова революционерам. Его самоубий
ство, легенды вокруг его смерти. Похороны Морозова (1905).

1994. Осоргин М.А. Девятьсот пятый год [в Москве] // СЗ. 1930. 
№ 44. С. 268-299.

1905. Убийство и похороны Н.Э.Баумана. Похороны С.Н.Трубец- 
кого. Взрыв в помещении Московского охранного отделения. Налет 
отряда жандармов на училище И. И.Фидлера. Декабрьское вооружен
ное восстание. Конспиративные собрания на квартире автора. Эсер- 
террорист П. А. Куликовский.

1995. Португалов В.В. 17-ое октября 1905 года: (Из лич. воспоми
наний) // Сегодня. 1925. 30 окт. (№ 245). С. 2.

Окт. 1905. Образование Союза защиты свободы печати, его заседа
ния. Участие в Союзе сотрудников газет «Новое время», «С.-Петер
бургские ведомости», «Слово» и др. Манифест 17 октября, отношение 
к нему общества и прессы. Новые сатирические журналы, журнал 
«Пулемет» Н.Г.Шебуева. Распад Союза защиты свободы печати.

1996. Португалов В.В. Гапоновщина: (К двадцатилетию «Кроваво
го воскресенья») // Сегодня. 1925. 22 янв. (№ 17). С. 2.

1904—1905. Присутствие автора в качестве сотрудника газеты 
«Наша жизнь» на собрании сторонников Г.А.Гапона в Петербурге. 
Посещение Талоном редакции газеты и беседа с редактором Л.В.Ход- 
ским. Крещенский парад на Неве (6 янв.). Митинги на Васильевском 
острове. Собрание в редакции газеты «Наши дни» («Сын Отечества»). 
Отправка делегаций к Талону и к С.Ю.Витте. События 9 января. 
Судьба Талона.

1997. Шикудинов И. Ушедшее... // РМ. 1960. 27 авг. (№ 1570). С. 4.
1905. Выступление автора на митинге рабочих Сестрорецкого за

вода, разгон им и другими ораторами публики из курзала в связи с 
расстрелом мирной демонстрации (9 янв.). Дальнейшая судьба участ
ников этой акции.

ПРОВИНЦИЯ
1998. Аристов В.В. Кровавый «Николин день» в Севастополе: 

(Из воспоминаний детства) // РМ. 1975. 30 янв. (№ 3036). С. 7.
14 мая 1906, 1937. Террористический акт эсеров против комендан

та Севастопольской крепости ген. В.С.Неплюева. Рассказ отца авто
ра — доктора Морского госпиталя о количестве пострадавших среди 
мирной публики. Последующее пребывание автора в Тамбовской 
тюрьме в одной камере с эсерами Г.С.Кинжаловым и Ф.П.Кононовым 
(1937).
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1999. Брешко-Брешковская Е.К. На овраге // Дни. 1924. 21 дек. 
(№ 647). С. 5.

1905. Участие в собрании сельских учителей в г. Льгове Курской губ.
2000. Васильченко А.А. Как я сроднился с еврейским народом // 

Менора. 1980. № 21. С. 67-72.
Конец XIX в. — 1905. Впечатления детства, отношения в семье. 

Смерть матери. Революционная обстановка в Белой Церкви (Украина, 
1905). Экспроприаторская деятельность эсеров. Учеба в гимназии. 
Участие в революционном движении, выполнение заданий подполь
ной революционной организации. Дружба с еврейской молодежью, ее 
влияние на дальнейшую судьбу автора. Уход из семьи. Участие в улич
ной демонстрации. Поражение революции, наступление реакции. 
Отъезд на учебу в Киев, затем в Петербург.

2001. Вольф С.Е. Генеральная репетиция «бескровной», 1905— 
1906 гг. Ц Часовой. 1936. № 164. С. 16-17; № 165/166. С. 18-20.

17 окт. — дек. 1905. Служба в артиллерийской бригаде на Кавказе. 
Революционное движение в Тифлисе после опубликования Манифес
та 17 октября. Монархическая демонстрация в поддержку Николая II, 
ее расстрел вооруженными рабочими и солдатами. Собрание офице
ров в штабе военного округа, обсуждение положения в городе. Назна
чение ген. А.М.Алиханова-Аварского тифлисским ген.-губернатором.

2002. Даватц В.Х. Первое разочарование // НВр. 1926. 25 июля 
(№ 1569). С. 2.

1906. Редактирование газеты «Волжанин» в г. Вольске Саратовской 
губ. Арест и содержание в тюрьме. Арестанты-революционеры, разо
чарование в их нравственных качествах.

2003. Коварская Л.А. В Житомире // Дни. 1926. 5 дек. (№ 1177). С. 4.
1905. Участие автора — преподавателя профессионального учили

ща в партийной работе Житомирской организации эсеров. Член Жи
томирской боевой дружины П.Сидорчук. Еврейский погром в дни 
Пасхи, его организатор пристав Куяров. Похороны жертвы погрома — 
студента, эсера Н.Блинова.

2004. Краснов В.М. Увертюра: (Глава из воспоминаний) // ВР. 
1927. № 7. С. 66-84.

То же [отр.] Воспоминания В.М.Краснова // Руль. 1923. 10 авг. 
(№ 819).

1905—1907. Редактирование газеты «Голос» в Ставрополе. Кон
фискация отдельных номеров, закрытие газеты. Крестьянские волне
ния. Создание Крестьянского союза, его руководители — члены Госу
дарственной думы Ф.М.Онипко и Н.Н.Безменов. Карательный отряд 
ген. Литвинова. Суд над организаторами крестьянских волнений, так 
называемое «Безменовское дело».

2005. Липоткин Л. Мое первое знакомство с анархизмом: (Воспо
минания) И Пробуждение. 1937. № 80/81. С. 29—32.

1889—1906. Жизнь и учение в Одессе, чтение прокламаций и неле
гальной литературы. Участие в сходке старшеклассников и во всеоб
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щей забастовке учащихся (окт. 1905). Арест, заключение в одесской 
тюрьме. Изучение теории анархизма.

2006. Лихарев Н.Н. Малиновское дело // НВр. 1930. 29, 30, 31 авг. 
(№№ 2803, 2804, 2805); Паника Ц НВр. 1930. 16 сент. (№ 2818); Лже- 
Сахаров // НВр. 1930. 18 сент. (№ 2820); Шифрованная телеграмма // 
НВр. 1930. 19 сент. (№ 2821); Хитрые мужики // НВр. 1930. 1 окт. 
(№ 2831); Командировка в лейб-уезд // НВр. 1930. 2, 3 окт. (№ 2832, 
2833); Деревенский социалист // НВр. 1930. 9, 10 окт. (№№ 2838, 
2839). С. 2, 3 [во всех указ. №№].

1905—1907. Крестьянские волнения в Саратовской губ., разорение 
помещичьих имений. Карательные действия властей. Саратовские гу
бернаторы П.А.Столыпин, С.С.Татищев. Ген. В.В.Сахаров, появле
ние его двойника-самозванца, выступления последнего перед крес
тьянами, разоблачение. Крестьянский самосуд над членами шайки 
Т.Синева, их убийство, последующее оправдание убийц судом при
сяжных.

2007. Львов Н.Н. 1905-й год: (Воспоминания) // Возрождение. 
1927. 24 дек. (№ 935). С. 3.

Лето 1905. Деятельность в Балашовской земской управе Саратов
ской губ. Участие в поездке земской депутации в Петербург для пред
ставления Николаю II. Обстановка в России, беспорядки в земствах. 
Митинги и забастовки в Балашове, революционное собрание в Зем
ском доме, его участница М.А.Спиридонова, сведения о ее дальней
шей судьбе. Приезд в город саратовского губернатора П.А.Столыпина, 
его роль в спасении автора и др. от нападения толпы. Отъезд автора в 
имение.

2008. Марков А.Л. Смятенные дни: 1905 год // РМ. 1955. 23 марта 
(№ 747). С. 3; 25 марта (N> 748). С. 4.

Тульское реальное училище. Поведение училищных надзирателей. 
Забастовка учащихся старших классов. Митинги и демонстрации в 
Туле. Столкновение революционной молодежи с отрядом Союза рус
ского народа. Отношение к автору в связи с противодействием его 
отца революционным настроениям в училище.

2009. Милоданович В.Е. Воспоминания о революции 1905—1906 гг. 
в Прибалтийском крае // РвА. 1960. № 3(110). С. 14—26.

Общее положение в Лифляндской и Курляндской губерниях. Со
став расположенного в них 20-го армейского корпуса под командова
нием генерала от кавалерии В.А.Бекмана. Назначение его ген.-губер
натором Курляндии для подавления революционного движения. Дея
тельность его и отца автора ген. Е.А.Милодановича — начальника 
военной части Управления ген.-губернаторства в Митаве. Жизнь авто
ра с семьей в Риге, учение в Александровской мужской гимназии. Ре
волюционные события. Действия рижских властей.

2010. Мишалов Ю. Современник Люботинской республики // 
НРС. 1964. 23 мая (№ 18702). С. 2.

1905. Детство автора в ж.-д. пос. г. Кременчуга. Митинги, волне
ния и всеобщая забастовка. Поездка отца автора, машиниста парово
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за, в Харьков с делегатским поездом, остановка на ст. Люботин Харь- 
ково-Николаевской ж.д. Превращение станции в центр восстания на 
дороге — «Люботинскую республику», избрание отца автора ее вице- 
президентом. Еврейский погром в Кременчуге. Член Украинской пар
тии «поступовцев» доктор Шарый (Шарой), его выступление на ми
тинге, дальнейшая судьба.

2011. Прошин К. Как мы делали революцию // НРС. 1952. 14 сент. 
(№ 15750). С. 2.

1905. Киевская гимназия. Политическая демонстрация в связи с 
похоронами адвоката Л.А.Куперника. Всеобщая забастовка, митинги в 
университете, сходки в гимназии. Предоставление своей квартиры для 
заседания комитета спецучебных заведений г. Киева. Спад революци
онной активности гимназистов.

2012. Смирнов А.Ф. Из прошлого // Возрождение. 1962. № 125. 
С. 93-99.

1905—1906. Юность в г. Радоме (Польша). Радомская гимназия. 
Мирное сосуществование русских, поляков и евреев. Взаимоотноше
ния гимназистов с семинаристами, учениками реальных училищ и ка
детами Полоцкого корпуса. Увлечение политикой. Расстрел манифес
тации рабочих и горожан, наведение порядка в городе.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В АРМИИ И ФЛОТЕ

2013. Аристов В.В. Восстание на крейсере «Очаков» в октябре 
1905 года: По воспоминаниям детства // РМ. 1973. 1 нояб. (№ 2971). 
С. 6. — Подпись В.А.

Митинг на Морском бульваре в Севастополе в день восстания на 
«Очакове». Потопление в Южной бухте минного заградителя «Буг» во 
избежание его захвата мятежниками. Наблюдения из окна квартиры 
доктора Морского госпиталя В.Ф.Аристова за пожаром на «Очакове». 
Рассказ врача транспорта «Прут» Л.И.Федотова о своем пребывании с 
офицерами под арестом на «Очакове» и об их бегстве с крейсера.

2014. Биркин В.Н. Осиное гнездо / Предисл. ген.-лейт. К.В.Саха
рова. — Берлин, 1930. — 311 с. — (Повести минувших лет; т. 4).

1905—1908. Служба автора после возвращения с русско-японской 
войны во 2-м Кавказском саперном батальоне в г. Апександрополе 
Эриванской губ. Сослуживцы. Распространение среди солдат и офи
церов листовок Союза кавказских офицеров с призывом к борьбе за 
предоставление политических прав армии и ее демократизацию. По
явление газет левого направления. Раскол среди офицеров. Вооружен
ный бунт саперов (окт. 1906), требования солдат. Арест бунтовщиков, 
предание их военно-окружному суду. Служба автора в Тифлисе: ка
раулы, патрулирование по городу. Революционная обстановка в горо
де: выступления рабочих, ограбления казенных учреждений, террорис
тические акты, угрозы расправы с офицерами. Отъезд автора из Тиф
лиса.
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2015. Гельмерсен Г.М. фон. Бунт лейтенанта Шмидта // Часовой. 
1982. № 639. С. 24-27.

Др. публ. И РМ. 1975. 16 окт. (№ 3073).
Окт,—нояб. 1905. Революционные настроения в Севастополе. Бунт 

на крейсере «Очаков» и броненосце «Потемкин». Распоряжения и 
действия главнокомандующего Черноморским флотом адм. Г.П.Чух- 
нина. Приезд лейт. П.П. Шмидта на «Очаков». Революционная пропа
ганда среди матросов, захват транспортного судна «Днепр». Неудачная 
попытка вооруженного захвата крейсера «Ростислав», пожар на «Оча
кове». Бегство Шмидта, его арест береговой охраной, доставка с 
сыном на борт броненосца «Ростислав».

2016. Гельмерсен Г.М. фон. Бунт на броненосце «Светл. кн. По- 
темкин-Таврический» // РМ. 1975. 7 авг. (№ 3063). С. 8.

Июнь 1905. Приход правительственной эскадры в Одессу на усми
рение восставшего броненосца. Бунт на броненосце «Георгий Победо
носец», присоединение его к восставшим. Поиски «Потемкина» у кав
казского побережья, возвращение в Севастополь. Привод броненосца 
«Потемкин» на буксире из Констанцы.

2017. Данилов Ю. Бунт на броненосце «Князь Потемкин-Таври- 
ческий» // Возрождение. 1930. 5 сент. (№ 1921). С. 3—4.

1904—1905. Служба в должности гарантийного механика на броне
носце «Потемкин». Выход корабля из Севастополя (июнь 1905). Сто
янка на якоре около Тендровской косы. Бунт на броненосце из-за не
качественного питания команды. Арест офицеров, переход части их 
на сторону восставших. Приход броненосца в Одессу, боевые приго
товления. События в порту. Уход на баркасе неприсоединившихся к 
восстанию офицеров.

2018. Капнист И.И. «Потемкин» в Одессе: Из воспоминаний // 
Возрождение. 1933. 8 марта (№ 2836). С. 2—3.

Лето 1905. Служба прапорщиком в батальоне 14-й артиллерийской 
бригады в Тирасполе. Известие о подходе взбунтовавшегося броне
носца «Потемкин» к Одессе. Слухи о бомбардировке города, грабежах 
и погромах. Объявление тревоги в Тирасполе. Перебазирование бата
льона в Одессу. Стоянка «Потемкина» на внешнем рейде одесского 
порта. Пожары в порту, бездействие властей. Телеграммы о выходе в 
море эскадры Черноморского флота. Уход «Потемкина» в сторону 
Констанцы (Румыния).

2019. Крыжановский Н.Н. Восстание на крейсере «Память Азова» в 
1906 году Ц М3. 1948. Т. 6, № 3/4. С. 3-18; 1949. Т. 7, № 1. С. 3-13.

Лето 1906. Служба мичманом на крейсере «Память Азова». Состав 
кораблей учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. Судовая 
команда и артиллерийский класс крейсера. Революционная пропаган
да эсеров среди матросов, образование революционного комитета. 
Ход вооруженного восстания на крейсере во время стоянки в бухте 
Попонвик у Ревеля, руководители восстания, подавление его инструк
торами-артиллеристами. Суд Особой комиссии над участниками вос
стания, выступление на суде эсера И.И.Фондаминского-Бунакова.
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2020. Никитин (Фокагитов) Д.В. Свеаборг в июле 1906 года / Фо- 
кагитов Д.В. И Часовой. 1931. № 62. С. 15—16.

15—20 июля 1905. Участие особого отряда судов Балтийского 
флота под командованием кап. 1-го ранга И.Ф.Бострема в подавлении 
восстания солдат и матросов Свеаборгской крепости.

2021. Свечин М.А. Бунт в крепости Свеаборг: (Быль 1906 г.) // Ча
совой. 1950. № 297. С. 10—12.

Служба в Красном Селе, участие в военных маневрах под коман
дованием вел. кн. Николая Николаевича. Обстановка в гвардейских 
полках и войсках Петербургского военного окр. после русско-япон
ской войны. Восстание матросов и солдат в крепости Свеаборг (Фин
ляндия). Бомбардировка ее кораблями Балтийского флота, подавление 
восстания.

2022. Симонович С.В. Происшествие в 23-м пехотном Низовском 
полку // ВБ. 1957. № 25. С. 23-24.

1906. Революционное выступление солдат полка, расквартирован
ного в м-ке Острово-Комарово Ломжинской губ. (Польша), арест 
офицеров. Роль командира 22-го пехотного Нижегородского полка 
полк. П.И.Роснянекого в подавлении мятежа.

2023. Стогов П.Е. На старом «Память Меркурия»: Воспоминания, 
1905-1906 гг. Ц М3. 1944. Т. 2, № 1. С. 295-324.

Служба после окончания Морского кадетского корпуса на учеб
ном парусном судне «Память Меркурия» в Севастополе. Командир 
судна И.Г.Васильев. Состав экипажа. Поход судна на соединение с 
правительственной эскадрой, действовавшей против восставшего бро
неносца «Князь Потемкин Таврический». Революционные выступле
ния матросов и солдат в Севастополе (нояб. 1905). Прибытие на «Па
мять Меркурия» делегации революционеров во главе с Н.Вольской, 
ознакомление команды с требованиями восставших. Офицерское со
брание на броненосце «Ростислав». Позиция вице-адм. Г.П.Чухнина. 
Действия экипажа судна «Память Меркурия» во время восстания на 
крейсере «Очаков».

2024. Харкевич А.Н. Расстрел «Очакова», 14 нояб. 1905 года // Воз
рождение. 1930. 14 нояб. (№ 1991). С. 2.

Служба на испытаниях миноносцев. Революция 1905 г., события 
на Черноморском флоте. Положение в Севастополе. Восстание на 
крейсере «Очаков» во главе с П.П.Шмидтом. Превращение «Очакова» 
в штаб-квартиру восставших военных моряков. Казармы флотских 
экипажей на берегу — опора восставших. Переход судов «Свирепый», 
«Прут» на сторону «Очакова». Расправа с восставшими, расстрел 
«Очакова» и обстрел казарм.

2025. Ходнев Д.И. Л.-гв. Финляндский полк в 1905/6 г.: Воспоми
нания // Финляндец. 1933. № 17. С. 23—31; Из воспоминаний: 1906 г. 
Кронштадт//Финляндец. 1929. № 10. С. 15—16.

Обстановка в полку и настроения офицеров во время революцион
ных событий 1905—1906 гг. Пребывание полка в Кронштадтской кре
пости («Кронштадтское сидение»).
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2026. Шмидг-Очаковский Е.П. Лейтенант Шмидт («Красный ад
мирал»): Воспоминания сына. — Прага: Пламя, 1926. — 298 с.

1893—1906, 1917. Сведения о роде Шмидтов. Детство отца, его 
учение в Морском училище в Кронштадте, начало службы на Черно
морском флоте. Женитьба на Д.Г.Павловой (1888). Отношения отца и 
матери, ее происхождение, конфликт с родственниками мужа. Даль
нейшая служба отца на военном и торговом флоте, переезды семьи, 
жизнь в Петербурге, Нагасаки, Одессе. Путешествие автора на паро
ходе «Диана» под командованием отца. Личность отца, его политичес
кие убеждения, характер. Жизнь с ним в Севастополе после разрыва 
между родителями. Его переписка с З.И.Ризберг. Публикация им ста
тей в газете «Сын Отечества» под псевдонимом «Old captain». Призыв 
отца на военную службу во время русско-японской войны. Создание 
«Союза офицеров» — друзей народа после гибели русского флота под 
Цусимой, составление Шмидтом воззвания к офицерам Черноморско
го флота. Восстание на броненосце «Потемкин». Всеобщая политичес
кая забастовка в Севастополе (окт. 1905), деятельность Шмидта в этот 
период, его речь на похоронах жертв расстрела у городской тюрьмы. 
Хроника событий Севастопольского восстания (11 — 15 нояб. 1905), 
его подавление карательным отрядом ген. А.Н.Меллер-Закомельского. 
Разоружение судов. Решение Шмидта о принятии на себя командова
ния восставшей частью флота, пребывание автора с ним на крейсере 
«Очаков». Участники восстания С.П.Частник, А.И.Гладков, Н.Г.Анто- 
ненко и др. Освобождение восставшими матросов-потемкинцев из- 
под ареста на транспорте «Прут». Артиллерийский обстрел «Очакова» 
с верных правительству судов. Попытка спасения очаковцев на мино
носце № 270. Содержание под арестом на броненосце «Ростислав», 
заключение в Очаковской крепости. Работа следственной комиссии. 
Допросы. Попытка освобождения арестованных солдатами Очаков
ского гарнизона. Освобождение автора, жизнь в семье сестры отца
А.П.Избаш в Керчи. Судебный процесс в Очакове над Шмидтом и 
другими участниками восстания, выступление Шмидта на суде. Пос
леднее свидание с отцом. Попытки Избаш смягчить приговор. Пребы
вание Шмидта на транспорте «Прут» и его расстрел на о-ве Березань 
(6 марта 1906) по свидетельствам очевидцев. Руководитель казни лейт. 
М.М.Ставраки. Торжественное перезахоронение останков отца в Се
вастополе (май 1917).

ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

См. также №№ 17, 107, 135, 136, 1879

2027. Александр Исаевич Браудо, 1864—1924: Очерки и воспомина
ния... — Париж: Кружок рус.-евр. интеллигенции в Париже, 1937. — 
149 с.: ил., портр. — Список трудов А.И.Браудо (1890—1919).

Из содерж.: Брамсон Л.М. Жизнь и деятельность Александра Бра
удо. С. 7—22; Милюков П.Н. Мои сношения с А.И.Браудо. С. 23—26; 
Слиозберг Г.Б. Личность А.И.Браудо. С. 27—31; Кускова Е.Д. Человек 
того времени: (Памяти А.И.Браудо). С. 33—43; Дубнов С.М. Встречи с 
А.И.Браудо. С. 45—49; Гессен И.В. Подвижник. С. 51—56; Бланк Р.М. 
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Сеятель добра. С. 57—67; Кроль М.А. Человек он был! С. 69—75; По
знер С.В. Страницы прошлого: (Из воспоминаний об А.И.Браудо). 
С. 77—91; Бурцев В.Л., Аргунов А.А. Роль А.И.Браудо в разоблачении 
Азефа. С. 93—101; Мовшович Д.А. А.И.Браудо и последние этапы 
борьбы за эмансипацию евреев в России. С. 103—108; Гинзбург С.М. 
А.И.Браудо и вопросы еврейской культуры. С. 109—113; Изюмов А.Ф. 
На сторожевом посту. С. 133—137; Мовшович И.Р. Последние дни 
Александра Исаевича Браудо. С. 139—146.

Др. публ. Изюмов А.Ф. Мои встречи с А.И.Браудо // ВрОДК. 
1925. T. 1. С. 75-77.

1890—1924. Личность, характер А.И.Браудо. Работа Браудо в Им
ператорской публичной библиотеке, заведывание отделом «Rossica». 
Его политическая и общественная деятельность, участие в «Союзе ос
вобождения». Выступления Браудо в защиту прав евреев, сотрудниче
ство в «Бюро печати», предоставление информации о положении ев
реев в России за границей. Роль Браудо в разоблачении Е.Ф.Азефа. 
Вклад в развитие еврейской культуры, участие в издании сборника 
«Пережитое», журнала «Еврейский мир». Деятельность издательства 
«Разум», издание в нем под видом «Сказки о коньке-скакунке» бро
шюры С.А.Басова-Верхоянцева о еврейских погромах. Деятельность 
Браудо на посту вице-директора Публичной библиотеки в Петрограде 
(1917—1924), спасение им библиотеки и архива П.Н.Милюкова. За
граничная командировка Браудо, смерть в Лондоне (1924).

2028. Сборник памяти А.Д.Идельсона. — Берлин, 1925. — 322 с.: 
ил., портр.

Из содерж.: Бруцкус Ю.Д. Из московских воспоминаний. С. 34—41; 
Темкин В.И. Из моих воспоминаний. С. 42—53; Энгель Ю.Д. В Заха- 
рьинке: (Воспоминания об А.Д.Идельсоне). С. 54—60; Крейнин М.Н. 
Московский кружок деятелей просвещения. С. 61—67; Найдич И.А. 
АД.Идельсон и «Бней Цион». С. 68—73; Гепштейн С.К. Товарищ — 
учитель. С. 74—82; Чериковер И.М. Абрам Давидович. С. 93—96; 
Розов И.А. Памяти друга. С. 97—102; Черниховский С.Г. Идельсон у 
себя. С. 103—105; Гольдштейн А.М. Годы за границей: Воспоминания. 
С. 106—118; Гиндес М.Ф. В борьбе с мечтателями: Памяти учителя. 
С. 149—172; Идельсон А.Д. Мое местечко: Пер. с евр. С. 316—320.

1865—1921. Биография А.Д.Идельсона, его личность, характер, от
ношения с окружающими. Сведения о детстве в м-ке Жагоры Ковен- 
ской губ., учении в ешиботе и гимназии. Обучение на юридическом 
факультете Московского университета (1886—1890). Палестинофиль
ские настроения еврейской молодежи Москвы. Общество «Бней 
Цион». Сионистские кружки. Жизнь Идельсона в меблированных 
комнатах Захарьина на Кузнецком мосту, издание рукописного жур
нала «Захарьинка». Любительская постановка еврейской оперы «Эс
фирь». Деятельность в московском комитете «Общества распростране
ния просвещения между евреями в России» (ОПЕ). Журнал «Еврей
ская школа». Жизнь в Петербурге (1905—1919), редактирование сио
нистских периодических изданий «Еврейская жизнь», «Хроника», 
«Рассвет». Участие в сионистском движении. Гельсингфорская про
грамма. Поездка Идельсона в Париж и Лондон (1919) в составе деле
гации российских сионистов на Версальскую мирную конференцию 
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для участия в решении вопроса о Палестине. Редактирование цент
рального сионистского органа — еженедельника «Га-Олам» (Лондон). 
Болезнь и смерть в Берлине (1921).

2029. Акции В. Дела давно минувших дней // Сион. 1979. № 29. 
С. 195-202.

1912—1915. Детство в Риге, родители. Воспитание в еврейской 
семье, изучение религии и культуры. Чтение книги Т.Герцля «Обнов
ленная земля», интерес к сионизму. Отношение к русской культуре. 
Александровская гимназия. Первая мировая война, приближение 
фронта к городу. Эвакуация семьи автора в Саратов (осень 1915).

2030. Белоцерковский Д. Жизнь Иосифа Трумпельдора: (Воспоми
нания); Рубинштейн Р. Трумпельдор в дни революции / Предисл. 
И.Шехтмана. — Берлин, 1924. — 143 с.: портр. — В прил.: Трумпель
дор И. Новый путь.

1902—1920. Рассказы И.В.Трумпельдора о семье, детстве и юности 
в Ростове, увлечении толстовством и сионизмом. Сионистская работа 
его среди солдат-евреев в г. Тульчине Подольской губ. Участие в рус
ско-японской войне, ранение, плен, создание еврейской организации 
военнопленных в лагере Тайкаси-Хамадеру (Япония). Жизнь в Петер
бурге, учение в университете, членство в Еврейском литературном об
ществе, создание «Группы для устройства трудовых колоний в Палес
тине» (1911). Отъезд в Палестину и Египет. Организация совместно с
В.Е.Жаботинским Галлиполийского отряда, участие отряда в Дарда
нелльской кампании во время Первой мировой войны. Деятельность 
Трумпельдора в период революции 1917 г. Известие о его гибели в 
Палестине.

2031. Бернштейн-Коган Я.М. Истоки: Из кн. «Мои мемуары» / 
Я.Бернштейн-Коэн // Сион. 1975. № 12. С. 133—157; № 13. С. 174— 
186.

1890-е гг. — 1919. Сведения из истории сионистского движения в 
странах Европы. Участие автора в 1-м сионистском конгрессе в Базеле 
(1897) в качестве делегата от Бессарабии, чтение им доклада «О соци
альном устройстве Палестины будущего». Знакомство с лидером сио
низма Т.Герцлем. Биографические сведения о Герцле, встречи и пере
писка с ним, характеристика его личности и деятельности. Поездка 
автора на сионистское совещание в Лондон (1919), выработка сионис
тами программы действий по созданию еврейского государства, внесе
ние изменений в Декларацию А.Д.Бальфура, ее история. Деятельность 
сионистского лидера Х.Вейцмана. Встреча автора с А.Ф.Керенским.

2032. Винавер М.М. Памяти Григория Абрамовича Гольдберга // 
ET. 1922. № 41. С. 1-2.

1890-е гг. — 1922. Совместная работа в адвокатской конторе. Сбор 
Гольдбергом материалов о жизни евреев в России, его участие в рабо
те «Еврейского историко-этнографического общества», «Бюро защиты 
евреев», «Союза для достижения полноправия еврейского народа в 
России» (1905), «Общества охраны здоровья еврейского населения» 
(1910). Выборы в I Государственную думу, создание еврейской группы 
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в Думе. Условия жизни Гольдберга в послереволюционной России, 
его смерть.

2033. Жаботинский В.Е. Повесть моих дней / Предисл. И.Неда- 
вы. — Иерусалим: Б-ка Алия, 1985. — 292 с.: портр. — Содерж.: По
весть моих дней. С. 5—99; Слово о полку. С. 103—292.

То же. Слово о полку. — Париж, 1928. — 190 с.: ил., портр.
То же [отр.] В долине Иордана // ПН. 1928. 8 апр. (№ 2573); Вос

поминания И Жаботинский В.Е. Избр. 3-е изд., испр. Иерусалим, 
1990. С. 271-334*; СПб., 1992.

1880-е гг. — 1921. Родословная, родители, болезнь и смерть отца 
(1886). Детство в Одессе. Прогимназия и Ришельевская гимназия, 
круг чтения. Работа корреспондентом газет «Одесский листок» и 
«Одесские новости» в Берне и Риме (1898—1901). Арест (1902), усло
вия содержания заключенных в одесской тюрьме. Кишиневский по
гром (1903), группы еврейской самообороны в Одессе. Участие в 6— 
10-м и 12-м сионистских конгрессах (1903—1913), 6-й конференции 
сионистов России в Гельсингфорсе (1906). Лидеры сионистского дви
жения: Т.Герцль, Х.Вейцман, Д.С.Пасманик, А.Д.Идельсон, Ахад-Гаам 
(А.Г.Гинцберг). Сотрудничество в петербургской газете «Еврейская 
жизнь» (впоследствии «Рассвет»), в обозрении А.С.Суворина «Русь». 
Поездки по сионистским центрам центральной России, Украины, 
Литвы, Польши, Турции. Посещение польской писательницы 
Э.Ожешко. Полемика со сторонниками ассимиляции евреев и бундов
цами. Организация «Союза для достижения полноправия еврейского 
народа в России». Неудачи баллотирования автора во II и III Государ
ственную думу. Поездка в Палестину. Перевод на русский язык и пуб
ликация книги стихов еврейского поэта Х.Н.Бялика. Борьба за препо
давание древнееврейского языка в школах диаспоры. Работа коррес
пондентом газеты «Русские ведомости» в годы Первой мировой 
войны. Организация еврейского отряда под комадованием И.В.Трум- 
пельдора в лагере беженцев в Габарри (вблизи Александрии) для борь
бы против Турции за Палестину на стороне англичан, участие отряда 
в боевых действиях Галлиполийского корпуса (1915—1916). Поездка 
автора в Россию (1915). Хлопоты автора за рубежом о создании Ев
рейского легиона. Денонсирование легионизма сионистским конгрес
сом в Копенгагене. Формирование в Лондоне Еврейского легиона в 
составе одного полка как части британской армии (1917). Командиры 
батальонов Дж.Г.Патерсон, Э.М.Марголин и др. Отправка легиона в 
Палестину (февр. 1918). Военные действия легионеров между Иеруса
лимом и Наблусом, на иорданском и яффском фронтах (лето—осень 
1918), несение охранной службы после оккупации Палестины англий
скими войсками (1919—1921). Демобилизация легиона. Арест автора 
англичанами из-за оказания вооруженного отпора арабам во время ев
рейского погрома. Значение Еврейского легиона для сионизма.

2034. Нурок М. День «вечного покоя»: (Из дневника раввина) // 
Сегодня. 1925. 2 дек. (№ 271). С. 6.

1914—1915. Участие в открытии и освящении надгробного памят
ника врачу-психиатру и общественному деятелю М.Л.Шенфельду в 
Риге. Отъезд автора из Митавы в составе представителей еврейской 
общины. Занятие Митавы немецкими войсками.

540



2035. Слиозберг Г.Б. Дела минувших дней: Зап. рус. еврея. Т. 1—3 / 
Предисл. В.Жаботинского. — Париж: Ком. по чествованию 70-ти-лет- 
него юбилея Г.Б.Слиозберга, 1933—1934. — Т. 1. — XIX, 304 с.; Т. 2. — 
VII, 331 с. — В прил.: «Тайна еврейства»; Т. 3. — 387 с. — Алф. указ, 
имен и назв. в 1—3 тт.

1863—1920. Детство в м-ке Налибоки Ошмянского уезда Вилен
ской губ., уклад жизни. Переезд в Полтаву. Занятия местного населе
ния. Полтавская Ильинская ярмарка. Еврейская община Полтавы. 
Хедер и гимназия, занятия репетиторством. Юридический факультет 
Петербургского университета, профессора Д.Н.Сергеевский, А.Д.Гра- 
довский. Продолжение обучения в Гейдельбергском и Лейпцигском 
университетах. Адвокатская практика в Петербурге. Еврейская община 
города. Редакция газеты «Рассвет». Встречи с Я.Г.Розенфельдом, 
А.С.Танненбаумом, Г.И.Богровым, Н.М. Виленкиным (Минским), 
М.С.Варшавским, Г.И.Трахтенбергом. Еврейский деловой мир Петер
бурга: А.М.Варшавский, А.И.Зак, С.С.Поляков, бар. Г.О.Гинцбург. 
Притеснения евреев-юристов. Общественная деятельность автора по 
защите прав евреев. Юрисконсультская служба в Министерстве внут
ренних дел. Участие автора в работе Петербургского юридического 
общества, его члены: А.Н.Неклюдов, Н.С.Таганцев, П.А.Александров, 
А.Ф.Кони, С.Ф.Платонов и др. Редактирование журнала «Вестник 
права». Международный пенитенциарный конгресс в Петербурге 
(1890). Антисемитизм как государственная политика во время правле
ния Александра III. Выселение евреев-ремесленников из Москвы 
(1891). Приезд в Россию членов комиссии Конгресса США полк. 
Дж. Вебера и доктора Кемпстера для выяснения причин массовой 
эмиграции евреев из России в Америку (1891), сопровождение их ав
тором в поездке по черте оседлости, посещение Минска, Вильны, Бе
лостока, Гродно, Варшавы, р-на проживания евреев в Москве — Ма
рьиной Рощи. Учреждение «Еврейского колонизационного общества» 
(1891), его деятельность, центральный комитет. Встречи автора с 
Я.Шифом, баронами А. и Э. Ротшильдами. Антисемитская направлен
ность периодической печати 1890-х гг. Либеральные издания — газета 
«Новости», редактор О.К.Нотович, еврейский журнал «Восход», ре
дактор А. Е.Ландау. Отклики на дело А.Дрейфуса. Происхождение за
писки «Тайна еврейства». Сионизм в России. Дело Д.А.Блондеса 
(1900). Кишиневский и гомельский погромы (1903). «Общество рас
пространения просвещения среди евреев». М.И.Кулишер, А.И.Браудо, 
Л.М.Брамсон, Л.О.Зайденман, Л.Я. Штернберг, Л. М. Айзенберг,
С.Е.Вейсенберг, М.А.Кроль, М.М.Винавер и другие еврейские обще
ственно-политические деятели. Образование «Бюро защиты евреев», 
его деятельность, отношения с зарубежными еврейскими организа
циями. Виленский съезд полноправия евреев (1905). Погромы после 
Манифеста 17 октября, организация помощи жертвам погромов. По
пытки исключения евреев из числа избирателей в I Государственную 
думу. Депутаты-евреи: М.И.Шефтель, Ш.Х.Левин, М.Я.Острогорский, 
О.Я.Пергамент, Л.Н.Нисселович, Н.М.Фридман и др., их характерис
тики. Встреча автора с И.Л.Горемыкиным после ухода последнего с 
поста председателя Совета министров. Частное совещание членов Го
сударственного совета по еврейскому вопросу. Погромная агитация, 
деятельность черносотенцев. В.М.Пуришкевич. Деятельность Комите
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та полноправия евреев, его съезды. Дело М.М.Бейлиса (1911). Раввин
ская комиссия при Министерстве внутренних дел. Раввинский съезд 
(1910), его участники И.С.Шнеерсон, В.И.Темкин, Я.И.Мазе. «Обще
ство поощрения высших знаний среди евреев», его председатель 
М.А.Гинсбург. Я.Л.Тейтель. Студенты-евреи за границей. Посещение 
Петербурга профессором философии Г.Когеном. Выселение евреев из 
прифронтовой полосы после начала Первой мировой войны. Образо
вание Комитета помощи жертвам войны, Особого совещания о бе
женцах, их деятельность. «Еврейский комитет помощи» (ЕКОПО). 
С.А.Ан-ский (Рапопорт). Личный секретарь Г.Е.Распутина АС.Сима- 
нович. Министр внутренних дел А.Д.Протопопов. Февральская рево
люция. Реформы Временного правительства, установление равнопра
вия евреев. Жизнь автора в имении вблизи Луги Петроградской губ. 
(1917—1919), арест во время наступления армии Н.Н.Юденича на 
Петроград, отъезд в Финляндию (март 1920).

РЕЛИГИОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
См. также № 838

2036. Башко Т. Толстовская колония «Криница» // НРС. 1960. 
20 нояб. (№ 17422). С. 7.

До 1914. Поездки автора с матерью из Новороссийска в с. Берего
вое Черноморской губ. на почтовых лошадях, дорога, окружающая 
природа. Основание толстовской колонии в с. Криницы княжной 
Дундуковой-Корсаковой, быт, уровень жизни колонистов, финансо
вые и социальные проблемы.

2037. Веригин Г.В. Не в силе Бог, а в правде / Предисл. П.И.Бирю
кова. — Paris, 1935. — 90 с. — В прил.: Ст. Л.Н.Толстого «Две войны».

1850-е гг. — 1924. История семьи духоборов Веригиных. Рождение 
брата Петра (1858). Жизнь братьев Веригиных в семье Л.В.Калмыко- 
вой, активной деятельницы движения духоборов, ее кончина (1886). 
Ссылка П.В.Веригина за его религиозные убеждения в Шенкурск Ар
хангельской губ., организация там коммуны духоборов. Высылка всей 
колонии в Обдорск Тобольской губ. (1895). Отказ духоборов от воин
ской службы и присяги. Предание некоторых из них военно-полевому 
суду. Заступничество В.Г.Черткова, кн. Д.В.Хилкова. Колония духобо
ров в Карсе (Кавказ). Высылка колонистов, в том числе автора, в 
Якутскую обл. (1897). Жизнь в ссылке. Выезд братьев Веригиных в 
Англию (1902). Письмо Веригина к имп. Александре Федоровне с 
просьбой о переселении духоборов в Канаду, их последующая эмигра
ция. Создание земледельческих ферм в Колумбии. Община духоборов. 
Кончина П.В.Веригина в Гранд-Форсе (1924).

2038. Гиппиус З.Н. Старый Керженец // ПН. 1931. 20, 22 нояб. 
(№№ 3894, 3896); 1, 4 дек. (№№ 3905, 3908). С. 2, 3, 5 [во всех указ. 
№№].

1902. Путешествие вместе с Д.С.Мережковским. Раскольничьи 
скиты на р. Керженец (Нижегородской губ.). Остановки в Ярославле, 
Нижнем Новгороде, г. Семенове Нижегородской губ. Знакомство с 
местным духовенством, его миссионерская деятельность среди рас
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кольников. Посещение Чернухинского скита вблизи Семенова, его 
настоятельница игуменья Неонила. Встречи со старообрядцами и сек
тантами других толков, беседы о вере. Остановка при возвращении в 
Ярославле, приезд туда Иоанна Кронштадтского, проведение им цер
ковной службы. Встреча с Иоанном и ярославским губернатором 
Б.В.Штюрмером у местного священника.

2039. Добровольский С.И. Егор Егорович Лисицын: (Из охотни
чьих воспоминаний) // ГрР. 1934. № 1. С. 20—23; № 2. С. 19—21; 
№ 3. С. 20-22.

Сент. 1895. Занятия охотой в окрестностях дер. Погорельцы Сейн- 
ского уезда Сувалкской губ. во время отпуска автора из полка. Мест
ное население — старообрядцы-беспоповцы, их быт. Посещение мо
лельной. Местный учитель Е.Е.Лисицин.

2040. Драшпиль Б. Что я знаю о них // НРС. 1966. 1 апр. (№ 19380). 
С. 2, 3.

1916—1920. Жизнь художника и проповедника евангельского хрис
тианства К.Н.Воронова на о. Мудьюг в устье р. Северной Двины по 
приглашению отца автора, ротмистра Особой беломорской сотни по
граничной стражи (1916). Принятие родителями автора евангельского 
учения. Общины евангельских христиан на Мудьюге и в Архангель
ске, их социальный состав. Помощь нью-йоркской общины еванге
листов семье автора после ее эмиграции из России.

2041. Животовский С.В. «Братец» Иван Чуриков, Максим Кова
левский и пряничник Абрамов // НРС. 1929. 6 июля (N2 6005). С. 4.

1910-е гг. Поездка с М.М.Ковалевским от редакций «Биржевых ве
домостей» и «Огонька» в поселок секты трезвенников на ст. Вырица 
Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д. Религиозная и хозяйственная де
ятельность главы секты И.И.Чурикова, его внешний облик, образ 
жизни. Быт поселян, их прошлое.

2042. Карстов А.И. «Русская гора» 35 лет тому назад: Воспомина
ния старожила Сан-Франциско // НРС. 1942. 22 апр. (№ 10654). С. 3, 4.

1907. Прибытие автора в Сан-Франциско, встреча с русскими 
переселенцами (молоканами из Карсской обл.), их работа на судо
строительном заводе, быт.

2043. Мельгунов С.П. Встречи со старообрядцами // НРС. 1935. 
28 июля (№ 8215). С. 2.

1900-е гг. Поездки по России в качестве историка и сотрудника 
газеты «Русские ведомости» для ознакомления с бытом старообрядцев 
и сектантов. Арест в Сумском уезде Харьковской губ. (1905). Чтение 
лекций по истории в городах со старообрядческим населением — 
Бронницах и Богородске Московской губ. (1907). Глуховская ману
фактура старообрядца А.И.Морозова в Богородске. Прения о вере на 
ярмарках в Нижнем Новгороде. Московский книготорговец — старо
обрядец С.Т. Большаков и его книжная лавка, посещение его дома.

2044. Р-ов В. Три старика // Возрождение. 1961. № 113. С. 43—45.
1905. Случайная встреча с крестьянином-старовером в окрестнос

тях р. Сучан во время похода через Уссурийский край. Ночлег в его
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доме. Беседа о христианской вере Л.Н.Толстого, рассказ крестьянина 
о трех святых стариках из Уссурийского края и об ограблении их шай
кой хунхузов.

2045. Случевская Е.Б. «Патриарх села»: Из дет. воспоминаний // 
НРС. 1971. 15 апр. (№ 22220). С. 4.

Первая четверть XX в. Поездка с отцом в старообрядческое лесное 
село. Старейшина села, его внешний облик, манера поведения. Одеж
да односельчан, их обычаи, угощение.

МЕСТНОСТИ. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ. 

БЫТ И НРАВЫ

2046. Александрова В.А. Из копилки детской памяти // НРС. 1959. 
20 дек. (№ 17076). С. 2; 1960. 17 янв. (№ 17104). С. 2.

1899 — нач. XX в. Детские годы автора, отношения с родителями, 
братьями, слугами, восприятие окружающей жизни. Быт семьи. Пер
вая елка, любимые сказки. Домашнее обучение чтению и письму. По
ездки в гости к родителям и родственникам матери. Поездка к месту 
службы отца во Владикавказ. Круг общения матери.

2047. Александрова В.А. Образы минувшего // НРС. 1960. 26 июня 
(№ 17365). С. 8.

1910-е гг. Гимназические годы автора в провинциальном городе, 
история семьи по рассказам деда. Народные поверья, городские про
исшествия. Частные уроки у преподавателя рисования городской муж
ской гимнзии. Занятия автора с учащимися младших классов.

2048. Анненков П.П. О том, как праздновала царская Россия 
50-летие освобождения крестьян // РП. 1961. № 103. С. 4—5.

19 февр. 1911. Празднование полувекового юбилея отмены кре
постного права в России. Участие в празднике общественных, просве
тительских организаций и прессы Петербурга и Одессы. Постановка в 
Одессе пьесы С.В.Симоновича «Воля», исполнение ее артистами дра
матической труппы H.С.Барановского.

2049. Барк П.Л. Глава из воспоминаний: Период нац. выздоровле
ния // Возрождение. 1955. № 48. С. 68—75.

1909—1913. Празднование в России 200-летия Полтавской битвы, 
200-летия присоединения Балтийских провинций (1910), 100-летия 
Бородинской битвы, 300-летия Дома Романовых.

2050. Будберг Н.А. Мой отец — русский немец: (Из хроники 
одной семьи: Перипетии прошлого) // ЖПА. 1958. Сент. С. 13—16.

1870-е гг. — 1918. Частично по воспоминаниям отца, А.К.Будбер- 
га. Родословная. Детство отца в имении деда по матери — предводи
теля дворянства, тайного советника и камергера императорского двора 
М.А.Пузанова в с. Никицкое Курской губ. и в имении родителей в с. 
Алексеевка той же губ. Последующая жизнь отца на родине предков в 
Курляндской губ., служба в Петрограде во время Первой мировой 
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войны. Арест, ссылка в Сибирь, возвращение после заключения 
Брестского мира, смерть.

2051. Воронович Н.В. Киев: Из цикла «По дорогам и весям»; Вар
шава; Сумбур-Паша: Гагры и их основатель принц А.П.Ольденбург
ский И НРС. 1953. 2 авг. (№ 15072). С. 3; 23 авг. (№ 15093). С. 6; 
30 авг. (№ 15100). С. 2.

1890-е гг. — 1925. Поездки к деду М.П.Вороновичу в Киев в детст
ве. Киевское реальное училище. Посещение Киево-Печерской лавры. 
Архитектура Киева, центральные улицы, Крещатик, Липки, торгово
ремесленная часть города — Подол. Киевский транспорт (1890—1900-е). 
Поездка по автомобильной дороге из Новороссийска до Сочи, исто
рия постройки дороги, особенности ландшафта. Гагры, застройка и 
озеленение города принцем А.П.Ольденбургским. Лечение автора 
после ранения в лазарете имп. Александры Федоровны в Гаграх, быт 
раненых офицеров. Принц Ольденбургский как ген.-инспектор сани
тарной части армии, его характер, прозвище, внешность, отношение к 
нему населения. Жизнь автора в Варшаве после революции. Архитек
тура и описание различных р-нов Варшавы. Магазины, лавки буки
нистов, кафе европейской части города. Отношение польского и ев
рейского населения Варшавы к русским офицерам до и после отделе
ния Польши. Разрушение православного военного собора поляками 
(1920-е).

2052. Давьщов К.Н. Мои детские охоты // НРС. 1962. 8 апр. 
(№ 17918). С. 5.

1880-е — 1890-е гг. Охота с отцом во время Святок на тетеревов и 
зайцев. Наблюдения за лесными птицами.

2053. Зеест Ф.А. Из записок придворного повара / Запись П.Васи
льева И Возрождение. 1934. 5 мая (№ 3258). С. 4.

1877—1887. Работа поваром на передвижной царской кухне в Ру
мынии, Болгарии во время русско-турецкой войны, в ресторане Би- 
ньона в Париже, затем у кн. Д.Радзивилла, герцога Г.Н.Лейхтенберг- 
ского. Назначение старшим поваром к вел. кн. Алексею Александро
вичу.

2054. Ковалевская И.В. Книга о хороших людях // Возрождение. 
1971. № 233. С. 105-112.

1874—1900-е гг. Родословная автора со стороны отца В.Н.Стрека- 
лова. Смерть родителей. Воспитание приемной матерью А.А.Шкали- 
ной, ее рассказы о семье и родственниках автора.

2055. Полосин М.П. Детство: (Отр. воспоминаний) // РШзаР. 
1929. № 32. С. 184-204.

То же [отд. отт.] — Прага, 1929.
1880-е гг. Родители, домашнее окружение. Эпизоды детства. По

ступление в гимназию.
2056. Ростовцева Л.А. Пасха в старой России: Из дет. воспомина

ний // НРС. 1952. 20 апр. (№ 14604). С. 2.
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Середина 1910-х гг. Православные праздники. Масленица. Вели
кий пост. Пасха. Отношения родителей к прислуге. Подготовка пас
хальной еды, праздничный стол, одежда родных.

2057. Силевская В. Из пасхальных воспоминаний // НРС. 1962. 
29 апр. (№ 17947). С. 3.

1900-е гг. Празднование Пасхи в детские годы автора в доме роди
телей: уборка помещений, посещение церкви, пасхальный стол.

2058. Смирнова-Макшеева Т.А. Праздник св. Пасхи в старой Рос
сии // РП. 1969. № 200. С. 10-12.

1910-е гг. Великий пост, подготовка к празднованию Пасхи. Пас
хальная церковная служба. Благотворительные акции в пользу бедных, 
учреждений призрения, заключенных в тюрьмах.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ

Петербург. Петербургская губерния
См. также № 515

2059. Былой Петербург // НРС. 1967. 11 июня (№ 19816). С. 2, 7.
Конец XIX в. — нач. XX в. Сады Петербурга, гулянья на «Стрел

ке». Народный дом. Балаганы на Марсовом поле. Катания на финских 
санях — вейках. Конка — главное транспортное средство Петербурга. 
Постовые полицейские, пожарная служба, рестораны, закусочные. Те
атры. Студенческие балы. Ледоход на Неве.

2060. Русская масленица: Воспоминания о давно минувшем // ИР. 
1935. № 11(513). С. 9—11: ил. — Подпись: Петербуржец.

1870-е гг. Детские воспоминания о праздновании Масленицы в 
Петербурге. Представления в балаганах на Царицыном лугу (Марсо
вом поле). Развлечения петербургской «золотой молодежи».

2061. А.О. Царские елки: Из воспоминаний // ЛучА. 1945. № 127. 
С. 4-5.

До 1917. Празднование Рождества в Зимнем и Гатчинском двор
цах. Устройство праздника для офицеров и солдат в Царском Селе.

2062. Ананова А. Петербургские святыни // ПЖ. 1954. № 9. С. 19— 
21; № 10. С. 15-19; 1955. № 1. С. 8-13.

1900-е гг. Паломничество петербуржцев в часовню Спасителя при 
домике Петра Великого на набережной Петербургской стороны для 
поклонения чудотворной иконе — «Спас Нерукотворный на убрусе». 
Иоанновский женский монастырь на набережной р. Карповки, его 
здания, вспомогательные постройки, церковные службы в нем. Часов
ня блаженной Ксении на Смоленском кладбище.

2063. Барятинский В.В. Набережная Невы // ИР. 1932. № 18(364). 
С. 16-19.
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Конец XIX в. Достопримечательности набережной Невы в Петер
бурге от Николаевского моста до р. Фонтанки: особняки, Адмирал
тейство, Летний сад, Панаевский театр.

2064. Борман А.А. Мой Петербург // НРС. 1969. 26 апр. (№ 20501). 
С. 3.

Первая четверть XX в. Детские и юношеские годы автора в Петер
бурге, архитектурный ансамбль города, театральная жизнь, поездки на 
«лихачах» и трамваях.

2065. Волконский С.М. Васильевский остров: Воспоминания // СЗ. 
1926. № 29. С. 204-227.

То же И НН. 1991. № 4. С. 59-65.
1870-е гг. — 1881. История и описание Васильевского о-ва в Пе

тербурге. 4-я Ларинская гимназия. Прогулки в Летний сад, встречи с 
царской семьей. Поездки в Гостиный двор. Отец автора — М.С.Вол
конский — попечитель Петербургского учебного окр., его окружение: 
И.И.Срезневский, К.А.Коссович, А.Д.Градовский. Выговор отцу от 
Александра II в связи со студенческими волнениями. Характеристика 
министра просвещения И.Д.Делянова.

2066. Воронович Н.В. Павловск // НРС. 1964. 30 нояб. (№ 18893). 
С. 2-3.

1907. Сведения по истории Павловска Петербургской губ. Распо
ложение, районы, парки, архитектура, памятники Павловска. Посеще
ние автором Павловского дворца. Описание дворца, его внутреннего 
убранства.

2067. Гавриил Константинович, вел. князь. Старый Петербург: 
Юбил. сб. воспоминаний вел. кн. Гавриила Константиновича и др. 
Кн. 1-я. — Париж: N. de Ligny, 1953. — 80 с.

Из содерж.: Гавриил Константинович, князь. Из воспоминаний о 
Петербурге. С. 5—11; Щербатов С.А. Искусство Петербурга С. 31—37.; 
Тартаковер С.Г. Шахматы и знаменитые русские шахматисты в Петер
бурге. С. 59—62; Урусов Л. Из воспоминаний о Петербурге. С. 64—67.

1890-е — 1900-е гг. Празднества по случаю свадьбы вел. княжны 
Марии Павловны с сыном шведского короля герцогом Вильгельмом 
Зюдерманландским. Группа «Мир искусства», ее руководитель 
С.П.Дягилев, художники А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, К.А.Сомов, М.В.До- 
бужинский. Организация С.А.Щербатовым и В.В. фон Мекк центра 
«Современное искусство». Шахматист М.И.Чигорин, его внешний 
облик. Шахматные турниры 1909, 1914 гг. в Петербурге, победители 
турниров Э.Ласкер, А.А.Алехин, Х.Р.Капабланка. Петербургский Пас
саж, его местоположение, планировка, мастерские, магазины, увесе
лительные заведения. Cafe de Paris.

2068. Горный С. Санкт-Петербург: Видения / Предисл. И.Лука- 
ша. — Мюнхен: Изд-во Милавида, 1925. — 55 с.

То же [отр.] Санкт-Петербург // Руль. 1924. 10 апр. (№ 1019); Не
вский проспект И Возрождение. 1933. 2 июня (№ 2922); Санкт-Петер
бург, которого нет // Сегодня. 1925. 23 авг. (№ 187).

1900-е гг. Облик дневного и вечернего города. Аничков дворец, 
Сенат, Синод, Николаевский мост, набережные, решетки Летнего 
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сада. Вывески магазинов, чайных, закусочных на Невском проспекте. 
Часовые магазины «Павел Буре» и «Николай Линден» у Николаевско
го вокзала. Книжные магазины. Булочная Филиппова. Продавцы воз
душных шаров. Шарманки в «колодцах» петербургских домов. Горо
довые на улицах, экипажи, извозчики-лихачи. Разносчики вечерней 
«Биржевки» на Невском. Фонари. Будни и праздники в городе.

2069. Горный С. Святки; Царское Село: (Этюд) // Руль. 1925. 
1 янв. (№ 1240). С. 5.

1896—1900. Рождественские каникулы автора в Царском Селе. 
Прогулки в Павловск. Подготовка к рождественским праздникам, к 
встрече Нового года.

2070. Грекова Л.С. Из потонувшего мира // РМ. 1975. 25 сент. 
(№ 3070). С. 12.

Дек. 1916. Последнее предреволюционное Рождество в Петрогра
де. Елка в доме отца автора — С.К.Хитрово. Приезд в гости премьер- 
министра кн. Н.Д.Голицына.

2071. Данилевская Е.А. Масленица семидесятых годов в Петербур
ге: Из воспоминаний моей матери А.И.Туляковой // РМ. 1954. 
3 марта (№ 637). С. 3.

1870-е гг. Прибытие финских повозок-веек в Петербург на Масле
ницу. Балаганы на Марсовом поле.

2072. Доминик Л. Петербург [1907—1917]: Звуки! // РМ. 1976. 
29 янв. (№ 3088). С. 8—9; Моя петербургская топография // РМ. 1976. 
13 мая (№ 3103). С. 8-9.

Гимназические и студенческие воспоминания о Мариинском и 
Александрийском театрах Петербурга. К.Н.Варламов в «Ревизоре». 
Выступления Ф.И.Шаляпина в Народном доме имп. Николая II. 
АД.Вяльцева. Петербургские улицы, мостовые. Общественный транс
порт — конки, трамвай. Извозчики. Жизнь семьи автора в домах на 
Гороховой, Казначейской улицах, Демидовом переулке. Образы героев 
Н.В.Гоголя и Ф.М.Достоевского на Мещанских улицах.

2073. Дризен Н.В. Прогулки по Санкт-Петербургу // Возрождение. 
1925. 13, 20 июля (№№ 41, 48); 17 авг. (№ 76); Светский Петербург // 
Там же. 1925. 24 авг. (№ 83); Петербургские праздники // Там же. 
1925. 31 авг. (№ 90). С. 2 [во всех публ.].

1880-е гг. — конец XIX в. Описание отдельных частей Петербурга 
(Летний сад, «Пески» за Невским вокзалом, Коломна, Апраксин двор) 
и его окрестностей (Петергоф, Царское Село, Павловск). Встреча ав
тора с Алекандром II в Летнем саду (янв. 1880). И.Штраус в Павлов
ске. Светская жизнь Петербурга (вечера, балы, праздники). Присутст
вие Александра III на концертных балах в Аничковом дворце. Игра 
пианиста А.Ф.Шмидта. Майские парады на Марсовом поле. Выставка 
батальных картин В.В.Верещагина. Празднование Рождества, Пасхи, 
Масленицы. Вербный торг.

2074. Иванов Г.В. Спириты: (Из петерб. воспоминаний) // Сегод
ня. 1930. 11 февр. (№ 42). С. 3*.

То же И Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 138—140.
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1910-е гг. Увлечение светского Петербурга спиритизмом. Спирити
ческий сеанс в одном из петербургских особняков.

2075. Искандер А.Н. Мир животных // Возрождение. 1952. № 24. 
С. 46-60.

1910-е гг. Охота автора в своем имении в Петербургской губ. и в 
Туркестанском крае. Любовь к животным. Лесничий В.В. Перовский.

2076. Каменский В.А. Воспоминания о старом Санкт-Петербурге // 
РМ. 1971. 18, 25 февр. (№№ 2830, 2831); 4, 11 марта (№№ 2832, 2833). 
С. 6 [во всех указ. №№].

То же // НРС. 1974. 19 мая (№ 22320).
Нач. 1900-х гг. — 1914. Улицы города, их освещение, уборка. Ка

налы и мосты. Вокзалы. Гостиницы, рестораны, магазины. Культур
ная жизнь города. Мариинский, Александринский театры, их внут
ренняя отделка, репертуар, актеры. Театр Литературно-художествен
ного общества А.С.Суворина, Народный дом имп. Николая II, кон
тингент зрителей. Цирк С.Чинизелли. Майские военные парады (до 
1904). Балы в Морском кадетском корпусе. Частные костюмирован
ные балы. Свадебные обряды. Катание на роликах.

2077. Клементьев О. На Святках: Из Петербург, воспоминаний // 
РМ. 1953. 7 янв. (№ 517). С. 5.

1900-е гг. Рождество в Петербурге. Подготовка горожан к праздно
ванию. Петербургский транспорт, предпраздничная торговля. Святоч
ные представления в петербургских театрах, народные гулянья.

2078. Клементьев О. Балаганы: Из воспоминаний // РМ. 1953. 
13 февр. (№ 528). С. 3, 5.

Конец XIX — нач. XX в. Празднование Масленицы в Петербурге. 
Приготовление праздничных обедов, катание на русских санях и фин
ских вейках. Гулянье на Семеновском плацу, балаганы, коробейники 
и пр.

2079. Клементьев О. Пасха в Петербурге: Из воспоминаний // РМ. 
1955. 20, 22 апр. (№№ 755, 756). С. 2-3.

1900-е гг. Соборы, монастыри и церкви Петербурга. Вербное гуля
нье на Конногвардейской улице. Подготовка в семье автора к празд
нованию Пасхи. Выпечка и освящение куличей. Пасхальная служба и 
крестный ход в Исаакиевском соборе.

2080. Клементьев О. Старый Петербург: Ночь под Новый год // 
РМ. 1954. 15 янв. (№ 654). С. 2-3.

1900-е гг. Встреча Нового года различными слоями петербургского 
общества. Новогодний вечер в семье среднего достатка.

2081. Ковалевский П.Е. По Невскому проспекту // РМ. 1953. 
3 июня (№ 559). С. 4—5.

1910-е гг. — 1918. Прогулки автора — гимназиста по Невскому 
проспекту, архитектура его зданий, памятники, храмы. Празднование 
50-летия отмены крепостного права и 300-летия Дома Романовых. 
Крестный ход в связи с приездом патриарха Тихона (1918).
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2082. Кононова В.В. Петербургские святыни // РМ. 1953. 5 июня 
(№ 560). С. 3.

1910-е гг. — 1917. Молебны у иконы Спаса Нерукотворного в до
мике Петра I. Панихиды на могиле блаженной Ксении на Смолен
ском кладбище. Предсказания Иоанна Кронштадтского, судьба его 
гробницы на Карповском кладбище.

2083. Концевич Е. Люди Божие, встреченные мною в жизни: Гра
финя Вера Борисовна Перовская // ПР. 1971. № 4. С. 7—8.

Конец XIX в. — 1914. Благотворительная деятельность гр. Перов
ской в Петербурге: создание клиники для детей-калек, больницы, бо
гадельни и пр. Встречи с ней в Петербурге и в Царском Селе. Благо
творительная деятельность в тюрьмах кн. М.М.Дондуковой-Корсако- 
вой. Организация ею приюта для проституток под Петербургом.

2084. Крымов В.П. Незабываемое прошлое // НРС. 1962. 7 янв. 
(№ 17835). С. 2.

1914—1917. Издание автором журнала «Столица и усадьба». Абоне
ментные спектакли в Мариинском императорском театре, туалеты и 
драгоценности дам, царская ложа. Реквизиция автомобиля автора, 
хаос в Петрограде во время Февральской революции. Отъезд автора в 
Новую Зеландию (апр. 1917), досмотр багажа на вокзале в Петрограде.

2085. Кускова Е.Д. На рубеже двух миров: (Памяти В.И.Икскуль 
фон Гильдебрандт) //Дни. 1928. 29 февр. (№ 1344). С. 2.

1899—1921. Личность бар. Икскуль фон Гильдебрандт (урожд. Лут- 
ковской). Литературно-общественный салон Икскуль в Петербурге. Ее 
помощь в освобождении мужа автора — С.Н.Прокоповича из Дома 
предварительного заключения. Письмо Икскуль в Комитет помощи 
голодающим с предложением своей помощи.

2086. Ламздорф-Галаган П.К. Из книги «Образы прошлого»: Наша 
квартира; Будни детства // Возрождение. 1929. 8 дек. (№ 1650). С. 4; 
21, 24 дек. (№ 1663,1666). С. 3.

1883—1887. Детские годы в Петербурге. Переезд в квартиру в доме 
гр. А.В.Олсуфьева на набережной Фонтанки. Отец автора — ген.-лейт. 
К. Н.Л амздорф-Галаган, его военная служба. Описание квартиры и ка
бинета отца. Религиозное воспитание в семье. Гувернантка Е.Ф.Ег- 
герт, учителя: Ф.В.Королев, Т.М.Тихомиров, М.Руссель. Прогулки в 
Летнем саду, случайная встреча с вел. кн. Владимиром Александрови
чем. Гость отца писатель И.А.Гончаров.

2087. Лукаш И.С. Вокзалы: (Петербург, этюд) // Возрождение. 
1938. 15 июля. (№ 4140). С. 7.

Нач. 1900-х гг. Описание петербургских вокзалов — Николаевско
го, Финляндского, Царскосельского, Ириновского на Охте, Сестро
рецкого, Варшавского, вокзальная обстановка.

2088. Максим Л. Старый Петербург // Сегодня. 1931. 15 апр. 
(№ 104). С. 2.

Конец 1890-х гг. — 1917. Отрывочные воспоминания о некоторых 
местах Петербурга. Лоцманский о-в и его население. Тучков мост. 
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Сенная площадь. Кукушкин мост. Юсупов сад. Вербный торг в Гости
ном дворе. Милютины ряды у Никольского рынка. Петербург во 
время Первой мировой войны, после Февральской революции.

2089. Пильский П.М. Угарные дни: (Отр. воспоминаний) // Сегод
ня. 1925. 18 дек. (№ 285). С. 2—3.

1907. Рестораны и клубы Петербурга. Владелец ресторана «Вена» 
И.С.Соколов. Состав посетителей. Писатели и артисты. Петербург
ский яхт-клуб.

2090. Плещеев А.А. Забытый Санкт-Петербург // Возрождение. 
1935. 11 янв. (№ 3509). С. 3.

Нач. 1870-х гг. Детские годы в Петербурге. Описание Невского 
проспекта и кондитерской лавки «Аколла». Посетители лавки разных 
лет — Н.А.Некрасов, П.Д.Боборыкин и др.

2091. Плещеев А.А. На Стрелке: (Из воспоминаний о вчераш. Пе
тербурге) И Сегодня. 1927. 1 мая (№ 96). С. 10.

1900-е гг. Посещения Стрелки — места отдыха и массовых гуля
ний горожан Петербурга на Елагином о-ве, его природа. Порядки 
дворцового ведомства на этой территории. Посетители Стрелки. 
Встреча автора с завсегдатаями — тенором русской оперы Н.Н.Фигне- 
ром, Вас.И.Немировичем-Данченко, адвокатом Н.П.Карабчевским,
B. Г.Авсеенко, публицистом кн. В.П.Мещерским, министром импера
торского двора бар. В.Б.Фредериксом, С.Ю.Витте и А.С.Сувориным.

2092. Плещеев А А Невский проспект: (Из воспоминаний о вче
раш. и старом Петербурге) // Сегодня. 1927. 17 июля (№ 156). С. 9; 
«Гроза»: (Из воспоминаний о Петербург, градонач. Грессере) // Сегод
ня. 1927. 14 авг. (№ 180). С. 5.

1880-е — 1910-е гг. Архитектурный облик Невского проспекта в 
Петербурге. Гостиный двор. Деятельность петербургского градона
чальника П.А.Грессера, его отношение к журналистам.

2093. Скрыддов Ф.Г. Буерныя воспоминания: Как я провел первые 
дни Рождеств. отпуска в 1905 г. // М3. 1954. Т. 12, № 2. С. 45—50.

Рождественские каникулы у родителей в Царском Селе. Дружба с 
Н.Р.Виреном сыном адм. Р.Н.Вирена и его семьей в Кронштадте. 
Строительство буера и путешествие на нем от Царского Села до 
Кронштадта.

2094. Стосиус Г. Санкт-Петербург // НРС. 1970. 30 авг. (№ 21992).
C. 4; Петроград // НРС. 1972. 1 янв. (№ 22481). С. 5, 6.

1910-е гг. — 1918. Детские и юношеские годы автора в Петербурге 
и Царском Селе. Эпидемия холеры (1910). Гимназия при католичес
кой церкви св. Екатерины в Петербурге. Поездки в гимназию из Цар
ского Села, попутчик, публицист, сотрудник газеты «Новое время» 
М.О.Меньшиков. Преподаватели гимназии В.В.Виноградов, С.А.Ан- 
ненский, директор С.О.Цыбульский. Ученический хор, постановка 
гимназических комедий Мольера. Прогулки по Петербургу, развлече
ния, магазины. Кондитерский магазин братьев Конради. Доктор
А.И.Оссендовский и его родственник ученый-естественник и литера
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тор А.М.Оссендовский. Суворинский (Малый) театр, его репертуар, 
труппа, гастролеры. Музеи А.В.Суворова и Зооологический. Издатель
ство П.П.Сойкина. Изменения в Петрограде в связи с Первой миро
вой войной. Культурная жизнь города во время войны. Убийство 
Г.Е.Распутина. Февральская революция. В.И.Ленин, Л.Д.Троцкий как 
ораторы.

2095. ТУлякова-Данилевская Е.А. В старом Петербурге // РП. 1959. 
№ 79. С. 7-11.

1870—1880-е гг. Описание Петербурга. Старые районы — Лиговка, 
Пески. Строительство новых улиц, транспорт, водоснабжение. Патри
архальная жизнь в доме предков автора по материнской и отцовской 
линии, хозяйство господского дома, его обитатели, традиции.

2096. Хрусталев В. Как веселилась петербургская молодежь 40 лет 
тому назад // НРС. 1941. 23 февр. (№ 10242). С. 2, 5.

1900-е гг. Семейные, общественные и благотворительные балы, 
одежда участников, общение молодежи, язык символов, организация 
танцев, игры и забавы. Балы в Морском кадетском корпусе и Акаде
мии художеств. Лимонадный киоск балерин М.Ф.Кшесинской и 
АП.Павловой на благотворительном балу Петербургского университета.

2097. Шереметева А.С. Мои воспоминания // РДали. 1957. № 44. 
С. 29-31.

1870-е гг. — 1880. Родословная. Дед по матери М.Н.Муравьев-Ви
ленский. Родители, братья и сестры. Детство в Петербурге, домашнее 
воспитание сестер, обучение братьев в военных заведениях. Пребыва
ние летом в родовом имении «Сырец» Петербургской губ. Взаимоот
ношения с крестьянами.

2098. Эйхенвальд И. О Петербурге // НРС. 1971. 14 марта 
(№ 22188). С. 3.

1910-е гг. Жизнь в Петербурге. Уголок Петербурга в р-не Таври
ческой улицы: Таврический сад, музей А.В.Суворова, Кирочная и Бас- 
сейная улицы, кинематограф на Суворовском проспекте. Редакция 
юношеского журнала «Родник», его издатели сестры Н.А. и Т.А. Аль- 
мединген. Пригороды Петербурга. Конка, замена ее бельгийским 
трамваем.

Москва. Московская губерния

2099. Москва в конце века: Из воспоминаний старого москвича // 
РМ. 1967. 13, 20, 27 июля (№№ 2643, 2644, 2645). С. 4; 3, 17, 31 авг. 
(№№ 2646, 2648, 2650). С. 4. — Подпись: Старый москвич.

Конец XIX в., 1930-е гг. Внешний облик москвичей, одежда, ма
нера поведения. Студенты университета и других высших учебных за
ведений. Празднование Татьянина дня. Конные состязания в Манеже. 
5-я Московская гимназия, ее директор А.Н.Шварц, преподаватели, 
надзиратели. Развлечения москвичей. Театры «Декаданс», «Олимпия». 
Певицы А.Д.Вяльцева, Н.В.Труханова. Служба автора помощником 
заведующего электростанцией в кафе-шантане Ш.Омона (1902—1903). 
Встреча с Омоном в эмиграции в Париже.
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2100. Ал-ич. Верба: Из воспоминаний москвича // РМ. 1948. 
23 апр. (№ 54). С. 4.

1910-е гг. Празднование Вербной (Лазаревой) субботы и Вербного 
воскресенья на Красной площади в Москве.

2101. Амфитеатров А.В. Пасхальные памятки // Сегодня. 1930. 
20 апр. (№ ПО). С. 2.

1870-е — 1880-е гг. Пасхальные празднества в детстве. Общение с 
монахами в московском Чудовом монастыре. Встречи Пасхи в Пари
же, Тбилиси, Италии.

2102. Астров Н.И. Воспоминания. T. 1. / Предисл. С.В.Паниной; 
Вступ. ст. П.П. Юренева. — Париж: YMCA-Press, 1940 (обл. 1941). — 
360 с.: портр. — Библиогр.: Печатные труды Н.И.Астрова (1924—1932 гг.).

То же [с сокр.] — М., 2000.
Др. публ. В Московской городской думе // Сергей Александрович 

Муромцев. М., 1911. С. 158—179; Архивный юноша // ПН. 1929. 
13 мая (№ 2973); Успеньев день // ПН. 1929. 6 июля (№ 3027); Папи
ны гости И ПН. 1930. 27 сент. (№ 3475); В 1905 году // ПН. 1931. 
20 февр. (№ 3621); Сон дедушки Павла Денисовича // ПН. 1931. 
19 июня (№ 3770); Дверь Межевого института // ПН. 1931. 10 авг. 
(№ 3791).

1870-е гг. — 8 июля 1906. Детство в Москве. Описание московских 
улиц, домов, церквей. Родители, братья, уклад жизни семьи, обычаи, 
традиции, праздники, друзья: Н.П. и Е.И. Штакельберг, доктор 
Н.П.Страхов, кн. П.А.Мещерский. 2-я Московская классическая гим
назия, ее директор С.В.Гулевич, учителя: А.П.Фивейский, С.Ф.Ро- 
жантковский, М.А.Солюс, В. И. Владиславлев, И.П.Казанский, 
И.С.Розанов. Московский университет (конец 1880-х — нач. 1890-х), 
профессора юридического факультета: А.С.Алексеев, Н.П.Боголепов, 
Н.А.Зверев, А.И.Чупров, И.И.Янжул. Формирование мировоззрения 
автора. Служба мировым судьей (с 1894). Московский съезд мировых 
судей, его председатель С.И.Печкин, судьи П.С.Гончаров, Г.Н.Круг- 
ликов, А.В.Любенков, И.И.Шейман и др. Работа автора секретарем 
Московской городской думы. Трудности городского управления. Сис
тема и процедура выборов гласных в Думу, их социальный состав и 
культурный уровень. Представители семейных купеческих и промыш
ленных кланов (Бахрушины, Гучковы, Вишняковы, Найденовы и др.) 
в Думе, городской голова кн. В.М.Голицын, его заместитель И.А.Ле- 
бедев. Роль С.А.Муромцева в Думе, характеристика его как общест
венного деятеля. Работа гласных (П.Г.Виноградова, Н.Н.Щепкина, 
проф. В.И.Герье и др.), думские комиссии. Состав городской Управы, 
ее член В.Н.Григорьев. Участие думы в политической жизни, содейст
вие земскому движению. Съезды земских и городских деятелей (май- 
июль 1905), земцы Ф.И.Родичев, Ф.Ф.Кокошкин, Д.Н.Шипов и др. 
Раскол в Московской городской думе после опубликования Манифес
та 17 октября 1905 г. Выборы нового городского головы Н.И.Гучкова. 
Городская дума в дни революционных событий. Выборы в I Государ
ственную думу, работа автора в ее канцелярии. Атмосфера заседаний в 
Думе, ее роспуск.
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2103. Баулер А.В. Из воспоминаний бывшей феминистки // Воз
рождение. 1928. 26 дек. (№ 1303). С. 2—3.

1860—1870-е гг. Детство в Москве, обстановка после реформы 
1861 г. Антирелигиозные разговоры в семье, споры о В.Г.Белинском,
A. И.Герцене. Прогулки на Пречистенском бульваре, случайные встре
чи со Славутинской. Тайный детский союз «Женское общество».

2104. Белый А. Арбат: Глава из кн. [воспоминаний] // СЗ. 1923. 
№ 17. С. 156-182.

То же // РГ. Харбин, 1923. 29, 30 нояб. (№№ 984, 985); 1, 2, дек. 
(№№ 986,987).

1890—1917. Детские впечатления об Арбате: магазины, лавки, цер
кви, дома и их обитатели. Арбат в последующие годы.

2105. Белый А. Отклики прежней Москвы // СЗ. 1923. № 16. 
С. 190-209.

То же // Дни. 1923. 1 июля (№ 202).
1907—1908. Картины быта и нравов Москвы в р-не Пречистенки, 

перемены в жизни города. Заседания Литературно-художественного 
кружка. Возобновление знакомства с П.Д.Боборыкиным, восприятие 
его в детстве, его внешний облик, манеры. Философские взгляды 
Н.А.Бердяева, его характер, внешность. Общение с М.О.Гершензоном, 
посещение его квартиры в Никольском переулке.

2106. Бурышкин П.А. Москва купеческая. — Нью-Йорк: Изд-во 
им. Чехова, 1954. — 351 с.

То же. — М., 1990; — М., 1991.
Вторая половина XIX в. — лето 1918. Сведения об экономическом 

развитии России, всероссийских выставках и торгово-промышленных 
съездах. История 38-и известных московских купеческих династий, их 
общественная, благотворительная деятельность, вклад в русскую куль
туру. Личные встречи автора с отдельными представителями этих ди
настий. Семья автора, его отец А.В.Бурышкин, семейный уклад 
жизни. Хозяйственная жизнь Москвы на рубеже XIX—XX вв. Поло
жение торгово-промышленного сословия в России, его политические 
настроения в 1904—1906 гг., требования при выработке положения о 
Государственной думе в Булыгинской комиссии. Московское Бирже
вое общество (Московская биржа) и его руководящий орган Бирже
вой комитет. Московское купеческое общество и Купеческая управа. 
Общество заводчиков и фабрикантов Московского р-на, другие орга
низации промышленников. Работа автора в Биржевом комитете (1912, 
1915), его члены: С.Н.Третьяков, А.И.Коновалов, А.Н.Найденов, 
Н.Д.Морозов, председатель Г.А.Крестовников, работники канцелярии
B. И.Масальский, А.Г.Михайлов и др. Старшина купеческого сословия
C. А.Булочкин, член Купеческой управы А.М.Полянский, вице-пред
седатель Общества заводчиков и фабрикантов Ю.И.Поплавский. Ра
бота автора в Нижегородском ярмарочном комитете (с 1912). Всерос
сийские съезды представителей торговли и промышленности, их дея
тели С.ГЛианозов, В.В.Жуковский и др. Создание Общества оптовых 
торговцев мануфактурой (1915). Социальный и политический состав 
Московской городской думы, прогрессивная группа гласных, думские 
лидеры. Работа автора в редакционном совете газеты «Утро России» 
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П.П.Рябушинского, характеристика газеты и другой московской прес
сы («Русское слово», «Русские ведомости», «Московский листок»). Де
ятельность на посту товарища городского головы по финансам 
(февр.—окт. 1917). Совещания у А.Ф. Керенского по поводу участия 
автора и других представителей московской промышленной группы в 
коалиционном правительстве. Участие в подготовке Государственного 
совещания, в работе Предпарламента (Совета республики). Отъезд на 
Украину.

2107. Вележев А. Пасхальная ночь в Кремле: (Из воспомина
ний) И ЛучА. 1939. № 55. С. 8—10.

1916. Посещение пасхальной заутрени в Московском Кремле во 
время учения в Алексеевском военном училище. Церковная служба 
митрополита Макария (М.А.Невского) в Успенском соборе.

2108. Ветлиц А.А. На московских бегах // ВБ. 1954. № 10. С. 14— 
16; № 11. С. 16-18.

Нач. 1900-х гг. — 1914. Занятия футболом и другими видами спор
та в 1-м Московском кадетском корпусе. Посещение корпуса Никола
ем II. Увлечение конными бегами в Москве, участие в заездах, жизнь 
ипподрома. Наездник В.Н.Гусанов. Полет на аэроплане наездника 
П.Н.Ситникова. Участие в большом заезде летом 1914.

2109. Виноградов С.А. Московские меценаты: Из моих зап. // Се
годня. 1937. 24 янв. (№ 24). С. 4.

Конец XIX в. — 1910-е гг. Жизнь знакомой автору богатой поме
щичьей семьи в Москве и в имениях на юге России. Обстановка дома 
в Москве. Парадные обеды. Образ жизни в деревне, ведение хозяйст
ва, занятия охотой.

2110. Виноградов С.А. Тайная рулетка в Москве: (Из моих зап.) // 
Сегодня. 1935. 9 июня (№ 159). С. 4.

Нач. XX в. Посещения с художником Н.П.Рябушинским и его 
приятелями игорного дома, игра в рулетку. Выигрыши и проигрыши.

2111. Виталин Л. В Татьянину ночь: (Наброски воспоминаний) // 
ИР. 1928. № 4 (141). С. 6-8.

Янв. 1903. Празднование Татьянина дня в Москве.
2112. Вышеславцев Б.П. Тайна детства: Из воспоминаний 

Б.П.Вышеславцева // Возрождение. 1955. № 46. С. 51—61: портр.
1880-е гг. Детство в Москве. Описание московских улиц, домов, 

магазинов. Квартиры родителей и бабушки. Прогулки по Кузнецкому 
мосту. Рождественская елка.

2113. Делоне С.Б. Старая Москва // Дни. 1925. 22 нояб. (№ 860). 
С. 4; 6 дек. (№ 872). С. 4; 20 дек. (№ 884). С. 3; 1926. 28 марта 
(№ 966). С. 3; 9 мая (№ 1001). С. 4.

1870—1890-е гг. Детские годы в Москве. Жизнь в доме Е.И.Герце
на (брата А.И.Герцена) во Власьевском переулке, личность хозяина, 
его окружение и судьба. Посещения дома Е.А. и М.А. Бестужевых, об
становка в их семье, разговоры о декабристах. Родственники автора со 
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стороны матери: прабабушка П.С.Нарышкина, бабушка и дед — С.И. 
и А.И. Дмитриевы-Мамоновы. Няня — крестьянка К.Г.Сбитнева.

2114. И.М. Татьянин день: Воспоминания старого москвича // 
ИР. 1939. № 4(714). С. 1-2.

Празднование Татьянина дня на улицах Москвы, в ресторанах 
«Яр» и «Стрельна».

2115. Кекаутова Л. Мое Лефортово // НРС. 1970. 11 июня 
(№ 21912). С. 4.

1885—1904. Детские годы автора в Лефортове, на окраине Москвы. 
Дворец Екатерины II, кадетские корпуса, дворцовый парк и ботани
ческий сад. Воспитанник 2-го кадетского корпуса А.Н.Скрябин. Ура
ган.

2116. Левицкая А.В. Москва при царе-освободителе: Из рассказов 
Анны Васильевны Левицкой / Запись В.С.Гагариной // РМ. 1947. 
4 окт. (№ 25). С. 4—5.

1865—1881. Внешний вид и внутреннее убранство дома Олсуфье
вых на Девичьем поле в Москве. Строительство, роспись и освящение 
храма Христа-Спасителя. Посещение Л.Н.Толстым с детьми костюми
рованного бала у Олсуфьевых.

2117. Липова А В старой Москве // ИР. 1938. № 15(673). С. 14—15.
1910-е гг. Эпизоды патриархальной жизни города. Нравы москов

ского купечества.

2118. Львов Н.Н. Былые годы Ц РМ. 1923. № 1/2. С. 92-116; 
№ 3/5. С. 79-107; № 6/8. С. 111-128; 1923/1924. № 9/12. С. 5-26.

1870-е гг. Детство в Москве. Семья, родственники. Купеческий и 
дворянский быт.

2119. Львов Н.Н. В Москве: (Воспоминания) // НВр. 1927. 24 апр. 
(№ 1794). С. 2-3.

1870-е гг. Детские годы в Москве. Нравственная атмосфера в 
семье. Религиозное воспитание детей, церковные праздники. Вербные 
гуляния на Красной площади. Церковная служба в Новодевичьем мо
настыре.

2120. Любимов Д.Н. В старой Москве: Кн. В.А.Долгоруков и его 
время: (По лич. воспоминаниям) // Возрождение. 1931. 18 мая 
(№ 2176). С. 2-3.

1856—1891. Сведения об общественно-политической жизни в 
Москве при ген.-губернаторе В.А.Долгорукове. Объединение передо
вых слоев общества вокруг редакции «Русских ведомостей». Славяно
филы и журнал «Русь» И.С.Аксакова, консерваторы и «Московские 
ведомости», журнал «Русский вестник» М.Н.Каткова. Активизация де
ятельности интеллигенции с конца 70-х годов. Деятельность В.А.Долго- 
рукова, его личность, черты характера, балы в его доме, присутствие ав
тора-гимназиста на одном из них (зима 1883). Отставка Долгорукова.
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2121. Любимов Д.Н. Пасха в Москве: Быт, канувший в вечность: 
(По впечатлениям ран. детства) // Возрождение. 1932. 3 мая. 
(№ 2527). С. 3—4.

Конец XIX в. Детство в Москве. Городской быт. Жизнь семьи ав
тора, соблюдение религиозных обрядов и обычаев. Описание пасхаль
ной службы в Кремле.

2122. Мансурова М.Ф. Воспоминания // НЖ. 1991. № 184/185. 
С. 357-393.

1895 — нач. 1900-х гг. Частично по воспоминаниям родных. 
Жизнь семьи Самариных в Москве и в подмосковном имении Измал- 
ково. Мать автора А.Н.Самарина (урожд. кн. Трубецкая), отец — зем
ский деятель Ф.Д.Самарин. Религиозное воспитание в семье. Родст
венники Самариной Трубецкие. Болезнь и смерть матери (1901). По
ездки автора за границу.

2123. Муравьев А.В. Забытое прошлое: (Отр. из воспоминаний) // 
РП. 1953. № 8. С. 17-19.

1880-е гг. Семья Муравьевых, Участие предков в Отечественной 
войне 1812 г. Родство автора с дочерью декабриста Н.М.Муравьева 
С. Н. Бибиковой. Детские годы автора в Москве в доме на Остоженке, 
уклад дворянской семьи.

2124. Олсуфьев Д.А. Цареубийство 1-го марта и Москва: (Из вос
поминаний об ученич. годах) // Возрождение. 1931. 14 марта. 
(№ 2111). С. 3, 5.

1881. Учение в последнем классе Поливановской гимназии в Мос
кве, подготовка к поступлению в университет. Жизнь в доме кн. 
Е.А. Голицыной на Пречистенке. Семья, гости отца — университет
ские профессора и преподаватели: М.М.Ковалевский, И.И.Иванюков, 
Н.П.Стороженко, С.А.Усов, Н.В.Бугаев, С.А.Юрьев. Оппозиционные 
настроения в среде московской интеллигенции. Известие об убийстве 
Александра II в Петербурге (1 марта). Реакция на это событие в раз
личных слоях московского общества. Манифест Александра III от 
28 апреля.

2125. Олсуфьев Ю.А. В Никольском-Обольянове // НЖ. 1986. 
№ 163. С. 234-239.

1916—1918. Имение Никольское (Говорушки-Обольяново) Дмит
ровского уезда Московской губ. и его последний владелец, предводи
тель дворянства Дмитровского уезда М.А.Олсуфьев. Смерть и похоро
ны Олсуфьева (май 1918), любовь к нему местного населения.

2126. Орем С. Пасха в Москве // НВр. 1927. 24 апр. (№ 1794). С. 3.
1910-е гг. Панорама Москвы с Воробьевых гор. Жизнь и купечес

кий быт Замоскворечья. Подготовка москвичей к празднику Пасхи. 
Церковные службы в московских храмах, крестные ходы из Успенско
го собора и других кремлевских церквей. Гуляния населения на Деви
чьем поле, в Сокольниках, Петровском парке. Традиции благотвори
тельности и гостеприимства москвичей.

2127. Рабенек Л.Л. Москва времени до Первой мировой войны: 
Китай-город И Возрождение. 1960. № 107. С. 101 — 112.
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1900-е — 1910-е гг., 1919. Китай-город — деловой центр Москвы. 
Контора отца — Л.А.Рабенека в Чижовском подворье на Никольской 
улице. Деятельность товарищества мануфактур «Людвиг Рабенек». 
Служащий ЛЛ.Ларионов. Продолжение работы товарищества после 
революции под контролем рабочей контрольной комиссии.

2128. Созонович М.И. Церковь села Иокиманского // РДали. 1961. 
№ 86. С. 16-19.

1880-е гг. — 1909. Дед автора П.И.Рогович и бабушка А.А.Рогович, 
приобретение ими имения Иокиманского возле ст. Подсолнечной Ни
колаевской ж.д. Достройка и оборудование придела св. Пантелеймона 
в местной церкви, его торжественное освящение. Дальнейшие заботы 
четы Роговичей о храме, их смерть.

2129. Созонович О.П. В московском особняке: (Великий пост и 
встреча Пасхи) / Публ. М.Созонович // РДали. 1958. № 49. С. 45—49.

1874. Детство в Москве на Арбате. Быт семьи, соблюдение Вели
кого поста, встреча Пасхи.

2130. Шмелев И.С. На Святой: Из воспоминаний // НРС. 1940. 
28 апр. (N9 9943). С. 2.

Конец XIX в. Празднование Пасхи в семье автора. Убранство 
дома, обычаи, еда. Осмотр достопримечательностей Кремля, церков
ная служба в соборе.

2131. Щепкин Н.Н. Из ранних воспоминаний // НаЧС. 1923. № 2. 
С. 1-38.

Конец 1850-х гг. — 1867. Семья. Дед автора — актер М.С.Щепкин, 
его роли и театральное окружение, черты личности (по рассказам чле
нов семьи и Т.М.Араловой). Отец Н.М.Щепкин, его общественная де
ятельность. Отношение в семье к крепостному праву, к новым судеб
ным уставам, к религии. Жизнь в московском доме-усадьбе и в име
нии матери — сельце Тимонино Богородского уезда Московской губ. 
Окружение, дворовые. Няня М.С.Алмазова, повар М.А.Бобров. Со
прикосновение автора с рабочей и крестьянской средой в деревне. За
рождение демократических воззрений. Поступление в школу.

Север
2132. Болотов А.В. Господин Великий Новгород: Воспомина

ния. — Париж: Родник, 1925. — 247 с.: портр. — Из содерж.: С. 7—108.
Конец XIX в. — 1905. Поездки в Новгород, плавание на пароходе 

по р. Волхову, описание местности и населенных пунктов по пути. 
Новгородские достопримечательности, церкви, Софийский собор, мо
настыри и другие памятники древности. Монастырская жизнь и 
нравы. Новгородские архимандриты Гурий (Н.В.Охотин) и Арсений 
(А.Г.Стадницкий). Служба автора в Новгороде, городской обыватель
ский и чиновничий мир. Ген.-губернаторы Б.В.Штюрмер, гр. О.Л.Ме- 
дем и др. Судебное ведомство: председатели окружного суда (А.Г.Ги- 
зегги и др.), председатели судебных заседаний (И.К.Максимович, 
К.П.Булатов), прокуроры (С.В.Завадский, М.И.Трусевич, В.Н.Всево
ложский), судебные заседания. Губернские предводители дворянства 
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М. Н.Буткевич, П.П.Голицын и др. Дворянское собрание, уездные 
предводители дворянства. Губернское земство (Н.Н.Сомов, 
А.Ф.Кршвицкий, М.В.Родзянко и др.). Доктор Н.Е.Третищев, наблю
датель церковно-приходских школ П.Н.Спасский. Проезд ген. 
А Н. Куропаткина в Маньчжурию через Любань.

2133. Борман А.А. Поездка через озеро Ильмень: Из далеких вос
поминаний; Волхов И НРС. 1969. 21 июня (№ 20557). С. 6; 10 авг. 
(№ 21607). С. 7.

Нач. XX в. Поездка на пароходе «Отец Иоанн Кронштадтский» из 
Новгорода по р. Волхов и Ильмень-озеру. Пассажиры парохода. Окру
жающая природа. Юрьев-Новгородский мужской монастырь. При
озерное население. Р. Ловать. Древняя церковь Старой Руссы. Ловля 
рыбы на Волхове. Судоходство. Плотогоны. Имение поэта Г.Р.Держа- 
вина Званка. Население правобережного и левобережного Волхова.

2134. Виноградов С.А. Поездка на Север: Из воспоминаний // Се
годня. 1937. 1 авг. (№ 208). С. 4.

1903. Поездка вместе с художником В.В.Переплетчиковым на 
этюды по рекам Вологде, Сухоне, Северной Двине до Архангельска. 
Местоположение, население деревень на р. Сухоне. Быт, нравы, одеж
да, занятия крестьян. Улицы, дома Архангельска.

2135. Петрова Е. Псков: Из дневника // НРС. 1951. 19 июня 
(№ 14299 ). С. 2.

1900-е гг., 1943. Географическое положение и архитектура Пскова, 
его соборная площадь, церковные колокола, торговые ряды. Поездка 
автора в Псков (1943).

2136. Соколовский П.А. За медведями // Возрождение. 1952. № 19. 
С. 81-88.

Нач. XX в. Зимние охоты на медведей в Архангельской губ. По
купка берлог у крестьян-охотников, выследивших залегших медведей. 
Выплата автором штрафа за самовольную охоту в казенных лесах. 
Жизнь медвежат в доме у автора.

2137. Шиц В. Пасхальные дни в Новгороде: Из воспоминаний ху
дожника о юных годах // ИР. 1939. № 16(726). С. 24.

Конец XIX в. Приготовление к празднику Пасхи, церковная служ
ба, детские игры.

Запад
2138. Рощин Н. Первый день // Возрождение. 1930. 7 янв. 

(№ 1680). С. 2; Дорогобуж: (Охота; Клады; На реке; Первый фо
нарь...) // Возрождение. 19 янв. (№ 1692). С. 3—4; 26 янв. (№ 1699). 
С. 4; 15 апр. (№ 1778). С. 3-4; 4 мая (№ 1797). С. 3-4; 20 мая 
(№ 1813). С. 3—4; Пасха в Дорогобуже // Возрождение. 1931. 12 апр. 
(№ 2140). С. 4.

Конец 1890-х гг. Детские годы. Рождественские праздники, цер
ковные службы в русской провинции. Описание г. Дорогобужа Смо
ленской губ. и его окрестностей, сведения по историии города. Мест
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ные праздники и торжества, фейерверки, французская борьба, кине
матограф, театр. Легенды о Соборной горе, монахи, дрогобужские пе
щеры. Пасхальные дни.

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ
2139. Воронович Н.В. Рождество на Висле // НРС. 1960. 25 дек. 

(№ 17457). С. 2.
1902—1908. Рождественские каникулы автора в г. Плоцке, озна

комление с достопримечательностями Мазовецкого края. Этничес
кий состав населения города, межнациональные отношения. Празд
нование Рождества католиками и православными. Рождественская 
елка для гимназисток и бал для взрослых в женской городской гим
назии.

2140. Минцлов С.Р. Во власти прошлого: Поездка по Польше // 
Минцлов С.Р. Святые озера: Недавнее. Рига, 1927. С. 162—225.

1910. Путевые впечатления. Варшава, ее достопримечательности, 
Лазенковский дворец. Осмотр подземелий в костеле св. Яцка. Города 
Казимирж, Сандомир, Ойцово, памятники архитектуры, население. 
Посещение Сандомирского замка.

2141. Нессельроде А.Д. Моя первая встреча с евреями: Из воспо
минаний детства // ET. 1920. № 46. С. 5—6.

1856. Поездка с родителями на курорт в Баварию, путевые впечат
ления. Проезд через черту еврейской оседлости в Царстве Польском и 
Литве. Нищета населения.

2142. Сагацкий И.И. Радзивиллов // РКрай. 1969. N° 83. С. 24—30; 
№ 84. С. 24-29; № 85. С. 26-31.

Нач. XX в. — 1914. Детство в м-ке Радзивиллов Волынской губ. 
Быт евреев, отношение к ним русского населения. Пребывание 12-го 
Донского казачьего полка в Радзивиллове. Подъесаул И.А. Клевцов, 
есаул А.Ф.Гущин, капитан Генерального штаба Г.П.Полковников, 
вахмистр П.Н.Кудинов. Приезды автора в Радзивиллов во время уче
ния в Донском кадетском корпусе в Новочеркасске. Начало Первой 
мировой войны.

ПРИБАЛТИКА
2143. Минцлов С.Р. В катакомбах // Минцлов С.Р. Святые озера: 

Недавнее. Рига, 1927. С. 226—238.
То же // ПН. 1926. 14 февр. (№ 1789); 2 мая (№ 1866).
1891, около 1910. Жизнь автора в Вильне, осмотр подземелий ка

толического монастыря в Поплавах и подземного некрополя под зда
нием коллегии иезуитов.

2144. Пульман Ф. Юрьев: (Из воспоминаний) // РПуть. 1955. 
№ 67. С. 15-16; 1956. № 68. С. 8-9; № 69. С. 14-16; № 70. С. 12-14.

1912. Посещение г. Тарту (бывшего Юрьева). Его достопримеча
тельности: развалины католического собора св. Петра и Павла, люте
ранская церковь св. Иоанна. Центр города, старинная ратуша, банки, 
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магазины, рестораны, правительственные учреждения, особняки бога
тых и знатных горожан. Сочетание старины с новыми постройками. 
Университет, его влияние на общественную жизнь.

БЕЛОРУССИЯ
2145. Быкова С. Вниз по Ипути-реке // НРС. 1967. 2 окт. 

(№ 19929). С. 2.
1900-е гг. Летний отдых семьи автора в дачной местности вблизи 

ст. Злынка Полесской ж.д., на берегу р. Ипуть. Летние развлечения, 
прогулки, ловля рыбы.

2146. Галич Ю. Пинск: (Полес. впечатления) // Сегодня. 1929. 
26 янв. (№ 26). С. 5.

1910-е гг. Пребывание в Пинске. Природа лесного Полесья. Опи
сание города после пожара. Городские достопримечательности, исто
рический центр. Состав населения.

2147. Смирнова-Макшеева Т.А. Поездка в Гродненскую губернию: 
(Из воспоминаний Ю.Г.Прокопенко) // РДали. 1978. № 297. С. 15— 
21.

Лето 1913. Посещение царского заповедника в Беловежской Пуще 
по приглашению друга-лесничего. Природа и жители Полесья. Жи
вотный мир заповедника.

Центр

2148. Бездомный Н. Навстречу летним каникулам 1915-го г.: Путе
вые впечатления // РМ. 1965. 16, 21, 23 дек. (№№ 2400, 2402, 2403). 
С. 4-5.

1915. Поступление автора, ученика 7-го класса гимназии, домаш
ним учителем в семью помещика Зарницкого. Отъезд с семьей Зар- 
ницких в Киев, затем в Калугу, плавание по Оке на пароходе до име
ния «Сосенки» Тарусского уезда Калужской губ.

2149. Вагнер Г.К. В Исадах // НЖ. 1991. № 183. С. 227-243.
1900—1930-е гг. Детство и юность в г. Спасске Рязанской губ. в 

семье чиновника акцизного ведомства К.А. Вагнера. Родословная ма
тери автора Н.В.Кожиной. Летнее времяпрепровождение автора в 
имении деда В.Н.Кожина Исады Спасского уезда. Перемена жизни 
после Октябрьского переворота, экспроприация и разрушение име
ния. Арест деда, его смерть и похороны в Исадах.

2150. Валентинов Н.В. Supremum vale // Возрождение. 1951. № 17. 
С. 57-70; № 18. С. 59-79.

Весна 1912. Поездка в бывшее имение родителей Подъем Тамбов
ской губ. Остановка по дороге в доме управляющего имениями По
дъем и Таракса, встреча с его дочерью. Осмотр родительского дома и 
парка. Воспоминания о детстве, юности, жизни в усадьбе. Дальней
шая судьба имений, управляющего и его семьи.
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2151. Ветлиц А.А. В верховьях Волги // НРС. 1972. 13 марта 
(№ 22533). С. 2, 4.

1900—1910-е гг. Имение семьи автора Крестцы в Осташковском 
уезде Тверской губ. Проделки братьев во время поездок на Волгу. По
ездка отца в Киргизию, покупка и доставка киргизских лошадей. За
нятия автора коннозаводством. Охота братьев на медведя, их дальней
шая судьба.

2152. Виноградов С.А. Дворянские гнезда: (Из недав. прошлого) // 
Сегодня. 1936. 24 мая (№ 143). С. 4; 31 мая (№ 150). С. 4.

То же Ц НРС. 1936. 21, 28 июня (№№ 8541, 8548).
1910-е гг., 1920. Жизнь и работа автора как художника в усадьбе 

Головинка Мценского уезда Орловской губ. Уклад и быт хозяев усадь
бы. Посещение бывшего имения тульского помещика — владельца 
конного завода, преобразованного в совхоз (1920).

2153. Голубинцев С.В. Пасхальные дни: Воспоминания детства // 
НРС. 1969. 13 апр. (№ 20488). С. 7.

1906. Ледоход на р. Оке в р-не Орла. Великопостная служба в цер
кви 1-й гимназии. Вербный базар. Гости семьи автора в первый пас
хальный день. Пасхальный обед. Детский праздник.

2154. Гольштейн А.В. Московская весна / Пер. с франц. А.Тюри- 
на Ц НЖ. 1989. N? 175. С. 61-73.

Вторая половина XIX в. Отъезд с матерью и братьями из Москвы 
в усадьбу Нестерово Рязанской губ. Зарисовки быта, дорожные впе
чатления.

2155. Добрышин Н.Ф. Наша усадьба // НРС. 1971. 31 янв. 
(N2 22146). С. 8.

1900-е гг. Детство автора в родовой усадьбе Брянского уезда Ор
ловской губ. Архитектура, природа, внутреннее убранство имения, ко
нюшня, скотный и каретный дворы, приусадебные сады. Сведения о 
построившем имение прадеде А.Боровицыне. Семейные реликвии.

2156. Звегинцов Д.И. Путешествие из Петербурга в Масловку: Из 
воспоминаний / Публ. и коммент. А.В.Звегинцева // РМ. 1986. 17, 
24 янв. (№№ 3604, 3605). С. 8: ил.

Конец XIX в. Детские впечатления от поездки по Николаевской 
ж.д. из Петербурга в Москву, затем по Московско-Рязанской ж.д. до 
ст. Лиски. Приезд в имение Масловка Воронежской губ. Местополо
жение усадьбы, интерьер дома, окрестности имения, сельскохозяйст
венные работы.

2157. Марков АЛ. Родные гнезда. — Сан-Франциско, 1962. — 224 с.
Нач. 1900-х — 1940-е гг. Жизнь в родовом имении в Щигровском 

уезде Курской губ. Сведения о предках рода Марковых. Занятия охо
той и рыбной ловлей. Быт крестьян, деревенские праздники. Жизнь 
автора в эмиграции в Египте.

2158. Марков АЛ. Стихийные увлечения: Из прошлого // РМ. 
1955. 19 авг. (№ 790). С. 7.
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Нач. 1900-х гг. Круг интересов молодежи в Туле, чтение детектив
ной литературы, занятия французской борьбой. Выступления в туль
ском цирке борцов И.М.Поддубного и П.Аксенова. Встреча автора с 
Л.Н.Толстым, впечатление от внешности писателя.

2159. Мейер И. Рождество: (Из воспоминаний) // РМ. 1974. 
26 дек. (№ 3031). С. 7.

1910-е гг. Рождественские праздники в имении Ваграмово Рязан
ской губ., принадлежащем деду автора — члену Саратовского окруж
ного суда, городскому голове Рязани А.Я.Мейеру. Развлечения. Елка 
для крестьянских детей.

2160. Н.К. Псовая охота: Из воспоминаний старого охотника // 
ИР. 1934. № 37 (487). С. 5-6.

То же И НРС. 1947. 14 дек. (№ 13016).
1900-е гг. Участие в псовой охоте в окрестностях имения Першино 

Тульской губ.
2161. Осоргина М.М. »Классовые враги» // РМ. 1976. 17 июня 

(№ 3108). С. 9.
1910-е гг. — 1931. Жизнь с семьей в имении Сергиевское Калуж

ской губ. Помощь отца, М.М.Осоргина, и матери автора местным 
крестьянам. Организация лазарета для раненых в годы Первой миро
вой войны. Арест отца и помощь крестьян (лето 1917). Последующее 
выселение из имения. Жизнь автора под Москвой. Приезды крестьян 
из Сергиевского с продуктами для Осоргиных. Отъезд за границу.

2162. Смирнов А.Ф. Владимир на Клязьме // НРС. 1962. 28 окт. 
(№ 18129). С. 2, 7.

1900-е гг. — 1917. Сведения по истории г. Владимира, его геогра
фическое положение, Успенский собор, монастыри. Культурная 
жизнь города. Губернский предводитель дворянства В.С.Храповицкий, 
прокурор окружного суда Городецкий, начальник губернского жан
дармского управления Немирович-Данченко. 9-й гренадерский Си
бирский и 10-й гренадерский Малороссийский полки, быт, развлече
ния офицеров. Начальник Владимирского гарнизона ген.-майор 
Н.А.Думбадзе, затем ген. А.И.Чаплыгин. Командир 9-го гренадерского 
Сибирского полка полк. Ф.В.Бутков. Деятельность Союза русского 
народа в городе.

2163. Татищев Б.А. Семейная хроника // НЖ. 1986. № 163. 
С. 205-233.

1880-е гг. Сведения о роде Татищевых. Отец — дипломат А.Н. Та
тищев. Родовое имение Беляницы Бежецкого уезда Тверской губ., 
уклад жизни. Имение родных матери — Мещерских — Лотошино 
Старицкого уезда Тверской губ. Соседи И.А.Хилков, А.П.Хованский, 
Ф.Ф.Чернецов, В.А.Храповицкий и др. Организация в Беляницах 
больницы и богадельни.

2164. Челищев В.Н. Йз воспоминаний В.Н.Челищева / Публ. 
С.А.Зеньковского и И.В.Чиннова // НЖ. 1988. № 170. С. 227—247.

1870-е гг. — 1889. Сведения о роде Челищевых и их жизни в име
нии Черничное Боровского уезда Калужской губ. Детство автора в 
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имении Бутовка вблизи Боровска. Религиозное воспитание в семье. 
Уклад жизни. Храмы Боровска, архимандрит Боровского Пафнутиева 
монастыря Владимир (В.С.Никольский). Старообрядческое население 
города. Калужская классическая гимназия (1881 — 1889), преподаватель 
И.Д.Четыркин, надзиратель М.П.Петров.

2165. Шеффер Н. Фекла: Из воспоминаний // НРС. 1958. 5 мая 
(№ 16382). С. 2-3.

1900-е гг. — 1925. Родовое имение семьи автора Витуши Рязан
ской губ. Природные условия, уклад жизни помещиков и крестьян. 
Сельская церковь. Прачка, затем нянька детей автора крестьянка 
Фекла. Разрушение усадьбы во время Октябрьского переворота. Рас
сказ Феклы о последующей жизни деревни.

Поволжье
2166. Авакимов И.А. Нижегородская ярмарка: Из воспоминаний // 

РМ. 1953. 29 июля (№ 575). С. 8; 5 авг. (№ 577). С. 6.
Конец 1890-х — нач. 1900-х гг. Посещения автором Нижегород

ской ярмарки. Зарубежные и российские торговцы, ассортимент това
ров, типы людей.

2167. Битгенбиндер А.Г. Симбирск на Волге // НРС. 1966. 12 июня 
(№ 19452). С. 7.

1910. Перевод полка автора в Симбирск. Архитектура города, усло
вия быта, развлечения, культурная жизнь. Физическое здоровье насе
ления, его отношение к военным. Командующий Казанским военным 
окр. ген. А.Г.Сандецкий.

2168. Галич Ю. Алексеевское: Из академ, воспоминаний // НРС. 
1940. 18 нояб. (№ 10146). С. 3, 4.

То же И Сегодня. 1939. № 71*.
1890-е гг. Поездка автора с другом на лето в имение друга Алексе

евское Казанской губ. Обитатели имения, эпизоды их жизни. Распо
рядок дня, развлечения.

2169. Грот Е.П. Астрахань: Из воспоминаний минувших дней // 
НРС. 1960. 12 дек. (№ 17444). С. 2.

1900-е гг. Природные и погодные условия в Астрахани, этничес
кий состав населения. Торговые ряды. Развлечения жителей. Проис
шествия.

2170. Кононова В.В. Воспоминания о Казани // РП. 1961. № 108. 
С. 13-17.

1900-е гг. — 1918. Русская и татарская части города. Казанские та
тары, их быт, религия. Памятники прошлого: Казанский кремль, 
Башня Сумбеки, Благовещенский собор, Спасо-Преображенский и 
Зилантов Успенский монастыри. Икона Казанской Божьей матери. 
Дореволюционные научные и культурные учреждения. Гражданская 
война в Поволжье, захват красными Успенской обители, расправа с 
монахами, осквернение монастыря (1918).
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2171. Лихарев Н.Н. Фамильный барин: (Из воспоминаний) // 
НВр. 1930. 8—11 мая (№ 2709-2712). С. 2-3.

Конец 1880-х гг. — 1917. Знакомство автора в отрочестве с
А.И.Саловым, сыном писателя И.А.Салова, дружба с ним в дальней
шем. Характеристика Салова, его женитьба на француженке. Жизнь в 
имении Петушки Балашовского уезда Саратовской губ., занятия хо
зяйством, досуг, отношения с соседями. Французские обычаи в его 
доме. Военная служба в Черниговском гусарском полку во время рус
ско-японской войны. Продажа женой Салова земли и имущества 
семьи в отсутствие мужа, отъезд ее во Францию. Возвращение Салова 
в полк после войны, болезнь, встречи с автором в Москве. Смерть 
Салова от голода во время революции.

2172. Марков А.П. Русские города до революции: Воспоминания 
б. гор. секретаря Ц НЖ. 1986. № 165. С. 232-250; 1987. № 166. 
С. 209-215.

1912—1913. Работа секретарем Царицынской городской управы. 
Жизнь и быт города, его экономика, бюджет, занятия населения. 
Местные предприниматели, городская администрация. Деятельность 
городской думы и управы. Газеты «Царицынский вестник» и «Цари
цынская мысль». Адвокат Федоров. Устройство монастыря в Царицы
не, его игумен Илиодор (С.Труфанов), проповедническая деятель
ность Илиодора, организация черносотенных манифестаций. Выборы 
в IV Государственную думу, впечатления автора от встреч с А.Ф. Ке
ренским. Освобождение от должности городского секретаря за «небла
гонадежность». Переезд (осень 1913) в Кизляр (Терская обл.), работа 
секретарем городской управы. Характеристика состояния экономики 
и культуры Кизляра, жизнь армян-виноделов. Отъезд в Курск.

2173. Наумов М. Невозвратное // НРС. 1970. 20 марта (№ 21829). 
С. 3, 4.

Конец XIX в. Детские годы автора в родовом имении Головкино 
Самарской губ., обстановка дома, портреты предков. Сведения о роде 
Наумовых. Дед автора М.М.Наумов, его славянофильство, управление 
им конным заводом. Освобождение М.М.Наумовым крестьян, по рас
сказу его бывшего крепостного.

2174. Тельберг Г.Г. На Волге полвека тому назад // НРС. 1944. 
29 апр. (№ 11690). С. 2; 1-6, 8 мая (№№ 11692 -11697, 11699). С. 2.

1890-е гг. — нач. 1900-х гг. История пароходства на Волге, значе
ние реки для России. Сообщение по замерзшей Волге зимой. Зимовка 
пароходов. Ледоход. Волжские грузчики. Босяки, их происхождение и 
образование. Рыбные караваны по доставке рыбы, беляны-баржи для 
сплава древесины. Участие автора в перегоне барж с нефтью в Астра
хань (1894). Природные условия, исторические памятники Астрахани. 
Обстановка в городе в урожайные и неурожайные годы. Эпидемии хо
леры, причины их возникновения, погромы. Посещение Царицына 
гр. С.Ю.Витте (1894). Учение автора в Казанском университете, сту
денческие поездки по Волге и Каме. Немецкие коммивояжеры. Защи
та автором в суде секты «хлыстов» (1905).
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2175. Тельберг Г.Г. Раннее детство: Отр. из воспоминаний // НРС. 
1944. 24, 28 сент (№№ 11838, 11842). С. 2; 8, 15, 27, 29 окт. 
(№№ 11852, 11859, 11871, 11873). С. 2.

Середина 1880-х — 1890-е гг. Детство автора в Царицыне. Дом, 
семья, детские игры. Уличные публичные зрелища. Прогулки с отцом. 
Немецкие пивоваренные заводы, шведские корабли. Тюремный свя
щенник Иосиф.

2176. Тельберг Г.Г. Сталинград моего детства // НРС. 1944. 
№ 11286. С. 2.

Конец 1880-х — нач. 1890-х гг. Сведения по истории Царицына, 
его географическое положение, население, статус. Азиатско-европей
ское лицо города. Гастроли фокусника Р.Ленца. Промышленная и 
коммерческая база А. Нобеля в Царицыне. Запуск пушечного завода с 
помощью французских и бельгийских инженеров, их дружба с рос
сийским населением. Осенние конские ярмарки.

2177. Тиссаревская О.П. Кумыс в России: Воспоминания давно 
минувших дней // НРС. 1972. 26 февр. (№ 22537). С. 4.

1900-е гг. — 1918. Родословная деда автора В.Юнусова, его имение 
в с. Богдановка Самарской губ. Кумысное заведение Юнусова. Цер
ковь в Богдановке. Образование матери автора А.В.Юнусовой, ее за
мужество, жизнь молодой семьи. Школа живописи и рисования в Са
маре. Летний отдых семьи в Богдановке, охота, рыбная ловля. Даль
нейшая судьба имения.

2178. Чапская А. Встреча нового столетия: Из воспоминаний ран. 
детства Ц НРС. 1972. 31 сент. (№ 22846). С. 8.

То же Ц РМ. 1972. (№ 2927)*.
1900. Подготовка автора и ее родителей к встрече нового столетия. 

Молебен и бал в Офицерском собрании г. Костромы.

2179. Яшнов Е.Е. У истоков революции: Из воспоминаний зем. 
статистика // РО. 1921. № 5. С. 98—123.

1905—1913. Объезды, обследование и оценка автором частновла
дельческих хозяйств Симбирской губ. Беседы с управляющими име
ний и владельцами хозяйств. Типы помещиков. Хозяйственное поло
жение крестьян. Скупка Крестьянским поземельным банком помещи
чьих земель, попытка продать их крестьянам для насаждения едино
личных хозяйств. Отказ крестьян от покупки земли. Причины их оз
лобленности против помещиков.

Урал
2180. Кононова-Милославская А. Оренбургские степи // РП. 1968. 

№ 190. С. 15-20.
1900-е гг. Служба отца врачом в Оренбурге. Учение автора в гим

назии. Климат Оренбургской губ., растительный и животный мир. На
селение, его быт, нравы, обычаи, традиции.

2181. Философова А.П. Бикбарда: Старая Россия // ИР. 1934. 
№ 32(482). С. 4-5.
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1-я половина XIX в. Усадьбы Дягилевых (Бикбарда Пермской губ.) 
и Философовых (Богдановское Новоржевского уезда Псковской губ.). 
Быт и нравы дворянской России. Отец мужа автора помещик Д.Н.Фи- 
лософов.

Юг

МОЛДАВИЯ
2182. Бездомный Н. Прежняя Бессарабия: Из воспоминаний // 

РМ. 1968. 17, 22 июня (№№ 2690, 2691). С. 9.
Конец XIX — нач. XX в. Жизнь семьи автора в Одессе. Поездки 

на родину матери — Бессарабию. Местоположение Кишинева, улицы, 
дома. Поездки в имение деда, образ его жизни. Уничтожение имения 
и смерть деда после Октябрьского переворота.

УКРАИНА
2183. Лето на Украине // НРС. 1966. 21 авг. (№ 19522). С. 7.
Нач. XX в. Жизнь семьи автора в Харькове, культурная жизнь в 

городе. Поездка в с. Мохнач на лето, природа Украины, времяпрепро
вождение автора. Цыганский табор.

2184. Волков Н. Из прошедших времен // РП. 1960. № 98. С. 3—15.
1850—1860-е гг. По воспоминаниям близких. Служба деда автора в 

Петербурге. Его возвращение с семьей в родовое имение Мануйловку 
Славяносербского уезда Екатеринославской губ., участие в проведе
нии земельной реформы.

2185. Гаус Я. Старая Одесса // НРС. 1960. 13 сент. (№ 17354). С. 2.
До 1917. Центральные улицы и р-ны Одессы, ее архитектура, цер

кви, гражданские и военные учебные заведения, население. Музы
кальные и тетральные развлечения, газеты, кулачные бои. Картинки 
быта Одессы. Авиатор С.И.Уточкин.

2186. Камышников Л.М. Накануне «великой и бескровной» // РМ.
1961. 3, 6, 9, 11, 13 мая (№№ 1676, 1678 - 1681), 16 мая (№ 1682). С 6_ у

То же Ц НРС. 1961. 22, 23, 28, 30 марта ( №№ 17544, 17545, 
17550, 17552); 1, 3, 6 апр. (№№ 17554, 17556, 17559).

1900-е гг. — 1917. Дом актера в Одессе. Оркестр под управлением 
скрипача М.Берковича, импровизации Л.О.Утесова, другие участники 
увеселительных программ. Репортер газеты «Южная мысль» Сперелли 
(Шапиро), его внешность, черты характера, публикации. Примеры 
ошибок, опечаток и курьезных публикаций в одесских газетах. Репор
теры одесских газет. Дирижер оркестра Одесского театра оперы и ба
лета И.В.Прибик. Музыкальные критики. Поэт Э.Г.Багрицкий. Ху
дожник К.К.Костанди. Коллекция русской живописи одесского мил
лионера Руссова.

2187. Логунова Н.А. Моя семья и я // НРС. 1972. 21, 25—26 июля 
(№№ 22683, 22687-22688). С. 2, 4.
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Первая четверть XX в. Детские годы в Одессе, семья, ее хлебо
сольство и гостеприимство. Друг отца, композитор, создатель русской 
капеллы и детского театра В.В.Завадский, гастроли его капеллы и те
атра в Одессе. Спектакль «Красная шапочка». Брат автора Б.А.Логу- 
нов, его выступление в роли распорядителя гимназического вечера, 
исполнение им песен под аккомпанемент автора.

2188. Маршак А.И. Мои ранние воспоминания // НРС. 1971. 15— 
17, 19—20 апр. (№№ 22220-22222, 22224-22225). С. 2.

1900—1910-е гг., 1931. Детские и юношеские годы автора в Киеве 
на Крещатике, быт еврейской семьи. Учение в Киевском реальном, 
потом в Коммерческом училищах. Еврейский погром (1905). Разгром 
отцовского ювелирного магазина. Поведение полиции. Суд над по
громщиками, их адвокат П.Н.Переверзев. Арест старшего брата
B. И.Маршака. Подготовка автора к поступлению в Киевский политех
нический институт, запрет на прием евреев. Случайная встреча с дру
гом детства в Нью-Йорке (1931).

2189. Михалевский П. Южная Пальмира: Из воспоминаний старо
го одессита // РМ. 1955. 8 июня (№ 769). С. 6.

1910- е гг. — 1930. Климат, планировка, пляжи Одессы, особеннос
ти речи горожан, музыкальная культура города. Изменение жизни и 
поведения горожан (30-е годы).

2190. Полевой С. Из мемуаров // НРС. 1958. 20 июля (№ 16558).
C. 5, 7.

1911— 1920. Детство в Киеве, посещение города царской семьей 
(1911). Осмотр Киево-Печерской (Пушкинской) гимназии министром 
народного просвещения Л.А.Кассо. Эвакуация врангелевских войск из 
Крыма (1920).

2191. Савинский В. В начале века // НРС. 1972. 9—12, 14—15 авг. 
(№№ 22702-22705, 22707-22708). С. 2.

1900-е гг. Детские годы автора, сына сельского священника 
Изюмского уезда Харьковской губ. Географическое положение 
села, быт и обычаи населения, природные и погодные условия. 
Дом, хозяйство. Сестры и братья. Домашняя библиотека. Отноше
ния в семье. Круг общения родителей. Поездки в Харьков и Изюм. 
Побочные заработки отца для оплаты образования детей. Профес
сор Харьковского ветеринарного института А.П.Остапенко, его семья. 
Празднование Рождества и Пасхи в селе. Строительство Северо-Доне
цкой ж.д. Переезд семьи в Харьков. Отношения сельской интеллиген
ции и крестьян.

2192. Черносвнтова М.В. Чернигов: (То, что я знаю и помню о 
нем) И Современник. 1962. № 5. С. 35—61.

Конец XIX в. Жизнь семьи автора в Чернигове. Гимназия, методы 
воспитания и обучения учащихся. Служба отца, В.М.Хижнякова, пре
подавателем латинского и греческого языков в гимназии, городским 
головой, председателем губернской земской управы. Население, мест
ные купцы и помещики. Храмы, облик города, нравственная и рели
гиозная атмосфера, городской быт, общественная и культурная жизнь.
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В тексте — сведения из исторического прошлого Чернигова, выдерж
ки и пересказ фрагментов из книги А.М.Лазаревского «Из чернигов
ских воспоминаний», воспоминаний И.И.Петрункевича, из других ис
точников.

КРЫМ
2193. Врангель Л.С. Горный Крым: Из воспоминаний // РМ. 1960. 

25 июня (№ 1543). С. 6.
1900-е гг. Поездка автора в Каралезскую долину (Крым) в имение 

князей Баалатуковых, уклад их жизни. Остановка в татарском селе
нии, природа горного Крыма.

2194. Савицкий С.В. Из далекого прошлого: Севастополь; Знаком
ство с графом Милютиным // НРС. 1944. 30 апр. (№ 11691). С. 2.

1878—1881. Посещение автором Севастополя во время летних ка
никул. Возрождение города после Крымской войны. Встреча автора- 
гимназиста с военным министром гр. Д.А.Милютиным (1881).

2195. Солодовников А. Севастополь до революции: Что сохранила 
память Ц НРС. 1971. 30 апр. (№ 22235). С. 2, 4.

1900—1918. Исторические места Севастополя: музей обороны кре
пости, Братское кладбище, Владимирский собор. Значение комендан
та крепости и командующего флотом для города. Маневры флота. На
циональный и социальный состав населения, культурная жизнь. Ок
рестности города, монастыри. Императорская яхта «Штандарт», оста
новка Николая II и его семьи в городе. Покушение на коменданта 
крепости ген. В.С.Неплюева. Революционные события 1905 г., рас
стрел крейсера «Очаков». Распад Черноморского флота во время Фев
ральской революции и Октябрьского переворота.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. 
ДОН. КУБАНЬ

2196. А.Ч. Тени прошлого // РКрай. 1926. № 9. С. 13—16.
Конец XIX в. — 1920-е гг. Обычаи и быт донских казаков. Жизнь 

на Дону во время Октябрьского переворота и Гражданской войны. 
Сведения из истории казачества.

2197. Бердяев С.К. Чечня и разбойник Зелимхан: (Из далеких вос
поминаний). — Париж: Авт., 1932. — 63 с.

1907—1910. Служба начальником участка Веденского окр. Терской 
обл. Веденский и Грозненский округа Чечни, их управление. Ген.-гу- 
бернатор А.М.Колюбакин. Природа Чечни, ее историческое прошлое, 
состав населения, черты национального характера горцев. Обычай 
кровной мести. Преступность, виды уголовных преступлений, наказа
ния по законам шариата. Абреки — изгнанники из рода, люди вне за
кона. Юридическое и экономическое положение жителей в период 
правления русской администрации, борьба чеченцев за выживание. 
Жизнь семьи Зелимхана в ауле Хорочой, уход ее в абреки. Разбойные 
нападения Зелимхана и его банды, террор против населения и пред
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ставителей военной администрации. Репрессии властей против пре
ступника и его сторонников. Формирование автором команды с учас
тием чеченцев и дагестанцев для борьбы с абреками. Преследование 
Зелимхана, его ликвидация.

2198. Гейман А.А. Как жили на Кубани иногородние // ВК. 1929. 
№ 49. С. 15-16.

1910-е гг. Знакомство с семейством иногороднего крестьянина на 
Кармалиновских хуторах на Кубани, его хозяйство, постройки, повсе
дневные крестьянские работы, семейный быт.

2199. Елисеев Ф.И. В гостях у черкесов // НРС. 1971. 29 авг. 
(№ 22356). С. 8.

1914, 1919. Командировка автора на лагерные сборы казаков на 
Кубань. Поездка с казаками в черкесскую деревню, быт и нравы чер
кесов. Встреча с соучениками по Майкопскому техническому учили
щу П.Ажегоевым и Т.Меретуковым. Развлечения черкесской молоде
жи, поведение девушек-горянок. Черкесская лезгинка. Посещение ав
тором семьи Меретуковых в 1919 г., судьба Т.Меретукова.

2200. Кочетов Е.Ф. Воспоминания // ВК. 1929. № 48. С. 17—18.
1900-е гг. Бытовой уклад казачьей жизни. Старинные песни каза

ков.
2201. Кульдинов С. Из моего детства: (Как жили калмыки в старой 

России) // РМ. 1974. 31 окт. (№ 3023). С. 7.
То же // НРС. 1974. 6 авг.
Нач. XX в. Жизнь калмыцких дворов на хут. Эльмота Донской обл. 

Домашний быт, хозяйство, обучение детей. Калмыцкий фольклор.
2202. Лопух Я. Пауки: (Недав. прошлое) // ВК. 1930. № 53. 

С. 13-15.
1890-е гг. Эксплуатация кубанских казаков торговцами-армянами 

и русскими купцами. Выдача ссуд на кабальных условиях. Материаль
ное благосостояние казаков.

2203. Пеньков Л. От Темир-Хан-Шуры до Ахульго: Из дагест. вос
поминаний. (К 125-летию взятия Ахульго 23 авг. 1839 г.) Ц ВИВ. 
1964. № 24. С. 12-16.

1913—1914. Окончание сельскохозяйственного училища, служба 
инструктором по полеводству в Дагестанской обл. Мероприятия 
земств по оказанию агрономической помощи населению. Участие ав
тора в сельскохозяйственном обследовании Дагестана, поездка по На
горному Дагестану от г. Темир-Хан-Шура к горе Ахульго. Подъем на 
Гимринский перевал. Аул Гимры — родина Шамиля. Осмотр остатков 
укреплений на горе Ахульго. Сведения по истории Дагестана, его при
рода. Быт дагестанских горцев, их отношение к русским.

2204. Пискунов Н.С. Александровцы на Белой речке: Картины 
прошлого И ВК. 1938. № 241. С. 17—18.

1900-е гг. Жизнь казаков хутора Александрова стан. Чертковской 
(Донская обл.).
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2205. Попов Г. Поездка за «офицерским ремонтом» // Дон. 1933. 
№ 1. С. 16-18; № 2. С. 14-17.

Весна 1917. Поездка из Новочеркасска в Сальские степи за 
строевыми лошадьми. Степное коннозаводское хозяйство. Конноза
водчики.

2206. Смяцкий Я.С. Воспоминание молодости // НСт. 1936. 
№ 4(14). С. 5-7.

Нач. XX в. Масленица, Великий пост, праздник Пасхи в стан. Но
ворождественской Кубанской обл.

2207. Толбатовский А.Н. Старая Россия: Как жили кубан. казаки у 
себя на Кубани: Воспоминания казака // Часовой. 1966. № 481. 
С. 15-16.

1900-е гг. Образ жизни, занятия кубанских казаков.
2208. Третъяков А.И. Хутор Коновалов // РКрай. 1965. № 61. 

С. 23-28; № 62. С. 28-32; № 63. С. 22-28.
1890-е гг. — 1917. Детство на хут. Коновалове стан. Мигулинской 

Донской обл. Особенности хуторского быта и нравов. Христианские 
праздники. Одежда и песни казаков. Работа в поле. Строительство 
церкви на хуторе. Стремление казаков к получению образования. Ху
торской атаман И.Ф.Коновалов. Участие казаков хутора в Первой ми
ровой войне. Служба в 6-й Донской казачьей дивизии. Бои на Румын
ском фронте.

2209. У-нец Н. От зимы к весне на Тереке // КДумы. 1924. 
№ 25(9). С. 14-17.

1910-е гг. Празднование Масленицы в одной из терских казачьих 
станиц: песни, пляски, джигитовка. Великий пост, работа женщин-ка
зачек. Прощеное воскресенье.

2210. Хороманский В.В. Кавказские Минеральные Воды // РП. 
1960. № 100. С. 33-34.

1910-е гг. Поездка в г. Железноводск. Источники целебных вод, 
природа, уклад курортного городка, условия пребывания и лечения 
приезжих. Посещение автором местных достопримечательностей.

2211. Штейнгель П.Л. В верховьях Пшехи // Возрождение. 1956. 
№ 60. С. 84-96.

Нач. XX в. Занятия охотой в охотничьих угодьях Кубанского каза
чьего войска в р-не Пшехской лесной дачи (Кубанская обл.). Местная 
фауна.

2212. Штейнгель П.Л. Охота за турами: Из воспоминаний // РМ. 
1954. 19, 26 мая. (№№ 659, 661). С. 6; 2 июня (№ 663). С. 6.

Конец XIX — нач. XX в. Характер, привычки и образ жизни 
туров, их виды в р-не Кавказского хребта. Экипировка охотников, 
технические подробности охоты. Охота автора на туров в Верхнем 
Дагестане и Чачском ущелье над Дарьялом, природные и погодные 
условия, состояние дорог. Быт горного сел. Куруш.
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ЗАКАВКАЗЬЕ
2213. Воронович Н.В. Черкесские сады: Из воспоминаний о старой 

России Ц НРС. 1955. 20 нояб. (№ 15485). С. 2.
Вторая половина XIX в. — после 1917. Сады, посаженные горца

ми, в приморских аулах от Геленджика до Сухума. Их культивирова
ние новыми поселенцами — русскими и эстонцами после переселения 
горцев в Турцию в конце 1870-х гг. Запустение садов после Октябрь
ского переворота.

2214. Картер Р. Тифлис—Тбилиси: Из воспоминаний // Свобода. 
1962. № 1. С. 24-27.

1910—1912. Детство в Тифлисе. Описание города, достопримеча
тельности. Национальный состав населения, отношения между грузи
нами и армянами. Социальное неравенство.

2215. Кефели Я.И. Ани: (Арм. столица) // Возрождение. 1954. 
№ 36. С. 77-82.

1916. Поездка из Карса в бывшую столицу армянского царства 
г. Ани. Осмотр достопримечательностей — крепостных стен и остат
ков архитектурных сооружений. Посещение музея акад. Н.Я.Марра.

2216. Пестриков В. Тифлис Ц НРС. 1965. 24 окт. (№ 19221). С. 5.
1915. Старый Тифлис, его географическое положение, националь

ный состав населения, архитектура, достопримечательности.
2217. Петрищев А.Б. Воспоминания об Азербайджане // НРС. 

1945. 25 дек. (№ 12293). С. 3.
1902—1917. Поездка в Азербайджан. Сферы влияния России и 

Англии в Персии. Граница между поселениями российских и персид
ских азербайджанцев. Рыбные промыслы Ново-Афонского монастыря 
в долине р. Кумбаш. Положение азербайджанцев-перебежчиков из 
Персии на рыбных промыслах на реках Курбаш и Кура и на нефтя
ных промыслах в Баку. Участие различных слоев азербайджанского 
общества в русском освободительном движениии в Закавказье. Значе
ние революции 1917 г. для Азербайджана.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ

Сибирь
2218. Байкалов А.В. В рождественский сочельник: Из юнош. вос

поминаний И РМ. 1961. 7 янв. (№ 1627). С. 5.
1898. Культурная и торговая жизнь г. Енисейска. Выпуск автором 

с товарищами по гимназии рукописного журнала «Фонарь», отбыва
ние за это наказания в Сочельник накануне Рождества.

2219. Галич Л. Доктор Маламут и князь Вяземский: Сиб. встре
чи // НРС. 1946. 21 июля (№ 12502). С. 2, 7.

Нач. XX в. Работа лаборантом в Томском университете, знакомст
во с местным меценатом — доктором Маламутом и вице-губернато
ром С.АВяземским.
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2220. Ильин В.К. Сибирь: Из лич. воспоминаний // РМ. 1955. 
11 марта (№ 744). С. 8.

Нач. 1900-х гг. — 1914. Путешествия автора по Сибири, природные и 
погодные условия, организация питания и передвижения. Гостеприимст
во сибиряков. Поездка на пароходе по рекам Каме и Иртышу.

2221. Минцдов С.Р. Секретное поручение: Путешествие в Урян- 
хай. — Рига: Сиб. кн. изд-во, 1928. — 277 с.: ил., карт.

Др. публ. Далекий край. — Пг., 1915. — 200 с.; Как шла жизнь: Из 
дневника // Сполохи. 1922. № 7. С. 28—32; № 9. С. 27—31; № 10. 
С. 24-29.

30 апр. — авг. 1914. Дневниковые записи и воспоминания. Коман
дировка в качестве чиновника особых поручений при Главном управ
лении землеустройства и земледелия в Урянхайский край (верховье 
р. Енисей) для изучения его природы, почвы, численности населения, 
полезных ископаемых и степени пригодности для переселения. Сведе
ния по истории Урянхайского края, его освоения русскими пересе
ленцами. Установление протектората России (1914). Несогласован
ность действий министерств при решении вопросов о присоединении 
края. Иркутский ген.-губернатор Л.М.Князев, чиновник особых пору
чений А.П.Церерин. Города Иркутск, Красноярск, Минусинск, их до
стопримечательности, благоустройство. Местные музеи. Путь из Ми
нусинска через Саянские горы, переход через хребет Танну-Ола. 
Село Усинское, местные чиновники. Население — сойоты (тувинцы), 
их быт, нравы, религиозные обряды, обычаи, праздники. Правители 
сойотов — нойоны, посещение одного из них. Природа, флора и 
фауна края. Археологические памятники. Русские переселенцы в крае. 
Золотые прииски Н.М.Черневича. Горный инженер Б.М.Портов. Тор
говые фактории. Основание Белоцарска. Известие о начале Первой 
мировой войны, возвращение в Россию.

2222. Ш-в В.М. Из сибирских воспоминаний // НРС. 1958. 
10 марта (№ 16326). С. 2; 14 апр. (№ 16361). С. 2.

1900-е гг. Экономическое положение Сибири. Поставка сельско
хозяйственных продуктов в европейскую часть России и на экспорт. 
Газеты «Омский телеграф», редактор В.М.Познер, «Омский вестник», 
издатель Л.И.Корвин-Круковский, «Омское слово», редактор, писа
тель Г.Д.Гребенщиков. Работа автора в «Омском телеграфе».

Дальний Восток
2223. Киффа П. На Камчатке: Из далекого прошлого // РМ. 1969. 

18 сент. (№ 2756). С. 10.
Нач. XX в. Плавание с грузом продовольствия из Японии на Кам

чатку. Петропавловск-Камчатский, облик города, население, ездовые 
собаки. Губернатор Камчатки В.В.Перфильев. Дальнейшее плавание 
по р. Камчатке к рыбакам.

2224. Полнер Т.И. Клочки воспоминаний: На «славной, на вели
кой реке Амур» // НаЧС. 1925. № 10. С. 65—101.

Др. публ. // Полнер Т.И. Жизненный путь князя Г.ЕЛьвова. 
Париж, 1932. С. 130-172.
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1908—1909. Поездка на Дальний Восток по предложению 
Г.ЕЛьвова для написания книги о переселенческом деле и помощи 
переселенцам Общеземской организации. Положение в Приамурье, 
жизнь в Никольске-Уссурийском. Путешествие по Амуру из Хабаров
ска в Благовещенск. Роль Общеземской организации в обеспечении 
переселенцев питанием и медицинской помощью. Переселенческие 
поселки. Посещение золотых приисков. Проведение статистического 
обследования Амурской обл., его запрещение правительством. Возвра
щение в Москву. Публикация собранных сведений в книге «Приаму
рье. Факты. Цифры. Наблюдения. Собраны на Дальнем Востоке со
трудниками Общеземской организации» (М., 1909).

2225. Шапиро М.Л. Художник: Из воспоминаний / Мария Ш. // 
ЛучА. 1938. № 44. С. 12—14; На заимке: Из воспоминаний // Луч А. 
1938. № 46. С. 4-5, 10-11.

1910-е гг. — 1918. Жизнь в Благовещенске-на-Амуре. Гимназия. 
Патриархальный быт города. Местные купцы и золотопромышленни
ки. Поездки на пароходе по Амуру. Посещение города известным 
фальшивомонетчиком, выдававшим себя за художника. Жизнь автора 
на даче на заимке Биршарта на берегу р. Зеи (лето 1917). Эмиграция.

2226. Шкляева Н. Дневник сельской учительницы // СЗ. 1931. 
№ 46. С. 172-227.

4 сент. 1915 — 3 окт. 1916. Приезд в с. Красное Иманского уезда 
Приморской обл. после окончания учительской семинарии. Работа в 
школе, состав учеников, их характеристики. Попечитель школы 
Т.ДДьяченко. Быт украинских переселенцев. Мобилизации на фронт. 
Выступление поэта К.Д.Бальмонта в Народном доме г. Никольск-Ус- 
сурийский. Рождественский праздник в школе. Уссурийская природа, 
лесные пожары. Местные пути сообщения. Трудности быта.

2227. Янковский Ю.М. Полвека охоты на тигров. — Харбин: Т-во 
Заря, 1944. — 205 с.: ил.

Др. публ. Охота на барса // Рубеж. 1942. № 44. С. 19—24, 26.
1884—1941. Сведения о семье. Отец — охотник, энтомолог и орни

толог М.И.Янковский, его охотничьи подвиги. Детство в пос. Янков
ский (Приморье). Охота с отцом на тигра и барса на побережье Япон
ского моря (1890). Энтомологическая экспедиция в Корею (1894). 
Самостоятельная охота автора на тигров, барсов, медведей, кабанов в 
Приморье, Маньчжурии и Корее. Опасности и лишения во время та
ежной охоты. Правила поведения при охоте на крупных хищников. 
Повадки зверей. Участие дочерей и сыновей автора в охоте. Гон каба
нов в р-не м-ка Унгиндон (Корея). Рукопашная схватка с тигром 
(1941). В тексте — стихи дочери автора В.Ю.Янковской и отрывки из 
дневников и писем его сыновей В.Ю. и Ю.Ю.Янковских.

Средняя Азия
2228. Бруцкус Ю.Д. Серебряный бугор // Новоселье. 1942. № 3. 

С. 61-67.
1904—1905. Борьба с эпидемией холеры в пос. Чикишляр Красно- 

водского уезда Закаспийской обл. Жизнь в ауле Гассан-Кули, лечение 
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туркмен. Занятия населения, контрабанда. Посещение «Вольной турк
менской республики Гумиш-Тепе» (Серебряный бугор). Столкновения 
между республикой и персидским правительством.

2229. Искандер А.Н. Землетрясение: Из туркест. былей // РМ. 
1951. 25 дек. (№ 409). С. 4.

Конец XIX — нам. XX в. Впечатления автора во время землетрясе
ний в Средней Азии.

2230. Искандер А.Н. Из прошлого: В.В.Перовский и наши 
охоты U РМ. 1962. 25 авг. (№ 1882). С. 6; 28 авг. (№ 1883). С. 4.

Конец 1890-х гг. Главный лесничий Семиреченской обл. Перов
ский, его семья, дом. Охота на фазанов, горных козлов и кабанов. 
Ловля форели в р. Алмаатинке. Конь Перовского «Князь Серебря
ный».

2231. Скрябин Н.И. Гимназические годы в Ташкенте: Из туркест. 
воспоминаний // НРС. 1962. 22 июля (№ 18031). С. 3.

1910—1914. Ташкентская гимназия, преподаватели и учащиеся. 
Местоположение города, национальный состав населения, плани
ровка, архитектура, транспортное сообщение, «туземная» и русская 
части Ташкента, быт жителей. Дворец вел. кн. Николая Константи
новича.

2232. Тапилин И. Как и для чего мы осваивали целину: Из воспо
минаний // НРС. 1956. 3 авг. (№ 15742). С. 2—3.

1913. Путешествие из Петербурга в Семиреченскую обл. Служба 
автора топографом в г. Сергиополь в Туркестане. Государственная 
программа переселения населения и развития переселенческих р-нов, 
жизнь переселенцев, государственных служащих.

РУССКИЕ КОЛОНИИ 
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

2233. Максутов Д.Д. Из прошлого российско-американских коло
ний U С берегов Америки: Юбил. ист. сб. О-ва рус. мор. офицеров в 
Америке. New York, 1939. С. 229—241.

1864—1918. Сведения из истории русско-американской колонии 
на Аляске, ее последний правитель — отец автора кн. Д.П.Максутов. 
Постановление Главного управления Российско-Американской кам
пании от 3 февр. 1864 г. об устройстве коренных жителей Аляски, 
врачебной, материально-технической, образовательной помощи им. 
Отношение Д.П.Максутова к продаже Аляски США, возвращение 
его с семьей в Россию (апр. 1869). Детство автора в Петербурге. 
Мать автора М.В.Александрович (дочь иркутского ген.-губернато
ра). Судьбы сестры и брата, последнее письмо от него, его смерть в 
Петербурге.

2234. Чичинов З.П. [Воспоминания о жизни в Калифорнии] / Пер. 
и вступ. ст. А.Долгополова // РДали. 1978. № 234. С. 25—31.

1818—1836. Прибытие автора в форт Росс — первое русское посе
ление Российско-Американской компании в Калифорнии. Местное
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население — алеуты, условия их жизни, занятия. Коменданты форта 
И.Кусков, В.Хлебников, их содействие автору в получении знаний по 
бухгалтерии, навигации, сельскому хозяйству. Экспедиция с алеутами 
на Фараллонские о-ва для охоты на моржей. Участие в экспедиции по 
исследованию калифорнийских берегов, принадлежащих Испании. 
Стычки с индейцами, взаимоотношения с испанской администра
цией. Дальнейшая служба автора в компанйи.



ПРИЛОЖЕНИЕ





КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ1

Абаза М.А., дочь контр-адмирала А.М.Абазы; в эмиграции с 1920 г.
Абданк-Коссовский Владимир Конкордиевич (1885—1962), полковник 

инженерных войск, участник Белого движения, военный писатель, журна
лист, путешественник; в эмиграции с 1920 г.

Абдушели (Абдушель) Шалва Зиновьевич (7—1966), общественно-по
литический деятель, член РСДРП, меньшевик.

Абрамович (псевд., наст. фам. Рейн) Рафаил Абрамович (1880, по др. 
ист. 1879—1963), журналист, публицист, общественно-политический дея
тель, член Бунда, затем член РСДРП, меньшевик; в эмиграции с 1920 г.

Авакимов Иван Артемьевич (18807—1953), адвокат.
Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943), публицист, обществен

но-политический деятель, член ЦК партии социалистов-революционеров; 
в эмиграции с 1918 г.

Агапеев Владимир Петрович (1876—1956), генерал-лейтенант, началь
ник штаба Польского корпуса, сформированного при русской армии под 
командованием генерала И.Р.Довбор-Мусницкого (1917 — февр. 1918), 
военный представитель Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) при союз
ном командовании в Константинополе (1919—1922); в эмиграции с 1920 г.

Адамов Михаил Константинович (1858—1933), адвокат, штабс-капитан.
Адамович Борис Викторович (1870—1936), генерал-лейтенант, началь

ник Виленского военного училища, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г., директор Сводного русского, Крымского, затем Первого 
Русского вел. кн. Константина Константиновича кадетских корпусов в 
Сербии.

Адамович Георгий Викторович (1892—1972), поэт, литературный кри
тик, переводчик; в эмиграции с 1922 г.

Адариди Август-Карл-Михаил Михайлович (1859—1940), генерал-лей
тенант; в эмиграции с 1918 г.

Адлер Фридрих (1879—1960), австрийский социал-демократический де
ятель, один из лидеров Социалистического рабочего Интернационала.

Айвазов Владимир Васильевич (1848—7), полковник, воспитатель 
Псковского кадетского корпуса.

Айвазовский Александр Пеллонифатьевич (7 — после фев. 1954), пору
чик 17-го драгунского Нижегородского полка, внук живописца-мариниста 
И. К. Ай вазовского.

Айдаров Всеволод Алексеевич (7—1958), штабс-капитан.
Айхенвальд Юлий Исаевич (псевд. Б.Каменецкий, 1872—1928), литера

туровед, литературный и театральный критик, публицист, переводчик; в 
эмиграции с 1922 г.

1 Настоящие сведения являются дополнением к информации об авторах ме
муаров, имеющейся в аннотациях. О принципах их отбора смотри в статье «От 
составителей». При установлении и уточнении данных об авторах мемуаров — 
офицерах русской армии и участниках Белого движения помощь оказал доктор 
исторических наук С. В.Волков.
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Аккерман Александр Федорович (1901 — 1962), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Аксакова-Сиверс Татьяна Александровна (1892—1982), дочь генеалога и 
нумизмата А.А.Сиверса.

Аксельрод Павел Борисович (1850—1928), участник российского рево
люционного движения, народник, затем член РСДРП, один из лидеров 
меньшевизма; в эмиграции после 1917 г.

Акулинин Иван Григорьевич (1880—1944), генерал-майор, участник Бе
лого движения, историк казачества; в эмиграции с 1920 г.

Акции Вениамин (Биньямин, 1904—1985), юрист, участник сионист
ского движения в США.

Аладьина Алла Петровна, дочь капитана 1-го ранга П.А.Геринга.
Алданов (псевд., наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886—1957), 

прозаик, драматург, публицист, литературный критик, литературовед, ис
торик; в эмиграции с 1919 г.

Александр Михайлович (1866—1933), великий князь, сын великого 
князя Михаила Николаевича, внук Николая I, генерал-адъютант, адмирал, 
генерал-инспектор Военно-воздушного флота (1916—1917); в эмиграции с 
1919 г.

Александрова (псевд., урожд. Мордвинова, по мужу Шварц) Вера Алек
сандровна (1895—1966), литературовед, член РСДРП, меньшевик; в эми
грации с 1922 г.

Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918), генерал от инфантерии, ге
нерал-адъютант, Верховный главнокомандующий русской армией (март— 
май 1917), один из организаторов Добровольческой армии, ее Верховный 
руководитель (июнь—сент. 1918).

Алексеев Николай Николаевич (1879—1964), философ, правовед, об
щественный деятель; в эмиграции с 1920 г.

Алексеев Николай Николаевич (1875—1955), генерал-лейтенант, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1921 г.

Алексинская (урожд. Евтихиева) Татьяна Ивановна (1886—1968), писа
тель, журналист, жена Г.А.Алексинского; в эмиграции с 1918 г.

Алешо Евгений Гаврилович (7—1965), выпускник Елисаветградского 
кавалерийского училища, поручик Крымского конного полка.

Алферов Андрей Васильевич (1914—1978), выпускник Донского кадет
ского корпуса в Билече (Югославия).

Альмендингер Владимир Вильгельмович (1895—1974), подполковник, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), прозаик, драма
тург, поэт-сатирик, литературный и музыкальный критик, публицист, жур
налист, переводчик; в эмиграции с 1921 г.

Амфитеатрова (урожд. Соколова) Иллария Владимировна (1871, по др. 
ист. 1875 — после 1943), писатель, жена А.В.Амфитеатрова; в эмиграции с 
1921 г.

Ананова Анна; в эмиграции с 1920 г.
Ананьин (псевд. Чарский) Евгений Аркадьевич (1887—1965), историк, 

литературовед, член РСДРП, меньшевик; в эмиграции после 1917 г.
Анастасий (Грибановский Александр Александрович, 1873—1965), ар

хиепископ Кишиневский и Хотинский (1914—1918); в эмиграции с 
1919 г., митрополит Западно-европейских православных церквей (с 1936), 
глава Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) (1938—1964).
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Андреев Виктор Николаевич (7—1970), капитан л.-гв. Финляндского 
полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Андреев Владимир Святославович (1885—1953), ротмистр 13-го улан
ского Владимирского полка, офицер 1-й Отдельной кавалерийской брига
ды 20-го армейского корпуса во время Первой мировой войны, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Андреев Геннадий (псевд., наст, имя Хомяков Геннадий Андреевич, 
(19087—1984), писатель, журналист; в эмиграции с 1946 г.

Андреев Николай Ефремович (1908—1982), литературовед, критик, ис
торик, славист; в эмиграции с 1919 г.

Андрей Владимирович (1879—1956) великий князь, сын великого князя 
Владимира Александровича, внук Александра II, генерал-майор, секретарь 
Военно-юридической академии; в эмиграции с 1920 г.

Андриевский Дмитрий Иванович (1875—1951), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Анненков Петр Петрович (1890—1970), чиновник Военного ведомства, 
журналист, во время Первой мировой войны служащий Управления рос
сийского военного агента в Париже; в эмиграции редактор-издатель жур
нала «Родные перезвоны» (Брюссель).

Апрелев Борис Петрович (1888—1951), капитан 2-го ранга, после рево
люции 1917 г. военнослужащий французского флота, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г., редактор, писатель.

Апухтин Сергей Александрович (7—1965), полковник л.-гв. Петроград
ского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Аракелян (Аркелян) Акоп Васильевич (Берсегович, 1894—1977), пору
чик русской армии на французском и Салоникском фронтах (1916—1918), 
офицер армянской армии (1919—1921); в эмиграции капитан французской 
армии.

Аргунов Андрей Александрович (1866—1939), журналист, общественно- 
политический деятель, участник народнического движения, впоследствии 
член ЦК партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1920 г.

Аристов Всеволод Васильевич (7—1985), студент Таврического универ
ситета, доброволец ВСЮР; в эмиграции с 1920 г., историк, философ.

Арон Валентин Александрович (1878—1951), ротмистр 4-го эскадрона 
Текинского конного полка (1915—1917), полковник (с 1919), участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Аронсон Григорий Яковлевич (1887—1968), публицист, журналист, 
поэт, общественно-политический деятель, член РСДРП, до 1905 г., боль
шевик, затем член Бунда и меньшевик; в эмиграции с 1922 г.

Арсений (Жадановский, 1874—1945/1946), епископ Серпуховской, ви
карий Московской епархии.

Арсеньев Алексей Алексеевич (7—1964), корнет Кабардинского конно
го полка Туземной дивизии, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г., сотрудник журнала «Военная быль» (1952—1967).

Арсеньев Николай Сергеевич (1888—1977), философ, богослов, литера
туровед, культуролог, поэт; в эмиграции с 1920 г.

Арский Борис Александрович (1890—1970), старший лейтенант флота, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., сотрудник журнала 
«Военная быль».

Архипов Михаил Николаевич (1885—1972), полковник л.-гв. Волын
ского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
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Аршинов Петр Андреевич (1887—1937?), член РСДРП, меньшевик, 
затем анархист, участник махновского движения в годы Гражданской 
войны; в эмиграции с 1921 г., в 1930 г. вернулся в СССР и вступил в 
ВКП(б), был репрессирован.

Астафьева-Пухирь Варвара Ивановна, сестра милосердия.
Астрау (урожд. графиня фон Пален) Ирина.
Астров Николай Иванович (1868—1934), юрист, общественно-полити

ческий деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, глас
ный Московской городской думы и Московского губернского земского 
собрания, московский городской голова; в эмиграции с 1920 г.

Б-аго Б., старший адъютант штаба Ковенской крепости.
Бабина Берта Александровна (1894—1983), член партии социалистов- 

революционеров.
Багговуг Иван Карлович (1862—1933), генерал от артиллерии, коман

дир л.-гв. 2-й артиллерийской бригады, командующий 74-й пехотной ди
визией в Первую мировую войну, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Бажанов Александр Александрович (7—1966), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Баженов Анатолий Дмитриевич, офицер Сибирского казачьего войска, 
выпускник Омского кадетского корпуса и Николаевского кавалерийского 
училища.

Байкалов Анатолий Васильевич (1882—1964), журналист, общественно- 
политический деятель, член РСДРП, меньшевик; в эмиграции с 1919 г.

Байков Николай Аполлонович (1872—1958), полковник Заамурского 
округа пограничной стражи, сотрудник Академии наук в области ботаники 
и зоологии, писатель, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Бакунина (урожд. Лопатина) Эмилия Николаевна (1875—1960), врач, 
мать Т.А.Осоргиной; в эмиграции после 1926 г.

Балабин Евгений Иванович (1879—1973), генерал-лейтенант, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Балковский Александр Андреевич (1888—1969), полковник артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Балтушевский Зиновий Иванович, подполковник.
Балуева-Арсеньева Н., служащая склада Красного Креста в Большом 

Кремлевском дворце.
Баль Петр Петрович (1885 — после 1921), лейтенант Черноморского 

флота (1914—1915), участник Белого движения, старший лейтенант 
(с 1920) во ВСЮР; в эмиграции с 1920 г.

Барк Петр Львович (1869—1937), банкир, государственный деятель, 
министр финансов (май 1914 — февр. 1917); в эмиграции после октября 
1917 г.

Барятинский Владимир Владимирович (1874—1941), князь, капитан 
2-го ранга, прозаик, драматург, публицист, переводчик, журналист; в эми
грации с 1919 г.

Бассен-Шпиллер Павел Степанович (1894—1962), полковник; в эми
грации с 1920 г., сотрудник журнала «Военная быль».

Батюшин Николай Степанович (1874—1957), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., преподаватель Высших военных 
научных курсов ген. Н.Н.Головина в Белграде.

Баулер А.В. см. Гольштейн А.В.
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Бафталовскнй Игорь Адамович (1896 — после 1922), подполковник, 
участник Белого движения.

Бах Генрих Генрихович (? — после 1929), чиновник Министерства 
иностранных дел, дипломат; в эмиграции во Франции.

Башмакова (урожд. Грузинова) Мария Николаевна (1870—1959), жена 
офицера л.-гв. Преображенского полка; в эмиграции основательница Об
щества охранения русских культурных ценностей.

Безак (урожд. Шипова) Елена Николаевна (1880—1971), заведующая 
военным госпиталем, жена киевского губернского предводителя дворянст
ва, внучка Н.Н.Ланской.

Безобразов Владимир Михайлович (1857—1932), генерал от кавалерии, 
генерал-адъютант, командир Гвардейского корпуса; в эмиграции после ок
тября 1917 г.

Безобразов Сергей Александрович (? — после 1967), ротмистр Кавалер
гардского полка.

Белобородов Андрей Яковлевич (1886—1965), художник, архитектор; в 
эмиграции с 1920 г.

Белов Владимир Дмитриевич (1892—1969), полковник, участник Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г.

Белоцерковский Давид (1880—1922), секретарь Палестинской комиссии 
в Петербурге, участник сионистского движения.

Белый Андрей (псевд., наст, имя Бугаев Борис Николаевич, 1880— 
1934), поэт, прозаик, литературный критик, литературовед; в эмиграции в 
1921-1923 гг.

Бельгард Алексей Валерианович (1861—1942), эстляндский губернатор 
(1902—1903), член Государственного совета и начальник Главного управ
ления по делам печати, сенатор (с 1912); в эмиграции с 1918 г.

Бельский Валентин Яковлевич (1898—1974), полковник артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции после 1920 г.

Беляев Леонид Анатольевич (1890—1972), капитан артиллерии, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Беляев Николай Тимофеевич (1879—1955), полковник, ученый-метал
лург, выпускник и преподаватель Михайловской артиллерийской акаде
мии, участник Первой мировой войны; в эмиграции с 1917 г.

Беляевский Василий Арсеньевич (1882—?), полковник; в эмиграции с 
1945 г.

Беляевский Николай Александрович, капитан артиллерии, выпускник 
Владикавказского кадетского корпуса.

Бендер Константин Дмитриевич (ок. 1870—?), прокурор Вологодского 
окружного суда, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Бендер Леонид Петрович (1891—1984), капитан.
Бенедиктов (псевд., наст. фам. Берхин) Михаил Юрьевич (1885, по др. 

ист. 1887—1952), юрист, журналист, литературный критик, редактор; в 
эмиграции с 1920 г.

Бенземан Георгий Андреевич (1876—1932), полковник, воспитатель 
1-го Петербургского кадетского корпуса.

Бенклевский Антон Иванович (1888—1934), старший лейтенант флота, 
участник Белого движения; в.эмиграции с 1922 г.

Беннигсен Георгий Павлович (1879—1962), граф, капитан, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Бенуа Альберт Николаевич (1852—1936), академик акварельной живо
писи, член совета Академии художеств (с 1895), член-учредитель Общества 
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акварелистов, инспектор художественной части Министерства торговли и 
промышленности, заведующий Бюро по художественно-промышленному 
образованию.

Бенуа Николай Леонтьевич (7—1961), капитан л.-гв. Финляндского 
полка.

Бер Михаил Алексеевич (1875—1953), полковник л.-гв. Конной артил
лерии.

Берг Владимир Фердинандович (1875—1961), генерал-лейтенант, ин
женер-механик флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Берг Иван Фридрихович (Федорович) (1883—1974/1975), капитан 2-го 
ранга, участник Белого движения.

Берг Оскар Фабианович (1865—1933), подполковник инженерных 
войск, участник русско-японской и Первой мировой войн; в эмиграции с 
1920 г.

Берг Фридрих Иванович (7—1956), подполковник, участник Первой 
мировой войны на Французском фронте; в эмиграции с 1917 г.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948), философ, писатель, 
публицист, общественный деятель; в эмиграции с 1922 г.

Берестовская Евгения, актриса театра Литературно-художественного 
общества (Суворинского театра) в Петербурге.

Берлин Павел Абрамович (1877—1962), публицист, историк; в эмигра
ции с 1930 г.

Берль Адольф А. (1895—1971), американский дипломат, член комиссии 
Еврейского колонизационного общества.

Бернштейн-Коган Яков Матвеевич (1859—1929), врач, общественный 
деятель, один из лидеров сионистского движения в России; в эмиграции с 
1907 г.

Бертгольдт Григорий Павлович (1877—7), полковник.
Бибиков Илларион Илларионович (1886—1935), присяжный поверен

ный.
Биркин Василий Николаевич, полковник, участник Белого движения; 

в эмиграции с 1920 г.
Бискупский Михаил Васильевич (1872—1943), полковник л.-гв. Конной 

артиллерии, адъютант великого князя Сергея Александровича, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Биттенбиндер Артур Георгиевич (1886—1972), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Бланк Рувим (Рубен) Маркович (Мордкович, Моисеевич, 1866—1954), 
ученый, специалист в области химии и естественных наук, общественный 
деятель, писатель; в эмиграции с 1918 г.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), прозаик, драматург, публи
цист, литературный и театральный критик, литературовед, переводчик, те
атральный деятель; за границей с 1914 г.

Богаевская (урожд. Закаляева) Елизавета Дмитриевна (1889—1981), 
жена М.П.Богаевского, помощника войскового атамана А.М.Каледина.

Богаевский Африкан Петрович (1872—1934), генерал-лейтенант, ко
мандир частей и соединений Добровольческой армии (февр.—апр. 1918), 
председатель Донского правительства (апр. 1918-февр. 1919), Донской ата
ман (с 1919); в эмиграции с 1920 г.

Богаевский Януарий Петрович (1884—1970), есаул, журналист, исто
рик, брат М.П. и А.П. Богаевских.
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Богданов Николай Николаевич (1875—1930), общественно-политичес
кий деятель, член конституционно-демократической партии, депутат Госу
дарственной думы 2-го созыва, комиссар Таврической губернии при Вре
менном правительстве, министр внутренних дел Крымского краевого пра
вительства (1918—1919); в эмиграции после 1920 г.

Богданович Павел Николаевич (1883—1973), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1918 г.

Богров Владимир Григорьевич, помощник присяжного поверенного в 
Петербурге (1910—1918), старший брат Д.Г.Богрова.

Богрова (урожд. Познякова) Вера Николаевна, жена В.Г.Богрова.
Богуславский Виссарион Андреевич (1871 — 1964), полковник артилле

рии, участник Белого движения; в эмиграции с 1918 г.
Бодиско Владимир Васильевич (1911 — 1998), в эмиграции с 1920 г., ин

женер-агроном, лейтенант ветеринарной службы Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.

Бок Борис Иванович фон (1879—1955), капитан 1-го ранга, россий
ский военно-морской атташе в Германии и Нидерландах (1908—1911); в 
эмиграции с 1917 г.

Бок (урожд. Столыпина) Мария Петровна (1886—1985), старшая дочь 
П.А.Столыпина; в эмиграции с 1917 г.

Бок Николай Иванович (1870—1962), иеромонах, дипломат, последний 
секретарь русской императорской миссии при Ватикане.

Бок О.Н., сотрудник Министерства иностранных дел России.
Боков Панфил Петрович (1888—?), казак Уральского казачьего войска; 

в эмиграции с 1920 г.
Бологовская (урожд. Иванова) Наталья Петровна (7—1991), дочь Ви

ленского земского начальника П.П.Иванова.
Болотов Александр Владимирович (1866—1938), чиновник, губернатор 

Пермской губернии, общественный деятель; в эмиграции после 1919 г., 
принял монашество под именем Амвросий.

Большаков Сергей Николаевич (1901 — после 1965), религиозный пи
сатель; в эмиграции с 1918 г.

Борель Михаил Константинович (1895—1979), штабс-ротмистр л.-гв. 
Уланского Его Величества полка, участник Белого движения, муж дочери 
генерала М.В.Апексеева В. М. Алексее вой; в эмиграции с 1920 г.

Борзов Николай Викторович (7—1955), педагог, директор Харбинского 
коммерческого училища (1903—1925), издатель, впоследствии церковный 
деятель, участник Общества русских ветеранов Великой войны в Сан- 
Франциско.

Борисов Вячеслав Евстафьевич (1861—7), генерал-лейтенант, в годы 
Первой мировой войны генерал для поручений при начальнике штаба 
Верховного главнокомандующего; в эмиграции с 1920 г.

Борман Аркадий Альфредович (1891 — 1974), журналист, писатель, сын 
общественного деятеля А.В.Тырковой-Вильямс, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г.

Боровикова Вера Николаевна, камеристка княжны Е.М.Долгорукой.
Бородин Николай Александрович (1861 — 1937), ихтиолог, статистик, 

издатель-редактор, старший специалист по рыбоводству при Департаменте 
земледелия (1896—1906), депутат Государственной думы 1-го созыва, член 
конституционно-демократической партии; в эмиграции после 1919 г.

Борщов Адриан Воинович (1889—1952), полковник, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.
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Боткин Петр Сергеевич (1861—1933), дипломат, сын лейб-медика 
Александра II С.П.Боткина и брат лейб-медика Николая II Е С.Боткина.

Бочаров Николай Павлович (?—1935), инженер, летчик; в эмиграции 
член Союза русских летчиков во Франции.

Бояринцев Митрофан Иванович (1894—1971), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Брагин Александр Павлович, подполковник, заведующий канцелярией 
штаба Верховного главнокомандующего во время Первой мировой войны.

Бразоль Александр Сергеевич (? — после 1978), штабс-ротмистр л.-гв. 
Кирасирского Его Величества полка, участник Белого движения, подпол
ковник; в эмиграции с 1920 г.

Браиловский Анатолий, член РСДРП, меньшевик.
Брамсон Леонтий Моисеевич (1869—1941), адвокат, публицист, обще

ственный деятель, член народно-социалистической партии; в эмиграции с 
1920 г.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934), участ
ница народнического движения, один из организаторов и лидеров партии 
социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Брешко-Брешковский Николай Николаевич (один из псевд. Днепров 
Роман, 1874—1943), писатель, журналист, литературный и художественный 
критик, киносценарист, сын Е.К.Брешко-Брешковской; в эмиграции с 
1920 г.

Бровцын Василий Алексеевич (1866—1937), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Бройдо (урожд. Гордон) Ева Львовна (1876—1941), член РСДРП, мень
шевик, работник руководящих партийных органов; в эмиграции с 1920 г., 
член ЦК Заграничной делегации РСДРП, в конце 1920-х гг. — на неле
гальной работе в СССР, репрессирована.

Брусилов Алексей Алексеевич (1853—1926), генерал от кавалерии 
(с 1912), командующий Юго-Западным фронтом, Верховный главноко
мандующий русской армией во время Первой мировой войны, впоследст
вии советский военный деятель — инспектор кавалерии РККА.

Бруцкус Юлий Давидович (1870—1951), врач, политический деятель, 
историк, публицист, один из лидеров сионистского движения в России; в 
эмиграции с 1920 г., министр по еврейским делам в правительстве Литвы 
(1921-1922).

Бубнов Александр Дмитриевич (1883—1963), контр-адмирал, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Бугреев Андрей Андреевич (7—1970), кадет, затем вольноопределяю
щийся бронепоездного артиллерийского дивизиона.

Бугураев Максим Константинович (1892—1982), полковник донской 
артиллерии; в эмиграции с 1920 г., доброволец Русского корпуса во время 
Второй мировой войны.

Будберг фон Беннингхаузен Алексей Павлович (1869—1945), барон, ге
нерал-лейтенант, участник Белого движения, управляющий Военным ми
нистерством Временного российского правительства адм. А.В.Колчака; в 
эмиграции с 1920 г.

Будберг Николай Анатольевич фон (1894—1971), барон, штабс-капи
тан, участник Белого движения.

Буйневич Леонид Брониславович (ок. 1905—1992), кадет Полоцкого и 
выпускник Первого Русского (в эмиграции) кадетских корпусов; в эмигра
ции с 1920 г.
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Буксгевден Софья Карловна (1884—1956), баронесса, фрейлина импе
ратрицы Александры Федоровны.

Булавин Евграф Васильевич (7—1957).
Булацель (урожд. Шаховская) Александра Петровна (1889, по др. ист. 

1892—1972), дочь князя П.И.Шаховского, жена Р.С.Булацеля.
Булацель Илья Сергеевич (1885—1959), ротмистр 4-го уланского Харь

ковского полка; в эмиграции с 1920 г.
Булацель Сергей Сергеевич (ок. 1884—1971), штабс-ротмистр 4-го 

уланского Харьковского полка, с 1917 г. — в Персидской казачьей диви
зии, генерал-лейтенант персидской службы.

Булгаков Сергей Николаевич (протоиерей Сергий, 1871—1944), фило
соф, богослов, экономист, общественный деятель; в эмиграции с 1922 г.

Булыгин Виктор Михайлович (7—1962). штабс-капитан артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., межевой инженер.

Буняковский Всеволод Викторович (1875—7), генерал-майор.
Бурачек Степан Павлович (1880—1958), капитан 2-го ранга, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Бурцев Владимир Львович (1862—1942), историк, публицист, журна

лист, издатель, общественно-политический деятель; в эмиграции с 1918 г.
Бурышкмн Павел Афанасьевич (1887—1953), юрист, промышленник, 

экономист, общественно-политический деятель, член партии прогрессис
тов; в эмиграции с 1920 г., историк русского масонства.

Бунинский Борис Иванович (1881—1971), полковник, старший адъю
тант штаба Ковенской крепости (1915), участник Белого движения; в эми
грации с 1920 г.

Бунинский Юлиан Фортунатович (7—1926), полковник.
Быкадоров Исаак Федорович (1882—1957), генерал-майор, участник 

Белого движения, общественный деятель; в эмиграции после 1920 г.
Бьюкенен Джордж Уильям (1854—1924), английский дипломат, посол в 

России (1910-1917).
Бьюкенен Мириэль, дочь британского посла в России Дж.Бьюкенена.
Вагнер Георгий Карлович (1908—1995), медиевист-искусствовед. 
Вадимов Е. см. Лисовский Ю.И.
Вакар Николай Платонович (1894—1970), публицист, переводчик, 

участник Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Вакар Сергей Васильевич (1892—1981), поручик; в эмиграции сотруд
ник Министерства путей сообщения Югославии, офицер Русского корпуса 
во время Второй мировой войны.

Валентинов (псевд., наст. фам. Вольский) Николай Владиславович 
(1879—1964), журналист, публицист, социолог, историк, экономист, участ
ник революционного движения, член РСДРП, большевик, затем меньше
вик (1905—1917); в эмиграции с 1930 г.

Вановский Александр Алексеевич (по др. ист. Александрович, 1874— 
1967), член РСДРП, меньшевик, филолог, философ; в эмиграции с 1919 г., 
преподаватель истории и литературы университета Васэда в Японии, писа
тель.

Варенов Александр Дмитриевич (1882—1955), капитан 2-го ранга.
Варнек Вадим Николаевич (1896—1940), штабс-капитан, участник Бе

лого движения; в эмиграции с 1920 г.
Варшер Татьяна Сергеевна (1880—1960), историк, археолог, журналист; 

в эмиграции с 1922 г.
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Васильев Алексей Тихонович (1868/1869—1928), юрист, действитель
ный статский советник, во время Первой мировой войны служащий Сове
та по делам печати при Министерстве внутренних дел, директор Департа
мента полиции (1916—1917); в эмиграции с 1919 г.

Васильев Вячеслав Афанасьевич (7—1975), штабс-капитан 2-го Особого 
полка Русского экспедиционного корпуса (1916—1917), затем Русского ле
гиона во Франции.

Васильев Михаил Николаевич (7—1977), участник Белого движения, 
поручик Марковской железнодорожной роты.

Васильев Сергей Александрович (1883—1962), инженер, исследователь 
Сибири; в эмиграции после 1917 г.

Васильевский Анатолий Николаевич (1895—1968), штабс-ротмистр, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., инженер-химик.

Васильченко Александр (Авраам), педагог.
Веверн Болеслав Вильгельмович (1878—1937), полковник артиллерии, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Вейнбаум Марк Ефимович (1890—1973), журналист, публицист; в эми

грации с 1913 г., издатель-редактор газеты «Новое русское слово» (США).
Вельмин Анатолий Петрович (1883—1958), юрист, чиновник Минис

терства юстиции, участник Первой мировой войны и Белого движения; в 
эмиграции после 1920 г.

Вера Константиновна (1906—2001), княжна императорской крови, дочь 
великого князя Константина Константиновича, правнучка Николая I; в 
эмиграции с 1918 г., почетная председательница объединений российских 
зарубежных кадетских корпусов в Нью-Йорке и княже-константиновцев в 
Бельгии.

Вербицкий Всеволод Николаевич (ок. 1895—1977), ротмистр 12-го гу
сарского Ахтырского полка.

Верещак Семен Иванович (7 — до 1931), член партии социалистов-ре
волюционеров; в эмиграции с 1921 г.

Веригин Григорий Васильевич, брат главы общины духоборов в Канаде 
П.В.Веригина.

Веритинов Нестор, публицист.
Вертепов Дмитрий Петрович (ок. 1897—1976), полковник Терского ка

зачьего войска, участник Белого движения.
Верцинский Эдуард Александрович (1873 — после 1937), генерал- 

майор; в эмиграции в Эстонии.
Веселаго Георгий Михайлович (1892—1971), старший лейтенант Гвар

дейского экипажа, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Веселовзоров Борис Петрович (1869—1944), генерал-майор, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г., счетовод на французской фаб
рике.

Веселовский Владимир Васильевич (1865—7), капитан 1-го ранга.
Веселовский Н.П., журналист.
Ветлиц Александр Александрович (1883—1977), ротмистр, участник Бе

лого движения.
Ветохин Юрий Александрович (р. 1928), инженер-программист, писа

тель; в эмиграции с 1979 г.
Вильнер Владимир Самойлович (7—1937), присяжный поверенный, 

член конституционно-демократической партии; в эмиграции сотрудник 
газеты «Последние новости».
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Вильчур Марк Ефимович (1888—1940), журналист, американский кор
респондент газеты «Утро России» (Москва); в эмиграции председатель 
Фонда помощи русским писателям-эмигрантам.

Винавер Максим Моисеевич (1862/1863—1926), юрист, публицист, об
щественно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократи
ческой партии, депутат Государственной думы 1-го созыва; в эмиграции с
1919 г.

Винавер (урожд. Хишина) Роза Георгиевна (1872—1952), жена 
М.М.Винавера.

Винберг Федор Викторович (1869—1927), шталмейстер императорского 
двора, полковник л.-гв. Уланского Его Величества полка, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1919 г., издатель газеты «Призыв», журнала «Луч 
света» и др.

Виноградов Николай Иванович (1895—1968), врач, участник Первой 
мировой войны и Белого движения, капитан Марковской артиллерийской 
бригады; в эмиграции с 1920 г., член организации А.П.Кутепова, публи
цист, доктор медицины.

Виноградов Сергей Арсеньевич (1869—1938), живописец, историк-ис
кусствовед; в эмиграции с 1923 г.

Виноградский Александр Николаевич (1874—1935), генерал-майор, 
военный писатель; в эмиграции с 1920 г.

Виталий (Максименко Василий Иванович, 1873—1960), архимандрит 
Почаевской лавры; в эмиграции с 1917 г. в Чехословакии, затем в США, 
архиепископ Восточно-Американский и Джерсиситский (после Второй 
мировой войны).

Витмер Александр Николаевич (1839—1916), генерал-майор, профессор 
Николаевской академии Генерального штаба.

Витт Дмитрий Львович де (1896—1963), ротмистр, выпускник Сум
ского кадетского корпуса, участник Белого движения; в эмиграции с
1920 г.

Витте Сергей Юльевич (1849—1915), граф, государственный деятель, 
председатель Комитета (с 1903), затем Совета (1905—1906) министров.

Вишняк Марк (Мордух) Вениаминович (1883—1976), юрист, публи
цист, журналист, редактор, общественно-политический деятель, член пар
тии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Воеводский Николай Степанович (1888—1975), полковник, летчик, в 
Первую мировую войну командир 1-го авиационного дивизиона, во время 
революции 1917 г. авиационный агент при Российском посольстве в Лон
доне; после октября 1917 г. — на английской военной службе, участник 
Белого движения.

Воейков Владимир Николаевич (1868—1948), генерал-майор Свиты 
Е.И.В.

Войтинский Владимир Савельевич (1885—1960), публицист, экономист, 
статистик, член РСДРП, большевик, затем меньшевик; в эмиграции с 
1919 г.

Войцеховский Сергей Львович (1900—1984), поэт, прозаик, журналист, 
общественный деятель, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Волков Алексей Андреевич (1859—1929), личный камердинер императ
рицы Александры Федоровны (1915—1918); в эмиграции с 1922 г.

Волков Сергей Александрович (1899—1965), выпускник Московской 
духовной академии.
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Волков-Муромцев Николай Владимирович (1902—?), участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г., инженер.

Волкова Мария Вячеславовна (1902—1983), поэт, участница Сибирско
го Ледяного похода под командованием генерала В.О.Каппеля; в эмигра
ции с 1920 г.

Волковыский Николай Моисеевич (1881—1940), журналист, общест
венный деятель; в эмиграции с 1922 г.

Волконский Владимир Дмитриевич (1898—1976), князь.
Волконский Сергей Михайлович (1860—1937), князь, театральный дея

тель, критик, писатель, историк культуры, внук декабриста С.Г.Волкон
ского; в эмиграции с 1921 г.

Володченко Николай Герасимович (1862 — после 1945), генерал-лейте
нант, начальник 16-й кавалерийской дивизии (1916); в эмиграции с 1920 г.

Волошин-Петриченко Павел Федорович (1888—1969), капитан артилле
рии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., преподаватель му
зыки, хормейстер.

Волховский Иван Александрович (1888—1962), старший лейтенант, ин
женер-механик, выпускник Кронштадтского морского инженерного учи
лища.

Вольф Сергей Евгеньевич (ок. 1879—?), барон, полковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., член правления Союза офицеров 
Кавказской армии (с 1939).

Вонлярлярский Владимир Михайлович (1852—1939), гофмейстер импе
раторского двора, полковник, помещик Новгородской губернии, владелец 
золотых приисков на Урале.

Воробьев Александр Аполлонович (1881—1965), капитан 2-го ранга, 
участник русско-японской и Первой мировой войн, Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Воробьев (псевд., наст. фам. Богаевский) Николай Николаевич (1908— 
1961), архитектор, поэт, журналист, профессор Института иностранных 
языков Министерства обороны США, регент хора слушателей этого ин
ститута.

Воробьев С.П., радист флота.
Воронович Николай Владимирович (1886—1967), полковник, член пар

тии социалистов-революционеров; в эмиграции после 1920 г., писатель, 
журналист.

Воронцова-Дашкова Людмила Николаевна (?—1943), графиня.
Воротынский (псевд., наст. фам. Витютнев) Дмитрий Иванович (1886— 

1943), журналист, литератор, казак.
Востоков Владимир Игнатьевич (1868—1957), митрофорный протоие

рей, редактор-издатель духовно-литературного журнала «Отклики на 
жизнь» (Москва, 1911—1917) и общественно-литературной газеты «Рас
свет»; в эмиграции с 1920 г.

Врангель (урожд. Елпатьевская) Лидия Сергеевна (1877, по др. ист. 
1881—1969), баронесса, писатель, дочь писателя С.Я.Елпатьевского; в эми
грации с 1920 г.

Врангель Николай Егорович (1847—1923), барон, финансово-промыш
ленный деятель, отец главнокомандующего Русской армией генерала 
П.Н.Врангеля; в эмиграции с 1918 г.

Врангель Петр Николаевич (1878—1928), барон, генерал-лейтенант, ко
мандующий войсковыми соединениями в Добровольческой армии и Во
оруженных Силах Юга России (ВСЮР), Правитель Юга России, главно
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командующий ВСЮР (с 22 марта 1920), затем Русской армией; в эмигра
ции с 1920 г., основатель Русского Общевоинского союза (РОВС).

Вуич Николай Эммануилович (1897—1976), ротмистр л.-гв. Уланского 
Ее Величества полка, участник Белого движения, военный инвалид; в 
эмиграции с 1920 г., начальник походной канцелярии вел. кн. Владимира 
Кирилловича (с 1952).

Вырубов Александр Васильевич, лейтенант.
Вырубова (урожд. Танеева) Анна Александровна (1884—1964), фрейли

на императрицы Александры Федоровны; в эмиграции с 1920 г.
Вырыпаев Василий Осипович (1891 — после 1967), полковник, участ

ник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.
Высоцкий Владимир Александрович (1899 — после 1976), штабс-капи

тан, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Высоцкий Леонид Иванович (ок. 1889 — после 1967), ротмистр 14-го 

гусарского Митавского полка; в эмиграции генерал-лейтенант персидской 
службы.

Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954), юрист, философ, социо
лог, литературный критик, публицист; в эмиграции с 1922 г.

Вяземский Сергей (? — после 1958), офицер артиллерии.
Гавриил Константинович (1887—1955), князь императоской крови, сын 

великого князя Константина Константиновича, правнук Николая I; в 
эмиграции с 1917 г.

Гагарин Павел Николаевич (7—1964), князь, капитан, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Гадд Александр Оттович (1875—1960), контр-адмирал, в описываемый 
период капитан 2-го ранга, командир крейсера «Память Меркурия» (1916).

Гадц Георгий Оттович (1873—1952), контр-адмирал.
Галич Леонид (псевд., наст, имя Габрилович Леонид Евгеньевич, 

1878—1953), публицист, философ, математик, литературный и театральный 
критик, поэт; в эмиграции после 1918 г.

Галич Юрий (псевд., наст, имя Гончаренко Георгий [Юрий] Иванович, 
1872—1940), генерал-майор, писатель, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Галкин Василий Васильевич, петроградский прокурор.
Галушкин Николай Васильевич (1893—1964), полковник, участник Бе

лого движения; в эмиграции с 1920 г., командир 5-го полка Русского кор
пуса во время Второй мировой войны.

Ган Анатолий (псевд., наст, имя Гутман Анатолий Яковлевич, 1889— 
1950), журналист, публицист, редактор.

Ганфман (псевд. Дигамма) Максим Ипполитович (1872—1934), юрист, 
адвокат, журналист, публицист, литературный критик, издатель; в эмигра
ции с 1921 г.

Гапанович Иван Иванович (1891 — 1971), общественный деятель, этно
граф, участник Первой мировой войны; в эмиграции профессор универси
тетов в Пекине и в Канберре (Австралия).

Гарви (псевд., наст фам. Бронштейн) Петр Абрамович (1881—1944), 
журналист, публицист, общественно-политический деятель, член РСДРП, 
меньшевик; в эмиграции с 1923 г.

Гартман Борис Георгиевич (Егорович, 1878—1950), генерал-майор, ко
мандир л.-гв. Конного полка; с 1919 г. представитель Вооруженных Сил 
Юга России (ВСЮР) в Великобритании.

Гаршин Михаил Юрьевич (1882—1942), капитан 1-го ранга.
Гасбах Сергей Артурович, офицер.
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Гасфельд Николай Исидорович (7—1961), писатель, журналист, участ
ник русско-японской и Первой мировой войн, впоследствии капитан дра
гунского полка французской армии; в эмиграции после 1920 г.

Гезехус Александр Петрович (1875—7), капитан 1-го ранга, командир 
отряда миноносцев, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Гейден Дмитрий Федорович (1862—1926), граф, полковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., преподаватель Крымского кадет
ского корпуса (Сербия), член Общества офицеров Генштаба.

Гейман Александр Александрович (1866—1939), генерал-лейтенант, 
один из организаторов антисоветского движения на Кубани (1918); в эми
грации с 1920 г.

Гей штор Константин Михайлович, старший инженер, начальник стро
ительных работ во время Первой мировой войны.

Гельмерсен Георгий Михайлович фон (7—1979), мичман Черноморско
го флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., лейтенант 
(после 1922), сотрудник журнала «Часовой» и других изданий.

Гендриков Петр Васильевич (7—1942), граф, офицер Кавалергардского 
полка, курский вице-губернатор, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Генкель Герман Германович (1865 — после 1932), историк, филолог, 
востоковед, цензор еврейской литературы (конец XIX — нач. XX в.).

Георгиевич Михаил Милошевич (1883—1969), генерал-майор, началь
ник штаба 12-й кавалерийской дивизии (1915—1916), участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г., обер-лейтенант Русского корпуса во 
время Второй мировой войны, военный писатель.

Георгий (Шереметев Георгий Александрович, 1887—1971), граф, рот
мистр Кавалергардского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г., протоиерей.

Гепнггейн Соломон (Шломо) (1882—1961), архитектор, журналист, дея
тель сионистского движения, член сионистской социалистической рабочей 
партии, руководитель издательства «Кадима» (Петербург); в эмиграции с 
1920 г.

Герасимов Александр Васильевич (1861 — 1944), генерал-лейтенант, на
чальник Петербургского охранного отделения Департамента полиции 
(1905—1909), генерал для поручений при Министерстве внутренних дел 
(1909-1914).

Герасимов Михаил Феоктистович (ок. 1907—1981), кадет Донского ка
детского корпуса; в эмиграции с 1920 г.

Герман Иван Яковлевич (1889—1972), адвокат; в эмиграции после ок
тября 1917 г.

Геруа Борис Владимирович (1876—1942), генерал-майор, участник Бе
лого движения, военный писатель; в эмиграции с 1918 г.

Герцен Наталья Александровна (1844—1936), историк, литератор, стар
шая дочь А.И.Герцена.

Гершельман Александр Сергеевич (1893—1977), полковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Гершун Борис Львович (1870—1954), адвокат; в эмиграции после ок
тября 1917 г.

Гессен Владимир Иосифович (1901 — 1982), прозаик, журналист, сын 
общественно-политического деятеля и издателя И.В.Гессена; в эмиграции 
с 1919 г.
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Гессен Иосиф Владимирович (1865—1943), юрист, издатель, редактор, 
общественно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократи
ческой партии, депутат Государственной думы 2-го созыва; в эмиграции с 
1919 г.

Гетц Викентий Иванович (1889—1968), полковник артиллерии, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского 
корпуса во время Второй мировой войны.

Гинзбург Саул (Шаул) Моисеевич (1866—1940), историк; в эмиграции с 
1930 г.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), поэт, прозаик, литератур
ный критик, публицист, жена писателя Д.С.Мережковского; в эмиграции 
с 1920 г.

Гире Алексей Федорович (1871 — 1958), действительный статский совет
ник, камергер, киевский (1909—1912), минский (1913—1914), нижегород
ский (1914—1917) губернатор; в эмиграции возглавлял Объединение быв
ших офицеров л.-гв. Преображенского полка.

Гладкий Сергей Владимирович (1886—1966), старший лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Гликберг Даниил Львович (1881 — 1952), банковский деятель, журна
лист, репортер; в эмиграции председатель Одесского землячества (Париж).

Гогель Сергей Константинович (1860—1930), юрист, профессор Петер
бургского университета и Психоневрологического института; в эмиграции 
с 1920 г.

Гогенталь Вели Эмильевич фон (7—1966), полковник; в эмиграции 
председатель Объединения кавалерии.

Голенко Митрофан Степанович, начальник Московского удела Ми
нистерства императорского двора и уделов, управляющий Беловежской 
пущей (с февр. 1912), участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Головань Георгий Адамович (1892—1966), поручик, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г., начальник группы Объединения чинов 
Корниловского ударного полка в Бельгии.

Головин Николай Николаевич (1875—1944), генерал-лейтенант, про
фессор Николаевской академии Генерального штаба, участник Белого 
движения, военный теоретик, историк, писатель; в эмиграции с 1918 г.

Голубинцев Святослав Всеволодович (ок. 1897—1985), штабс-ротмистр, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., капитан парагвайской 
армии.

Голунский Владимир (7—1994), кадет; в эмиграции выпускник Крым
ского кадетского корпуса; митрофорный протоиерей.

Гольдбредке Михаил, протоиерей в Вене.
Гольденвейзер Алексей Александрович (1890—1979), юрист, обществен

ный деятель, в эмиграции с 1921 г.
Гольдман Эмма (1869—1940), публицист, деятель коммунистического и 

анархистского движения в США, в 1919—1921 гг. жила в Советской Рос
сии, во второй эмиграции с 1921 г.

Гольдштейн Александр М. (1884—1949), общественный деятель, публи
цист; в эмиграции с 1919 г.

Гольдштейн Моисей Леонтьевич (1868—1932), адвокат, журналист, 
публицист, общественно-политический деятель, член ЦК конституцион
но-демократической партии; в эмиграции с 1918 г.
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Гольштейн (Гольдштейн, урожд. Баулер) Александра Васильевна 
(1849/1850—1937), общественный деятель, писатель, переводчик; за грани
цей с 1876 г.

Гольштейн (Гольдштейн) Леонид Юльевич (7—1930), журналист; в 
эмиграции после 1917 г.

Горбач Александр Ильич (1888—1977), полковник артиллерии, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., сотрудник журнала «Военная 
быль».

Горбунов Ананий Александрович (1883—7), репортер; в эмиграции с 
1917 г.

Гордеев Андрей Андреевич (1886—1977), полковник Донского казачье
го войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Гордеев Михаил Николаевич (1895 — после 1945), участник Белого 
движения, войсковой старшина в частях атамана Г.М.Семенова; в эмигра
ции с 1920 г.

Горденев (Гюбнер) Милий Юльевич (1884—1955), старший лейтенант; 
в эмиграции капитан флота США.

Горелик Анатолий, анархист; в эмиграции с 1922 г.
Горланов И.И., командир учебного корабля «Великая княжна Мария 

Николаевна».
Горный Сергей (псевд., наст, имя Оцуп Александр Авдеевич, 1882— 

1949), поэт, прозаик, журналист, литературный критик; в эмиграции с 
1920 г.

Гоц Абрам Рафаилович (1882—1940), общественно-политический дея
тель, член партии социалистов-революционеров и ее Боевой организации, 
репрессирован в СССР.

Гошгговт Георгий Адамович (1883—1953), полковник л.-гв. Ее Величе
ства Кирасирского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 
1919 г.

Гранберг Николай Иванович (7—1977), штабс-капитан л.-гв. Стрелко
вой артиллерийской бригады.

Граф Георгий (Герольд, Густав) Карлович (1885—1966), контр-адми
рал, морской писатель; в эмиграции с 1920 г., начальник канцелярии ве
ликого князя Кирилла Владимировича, личный секретарь (с 1939) велико
го князя Владимира Кирилловича.

Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1882/1883—1964), прозаик, поэт, 
драматург, публицист, переводчик, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Гребенщиков И., выпускник Павловского военного училища.
Гребенщиков Сергей Яковлевич (1874—1933), генерал-майор, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Грейц А., выпускник Михайловского Воронежского кадетского корпу

са.
Грекова (урожд. Хитрово) Любовь Сергеевна (7—1983), дочь вице-гу

бернатора Твери С.К.Хитрово.
Грибановский Виктор Иванович (1887 — после 1945), полковник, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Грибов Александр Захарович (1888—1943), полковник 3-го драгунского 

Новороссийского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Грибовский Вячеслав Михайлович (1867—1924), правовед, профессор 

Петербургского университета; в эмиграции общественно-культурный дея
тель, профессор Высшей школы Латвии.

Григорович Елена Юстиниановна, художник.
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Гримм Александр-Эрик Иванович фон (1880—1967), полковник л.-гв. 
Драгунского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Гришин Александр Андреевич (7—1967), в эмиграции сотрудник газеты 
«Русская мысль».

Гришина-Алмазова (урожд. Захарова) Мария Александровна, вдова ге
нерала А.Н.Гришина-Алмазова, командующего Сибирской армией (1918).

Гришкевич-Трохимовский Е., студент, сын командира 214-го пехотного 
резервного Мокшанского полка.

Гронская Ольга Павловна.
Грот (урожд. Баранова) Елена Петровна (1891—1968), поэт, литератор; 

в эмиграции с 1916 г.
Грузевич-Нечай Николай Григорьевич (1857—1933), генерал-майор, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Общества 
офицеров Павловского военного училища.

Грузенберг Оскар Осипович (1866—1940), адвокат, общественный дея
тель; в эмиграции с 1920 г.

Грузинская Анастасия Николаевна (7—1931), княжна, фрейлина импе
ратрицы Александры Федоровны.

Грулев Михаил Владимирович (1858—1943), генерал-лейтенант, воен
ный историк.

Грызов Алексей Георгиевич (7—1943), полковник Сибирского казачье
го войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1921 г., секретарь 
правления Казачьего союза в Шанхае.

Гулевич Арсений Анатольевич (1866—1947), генерал-лейтенант, про
фессор Николаевской академии Генерального штаба, начальник штабов 
9-й армии и Северо-Западного фронта во время Первой мировой войны, 
участник Белого движения; в эмиграции председатель Союза офицеров — 
участников мировой войны, возглавлял Гвардейское объединение (с 1937).

Гулыга Иван Емельянович (1857—1934), генерал-лейтенант, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Гулый Е.И., войсковой старшина.
Гуторович Георгий Станиславович (1901—1990), кадет, участник Бело

го движения; в эмиграции с 1920 г., выпускник Первого Русского кадет
ского корпуса в Сербии, председатель Объединения княже-константинов- 
цев в г. Лувен (Бельгия).

Гучков Александр Иванович (1862—1936), промышленник, государст
венный и общественно-политический деятель, лидер партии октябристов 
(«Союз 17-го октября»), председатель (1910—1911) Государственной думы 
3-го созыва; в эмиграции с 1920 г.

Гущи к Владимир Ефимович (1892—1947), титулярный советник, писа
тель, участник Белого движения; в эмиграции с 1919 г.

Гюллесем И., начальник Самарского трубочного завода.
Д.С., поручик.
Даватц Владимир Христианович (1883—1944), математик, писатель, 

общественный деятель, участник Белого движения, подпоручик; в эмигра
ции с 1920 г.

Давидович-Нащинский Валериан Николаевич (1857—1943/1944), вице- 
адмирал, эмигрант.

Давьщов Александр Васильевич (1881—1955), чиновник, этнограф, ли
тератор, общественный деятель, правнук декабристов ВЛ.Давыдова и 
С.П.Трубецкого; в эмиграции с 1920 г.
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Давыдов Константин Николаевич (1877—1960), зоолог и эмбриолог, 
лауреат Российской Академии наук; в эмиграции с 1922 г., директор отде
ла изысканий Национального французского центра научных исследова
ний.

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), юрист, председатель Мос
ковского окружного суда, общественный деятель, литератор.

Давыдова (урожд. Шипова) Дарья Николаевна, дочь наказного атамана 
и военного губернатора Уральского казачьего войска Н.Н.Шипова.

Далин (псевд., наст. фам. Левин) Давид Юльевич (1889—1962), публи
цист, историк революционного движения, общественно-политический де
ятель, член РСДРП, меньшевик-интернационалист; в эмиграции с 1920 г., 
член Заграничной делегации РСДРП и редакции журнала «Социалисти
ческий вестник».

Даманская Августа (Августина) Филипповна (1875, по др. ист. 1877—
1959) , прозаик, драматург, журналист, переводчик, литературный критик; 
в эмиграции с 1920 г.

Дан (урожд. Цедербаум) Лидия Осиповна (1878—1963), общественно- 
политический деятель, член РСДРП, меньшевик, жена Ф.И.Дана, сестра 
Л.Мартова; в эмиграции с 1922 г.

Данилевская (урожд. Тулякова) Евгения Алексеевна (?—1969).
Данилов Владислав Сергеевич (1901 — 1990), участник Белого движе

ния; в эмиграции с 1920 г., выпускник Донского императора Александ
ра III кадетского корпуса в Билече (Сербия), военослужащий Русского 
корпуса во время Второй мировой войны.

Данилов Юрий Никифорович (1866—1937), генерал от инфантерии, 
командир 25-го армейского корпуса, затем начальник штаба Северного 
фронта во время Первой мировой войны; в эмиграции с 1920 г., военный 
историк.

Даниловский Алексей Петрович (1877—?), инженер-путеец.
Данильченко Петр Васильевич (1873—1953), полковник, командир за

пасного батальона л.-гв. Измайловского полка; в эмиграции член амери
канского отдела Объединения бывших кадет 1-го кадетского корпуса.

Дараган Дмитрий Осипович (Иосифович) (1884—1978), капитан 1-го 
ранга, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Дворжицкий Юрий (Георгий) Корнельевич (1888—1971), старший лей
тенант флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Девлет-Кильдеев Николай Михайлович (1886—1965), князь, полковник 
л.-гв. Кирасирского Его Величества полка, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Дейтрих-Белуха-Кохановский Владимир Владимирович (ок. 1896—
1960) , капитан л.-гв. Преображенского полка, участник Первой мировой 
войны и Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Союза рус
ских инвалидов в Греции.

Дейч Лев Григорьевич (1855—1941), общественно-политический дея
тель, участник российского революционного движения, член РСДРП, 
один из лидеров меньшевизма.

Делевский Ю. (псевд., наст.имя Юделевский Яков Лазаревич, 1868— 
1957), инженер-геолог, литератор, член партии социалистов-революционе
ров; в эмиграции с 1917 г.

Делоне (Делоне-Терк, урожд. Терк) Софья (Сара) Борисовна (Елиевна) 
(1885—1979), живописец-дизайнер; в эмиграции с 1906 г., по др. ист. с 
1910 г.
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Демешко Семен Лукич, журналист, общественный деятель, член Мо
нархического объединения и Центрального совета Русской монархической 
партии.

Демидов Игорь Платонович (1873—1946), журналист, писатель, обще
ственно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократичес
кой партии, депутат Государственной думы 4-го созыва; в эмиграции с 
1920 г.

Демьяненко Яков Афанасьевич (7—1963), полковник артиллерии.
Демьянов Александр Алексеевич (1865—1925), юрист, присяжный по

веренный Петербургской судебной палаты (1906), один из организаторов 
трудовой народно-социалистической партии, член Государственной думы 
2-го созыва, товарищ министра юстиции во Временном правительстве; в 
эмиграции с 1922 г.

Деникин Антон Иванович (1872—1947), генерал-лейтенант, командую
щий (с марта 1918), затем главнокомандующий Добровольческой армией 
(с сент. 1918) и Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР, дек. 1918 — 
март 1920); в эмиграции с 1920 г., военный историк, публицист.

Дерюжинский Глеб Владимирович (1888—1975), скульптор; в эмигра
ции с 1919 г.

Деспотули Владимир Михайлович (1895—1977), журналист, редактор, 
личный адъютант генерала Н.Н.Баратова на Кавказском фронте (1916— 
1919), поручик, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Джанумова Елена Францевна, московская поклонница Г.Е.Распутина.
Дионео (псевд., наст, имя Шкловский Исаак Владимирович (Вульфо- 

вич), 1865—1935), журналист, публицист, литературный критик, прозаик, 
поэт; за границей с 1896 г.

Дистерло Юрий (Георгий) Романович (1895—1975), барон, штабс-ка
питан л.-гв. Преображенского полка, участник Белого движения; в эми
грации с 1920 г., литератор.

Дитерихс Михаил Константинович (1874—1937), генерал-лейтенант, 
командующий Юго-Западным фронтом во время Первой мировой войны, 
один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке; 
в эмиграции с 1922 г.

Дитмар Александр Федорович (1870—7), полковник артиллерии, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Дмитриев Михаил Васильевич (ок. 1901 — 1977), кадет Петровского 
Полтавского кадетского корпуса, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г., выпускник Константиновского военного училища в Болгарии, 
подпоручик л.-гв. Гренадерского полка.

Днепровский Александр (1896—7).
Добровольская (урожд. Друцкая-Соколинская) Ольга Дмитриевна 

(1870—1958), жена последнего министра юстиции царского правительства 
Н.А.Добровольского.

Добровольский Сергей Иванович (7—1938), полковник 3-го Заамурско- 
го пехотного пограничного полка, участник Белого движения.

Добророльский Михаил Николаевич (1874—1949), генерал-майор, 
участник Белого движения (ученый в артиллерийском ведомстве ВСЮР); 
в эмиграции с 1920 г., председатель Общества русских офицеров-артилле
ристов в Белграде.

Добрынин Владимир Васильевич (1883—1938), полковник (с 1918), 
старший адъютант штаба 53-й пехотной дивизии в составе 20-го армейско
го корпуса во время Первой мировой войны, начальник разведывательно
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го и оперативного отделов штаба Донской армии в составе Вооруженных 
Сил Юга России; в эмиграции с 1920 г.

Добрынин Николай Федорович (7—1934), юрист.
Добрышин Николай Филиппович (7—1975), штабс-ротмистр л.-гв. 

Уланского Ее Величества полка, участник Первой мировой войны и Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г.

Долгоруков Павел Дмитриевич (1866—1927), князь, публицист, общест
венно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократической 
партии, депутат Государственной думы 2-го созыва; в эмиграции с 1920 г., 
после нелегального перехода советско-румынской границы (1926) аресто
ван и расстрелян в СССР.

Долгоруков Петр Дмитриевич (1866—1945), князь, публицист, общест
венно-политический деятель, один из основателей и член ЦК конституци
онно-демократической партии; в эмиграции с 1920 г., арестован после за
нятия Праги советскими войсками (1945), погиб в заключении.

Доленга-Ковалевский Борис Анатольевич (ок. 1900—1967), корнет л.-гв. 
Кирасирского Его Величества полка, участник Белого движения; в эми
грации с 1920 г.

Доминик Лев (псевд., наст, имя Аронсон Лев Адольфович, 1893—1994), 
журналист, писатель; в эмиграции с 1927 г.

Доннер Николай Николаевич (1876—1953), полковник, воспитатель 
1-го Петербургского кадетского корпуса, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г., воспитатель Крымского кадетского корпуса.

Дорожинская-Курилло (урожд. Федосеева, в первом браке Курилло) 
С.Б., жена военно-морского летчика, капитана 2-го ранга С.Ф.Дорожин- 
ского.

Драймунд Людмила Михайловна, дочь протоиерея М.Гольдбредке.
Дрейер Владимир Николаевич фон (1876—1967), генерал-майор, писа

тель; в эмиграции с 1920 г.
Дризен Николай Васильевич (1868—1935), барон, театральный деятель, 

историк театра, цензор, редактор «Ежегодника императорских театров»; в 
эмиграции с 1920 г.

Дубнов Семен Маркович (1860—1941), еврейский историк, публицист 
и общественный деятель; в эмиграции с 1922 г.

Дубровская Агриппина Ивановна (7—1982); за границей с 1914 г.
Дувакин Николай Дмитриевич (ок. 1870—7), советник Областного 

правления Всевеликого Войска Донского, помощник войскового атамана 
(1918); в эмиграции с 1920 г.

Дуван Семен Эзрович (7—1957), городской голова г. Евпатории (1907— 
1915).

Дудоров Борис Петрович (1882—1965), капитан 1-го ранга (1912— 
1917), затем контр-адмирал, помощник морского министра Временного 
правительства (июнь-сент. 1917); в эмиграции после октября 1917 г., 
участник Белого движения — морской агент в Китае и Японии до 1922 г.

Дудышкин Михаил Яковлевич (ок. 1893—1961), штабс-ротмистр 3-го 
Уланского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Думбадзе Алексей Иванович, штабс-ротмистр Крымского конного 
полка.

Дундуков-Изъединов Лев Иванович (1864—1939), князь, полковник 
л.-гв. Гусарского полка, предводитель дворянства Курской губернии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
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Дьяконов Павел Павлович (1878 — после 1941), генерал-майор; в эми
грации с 1920 г.

Дю Шайла Александр Максимович, граф, отставной подъесаул Всеве
ликого Войска Донского, исследователь истории русской культуры и цер
кви, участник Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции с
1920 г.

Дюкин Василий Николаевич (1901—1985), подпоручик, участник Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г., статист, артист кино, член Русского 
собрания в Италии.

Дятков Виктор Федорович (ок. 1889—1970), полковник артиллерии, 
военный инженер, участник Первой мировой войны и Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Евгеньев Сергей Евгениевич (1877, по др. ист. 1879—1931), адвокат, 
журналист, юрисконсульт Московского отделения Государственного банка 
России (до 1918), служащий Московского отделения Народного банка 
РСФСР; в эмиграции с 1924 г.

Евдокимов Сергей Владимирович (1878—1960), контр-адмирал, участ
ник Белого движения, помощник начальника Морского управления в пра
вительстве П.Н.Врангеля (1920); в эмиграции с 1920 г.

Евдокия (Мещерякова, урожд. Куртэн, Екатерина, 1895—1977), мона
хиня; в эмиграции с 1938 г., игуменья, основательница и настоятельница 
Покровской общины в Бюсси-ан-От (Франция).

Евлогий (Георгиевский Василий Семенович, 1868—1946), епископ 
Холмский и Люблинский, архиепископ Волынский и Житомирский; в 
эмиграции с 1920 г., митрополит Западноевропейский (Русская православ
ная церковь за рубежом (РПЦЗ)), с 1945 г. экзарх западноевропейских 
приходов в юрисдикции Московской партриархии.

Евреинова Анна Александровна см. Кашина-Евреинова.
Егоров Александр Александрович, полковник, участник Белого движе

ния.
Елагин Юрий Борисович (1905—1987), писатель, музыкант, искусство

вед; в эмиграции после Второй мировой войны.
Еленевская Ирина Эвальдовна (1897—?); в эмиграции с 1920 г.
Еленевский Александр Петрович (1902—1975), кадет; в эмиграции с 

1922 г., унтер-офицер Русского корпуса в годы Второй мировой войны.
Елисеев (псевд. Бидолага) Федор Иванович (1892—1987), полковник 

Кубанского казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с
1921 г., лейтенант Иностранного легиона французской армии в Индокитае 
(1939-1946).

Ельцова (псевд., наст. фам. Лопатина) Екатерина Михайловна (1865— 
1935), писатель; в эмиграции после 1917 г.

Ельчанинов Александр Викторович (1881—1934), религиозный фило
соф, богослов, педагог, священник (с 1926); в эмиграции с 1921 г.

Ельшин Александр Яковлевич (1865—1951), генерал-лейтенант, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., генерал от инфантерии.

Емельянов Алексей Григорьевич (предположительно, 1856—1923), 
уполномоченный Всероссийского земского союза на Кавказском фронте, 
комиссар Временного правительства при армии ген. Н.Н.Баратова.

Епанчин Николай Николаевич (1883—1970), инженер путей сообще
ния, надворный советник; в эмиграции с 1923 г.

Ефимов П., поручик гарнизона крепости Осовец.
Ефимович П.В., полковник.
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Ефимовский Евгений Амвросиевич (1885—1964), историк, адвокат, 
присяжный поверенный, член ЦК конституционно-демократической пар
тии; в эмиграции с 1919 г.

Ефремов Алексей Николаевич (1881 — 1964), полковник артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., начальник отдела Рус
ского Общевоинского союза в Аргентине (с 1926).

Жаботинский Владимир (Зеев) Евгеньевич (1880—1940), писатель, пуб
лицист, идеолог сионизма; в эмиграции после Первой мировой войны.

Жевахов Николай Давыдович (1876—1938), князь, товарищ обер-про
курора Синода; в эмиграции с 1920 г.

Жемчужная (урожд. Волкова) Зинаида Николаевна (1887—1961), педа
гог, писатель, общественный деятель; в эмиграции после 1922 г.

Жерби Алексей (псевд., наст, имя Герб Людвиг Григорьевич, 1873— 
1966), член Петербургского комитета РСДРП (с 1905); в эмиграции со
трудник газеты «Русская мысль».

Животовский Сергей Васильевич (1869, по др. ист. 1864—1936), живо
писец, график, журналист, писатель, общественный деятель; в эмиграции 
с 1919 г.

Жигулев Николай Васильевич.
Жильяр Пьер (1879—1962), педагог, воспитатель наследника престола 

цесаревича Алексея Николаевича.
Житкевич Николай Александрович (1868—?), генерал-майор, профес

сор Николаевской инженерной академии, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Жолондковский Владимир Ефремович, участник Белого движения — 
полковник Марковской артиллерийской бригады; в эмиграции с 1920 г., 
начальник группы марковцев-артиллеристов во Франции.

Жолтенко Владимир Семенович (1867 — после 1935), генерал-лейте
нант; в эмиграции с 1920 г.

Жордания Ной Николаевич (1869—1953), деятель социал-демократи
ческого движения, лидер грузинских меньшевиков, один из организаторов 
и глава правительства Грузинской демократической республики (1918— 
1921); в эмиграции с 1921 г.

Жуков Сергей Александрович (1880—1970), полковник, участник Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.

З.У., прапорщик 1-й Офицерской роты 1-го Офицерского полка 
Добровольческой армии.

Забелин Александр Федорович (1856—1933), генерал от инфантерии, 
участник русско-турецкой 1877—1878 гг. и русско-японской войн, началь
ник Главного управления военно-учебных заведений (1910), участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Заборовский Иван Андреевич (1873—1952), полковник, военный инже
нер Корпуса морской строительной части, участник Белого движения, на
чальник строительного отдела тыла флота Юга России (1918); в эмиграции 
с 1920 г.

Завадская Анна Александровна (7—1962), врач.
Завадский Сергей Владиславович (1870/1871—1935), юрист, профессор 

гражданского права, сенатор; в эмиграции с 1921 г., профессор Русского 
юридического факультета в Праге.

Заварзин Павел Павлович (1868—1931), генерал-майор Отдельного 
корпуса жандармов; в эмиграции с 1920 г.
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Заводов Алексей Николаевич (?—1987), кадет Петровского Полтавско
го кадетского корпуса.

Заводова Елизавета Ивановна (1874 — до 1957), дочь морского офице
ра.

Заев Алексей Николаевич (1881 — 1966), контр-адмирал, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Общества офицеров 
императорского флота в США.

Заикина Александра Михайловна (1862—1934).
Зайцев Борис Константинович (1881 — 1972), прозаик, драматург, пуб

лицист, переводчик, председатель Московского отделения Всероссийского 
союза писателей и член Всероссийского комитета помощи голодающим 
(1921—1922); в эмиграции с 1922 г.

Зайцев Кирилл Иосифович (1887—1975), богослов, литературовед, ис
торик, литературный критик, публицист; в эмиграции с 1920 г., архиманд
рит Константин.

Зайцев Михаил Алексеевич (ок. 1895—1957), капитан артиллерии, вы
пускник Псковского кадетского корпуса и Константиновского артилле
рийского училища.

Зайцов Арсений Александрович (1889—1954), полковник, участник Бе
лого движения, старший адъютант штаба Донского корпуса в Русской 
армии ген. П.Н.Врангеля (1920); в эмиграции с 1920 г., профессор Высших 
военно-научных курсов Н.Н.Головина.

Залевский Михаил Николаевич (1895—1996), штабс-ротмистр 15-го 
уланского Татарского полка, инженер, писатель, участник Первой миро
вой войны; в эмиграции после 1942 г.

Залесский Михаил Николаевич (1905—1979), кадет Донского кадетско
го корпуса; в эмиграции с 1920 г.

Залозный Андрей Ефимович (1893—1966), штабс-ротмистр 6-го драгун
ского Глуховского императрицы Екатерины II полка, участник Белого 
движения.

Залюбовский Анатолий Петрович (1859—1936), генерал-лейтенант ар
тиллерии, военный ученый, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г., инженер на заводах в Югославии и Чехословакии.

Зандер Лев Александрович (1893—1964), богослов, участник Первой 
мировой войны; в эмиграции с 1922 г., профессор Русского Православно
го Богословского института в Париже, генеральный секретарь Русского 
студенческого христианского движения.

Захарин (Захарьин) Исидор Евстафьевич (1889—1982), подхорунжий 
Кубанского казачьего войска.

Звегинцев (Звегинцов) Дмитрий Иванович (1880—1967), полковник 
Кавалергардского полка, офицер связи при союзных военных миссиях; в 
эмиграции с 1920 г., председатель Объединения кавалергардов.

Звегинцов Владимир Николаевич (1891 — 1973), полковник (в 1916 г. 
ротмистр) Кавалергардского полка, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г., вице-председатель Гвардейского объединения.

Зеелер Владимир Феофилович (1874—1954), адвокат, журналист, обще
ственно-политический деятель, член конституционно-демократической 
партии, министр внутренних дел в правительстве ген. А.И.Деникина 
(1919—1920); в эмиграции с 1920 г.

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953), публицист, обществен
но-политический деятель, член ЦК и Боевой организации партии социа
листов-революционеров, член Комитета членов Учредительного собрания 
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и Временного Всероссийского правительства (Директории); в эмиграции с 
1919 г.

Зернин Александр Владимирович (1891—1962), старший лейтенант 
флота (с 1920), участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., топо
граф, писатель, переводчик.

Зернов Владимир Михайлович (1904—1990), врач, сын М.С.Зернова; в 
эмиграции с 1920 г.

Зернов Михаил Степанович (1857—1938), врач, общественный деятель; 
в эмиграции с 1920 г.

Зернов Николай Михайлович (1898—1980), философ, богослов, исто
рик церкви, литератор, общественный деятель, участник Белого движения, 
сын М.С.Зернова; в эмиграции с 1921 г., один из основателей Русского 
студенческого христианского движения и лидеров экуменического движе
ния.

Зернова (урожд. Лаврова) Милица Владимировна (1899—?), врач-сто
матолог, иконописец, жена Н.М.Зернова; в эмиграции с 1920 г.

Зернова (в замужестве Кульман) Мария Михайловна (1902—1965), об
щественный деятель, дочь М.С.Зернова; в эмиграции после октября 
1917 г., руководитель содружества молодежи и юношеского клуба Русского 
студенческого христианского движения в Париже, председатель Пушкин
ского клуба в Лондоне (1954—1964).

Зернова (урожд. Кеслер) Софья Александровна (1865—1942), педагог, 
общественный деятель, жена М.С.Зернова; в эмиграции с 1920 г.

Зернова Софья Михайловна (1899—1972), общественный деятель, дочь 
М.С.Зернова; в эмиграции с 1920 г., секретарь Русского студенческого 
христианского движения (РСХД) в Югославии и Франции, основательни
ца и секретарь Центра помощи русским беженцам в Париже.

Зуев Николай Алексеевич (1893—1953), полковник артиллерии, участ
ник русско-японской, Первой мировой войн, Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г., участник Второй мировой войны.

Иванов Георгий Владимирович (один из псевд. Кондратьев А., 1894— 
1958), поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, публицист; в 
эмиграции с 1922 г.

Иванов (псевд., наст, имя Алексеев Павел Иванович, ?—1972), хорун
жий, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., артист Донского 
казачьего хора С.А.Жарова.

Иванов-Дивов Александр Владимирович (1886—1969), полковник л.-гв. 
Семеновского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Иванько Григорий Федотович (ок. 1888 — после 1963), капитан 181-го 
пехотного полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Игнатьев Алексей Алексеевич (1884—1970), капитан 2-го ранга, во 
время Первой мировой войны старший лейтенант флота, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Игнатьев Павел Алексеевич (1879—1930), граф, полковник, во время 
Первой мировой войны начальник русской миссии в Межсоюзническом 
бюро при Военном министерстве Франции.

Игнатьев Павел Николаевич (1870—1945), граф, государственный дея
тель, министр народного просвещения (1915—1917); в эмиграции с 1919 г.

Игнатьев Симеон Димитриевич (?—1974), капитан Корниловского 
ударного полка.

Идельсон Абрам Давидович (1865—1921), публицист, теоретик сиониз
ма; в эмиграции с 1919 г.
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Иениш Николай Викторович (1880 —1966), капитан 2-го ранга.
Изгоев Александр Соломонович (псевд., наст, имя Ланде Арон, 1872— 

1935), историк, социолог, публицист, общественно-политический деятель, 
член ЦК конституционно-демократической партии; в эмиграции с 1922 г.

Изнар Николай Николаевич (1851—1932), инженер, чиновник Минис
терства путей сообщения.

Изюмов Алексей Филаретович (1885—1950), историк-архивист, журна
лист; в эмиграции с 1922 г., член Русского исторического общества в 
Праге, заведующий отделением документов Русского заграничного исто
рического архива.

Ильин Владимир Николаевич (1891—1974), философ, богослов, лите
ратуровед, литературный критик, публицист, композитор, музыковед; в 
эмиграции с 1919 г., профессор Русского Православного Богословского 
института (1927—1940, Париж), профессор Русской консерватории в Па
риже (с 1949).

Илькевич Николай Андреевич (1868—1932), генерал-лейтенант, ин
спектор артиллерии в Вооруженных Силах Юга России (ВСЮР, 1919); в 
эмиграции с 1920 г., председатель Общества офицеров-артиллеристов в 
Белграде.

Ингерман Сергей Михайлович (1868—1943), врач, член РСДРП, мень
шевик; с 1890-х гг. жил за границей.

Иов (Леонтьев Владимир Михайлович, 1894—1959), ротмистр л.-гв. Гу
сарского полка, участник Белого движения; в эмиграции архимандрит, на
стоятель монастыря св. Иова Почаевского в Мюнхене.

Ионов Алексей (7—1977), протоиерей в пражском Николаевском ка
федральном соборе.

Ирецкий (псевд., наст. фам. Гликман) Виктор Яковлевич (1882—1936), 
писатель, критик, журналист; в эмиграции с 1922 г.

Исаков Иван Иванович (7—1962), военный инженер, полковник.
Искандер Александр Николаевич (1889—1957), князь, ротмистр л.-гв. 

Кирасирского Ее Величества полка, сын великого князя Николая Кон
стантиновича от его морганатического брака с Н.А. фон Дрейер, получив
шей при замужестве фамилию Искандер, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Истомин П.А., полковник.
Ишеев (псевд. П.Елецкий) Петр Петрович (1880—1974), князь, рот

мистр, литератор, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Каблуков Сергей Платонович (1881—1919), секретарь Петербургского 

религиозно-философского общества.
Кадесников Николай Зотикович (1895—1971), инженер-механик, лей

тенант флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Казанович Борис Ильич (1871—1943), генерал-лейтенант, участник 

русско-японской и Первой мировой войн, Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Казаринов Михаил Григорьевич (1866—1945), адвокат, общественный 
деятель; в эмиграции после 1917 г.

Казимиров Михаил Васильевич (1884—1943), капитан 1-го ранга, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920-х гг.

Казмичев Борис Павлович (1879—1969), мичман на эскадренном бро
неносце «Ослябя», впоследствии капитан 1-го ранга, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г.
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Калашников Николай Сергеевич (1888—1961), писатель, журналист, 
член партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Каменский Владимир Алексеевич (7—1974), капитан л.-гв. Егерского 
полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Каменский (псевд. Владиславлев С. и др.) Сергей Владиславович 
(1883—1969), адвокат, присяжный поверенный; в эмиграции с 1921 г.

Камышников Лев Маркович (1881—1961), журналист, редактор; в эми
грации с 1930-х гг.

Каневский Дмитрий, биолог; в эмиграции после 1943 г.
Кантор Михаил Львович (1884, по др. ист. 1889—1970), юрист, помощ

ник присяжного поверенного, поэт, литературный критик; в эмиграции 
после 1917 г., редактор журнала «Звено» (Париж).

Капнист Ипполит Ипполитович (1872—1936), граф, камергер импера
торского двора, депутат Государственной думы 4-го созыва, член партии 
октябристов («Союз 17 октября»).

Карабчевский Николай Платонович (1851—1925), адвокат, публицист, 
писатель; в эмиграции после октября 1917 г.

Карамзин В.А., штабс-ротмистр 5-го Александрийского гусарского 
полка.

Карангозов Николай Константинович (1893—1963), штабс-ротмистр 
л.-гв. Кирасирского Его Величества полка, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Каратеев Михаил Дмитриевич (1904—1978), подпоручик артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., инженер-химик, писа
тель.

Карачевцев Сергей Васильевич (1891 — после 1940), есаул, юрист, при
сяжный поверенный; репрессирован в 1940 г.

Караченцев, предположительно, Николай Антонович (1899—1971), 
кадет, впоследствии доктор медицины.

Кармина-Читау М.М. см. Читау-Кармина М.М.
Карпов Борис Владимирович (1887—1953), капитан 2-го ранга, участ

ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Карпович Владимир, летчик.
Карпович Михаил Михайлович (1888—1959), историк, публицист, со

трудник российского посольства в Вашингтоне (1917—1922); остался в 
США, главный редактор «Нового журнала» (1945—1959), профессор рус
ской истории Гарвардского университета.

Карташев Антон Владимирович (1875—1960), общественно-политичес
кий и церковный деятель, богослов, историк русской церкви, публицист, 
член ЦК конституционно-демократической партии; в эмиграции с 1919 г.; 
профессор Русского Православного Богословского института в Париже.

Карпов Владимир Александрович (1858—1938), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Карпов Юрий Сергеевич (1857—1931), действительный статский совет
ник, дипломат, чиновник по особым поручениям при Министерстве тор
говли и промышленности.

Качаровский (Качоровский) Владимир Андреевич (7—1984), полков
ник; в эмиграции с 1920 г., член Общества офицеров-артиллеристов (Сан- 
Франциско).

Кашина-Евреинова (урожд. Кашина) Анна Александровна (1898—1981), 
театральный деятель, переводчик, жена режиссера и драматурга Н.Н.Евре
инова.
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Квятковский Игорь Александрович (ок. 1913—1992), в эмиграции с 
1922 г., подпоручик Русского корпуса во время Второй мировой войны, 
секретарь Бостонского отдела Союза чинов Русского корпуса (США).

Кедров Михаил Александрович (1878—1945), вице-адмирал, военно- 
морской деятель; в эмиграции с 1920 г., глава Военно-морского союза, 
второй заместитель председателя Русского Общевоинского союза.

Кекуатова Л. (1880—?), княгиня.
Келли Гарри (1870—?), американский анархист.
Кельнер Константин Александрович, полковник, участник Белого дви

жения; в эмиграции с 1920 г., генерал-майор.
Кельсиев Василий Иванович (1835—1872), деятель российского рево

люционно-демократического движения 1860-х гг., сотрудник русских эми
грантских изданий.

Кемарский Николай Владимирович (1888—1969), старший лейтенант 
флота, штурман эскадренного миноносца «Новик», участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1922 г.

Керенский Александр Федорович (1881—1970), адвокат, публицист, по
литический деятель, лидер фракции трудовиков в Государственной думе 
4-го созыва, член партии социалистов-революционеров (с марта 1917), 
военный министр, затем министр-председатель Временного правительства 
(с июля 1917); в эмиграции с 1918 г.

Керша-Орсич (урожд. Дмитриева) Зинаида С. (1896—?), поэт, худож
ник; в эмиграции после 1941 г.

Кефели Яков Иосифович (1876—1962), действительный статский со
ветник, морской врач, санитарный инспектор русского флота; в эмигра
ции с 1919 г.

Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933), историк, публи
цист, общественно-политический деятель, член ЦК конституционно-де
мократической партии; в эмиграции с 1922 г.

Киклич Душан А., полковник артиллерии сербской армии.
Киприан (Керн Константин Эдуардович, 1899—1960), архимандрит, 

профессор богословия.
Кириллов Василий Иванович (1896-после 1963), подпоручик 189-го пе

хотного полка.
Кирхгоф Федор Федорович (1889—1967), полковник л.-гв. Измайлов

ского полка, в 1915—1917 гг. капитан, адъютант коменданта Главной квар
тиры Верховного главнокомандующего в Могилеве, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г.

Киселев Александр Николаевич (1908—2001), протоиерей Русской пра
вославной церкви за рубежом, участник Русского студенческого христиан
ского движения.

Киселева Каллиста, жена протоиерея А.Н.Киселева.
Кислицин (Кислицын) Владимир Александрович (1883—1944), генерал 

от кавалерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.
Кисляков Павел Андреевич (1878—1964), инженер-механик, капитан 

2-го ранга.
Кисель-Загорянский Сергей Павлович (ок. 1906—1981), кадет Петров

ского Полтавского и Крымского (в Сербии) кадетских корпусов, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Китицын Михаил Александрович (1885—1960), капитан 1-го ранга, ко
мандир подводной лодки «Тюлень» (1914—1916), участник Белого движе
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ния; в эмиграции с 1920 г., основатель и председатель Общества русских 
морских офицеров в США.

Клапье де Колонг Константин Константинович (ок. 1858—1944), капи
тан 1-го ранга; в эмиграции в 1920-х гг. в Эстонии, затем Германии.

Клапье де Колонг (урожд. Вивденко) Ольга Михайловна (1892 — до 
1972), живописец, сценограф, литератор, родственница профессора 
И.И.Мечникова.

Клейгельс Алексей Николаевич (7—1966), сын киевского генерал-гу
бернатора Н.В.Клейгельса, офицер л.-гв. 4-го стрелкового полка.

Клейнмихель (урожд. Келлер) Мария Эдуардовна (1846—1931), графи
ня; в эмиграции с 1919 г.

Клементьев Василий Федорович (ок. 1892—7), капитан 4-й Финлянд
ской стрелковой артиллерийской бригады, участник Первой мировой 
войны.

Клепацкий Виктор Сергеевич (1896—1956), подполковник артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Клименко Николай Константинович (1883—1967), подполковник воен
но-морского судебного ведомства, адвокат; в эмиграции с 1920 г., литера
тор.

Клодт фон Юргенсбург Павел Адольфович (1867—1938), барон, гене
рал-майор, командир л.-гв. Финляндского полка, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г.

Книпер (Книппер, урожд. Сафонова, по первому мужу Тимирева) Анна 
Васильевна (1893—1975), гражданская жена А.В.Колчака.

Кнорринг Николай Николаевич (1880—1967), историк, педагог, обще
ственный деятель, преподаватель Морского кадетского корпуса в Севасто
поле, затем в Тунисе; в эмиграции с 1920 г., в 1955 г. вернулся в СССР.

Князев Владимир Васильевич, ротмистр, личный адъютант адмирала 
А.В.Колчака.

Кобеляцкая (урожд. Хажинская) Лидия В.
Кобылинский Николай Константинович (7—1962), поручик, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Ковалевская (урожд. Стрекалова) Инна Владимировна (1877—1961), 

педагог, общественный деятель.
Ковалевский, штабс-ротмистр, участник Белого движения, офицер 

конвоя главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России; в эми
грации с 1920 г.

Ковалевский Владимир Григорьевич (1876—1958), полковник Гвардей
ского запасного кавалерийского полка; в эмиграции с 1920 г.

Ковалевский Петр Евграфович (1901—1978), литературовед, преподава
тель русского языка и литературы; в эмиграции профессор, сотрудник 
журнала «Часовой».

Кованько Александр Владимирович (1878—1949), капитан 1-го ранга, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Коварская (урожд. Налон-Домбровская) Лидия Антоновна (1874— 
1965), участница революционного движения, член партии социалистов-ре
волюционеров; в эмиграции с 1919 г., писатель, критик.

Ковган Прокофий Степанович (1884—7), вахмистр Кубанского казачье
го войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1925 г.

Козлова Александра, сестра милосердия.
Козлянинов Владимир Федорович (1881—1959), флигель-адъютант, 

полковник л.-гв. Конного полка.
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Коковцов Владимир Николаевич (1853—1943), граф, государственный 
деятель, экономист, министр финансов (1904—1914, с перерывом в 1905— 
1906), председатель Совета министров (1911—1914); в эмиграции с 1918 г.

Кокошкин Владимир Федорович (1874—1926), адвокат, земский дея
тель, брат общественно-политического деятеля Ф.Ф.Кокошкина.

Кокунько Петр Иванович (1851—1939), генерал-лейтенант, преподава
тель истории и военно-инженерного искусства Ставропольского юнкер
ского пехотного училища, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Колбасина О. см. Чернова-Колбасина О.Е.
Коломейцев (Коломейцов) Николай Николаевич (1867—1944), вице-ад

мирал, полярный исследователь, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Колосов Леонид Павлович (?—1951), полковник, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г.

Колосовский Михаил Александрович (ок. 1891—1965), ротмистр 3-го 
Елисаветградского гусарского полка.

Колчак Ростислав Александрович (1909—1965), сын адмирала А.В.Кол
чака; в эмиграции с 1919 г., морской офицер.

Колыванец см. Щепетильников В.В.
Колычев Сергей Н., писатель, публицист, общественный деятель; в 

эмиграции с 1920 г., архимандрит.
Кондзеровский Петр Константинович (1869—1929), генерал-лейтенант, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1919 г.
Кони Анатолий Федорович (1844—1927), юрист, член Государственно

го совета, общественный деятель, литератор.
Кононов Анатолий Алексеевич (1856—1944), контр-адмирал, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Кононов Иван Анатольевич (1885—1959), вице-адмирал, участник Бе

лого движения; в эмиграции с 1920 г.
Кононова (урожд. Флуг) Вера Васильевна (1900—?), жена контр-адми

рала И.А.Кононова; в эмиграции с 1920 г.
Кононова-Милославская Александра Михайловна (1900—1973), воспи

танница Высших женских (Бестужевских) курсов.
Корвин-Вирзбицкий Александр Карлович фон (?—1963), полковник 

конной артиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Корганов Николай Александрович (1878/1879—1969), юрист; в эмигра

ции председатель Союза русских адвокатов за границей.
Корецкий Михаил Петрович (1883—1936), старший лейтенант флота.
Корн Мария (псевд., наст, имя Гольдсмит, урожд. Андросова Мария 

Исидоровна, 18587—1933), доктор естественных наук, деятель международ
ного анархистского движения.

Корнилов Александр Александрович (1862—1925), историк, журналист, 
профессор Политехнического института в Петербурге, общественно-поли
тический деятель, один из основателей и секретарь ЦК конституционно
демократической партии.

Коростовец Иван Яковлевич (1890—1933), дипломат, русский послан
ник в Персии и Китае.

Корсак (псевд., наст. фам. Завадский) Вениамин Вениаминович 
(1884—1944), прозаик, поэт, участник Первой мировой войны; в эмигра
ции с 1920 г.
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Коряков Михаил Михайлович (1911 — 1977), публицист, историк, лите
ратурный критик, журналист; в эмиграции с 1946 г.

Космодель (Космодел) Александр Яковлевич (7—1972), капитан артил
лерии, участник Первой мировой войны; в эмиграции начальник Чикаг
ского отдела Русского Общевоинского союза (РОВС).

Костенко Владимир Михайлович (1892—1970), старший лейтенант 
флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Косяков Николай Аполлонович (7—1976), подпоручик, участник Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г.

Кохаиовский Владимир Александрович (1901 — 1977), капитан, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Кочетов Емельян Федорович, донской казак; в эмиграции с 1921 г.
Кочетов Федор Евгеньевич (7—1963), штабс-ротмистр 13-го гусарского 

Нарвского полка; в эмиграции с 1920 г.
Кочубей Василий Васильевич (1892—1971), полковник, во время Пер

вой мировой войны ротмистр Кавалергардского полка, адъютант гетмана 
П.П.Скоропадского; в эмиграции с 1918 г.

Кошко Аркадий Францевич (1867—1929), генерал, начальник сыскной 
полиции и уголовного розыска России, один из основоположников совре
менной криминалистики; в эмиграции в 1921 г.

Кошко Борис Иванович (7—1929), чиновник канцелярии Совета мини
стров (1910-е гг.).

Кравченко Владимир Семенович (1873 — 7).
Краинский Николай Васильевич (1869, по др. ист. 1871 или 1875— 

1951), врач-психиатр, доцент кафедры невропатологии Киевского универ
ситета (с 1918); в эмиграции с 1920 г., профессор кафедры психиатрии 
Белградского университета, в 1946 г. вернулся в СССР.

Крамарж Карел (1860—1937), политический деятель, глава правитель
ства Чехословакии (1918—1919), лидер Национально-демократической 
партии (с 1919), руководитель фашистской партии Национальное объеди
нение (с 1935).

Краснов Виктор Михайлович, юрист, общественный деятель; в эмигра
ции с 1920 г.

Краснов Петр Николаевич (1869—1947), генерал от кавалерии, один из 
лидеров антибольшевистского движения, атаман Всевеликого Войска Дон
ского (1918 — нач. 1919), писатель, публицист, военный историк; в эми
грации с 1919 г., начальник Главного управления казачьих войск в Герма
нии во время Второй мировой войны, повешен в СССР.

Красовский Михаил Васильевич (1885-7), есаул, командир сотни, затем 
помощник командира 3-го Донского казачьего полка.

Крейнин Мирон (Меир) Нахумович (1866—1939), общественный дея
тель; в эмиграции с 1921 г.

Кремер Аркадий (Арон, парт, псевд. Александр) Иосифович (1865— 
1935), социал-демократ, один из основателей Бунда; за границей с 1900 г.

Крестовская Лидия Александровна (1889—7), секретарь волонтерской 
комиссии Комитета «обороны» по содействию возвращения в Россию по
литических эмигрантов, затем секретарь Информационного бюро Общест
ва помощи русским, сражавшимся под французскими знаменами.

Кржижановский Михаил Николаевич (7—1973), капитан автомобиль
ных войск.

Кривошеин Кирилл Александрович (1904—1977), экономист, сын госу
дарственного деятеля А.В.Кривошеина, в 1915 г. гимназист.
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Кривошеина (урожд. Мещерская) Нина Алексеевна (1895—1981), поэт, 
жена И.А.Кривошеина; в эмиграции в 1919—1948 гг. и с 1974 г.

Криспин Артур (1875—1946), немецкий социал-демократ; эмигрировал 
из Германии в 1933 г.

Критский Михаил Александрович (1882—1969), поручик, участник 
Первой мировой войны и Белого движения на Юге России, в 1919— 
1920 гг. служил в штабе главнокомандующего; в эмиграции с 1920 г.

Кроль Моисей Аронович (1862—1942), адвокат, этнограф, участник ре
волюционного движения, член партии социалистов-революционеров, член 
Учредительного собрания от Иркутской губернии; в эмиграции с 1918 г.

Кромиади Константин Григорьевич (1900—1990), полковник; в эмигра
ции с 1920 г., начальник личной канцелярии ген. А.А.Власова в годы Вто
рой мировой войны.

Кропоткин Николай Александрович (1878—1949), племянник русского 
революционера П.А.Кропоткина, в советское время государственный слу
жащий.

Крупенский Анатолий Николаевич (ок. 1853—1923), тайный советник, 
гофмейстер, член Государственного совета, русский посол в Италии; в 
эмиграции член Высшего Монархического совета.

Крыжановский Николай Николаевич (1887—1964), капитан 2-го ранга.
Крыжановский Сергей Ефимович (1863—1935), юрист, государствен

ный деятель, сенатор, товарищ министра внутренних дел (1906—1911), 
статс-секретарь Николая II (с 1916); в эмиграции с 1918 г.

Крылов Александр Иванович (1897—1966), сотник Кубанского казачье
го войска; в эмиграции с 1918 г., юрист.

Крым Соломон Самуилович (1868—1936), политический и государст
венный деятель, член конституционно-демократической партии, премьер- 
министр 2-го Крымского краевого правительства (нояб. 1918 — апр. 1919); 
в эмиграции с 1920 г.

Крымов Владимир Пименович (1878—1968), предприниматель, писа
тель, журналист, издатель; в эмиграции с 1917 г.

Крюков Василий Степанович (1892—1955), полковник Донского каза
чьего войска.

Кувязев Константин Евгеньевич (1881—?), подполковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Кузнецов Борис Михайлович (1892 — после 1968), подполковник ар
тиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко, во втором браке Скобцова, в 
монашестве мать Мария) Елизавета Юрьевна (1891 — 1945), поэт, прозаик, 
драматург, публицист, общественный и религиозный деятель; в эмиграции 
с 1920 г., участница Русского студенческого христианского движения 
(РСХД) и движения Сопротивления во Франции в период Второй миро
вой войны.

Кузьминская Александра (1909—?).
Кулаев Иван Васильевич (1857—1941), торгово-промышленный деятель 

Сибири и Дальнего Востока.
Куликовский-Романов Тихон Николаевич (1917—1995), сын великой 

княгини Ольги Александровны и полковника Н.А.Куликовского, племян
ник Николая II, внук Александра III; в эмиграции с 1920 г., капитан дат
ской службы.

Кулишер Евгений Михайлович (1881 — 1956), юрист; в эмиграции с 
1920 г.
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Кульнев Леонид Иванович (1882—1966), полковник л.-гв. 4-го Стрел
кового полка, симбирский вице-губернатор.

Курлов Павел Григорьевич (1860—1923), государственный деятель, 
вице-директор Департамента полиции, товарищ министра внутренних дел 
и командир Отдельного корпуса жандармов; в эмиграции с 1918 г.

Куртин Владимир, офицер Кубанского казачьего войска, воспитатель 
Владикавказского кадетского корпуса (1920); в эмиграции с 1920 г.

Кускова (урожд. Есипова) Екатерина Дмитриевна (1869—1958), по
литический деятель, публицист, жена С.Н.Прокоповича; в эмиграции с 
1922 г.

Кусонский Павел Алексеевич (1880—1941), генерал-лейтенант, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лагодовский Борис Аркадьевич (1892—1972), полковник л.-гв. конной 
артиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лазарев Егор Егорович (1855—1937), публицист, участник народничес
кого движения, затем член партии социалистов-революционеров; в эми
грации в 1890—1907 гг. и с 1919 г.

Лазерсон Михаил (Максим) Яковлевич (1880—1952), правовед, полити
ческий деятель; в эмиграции с 1920 г.

Ламздорф-Галаган Павел Константинович (1879—1954), граф, чинов
ник, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лампе Алексей Александрович фон (1885—1967), генерал-майор, пуб
лицист, издатель, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., на
чальник Русского Общевоинского союза (РОВС) (с 1957).

Лангух (псевд., наст. фам. Федоров) Сергей Александрович, полков
ник; в эмиграции с 1920 г., ученый, общественный деятель.

Ларионов Яков Михайлович (1858 — после 1931), генерал-лейтенант.
Лашков Сергей Иванович (1875 — после 1944), полковник л.-гв. 3-й 

артиллерийской бригады, начальник учебного артиллерийского полигона 
Виленского военного округа, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г., военнослужащий Русского корпуса во время Второй мировой 
войны.

Лаиггабега Иван Яковлевич (1888—1959), подъесаул Кубанского каза
чьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лебедев Владимир Иванович (1883—1956), публицист, журналист, пи
сатель, литературный критик, общественно-политический деятель, член 
партии социалистов-революционеров, участник антибольшевистского дви
жения; в эмиграции с 1919 г.

Левин Мендель Иосифович (Осипович) (1879—1948), инженер, член 
партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1920 г.

Левицкая (урожд. Олсуфьева) Анна Васильевна.
Левицкий Александр Александрович (1878—1970), полковник л.-гв. 

Конной артиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Левицкий Юрий (Георгий) Михайлович (1889 — после 1954), полков

ник л.-гв. Драгунского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Левшин Борис Николаевич (ок. 1896—1974), ротмистр 15-го гусарского 
Украинского полка.

Ледницкий Александр Робертович (1866—1934), юрист, журналист, рос
сийский и польский политический деятель, член ЦК конституционно-де
мократической партии, председатель Ликвидационной комиссии по делам 
Царства Польского при Временном правительстве; в эмиграции с 1918 г.
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Ледницкий Вацлав Александрович (1891—1967), историк литературы, 
сын польского политического деятеля А.Р.Ледницкого; в эмиграции с 
1918 г.

Лейман Константин Константинович (1883—1959), полковник; в эми
грации с 1919 г.

Лесеневич Владимир Митрофанович (1894—1982), полковник, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лехович Владимир Андреевич (1860—1944), генерал-лейтенант, началь
ник Главного артиллерийского управления (с 1917), участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г., председатель Гвардейского объединения.

Лидарцева Нора Яковлевна (7—1983), музыковед; в эмиграции сотруд
ник газеты «Русская мысль».

Лилье Михаил Иванович (1868—1941), полковник, военный инженер, 
общественный деятель.

Лимонтов Л.А., выпускник 2-го Московского кадетского корпуса.
Линден Вильгельм (Василий) Михайлович (1843—1937), генерал-лейте

нант флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Липпе-Липский Николай Иванович де (1896—7), полковник л.-гв. 2-го 

Стрелкового полка, участник Белого движения; в эмиграции после 1920 г.
Лисовой Яков Маркович (1882—1965), полковник, начальник штаба 

28-й пехотной дивизии (1917), участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Лисовский (псевд. Вадимов Евгений) Юрий (Георгий) Ипполитович 
(1879—1944), полковник, во время Первой мировой войны военный про
курор при штабе 1-й Особой пехотной бригады ген. Н.А.Лохвицкого во 
Франции, участник Белого движения, поэт, прозаик; в эмиграции с 1918 г.

Литвинов Сергей Александрович (1861—7), полковник л.-гв. Драгун
ского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лихарев Николай Николаевич (7—1943), действительный статский со
ветник, земский начальник Сердобского уезда Саратовской губернии, 
участник Белого движения.

Лихачев Александр Николаевич (7—1965), полковник артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лихошерстов Александр Александрович (1874—1958), полковник л.-гв. 
Финляндского полка.

Логунова Наталия Аполлинарьевна, журналист, литератор; в эмигра
ции после 1942 г.

Лодыженский Александр Александрович (1886—1976), правовед, на
чальник Канцелярии по делам гражданского управления при штабе Вер
ховного главнокомандующего (1915—1917), занимал ответственные посты 
в Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г.

Лодыженский Юрий Ильич (1888—1977), врач, представитель Главного 
управления Российского Красного Креста при международных учреждени
ях, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Меж
дународного комитета Красного Креста по оказанию помощи жертвам 
Гражданской войны.

Лопатин Ф., журналист; в эмиграции после 1920 г.
Лукаш Иван Созонтович (1892—1940), участник Первой мировой 

войны и Белого движения, прозаик, поэт, драматург, литературный кри
тик, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Лукин Александр Петрович (1883—1946), капитан 2-го ранга; в эмигра
ции военный писатель.
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Лукин Георгий Валентинович (ок. 1895 — после 1938), полковник 
л.-гв. Финляндского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Львов Николай Николаевич (1867—1944), юрист, публицист, журна
лист, общественно-политический деятель, член ЦК конституционно-демо
кратической партии, затем один из лидеров партии прогрессистов, депутат 
Государственной думы 2—4-го созывов, участник Белого движения; в эми
грации с 1920 г.

Льдовский (псевд., наст, имя Ляпидевский П.Ф.), лейтенант, военный 
летчик; в эмиграции с 1922 г.

Люби Константин Григорьевич (псевд. Черномор, 1888—1957), капи
тан 2-го ранга, участник Белого движения, писатель-маринист; в эмигра
ции с 1920 г.

Любимов Дмитрий Николаевич (1864—1942), чиновник, начальник 
канцелярии Министерства внутренних дел России (1902—1906), виленский 
губернатор.

Любомиров Николай Иванович (1886—1972), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса, 
затем немецкого Вермахта во время Второй мировой войны.

Мабо-Азовский Михаил Моисеевич (1879—1961), директор Азово-Дон
ского коммерческого банка в Феодосии; в эмиграции с 1920 г.

Маевский Владислав Альбинович (1893—1975), штабс-капитан л.-гв. 
Саперного полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., поэт, 
прозаик.

Мазуренко Константин Иванович (1891—1962), инженер-механик, 
лейтенант Балтийского флота, участник Белого движения; в эмиграции с 
1919 г.

Майдель Игнатий Николаевич (1874—1930), барон, генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., профессор химии в 
Люблянском университете.

Макалинский Алексей Александрович (1874—1945), капитан 1-го ранга.
Макаров Вадим Степанович (1890—1964), старший лейтенант флота, 

сын адмирала С.О.Макарова, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920-х гг.

Макаров Юрий Владимирович (1887 — после 1938), штабс-капитан л.- 
гв. Семеновского полка, сотрудник Министерства иностранных дел, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Макеев Сергей Матвеевич (1889—1962), генерал, общественный дея
тель, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957), юрист, публицист, обще
ственно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократичес
кой партии, депутат Государственной думы 2—4-го созывов, российский 
посол во Франции (1917—1924).

Маковой Павел Порфирьевич (1890—1976), ротмистр, участник Пер
вой мировой войны на Французском фронте; в эмиграции с 1917 г.

Максим Лев (псевд., наст, имя Асе Максим Михайлович, 1874—1941), 
журналист; в эмиграции с начала 1920-х гг.

Максимов Григорий Петрович (псевд. Гр.Лапоть) (7—1950), член бюро 
российской конфедерации анархо-синдикалистов; в эмиграции с 1921 г.

Максимов Николай Лаврентьевич (1880—1961), контр-адмирал.
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Максимович Сергей Васильевич (1886—1972), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса 
во время Второй мировой войны.

Максутов Дмитрий Дмитриевич (1896—1964), князь, офицер инженер
ных войск, летчик, участник Белого движения, специалист в области аст
рономической оптики, член-корреспондент Академии наук СССР.

Малатеста Энрико (1854—1932), итальянский анархист.
Малевский-Малевич Петр Николаевич (ок. 1891 — 1974), полковник 

л.-гв. Преображенского полка.
Мамантов Василий Ильич (1863—1928), государственный деятель; в 

эмиграции после 1917 г.
Мамчич Людмила Яковлевна.
Мандражи Константин Николаевич (1880—1970), полковник л.-гв. 2-й 

артиллерийской бригады (1914).
Мансурова (урожд. Самарина) Мария Федоровна (1893—1976), жена 

священника и историка церкви С.П.Мансурова.
Мансырев Серафим Петрович (1866—1928), князь, адвокат, литератор, 

общественно-политический деятель, член конституционно-демократичес
кой партии, член Государственной думы 4-го созыва, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Манухин Иван Иванович (1882—1958), врач, ученый, общественный 
деятель; в эмиграции с 1920 г.

Марголин Юлий Борисович (1900—1971), общественный деятель, пуб
лицист, прозаик, поэт, литературный критик; в эмиграции с начала 
1920-х гг., отбывал заключение в СССР (1940—1945), во второй эмиграции 
с конца 1940-х гг.

Маргулиес Мануил Сергеевич (1868—1935), врач, адвокат, обществен
но-политический деятель, член конституционно-демократической партии; 
в эмиграции с 1919 г.

Мария Павловна (младшая) (1890—1958), великая княгиня (княжна), 
дочь великого князя Павла Александровича и Александры Георгиевны, 
принцессы греческой, внучка Александра II; в эмиграции с 1919 г.

Мария (1875—1938), королева румынская, урожд. принцесса англий
ская, герцогиня саксонская, дочь английского герцога Альфреда принца 
Эдинбургского и вел. княжны Марии Александровны (дочери Александра 
П).

Мария Федоровна (до принятия православия Мария-София-Фредери- 
ка-Дагмара, 1847—1928), императрица, жена Александра III, мать Николая 
II, дочь датского короля Христиана IX; в эмиграции с 1919 г.

Марк Иоанн (наст. фам. Галустьян, 1899—1987), евангелистский про
поведник; в эмиграции с 1943 г., председатель Русско-украинского союза 
баптистов Канады.

Марков Анатолий Львович (1895—1961), ротмистр, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Марков Александр Порфирьевич (1886—1973), чиновник; в эмиграции 
сотрудник газеты «Последние новости».

Марков Лев Львович (1877—1962), капитан, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1921 г.

Марков Сергей Владимирович (1898—1944), корнет Крымского конно
го полка; в эмиграции с 1920 г.

Мартынов Александр Петрович (1875—1951), генерал Отдельного кор
пуса жандармов; в эмиграции с 1920 г.
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Марченко Дионисий Андреевич (?—1968), полковник, командир 1-го 
пехотного офицерского генерала Маркова полка Добровольческой армии; 
в эмиграции с 1920 г.

Марченко Митрофан Константинович (1866—1932), генерал-лейте
нант, русский военный агент в Австро-Венгрии (1905—1910), начальник 
Николаевского кавалерийского училища.

Маршак Александр Иосифович (1892/1893—1975), сын предпринима
теля, владельца ювелирной фабрики в Киеве И.А. Маршака.

Масальский Владимир Николаевич (1860—1940), князь, генерал от ар
тиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Масленикова Вера Георгиевна (7—1969), в монашестве инокиня 
Марфа.

Масловский Евгений Васильевич (1876—1971), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Махароблидзе Екзакустодиан Иванович (7—1960), коллежский совет
ник, начальник полевой канцелярии протопресвитера военного и морско
го духовенства во время Первой мировой войны Г.Шавельского, церков
ный староста походной царской церкви, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Мацылев Сергей Александрович (1893—1954), полковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Мейендорф Мария Федоровна (1869—1962), баронесса; в эмиграции с 
1944 г.

Мейерсон Александр Владимирович (1892—1969), лейтенант флота; в 
эмиграции капитан американского флота.

Мельгунов Сергей Петрович (1879/1880—1956), историк, публицист, 
издатель, общественно-политический деятель, член ЦК трудовой народно
социалистической партии; в эмиграции с 1920 г.

Мельник (урожд. Боткина) Татьяна Евгеньевна (1899—1985), дочь 
лейб-медика Николая II Е.С.Боткина; в эмиграции с 1920 г.

Мельников Николай Михайлович (1882—1972), юрист, писатель, обще
ственный деятель, председатель Донского правительства (с дек. 1919), 
председатель Совета министров Южнорусского правительства (февр.— 
март 1920); в эмиграции с 1920 г.

Мензелинцев Николай Николаевич (7—1964), полковник Оренбургско
го казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Меньшиков Леонид Петрович (1870—1932), публицист, служащий Ох
ранного отделения Департамента полиции; в эмиграции с 1909 г.

Меркушев Василий Александрович (1884—1940), капитан 1-го ранга, 
командир подводных лодок «Кефаль* и «Окунь», участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г.

Месняев Григорий Валерианович (1892—1967), поручик, участник Бе
лого движения, юрист, писатель, журналист; в эмиграции с 1943 г.

Месснер Евгений Эдуардович (1891 — 1974), полковник, участник Бело
го движения, начальник штаба Корниловской ударной дивизии Добро
вольческой армии; в эмиграции с 1920 г., профессор Высших военно-на
учных курсов ген. Н.Н.Головина.

Мещерский Борис Алексеевич (1889—1957), князь, поручик л.-гв. Кон
ной артиллерии.

Миллер Евгений-Людвиг Карлович (1867—1939), генерал-лейтенант, 
генерал-губернатор Северной области, главнокомандующий войсками Се
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верного фронта; в эмиграции с 1920 г., председатель Русского Общевоин
ского союза (РОВС), похищен чекистами, расстрелян в СССР.

Миллер (урожд. Неклюдова) Татьяна Александровна (1899—?), меди
цинский работник; в эмиграции с 1943 г.

Милоданович Всеволод Евгеньевич (1892—1977), капитан артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., майор чехословацкой 
армии, полковник-бригадир словацкой армии, начальник курсов артилле
рии в Югославии.

Милоданович Евгений Александрович (1866 — до 1967), генерал- 
майор.

Милюков Павел Николаевич (1859—1943), историк, публицист, редак
тор, общественно-политический деятель, теоретик и лидер конституцион
но-демократической партии; в эмиграции с 1918 г.

Минор (псевд., наст. фам. Залкинд) Осип (Иосиф) Соломонович 
(1861 — 1932), публицист, журналист, общественно-политический деятель, 
член ЦК партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Минц Павел (Паул) Михайлович (1870 — после 1940), адвокат; после 
1917 г. государственный и общественный деятель Латвии.

Минцлов Сергей Рудольфович (1870—1933, по др. ист. 1936), чинов
ник, писатель, библиограф и библиофил, литературовед, историк; в эми
грации с 1917 г.

Мирбах Рудольф Романович (1882—1965), барон, капитан 2-го ранга 
(в 1904 г. мичман).

Миролюбов Юрий Павлович (7—1970), писатель, сотрудник газеты 
«Русское слово».

Михайлов Алексей Владимирович (1897—1968), полковник л.-гв. Ата
манского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Михайлов Дмитрий Михайлович (1888—1979), подполковник, участ
ник Белого движения, командир 1-го Ижевского полка; в эмиграции с 
1920 г.

Михайлов Тимофей Васильевич (1872—1962), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Михневич София И., сестра милосердия, общественный деятель.
Мишалов Юрий (1898—?).
Мовшович Ида Р., секретарь совещательной коллегии при фракции ев

рейских депутатов IV Государственной думы.
Могилянский Николай Михайлович (1871—1933), географ, профессор 

этнографии и антропологии; в эмиграции с 1919 г.
Моисеев Митрофан Алексеевич (1894—1984), генерал-майор, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Моллер Александр Николаевич фон (1885—1965), генерал-майор, ко

мандир л.-гв. Финляндского полка, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г.

Молоховец Владимир Константинович (1890—1966), старший лейте
нант Гвардейского экипажа, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Монастырев Нестор Александрович (1887—1957), капитан 2-го ранга, 
писатель, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Мордвинов Анатолий Александрович (1870—?), полковник л.-гв. Кира
сирского Ее Величества полка, флигель-адъютант великого князя Михаила 
Александровича; в эмиграции с 1920 г.

Мороз А., урядник 2-го Запорожского казачьего полка.
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Мосолов Александр Александрович (1854—1939), генерал-лейтенант, 
государственный деятель, начальник канцелярии Министерства импера
торского двора (1900—1916); в эмиграции с 1920 г.

Мост Иоганн Иосиф (1846—1906), деятель левосекгантского анархист
ского течения в германской социал-демократии, редактор газет «Berliner 
Freie Presse» и «Freiheit».

Мрняк Франтишек, солдат австро-венгерской армии, чех по нацио
нальности.

Муратов Павел Павлович (1881 — 1950), искусствовед, литературный и 
художественный критик, историк, драматург, прозаик, публицист, перево
дчик, журналист, участник Первой мировой войны; в эмиграции с 1922 г.

Мураховский Михаил Николаевич (1880—1955), полковник 14-го улан
ского Ямбургского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Мурзин Михаил Алексеевич (1890—1955), старший лейтенант флота, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Муромцева В.Н. см. Муромцева-Бунина В.Н.
Муромцева-Бунина (урожд. Муромцева) Вера Николаевна (1881 — 1961), 

жена писателя И.А.Бунина; в эмиграции с 1920 г.
Мыльников Владимир Степанович (1895—1974), есаул Донской артил

лерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Мягков Александр Геннадиевич (1890—1957), инженер, геолог; в эми

грации с 1920 г.
Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937), историк, публицист, 

общественно-политический деятель, член ЦК трудовой народно-социалис
тической партии; в эмиграции с 1922 г.

Набоков (псевд. Сирин) Владимир Владимирович (1899—1977), проза
ик, поэт, драматург, литературовед, литературный критик, переводчик, 
сын общественно-политического деятеля В .Д. Набокова; в эмиграции с 
1919 г.

Набоков Константин Дмитриевич (1874—1927), дипломат, секретарь 
российского посольства в Лондоне (1917—1920), поэт, драматург, перево
дчик, брат В.Д.Набокова; в эмиграции с 1920 г.

Навроцкий Николай Яковлевич (1869—?), полковник, командир роты 
Одесского кадетского корпуса в 1917—1920 гг., участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Нагаев Николай Васильевич (1883—1976), генерал-майор, командир 
л.-гв. 2-го стрелкового Царскосельского полка (1917), участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г., монах (с 1943), священник Русского кор
пуса во время Второй мировой войны, архиепископ Ричмондский Нико
дим.

Найда Лев Моисеевич, коммерсант; в эмиграции после 1921 г.
Найдич Ицхак-Ашер (1868—1949), общественный деятель, предприни

матель; в эмиграции с 1919 г.
Наместник Сергей Константинович (1887—1972), полковник 9-го 

Уланского полка, участник Белого движения в Прибалтике; в эмиграции с 
1919 г.

Нарбут Владимир Дмитриевич (1873—1945), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Науменко Вячеслав Григорьевич (1883—1979), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения, походный атаман Кубанского казачьего войс
ка; в эмиграции с 1920 г., Кубанский войсковой атаман.
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Наумов Александр Николаевич (1868—1950), егермейстер, земский и 
государственный деятель, министр земледелия (1915); в эмиграции после 
октября 1917 г.

Наумов Михаил, инженер.
Наумов Михаил Павлович (1893—1983), штабс-ротмистр 5-го уланско

го Литовского полка.
Невзоров Андрей Геннадьевич (1889—1978), подполковник, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпу
са во время Второй мировой войны.

Невяровский Станислав Романович (1879—1934), инженер-механик, 
капитан 2-го ранга; в эмиграции с 1917 г.

Неклюдов Анатолий Васильевич (1856—1943), камергер, действитель
ный статский советник, дипломат, чрезвычайный посланник и полномоч
ный министр России в Швеции (1914—1917).

Некрасов Владимир Алексеевич (1881-?), капитан, артиллерист, кон
структор авиационного вооружения.

Нелидов Николай Дмитриевич (1892—1961, по др. ист. 1960), штабс- 
капитан л.-гв. Преображенского полка (1917—1918), член партии социа
листов-революционеров, участник Белого движения; в эмиграции с 
1919 г., полковник.

Нелюбин Георгий (псевд., наст, имя Гегер Георгий Карлович, 1880—?), 
офицер, литератор.

Неманов Лев Моисеевич (1873—1952), юрист, публицист, журналист; в 
эмиграции с 1920 г.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936), журналист, пи
сатель, брат театрального деятеля Вл.И.Немировича-Данченко; в эмигра
ции с 1921 г.

Нео-Сильвестр (псевд., наст. фам. Гроссен) Генрих Иванович (1881— 
1974), юрист, журналист, педагог, во время Гражданской войны заведую
щий информационным отделом Северо-Западной армии генерала 
Н.Н.Юденича; в эмиграции с 1919 г.

Несмелое Арсений (псевд., наст, имя Митропольский Арсений Ивано
вич, 1889, по др. ист. 1892—1945), капитан, поэт, прозаик, журналист, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1919 г.

Нессельроде Анатолий Дмитриевич (?—1923), товарищ прокурора Пе
тербургского судебного округа; в эмиграции секретарь редакции журнала 
«Еврейская трибуна».

Нетглау Макс Н. (1865—1944), немецкий анархист.
Нечаев Павел Александрович (1897—1973), капитан, участник Белого 

движения.
Нечволодов Платон Платонович (1856—1936), генерал-лейтенант, уп

равляющий делами Артиллерийского комитета (1900-е гг.).
Нидермиллер Алексей Георгиевич (1851 — 1937), вице-адмирал.
Никитенко Николай Иванович (1888—1974), профессор, деятель куль

туры, воспитанник Московской духовной академии.
Никитин (псевд. Фокагитов) Дмитрий Владимирович (1870—1962), 

контр-адмирал, писатель, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Никитин Василий Петрович (1885—1960), востоковед, публицист, 

переводчик; в эмиграции с 1919 г.
Никишин Игорь Федорович, хирург.
Николаев Александр Михайлович (1876—1963), полковник Генераль

ного штаба; в эмиграции после Первой мировой войны.
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Николаев Константин Николаевич (ок. 1889—1963), подполковник, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Рус
ского корпуса во время Второй мировой войны, председатель Союза 
участников 1-го Кубанского похода.

Николаевский Борис Иванович (1887—1966), историк революционного 
движения, архивист, публицист, журналист, член РСДРП, меньшевик; в 
эмиграции с 1922 г.

Николай II (Романов Николай Александрович) (1868—1918), россий
ский император (1894—1917).

Никольский Владимир Павлович (1873 — до 1960), генерал-майор, на
чальник штаба Отдельного корпуса жандармов.

Нилус Андрей Александрович (1858—1941), генерал-лейтенант, вы
пускник и преподаватель Михайловского артиллерийского училища и Ми
хайловской артиллерийской академии, профессор, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г., преподаватель Сергиевского артиллерийского 
училища в Болгарии.

Нирод Федор Максимилианович (1871—1952), граф, генерал-майор 
Свиты Е.И.В., командир л.-гв. Драгунского полка, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г.

Новиков Вячеслав Николаевич (7—1966), присяжный поверенный, 
прапорщик, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Новиков Михаил Михайлович (1876—1965), зоолог, профессор и рек
тор (1916—1920) Московского университета, общественно-политический 
деятель, член конституционно-демократической партии, член Государст
венной думы 3—4-го созывов; в эмиграции с 1920 г., профессор и ректор 
Русского народного (свободного) университета в Праге, профессор естест
венного факультета Мюнхенского университета (с 1945), председатель Рус
ской академической группы в США (1951—1965).

Новицкий Василий Дементьевич (1837—1907), генерал-майор Отдель
ного корпуса жандармов, начальник Киевского жандармского управления 
(1878-1903).

Новицкий Евгений Федорович (1867—1931), генерал-лейтенант, учре
дитель, первый секретарь Общества ревнителей военных знаний.

Новомейский Моше (Моисей Абрамович, 1873—1961), горный инже
нер, еврейский общественный деятель; в эмиграции после 1917 г.

Ножин Сергей Михайлович (ок. 1890—1963), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Объединения одесских 
кадет и вице-председатель Союза русских кадетских корпусов.

Нольде Борис Эммануилович (1876—1948), барон, правовед, дипломат, 
историк, литературовед, общественно-политический деятель, член ЦК 
конституционно-демократической партии; в эмиграции с 1919 г.

Норд П.В. см. Шапошников П.В.
Нурок Мордехай (1884—1962), раввин Митавы (1913—1915), общест

венный деятель; в эмиграции с 1921 г.
Оберучев Константин Михайлович (1864—1929), генерал-майор, пуб

лицист, военный писатель; в эмиграции с 1917 г.
Оболенская (урожд. Топорнина) Александра Николаевна (1861—1945), 

княгиня; в эмиграции с 1921 г.
Оболенская (урожд. Урусова) Софья (ок. 1895—7), княгиня, в 1911 г. 

княжна, гимназистка.
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Оболенский Алексей Васильевич (1877—1969), князь, общественно-по
литический деятель, член ЦК партии октябристов («Союз 17 октября»), 
сын московского вице-губернатора В.В.Оболенского; в эмиграции с 1917 г.

Оболенский Владимир Андреевич (1869—1950), князь, обществено-по- 
литический деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, 
депутат Государственной думы 1-го созыва, публицист; в эмиграции с 
1920 г.

Оболенский Дмитрий Дмитриевич (1844—1931), князь, коннозаводчик, 
помещик Тульской губернии; в эмиграции с 1923 г.

Оболенский Петр Александрович (1889—1969), князь, чиновник Ми
нистерства юстиции; в эмиграции с 1929 г.

Озеров Давид Александрович (1855—1918), генерал-лейтенант, попечи
тель церковно-приходских школ при императорском дворе.

Ознобишин Алексей Александрович (1869—1929), помещик, юрист, 
статский советник, член Государственной думы 4-го созыва.

Олицкая Екатерина Львовна (1899—1974), член партии социалистов- 
революционеров, писатель.

Олленгрен (Оллонгрен) Владимир Константинович (1868—1943), пол
ковник.

Олсуфьев Дмитрий Адамович (1862—1937), общественно-политический 
деятель, член ЦК партии октябристов («Союз 17 октября») (с 1906).

Олсуфьев Юрий Александрович (1878—1938), граф, деятель в области 
музейного и реставрационного дела.

Ольга Николаевна (1822—1892), великая княжна, дочь императора Ни
колая I, в замужестве королева Вюртембергская, жена короля Вюртемберг
ского Фридриха-Карла-Александра.

Ольденборгер Сергей (1905—1992), кадет Псковского, затем Крымского 
кадетских корпусов; в эмиграции с 1920 г.

Ольховский Петр Дмитриевич (1852—1936), генерал от инфантерии; в 
эмиграции после 1917 г.

Омельченко Николай Павлович (7—1953), доктор медицины, младший 
врач 18-го передового санитарного отряда гр. А.И.Шуваловой при 2-й 
гвардейской пехотной дивизии (1915).

Орехов Василий Васильевич (1896—1990), капитан инженерных войск, 
участник Белого движения, в эмиграции с 1920 г., журналист, редактор 
журнала «Часовой».

Оржеховский Виктор Грацианович, петроградский полицейский.
Орлов Петр Петрович (1874—1929), генерал-майор Свиты Е.И.В., 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Орлов-Диаборский Владимир Павлович (1877—1962), князь, инженер- 

механик, капитан 1-го ранга.
Осоргин (псевд., наст. фам. Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942), 

писатель, журналист, литературный критик, переводчик, публицист, член 
партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1922 г.

Осоргина Мария Михайловна (7—1977), дочь религиозного деятеля 
М.М.Осоргина; в эмиграции с 1931 г.

Отфиновский Константин Константинович (1866—1964), полковник.
Офросимов Александр Александрович (ок. 1852—7), тайный советник 

(с 1903), калужский губернатор.
Павлов Александр Николаевич (1891—1969), старший лейтенант 

флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Павловский Николай Васильевич, подполковник.
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Палей (урожд. Карнович, по первому браку Пистолькорс) Ольга Вале
риановна (1866—1929), княгиня, жена великого князя Павла Александро
вича (с 1902), после признания брака Николаем II получила титул графи
ня Гогенфельзен (1904), затем титул княгини Палей (1916); в эмиграции 
после 1919 г.

Палеолог Морис (1859—1944), французский дипломат, публицист, 
посол Франции в России.

Палеолог Сергей Николаевич (1887—1933), действительный статский 
советник, чиновник Министерства внутренних дел, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г., уполномоченный по делам русских бежен
цев в Югославии.

Палицын Федор Федорович (1851—1923), генерал от инфантерии.
Панаиот Василий Иванович (7—1960), подполковник 171-го пехотного 

полка.
Пантюхов Олег Иванович (1882—1973), полковник л.-гв. 1-го Стрелко

вого полка, основатель скаутизма в России, участник международного 
движения скаутов, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Пархоменко Терентий Васильевич (1880—1966), старший унтер-офицер 
л.-гв. Преображенского полка, затем офицер Отдельного корпуса жандар
мов; в эмиграции после 1917 г.

Патронов Иван Федорович (1882 — после 1941), полковник, в 1914 г. 
капитан, старший адьютант штаба 16-й пехотной дивизии (1914), участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., редактор «Военного сборника» в 
Белграде.

Пашков Павел Васильевич (1895—1974), поручик, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Пащенко Василий Григорьевич (1868—1932), генерал-лейтенант, со
трудник Главного артиллерийского управления, участник Белого движения 
в армии гетмана П.П.Скоропадского; в эмиграции с 1919 г.

Пеньков Л., агроном, в годы Первой мировой войны прапорщик.
Первушин Николай Всеволодович (1899—1993), историк, филолог, до

цент Казанского университета; в эмиграции с 1930 г., профессор гумани
тарных наук.

Первышин Николай Алексеевич (1891—1951), полковник; в эмиграции 
с 1920 г.

Переход Александр Дмитриевич (7—1969), поручик, участник 1-го Ку
банского (Ледяного) похода Добровольческой армии; в эмиграции с 
1919 г.

Пермяков Леонид Владимирович (ок. 1888—1971), подполковник, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Перри Д.Ю. (1897—7), офицер.
Пестова (урожд. Бездетнова) Зоя Вениаминовна (1900—1973), участни

ца Московского христианского студенческого кружка, жена ученого-хими
ка Н.Е. Пестова.

Петрищев Афанасий Борисович (1872—1951), журналист, литератор; в 
эмиграции с 1922 г.

Петров Николай Алексеевич (1878—1953), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Петровский Николай Александрович (1883—1944), генерал-майор 
(с 1920), участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., командир 3-го 
батальона 3-го полка Русского корпуса во время Второй мировой войны.

620



Петрункевич Иван Ильич (1844—1928), юрист, общественно-полити
ческий деятель, депутат Государственной думы 1-го созыва, один из лиде
ров конституционно-демократической партии; в эмиграции с 1919 г.

Петухов Александр Александрович (?—1973), капитан л.-гв. Финлянд
ского полка; в эмиграции с 1920 г.

Петухов А.М., полицейский надзиратель Нарвского участка Петербур
га.

Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933), статистик, экономист, 
публицист, общественно-политический деятель, один из лидеров трудовой 
народно-социалистической партии, министр продовольствия Временного 
правительства; в эмиграции с 1922 г.

Пешня Михаил Александрович (1886—1937), генерал-майор, участник 
Белого движения — помощник начальника Корниловской дивизии, на
чальник Марковской дивизии (осень 1920); в эмиграции с 1920 г., руково
дитель Объединения марковцев во Франции.

Пиленко Александр Александрович (1873 — после 1951), юрист, жур
налист, профессор международного права Петербургского университета, 
Александровского лицея, Высших женских (Бестужевских) курсов, член 
Государственного совета; в эмиграции с 1920 г.

Пилкин Владимир Константинович (1869—1950), контр-адмирал, сын 
адмирала К.П.Пилкина, участник Белого движения, морской министр 
правительства Северо-Западной области; в эмиграции с 1920 г.

Пилкин Константин Павлович (1824—1913), адмирал, деятель русского 
флота, создатель отечественной минной школы.

Пильский Петр Моисеевич (псевд. Трубников П., 1876, по др. ист. 
1879—1941), журналист, литературный критик, писатель, публицист, участ
ник Первой мировой войны; в эмиграции с 1920 г.

Пильц Александр Иванович (1870—1944), действительный статский со
ветник, могилевский губернатор, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Пискунов Никита Савельевич, казак Области Всевеликого Войска 
Донского.

Плахов Иван Никандрович (1894—?), войсковой старшина, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Племянников Николай Алексеевич (1869—1944), юрист, товарищ про
курора Киевского окружного суда, председатель Русского благотворитель
ного общества.

Плесцов Лев Федорович (? — после 1941), полковник 15-го драгунско
го Переяславского полка, участник Белого движения; в эмиграции не 
позже 1920 г.

Плетнев Ростислав Владимирович (1903—1985), литературовед, литера
турный критик, доктор философии; в эмиграции с 1920 г.

Плеханова Розалия Марковна (1856—1949), врач, жена Г.В.Плеханова.
Плещеев Александр Алексеевич (1858, по др. ист. 1860—1944), журна

лист, драматург, критик и историк балета, сын поэта А.Н.Плещеева; в 
эмиграции с 1919 г.

Плотников Сергей Евгеньевич (1887—1967), полковник инженерных 
войск, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Плюще вс кий-Плющи к (Плющик-Плющевский) Юрий Николаевич 
(1877—1926), генерал-майор, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.
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Подушкин Константин Николаевич (1897—1969), ротмистр 18-го гусар
ского Нежинского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г., военнослужащий Русского корпуса во время Второй мировой 
войны.

Позднышев Сергей Дмитриевич (1889—1980), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Зарубежного союза 
русских военных инвалидов (с 1961, Франция).

Познер Владимир Соломонович (1905—1992), журналист, литератур
ный критик; в эмиграции с 1921 г.

Познер Соломон Владимирович (1880—1946), общественный деятель, 
журналист, писатель, историк; в эмиграции с 1921 г.

Покровский Григорий Васильевич (1871—1968), генерал-майор, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Полевой Севир, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Полидоров Владимир Иванович (1890—1964), лейтенант флота; в эми

грации с 1918 г.
Политанский Александр Сергеевич (1912—1997), кадет; в эмиграции с 

1920 г., подпоручик Русского корпуса во время Второй мировой войны.
Полиговский Сергей Сигизмундович (1880—1936), капитан 2-го ранга, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Полнер Тихон Иванович (1864—1935), журналист, публицист, историк, 

статистик, литературовед, издатель; в эмиграции с 1919 г.
Половцов Петр Александрович (1874—1964), генерал-лейтенант, ко

мандующий войсками Петроградского военного округа (1917), главноко
мандующий войсками Терско-Дагестанского края (нояб. 1917 — янв. 
1918); в эмиграции с 1919 г.

Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт.
Полосин Михаил Петрович (1886—1967), хирург, земский деятель, 

председатель Верхнеуральской городской думы (1918); в эмиграции с 
1920 г.

Полочанин М.А. (псевд., наст, имя Арцюшкевич Михаил, 7—1978).
Полторацкий Николай Петрович (1921—1990), историк литературы и 

философии, редактор, писатель, профессор Мичиганского и Питтсбург
ского университетов (с 1956).

Поляков-Литовцев (наст. фам. Поляков, псевд. Литовцев) Соломон 
Львович (1875—1945), журналист, публицист, прозаик, поэт, драматург, 
переводчик; за границей с 1915 г.

Поморский-Толлер Николай Петрович, подпоручик, командир 3-го 
взвода 4-й роты л.-гв. Саперного батальона (1916), участник Белого дви
жения, полковник; в эмиграции с 1920 г.

Попов Иван Васильевич (1885—1972), полковник Донского казачьего 
войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Попов Константин Сергеевич (1893—1962), капитан, писатель, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Попов Леонид Аркадьевич (ок. 1896—1963), капитан; в эмиграции с 
1920 г.

Попов Николай Алексеевич, полковник, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Попова (урожд. Гринева) Мария Евгеньевна (1875—1962); в эмиграции 
во Франции.

Португалов Виктор Вениаминович (1873—1930), журналист, публи
цист; в эмиграции с 1920 г.
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Посохов Сергей Андреевич (1866—1935), контр-адмирал.
Потапов Александр Николаевич (ок. 1889—1971), полковник артилле

рии, в Первую мировую войну офицер Кавказской гренадерской артилле
рийской бригады.

Потапьев Владимир Алексеевич (1882—1961), капитан 1-го ранга, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Потемкин Владимир Николаевич (1885—1938), капитан 1-го ранга, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Потресов Александр Николаевич (1869—1934), литератор, обществен
но-политический деятель, член РСДРП, один из лидеров меньшевизма; в 
эмиграции с 1925 г.

Прежбяно Андрей Константинович (1885—1963), полковник, военный 
агент России в Бельгии во время Первой мировой войны; в эмиграции с 
1917 г.

Приходкин Борис Дмитриевич (1877—1950), полковник артиллерии.
Прокопович Сергей Александрович, полковник Отдельного корпуса 

жандармов.
Прокофьев-Северский Александр Николаевич (1894—1974), военный 

летчик, авиаконструктор; в эмиграции с 1918 г., майор Военно-воздушных 
сил США.

Промтов Михаил Николаевич (1857—1951), генерал-лейтенант, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., директор Крымского кадет
ского корпуса (1924—1929).

Пронин Василий Михайлович (1882—1965), полковник, участник Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г.

Пронин Дмитрий Федорович (7—1981), участник Белого движения, 
подпоручик Дроздовской артиллерийской бригады; в эмиграции с 1920 г.

Проппер Станислав Максимилианович (1855—1931), журналист, изда
тель газеты «Биржевые ведомости» в Петербурге (1900-е гг.).

Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918), помещик, промыш
ленник, общественный и государственный деятель, член партии октябрис
тов («Союз 17 октября»), депутат Государственной думы 3—4-го созывов, 
управляющий Министерством внутренних дел (с сент. 1916), затем ми
нистр (дек. 1916 — февр. 1917).

Пульман Федор.
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920), помещик, полити

ческий деятель, один из лидеров «Союза русского народа», «Союза Ми
хаила Архангела», депутат Государственной думы 2—4-го созывов.

Пшеничников Василий Сергеевич (7—1976), подполковник артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Пьеро Макс, французский журналист, историк.
Рабенек Лев Людвигович, сын Л.А.Рабенека — владельца товарищества 

мануфактур «Людвиг Рабенек»; в эмиграции с 1922 г.
Разумовская (урожд. Сайн-Витгенштейн) Екатерина Николаевна 

(1895—1983), княгиня, помещица; в эмиграции с 1918 г.
Ракитина М.Н., дочь полковника H.С.Ракитина, преподавателя Одес

ского кадетского корпуса.
Рапопорт (Раппопорт) Александр Юрьевич (1879—1973), адвокат, при

сяжный поверенный, журналист, заведующий правовым отделом советско
го торгового представительства в Берлине (с 1926); в эмиграции с 1931 г.

Распутина Мария (Матрена) Григорьевна (1898—1977), дочь Г.Е.Распу- 
тина, жена офицера Б.М.Соловьева.
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Раузен Лазарь Григорьевич (1884—1960), член партии социалистов-ре
волюционеров.

Раупах Александр (Роберт-Карл-Ричард) Робертович (1870—1943), 
полковник, военный следователь Петроградского военного округа (1908— 
1917).

Раух Георгий Георгиевич (1895—1971), подполковник Кавалергардско
го полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Раух Георгий Оттонович (1860—1936), генерал-лейтенант, генерал- 
квартирмейстер штаба войск гвардии и Петербургского военного округа 
(1906), участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Рафальский Сергей Милиевич (Милич) (1896—1981), поэт, прозаик, 
драматург, публицист, переводчик, литературный и театральный критик; в 
эмиграции с 1920 г.

Ребиндер Александр Александрович (1904—1981), протоиерей, настоя
тель храма Христа Спасителя в Аньере (Франция).

Ревелиотти Леонтий (по др. ист. Леонид) Харлампиевич (1880—1970), 
дипломат; в эмиграции с 1919 г.

Ревенков Василий Сергеевич (1892 — после 1937), военнослужащий 
2-го л.-гв. стрелкового Царскосельского полка.

Редькин Александр Петрович (1881 — 1972), полковник л.-гв. Павлов
ского полка, участник русско-японской и Первой мировой войн, Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Резников Дмитрий Наркисович (?—1960), статский советник, следова
тель по особо важным делам, член Симбирского, затем Московского ок
ружных судов, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Резниченко Сергей Сергеевич (7—1980), представитель Земско-город
ского комитета в Константинополе (1920).

Рейн Георгий Ермолаевич (1854—1942), врач, почетный лейб-хирург, 
профессор Военной медицинской академии, общественный деятель, депу
тат Государственной думы 2—4-го созывов, член партии октябристов 
(«Союз 17 октября»); в эмиграции с 1919 г.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957), прозаик, драматург, лите
ратурный критик, публицист, переводчик; в эмиграции с 1921 г.

Репин Илья Ефимович (1844—1930), художник; с 1903 г. жил в Фин
ляндии.

Рерберг Николай Федорович (7—1978), сын командира 3-го гренадер
ского Перновского полка генерал-майора Ф.П.Рерберга, впоследствии ин
женер.

Рерберг Федор Петрович (1868—1928), генерал-майор.
Ресин Александр Алексеевич (1857—1933), генерал-лейтенант.
Риза-Кули-Мирза, в крещении Александр Николаевич, персидский 

принц из династии Каджаров, офицер Собственного Е.И.В. конвоя, воен
ный комендант Екатеринбурга в 1918 г.; в эмиграции в США и Франции.

Рихтер Владимир Гвидович фон (1886—1968), командир сводной сотни 
конных разведчиков 10-й Сибирской стрелковой дивизии (1914), полков
ник 4-го уланского Харьковского полка, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Ровинский Василий Федорович.
Рогожин Анатолий Иванович (1893—1972), офицер Собственного 

Е.И.В. конвоя, полковник, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., 
командир (с 1945) Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Родзянко Владимир Павлович (1878—1965), капитан 1-го ранга.
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Родзянко Ксения Андреевна (7—1970).
Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924), один из лидеров партии 

октябристов («Союз 17 октября»), председатель Государственной думы 
3—4-го созывов и Временного комитета Государственной думы; в эми
грации с 1920 г.

Родионов Михаил Юрьевич (7—1969), поручик 12-го гусарского Ахтыр- 
ского полка.

Родичев Федор Измайлович (1854—1933), юрист, общественно-полити
ческий деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, депу
тат Государственной думы 1—4-го созывов; в эмиграции с 1919 г.

Родичева Александра Федоровна (1883—1971), литератор, дочь Ф.И.Ро- 
дичева; в эмиграции с 1919 г.

Рождественский Александр Петрович (1865—1930), протоиерей, про
фессор Петербургской духовной академии; в эмиграции профессор Со
фийского университета.

Рождественский Алексей Степанович (1883—1948), старший лейтенант 
флота; в эмиграции с 1920 г.

Розенберг Владимир Александрович (1860—1932), экономист, журна
лист, литературовед, библиограф, общественно-политический деятель; в 
эмиграции с 1922 г.

Розеншильд-Паулин Анатолий Николаевич фон (1860—1929), генерал- 
лейтенант, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Розов Израиль Аншелович (1869—1947), деятель сионистского движе
ния в России.

Романович Александр Ромуальдович (1871 — 1933), полковник л.-гв. 
Драгунского полка, генерал польской армии во время Гражданской войны 
(с янв. 1920).

Роспопов Николай Алексеевич, дипломат; в эмиграции с 1918 г.
Росселевич Анатолий Михайлович (1902—1977), кадет, участник Бело

го движения; в эмиграции с 1920 г., выпускник Первого Русского кадет
ского корпуса в Сербии, член кадетского Объединения княже-константи- 
новцев в Брюсселе.

Россель Леонид Владимирович (1896—19437), член партии социалис
тов-революционеров.

Ростов Алексей (псевд., наст, имя Сигрист Сергей Викторович, 1897— 
1980), юрист, научный сотрудник Академии наук СССР; в эмиграции 
после 1945 г.

Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952), историк и археолог, акаде
мик; в эмиграции с 1918 г.

Ростовцева Людмила Алексеевна.
Ротштейн Николай Вильгельмович (1880—1944), полковник л.-гв. 

Егерского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Рощин Николай (псевд,. наст, имя Федоров Николай Яковлевич, 

1892—1956), писатель, литературный критик, журналист, участник Первой 
мировой войны и Белого движения; в эмиграции с 1920 г., в 1946 г. вер
нулся в СССР.

Рубанов Глеб Иванович (1898/1899—1942), юрист, журналист, писа
тель, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Рудаш Дж., американский анархист.
Рудинский Владимир Андреевич, журналист; в эмиграции с 1944 г.
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Руднев Вадим Викторович (1879—1940), врач, публицист, журналист, 
общественно-политический деятель, член ЦК партии социалистов-рево
люционеров; в эмиграции с 1919 г.

Руманов Аркадий Вениаминович (1876—1960), юрист, журналист, ме
ценат; в эмиграции с 1920 г.

Русанов Николай Сергеевич (1859—1939), публицист, участник народ
нического движения, затем член партии социалистов-революционеров; в 
эмиграции с 1917 г.

Русин Александр Иванович (1861—1956), адмирал, начальник Морско
го Генерального штаба (1913—1917), начальник Морского штаба Верхов
ного главнокомандующего (1915—1917); в эмиграции с 1920 г.

Рыбаков Николай Федорович (1888-?), лейтенант флота.
Рыбинский Николай Захарович (1888—1955), прозаик, драматург, теат

ральный критик, штабс-капитан, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во время Второй мировой 
войны.

Рысс Петр Яковлевич (1870—1948), журналист, публицист, социолог, 
писатель, участник революционного движения, член партии «Народная 
воля», затем член конституционно-демократической партии; в эмиграции 
с 1919 г.

Рытченков Сергей Васильевич (7—1975), полковник, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Рябиков Павел Федорович (1875—1932), генерал-лейтенант, профессор 
Николаевской военной академии Генерального штаба, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Рябинин Александр Исидорович (7—1965), полковник, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Рябинин Александр Николаевич (7—1949), полковник.
Рябинский Апполинарий Александрович (1890—1982), полковник, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Ряснянский Борис Николаевич (1894—1972), капитан, участник Белого 

движения; в эмиграции с 1920 г.
Ряснянский Сергей Николаевич (1886—1976), полковник, участник Бе

лого движения; в эмиграции с 1920 г.
Саарсен Виллем Александрович (по др. ист. Вильгельм Аронович) (ок. 

1892—1982), подполковник; в эмиграции с 1917 г., полковник эстонской 
армии.

Саблин Николай Васильевич (1880—1956), капитан 2-го ранга; в эми
грации после 1917 г., арестован в Румынии (1945), вернулся в Бухарест 
(1955).

Саблин Николай Павлович (1880—1937), капитан 1-го ранга; в эмигра
ции с 1920 г.

Сабо Борис Владимирович (1898—1971), капитан л.-гв. Волынского 
полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель 
Объединения Петровского Полтавского кадетского корпуса.

Савинков Борис Викторович (1879—1925), писатель, публицист, обще
ственно-политический деятель, член ЦК партии социалистов-революцио
неров, глава ее Боевой организации; в эмиграции с 1918 г., арестован при 
переходе советской границы (1924), погиб в заключении.

Савицкий Сергей Викторович (7—1951), в эмиграции регент храма 
Христа Спасителя в Нью-Йорке.
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Савич Никанор Васильевич (1869—1942), общественно-политический 
деятель, член партии октябристов («Союз 17 октября»), депутат Государст
венной думы 3—4-го созывов, комиссар Временного правительства в 
Военном и Морском министерствах (1917), член Особого совещания при 
генерале А.И.Деникине, член правительства генерала П.Н.Врангеля; в 
эмиграции с 1920 г.

Савченко Илья Григорьевич (1889—1961), писатель, литературный кри
тик, участник Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции с 
1920-х гг.

Сагацкий Иван Иванович (1901—1981), сотник Донского казачьего 
войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., инженер-геолог.

Сазонов Сергей Дмитриевич (1860—1927), государственный деятель, 
дипломат, министр иностранных дел царского правительства (1910—1916) 
и правительства адмирала А.В.Колчака, посол Временного правительства в 
Лондоне, член Особого совещания при генерале А.И.Деникине; за грани
цей с 1919 г.

Сайн-Витгенштейн Е.Н. см. Разумовская Е.Н.
Сакс Вадим Владимирович (1876—1963), инженер-механик, капитан 

1-го ранга.
Самарина-Чернышева Елизавета Александровна (1905—?), дочь А.Д.Са

марина, внучка С.И.Мамонтова.
Сапунов Александр Петрович (7—1974), полковник л.-гв. Финляндско

го полка.
Сафронов Николай Александрович (1888—1967), полковник, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Сахно-Устимович Юрий Константинович (1873—?), генерал-майор, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., общественный деятель.
Сахновский, предположительно, Иван Иванович (7—1956).
Сватиков Сергей Григорьевич (1880—1942), историк, философ, публи

цист, присяжный поверенный Петроградской судебной палаты, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Светлик Павел Алоизиевич (1880—1966), капитан 2-го ранга, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Свечин Владимир Владимирович (1871—1944), полковник л.-гв. Преоб
раженского полка, флигель-адъютант; в эмиграции организатор и предсе
датель Общества ревнителей священной памяти государя императора Ни
колая II.

Свечин Михаил Андреевич (1876—1969), генерал-лейтенант, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Свищев Иван Сергеевич (1875—1973), генерал-майор, военный топо
граф, профессор Петроградского Политехнического (с 1912), Екатерино- 
дарского Политехнического (1918) институтов, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г., начальник научного отдела Военно-географическо
го института в Югославии, председатель Общества офицеров Корпуса 
военных топографов.

Северин Федор Викторович (1878—1944), капитан 1-го ранга, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Сегадаев Федор Васильевич (7—1974), инженер, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г.

Седов Илья Григорьевич (1875—1920), полковник Донской артилле
рии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
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Седых Андрей (псевд., наст, имя Цвибак Яков Моисеевич, 1902— 
1994), писатель, журналист; в эмиграции с 1920 г., издатель и редактор га
зеты «Новое русское слово».

Сейфуллин Владимир Иванович (1857—?), генерал-майор.
Семенов Виктор Иванович (1874—1951), капитан л.-гв. Саперного 

полка, журналист, редактор, общественный деятель; в эмиграции с 1920 г.
Семенов Владимир Иванович (1867—1910), капитан 2-го ранга, литера

тор.
Семенов Григорий Михайлович (1890—1946), генерал-лейтенант, вой

сковой атаман Забайкальского казачьего войска (с 1919), Правитель Рос
сийской Восточной Окраины (с 1920), главнокомандующий Дальневосточ
ной армией (с 1920); в эмиграции с 1921 г., казнен в СССР.

Семенов-Мерлин Борис Анатольевич (1873—?), генерал-майор; в эми
грации с 1920 г.

Семенов-Тян-Шанский Валерий Петрович (1871 — после 1966), госу
дарственный и общественный деятель, сын П.П.Семенова-Тян-Шанского; 
в эмиграции с 1918 г.

Семенов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич (1887—1974), старший 
лейтенант, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Семина Христина Дмитриевна, сестра милосердия; в эмиграции с 
1918 г.

Семчевский Константин Васильевич (ок. 1893—1978), полковник л.-гв. 
Конной артиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Серафим (Вербин), до 1917 г. иеромонах Глинской Рождество-Богоро- 
дицкой мужской пустыни Путивльского уезда Курской губернии; в эми
грации с 1944 г., архимандрит.

Сергеев Борис Васильевич (ок. 1893—1969), полковник л.-гв. Фин
ляндского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Сергеевский Борис Николаевич (1883—1976), полковник, начальник 
службы связи Ставки Верховного главнокомандующего в Первую мировую 
войну и ставки Добровольческой армии генерала А.И.Деникина; в эмигра
ции с 1920 г.

Сергей Георгиевич, князь Романовский, герцог Лейхтенбергский 
(1890—1974), капитан 2-го ранга, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Сергиевский Борис Васильевич (1888—1971), капитан, военный летчик, 
инженер-конструктор, общественный деятель, участник Белого движения, 
начальник авиации 3-й русской армии в Польше; в эмиграции с 1920 г.

Сергиевский Николай Николаевич (псевд. Н.Гиевский, 1875—1955?), 
прозаик, драматург, издатель; в эмиграции с 1917 г.

Серебренников Иван Иннокентьевич (1882—1953), историк, литератор, 
политический деятель, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Серебренникова Александра Николаевна (1883—1975), литературный и 
общественный деятель, жена И.И.Серебренникова; в эмиграции с 1920 г.

Серебряков Петр Степанович (1878—1970), полковник 252-го пехотно
го полка.

Симанович Арон Симонович (ок. 1878—1978), купец первой гильдии, 
придворный ювелир, личный секретарь Г.Е.Распутина; в эмиграции с 
1920 г.

Симанский Пантелеймон Николаевич (1866—1938), генерал-лейтенант, 
военный историк, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Симонов Леонид Яковлевич (1862—?), генерал-майор артиллерии.
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Симонович Сергей Всеволодович (1883—1971), полковник, поэт, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Синеоков Николай Григорьевич (1873 — после 1934), генерал-майор, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Скальский Владимир Евгеньевич (1891—1970), корнет 5-го эскадрона 
1-го уланского Петроградского полка, затем штабс-ротмистр, участник Бе
лого движения.

Скипетров Леонид Николаевич (1883—1956), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Скобцова Е.Ю. см. Кузьмина-Караваева Е.Ю.
Скрыддов Федор Георгиевич (1884—1965), старший лейтенант флота, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Скрябин Александр Александрович (ок. 1891—1969), ротмистр л.-гв. 

Конно-гренадерского полка, в эмиграции офицер французской армии.
Скрябин Николай Иванович (7—1965), участник Белого движения — 

доброволец Донской армии; в эмиграции с 1920 г.
Слезкин Юрий Алексеевич (1890—1977), полковник 10-го гусарского 

Ингерманландского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Сливинский Александр Владимирович (1886—1953), полковник, воен
ный министр при гетмане П.П.Скоропадском, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Слиозберг Генрих Борисович (1863—1937), адвокат, общественный дея
тель; в эмиграции с 1920 г.

Слоним Марк Львович (1894—1976), литературный критик, литературо
вед, публицист, переводчик, журналист, общественно-политический дея
тель, член партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Слюсаренко Николай Георгиевич (ок. 1900—1968), участник Белого 
движения — кадет-доброволец; в эмиграции с 1920 г, подпоручик, предсе
датель Союза русских инвалидов в Салониках.

Смирнов Александр Федорович (7—1969), полковник 10-го гренадер
ского полка, председатель Гренадерского объединения.

Смирнов Владимир Николаевич (7—1977), капитан Русского экспеди
ционного корпуса во Франции, военнослужащий Русского легиона (1919) 
и Французского иностранного легиона (1939—1945).

Смирнов Владимир Петрович (7—1934), председатель правления това
рищества «Петр Смирнов и сыновья».

Смирнов Михаил Иванович (1880—1940), контр-адмирал, в дни Фев
ральской революции начальник штаба Черноморского флота в чине капи
тана 1-го ранга, участник Белого движения, морской министр в прави
тельстве адмирала А.В.Колчака; в эмиграции с 1920 г.

Смирнов Сергей Алексеевич (1883—7), заместитель председателя Мос
ковского военно-промышленного комитета, государственный контролер 
во Временном правительстве; член ЦК конституционно-демократической 
партии; в эмиграции с 1918 г.

Смирнов Яков Яковлевич (1891—7), ротмистр 17-го гусарского Черни
говского полка.

Смирнова-Макшеева Татьяна Александровна (1890—1982), писатель, 
жена В.П.Смирнова; в эмиграции с 1913 г.

Смяцкий Яков Степанович (7 — после 1925), подхорунжий Кубанского 
казачьего войска, участник Первой мировой войны и Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.
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Созонович (Кожина) Мария Ивановна (7—1970), журналист, певица, 
дочь профессора-слависта, депутата Государственной думы 2—3-го созы
вов И.П.Созоновича.

Созонович (урожд. Рогович) Ольга Петровна (1967—1951), жена про
фессора-слависта, депутата Государственной думы 2—3-го созывов 
И.П.Созоновича.

Соколов Евгений; в эмиграции с 1975 г.
Соколов Павел Алексеевич (7—1966), полковник артиллерии, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Соколовский Павел Алексеевич.
Солнцев Константин Иванович, общественный деятель, литератор.
Соловьев Борис Всеволодович (1886—1957), капитан 1-го ранга, участ

ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Солодков Николай Петрович (1892—1964), старший лейтенант флота, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., морской писатель.
Солонский Александр Александрович (1882—1976), военный врач.
Сперанский Валентин Николаевич (1877—1957), историк русской лите

ратуры, философ, литератор, общественный деятель, публицист; в эмигра
ции с 1924 г.

Спиридович Александр Иванович (1873—1952), генерал-майор, коман
дир Отдельного корпуса жандармов; в эмиграции после 1917 г.

Ставрович Владимир Николаевич (1889—1985), полковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., майор Русского корпуса во время 
Второй мировой войны.

Стаевич Светислав Николаевич, полковник сербской армии.
Сталь фон Гольштейн Алексей Иванович (1858—1941), барон, генерал- 

лейтенант, заведующий двором великого князя Петра Николаевича.
Станка В. См. Станкевич В.Б.
Станкевич Владимир Бенедиктович (Станка Владас, 1884—1969), поли

тический деятель, депутат Государственной думы 3-го созыва, член народ
но-социалистической партии, участник Первой мировой войны, поручик, 
комиссар Северного фронта; в эмиграции с 1919 г.

Старикова (урожд. Носова) Маргарита Павловна (7—1974), жена насто
ятеля русской церкви в Санта-Барбаре (США) С.Старикова.

Старк (в замужестве Мартиненко) Мария Федоровна (1901 — 1971), 
дочь капитана 1-го ранга Ф.О.Старка; в эмиграции после 1918 г.

Староскольский Константин Николаевич (ок. 1891—1938), полковник 
л.-гв. Финляндского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Стахович Александр Александрович (ок. 1891—1938), полковник л.-гв. 
Преображенского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Стацевич Александр Александрович (1904—1989), кадет Владимирского 
Киевского кадетского, затем Русского кадетского корпусов (Сербия); в 
эмиграции с 1920 г., корнет 4-го гусарского Мариупольского полка.

Степанов (Аврех) Александр Федорович (7—1937), журналист.
Степанов Иван Владимирович (1890—1934), капитан л.-гв. Семенов

ского полка, участник Первой мировой войны и Белого движения, юрист, 
публицист; в эмиграции с 1920 г.

Степун Федор Августович (1884—1965), философ, социолог, литерату
ровед, историк, писатель, литературный и театральный критик, общест
венный деятель; в эмиграции с 1922 г.
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Стефановский Петр Александрович (1896—1984), штабс-капитан, лет
чик, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Стогов Николай Николаевич (1872—1959), генерал-лейтенант, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., начальник канцелярии Рус
ского Общевоинского союза (1930—1934).

Стогов Петр Евграфович (1884—1975), капитан 2-го ранга, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Столкинд А.Я., судебный журналист, корреспондент московской газе
ты «Русское слово» (1906).

Столыпин Александр Аркадьевич (1863—1925), журналист, сотрудник 
газеты «Новое время», брат П.А.Столыпина.

Столыпин Аркадий Петрович (1904—1990), сын П.А.Столыпина; в 
эмиграции общественный деятель, член Народно-трудового союза нового 
поколения (НТСНП).

Столыпин Аркадий Александрович (1894—1990), ротмистр Сводного 
полка Кавказской кавалерийской дивизии, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Столяров Иван Яковлевич (1882—1953), общественный деятель; в эми
грации с начала 1930-х гг.

Стомма Витольд-Мечислав Игнатьевич (1868—?), генерал-майор ар
тиллерии, начальник мастерских Петербургского патронного завода.

Страшкевич Николай Николаевич (ок. 1890 — после 1959); капитан, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Объедине
ния бывших кадет Суворовского кадетского корпуса (Белград).

Стремоухов Петр Петрович (1865—1935), егермейстер, губернатор, ди
ректор Департамента общих дел Министерства внутренних дел (1916), се
натор, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Струве Алексей Петрович (1899—1976), библиограф, антиквар, сын 
П.Б.Струве; в эмиграции с 1919 г.

Струве Глеб Петрович (1898—1985), литературовед, критик, перево
дчик, поэт, сын П.Б.Струве; в эмиграции с 1918 г.

Струве Михаил Николаевич (1874—?), ротмистр, участник Первой ми
ровой войны и Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, философ, исто
рик, публицист, политический деятель, теоретик «легального» марксизма, 
один из лидеров конституционно-демократической партии, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Студенский-Бурдуков (наст. фам. Бурдуков) Николай Федорович 
(1869—?), действительный статский советник, шталмейстер императорско
го двора; в эмиграции с 1920 г.

Суворин Борис Алексеевич (1879—1940), помещик, фабрикант, журна
лист, публицист, писатель, издатель, сын издателя А.С.Суворина, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Сулима Николай Васильевич (1900—1978), юнкер, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г., поручик, председатель кадетского объ
единения в Париже.

Сулин Сергей Федорович (1873—1944), полковник, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г., поэт, театральный деятель.

Сургучев Илья Дмитриевич (1881—1956), прозаик, драматург, публи
цист, литературный критик; в эмиграции с 1920 г.
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Сухомлин Василий Васильевич (1885—1963), публицист, журналист, 
переводчик, общественно-политический деятель; в эмиграции с 1918 г., в 
1954 г. вернулся в СССР.

Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926), генерал от кавале
рии, генерал-адъютант, военный министр России (1909—1915); в эмигра
ции с 1918 г.

Сушильников Петр Бонифатьевич (1880—1958), полковник.
Сырцов Борис Данилович (?—1978), полковник.
Таисия (Солопова Мария Васильевна, 1840—1915), настоятельница Ле- 

ушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря Череповецкого 
уезда Новгородской губернии.

Талызин (псевд., наст фам. Суганов) Михаил Архипович (1893—?), ху
дожник, журналист; в эмиграции с 1928 г.

Тальберг Николай Дмитриевич (1886—1967), статский советник, исто
рик, религиозный деятель; в эмиграции с 1920 г., управляющий делами 
Высшего монархического совета, преподаватель Свято—Троицкой духов
ной семинарии в Джорданвилле (США).

Тальвинский Василий Авксентьевич (1876—1966), полковник артилле
рии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Тамара (урожд. Романова, в замужестве Багратион-Мухранская Татья
на Константиновна, 1890—1979), княжна императорской крови, дочь ве
ликого князя Константина Константиновича, правнучка Николая I; 
в эмиграции с 1920 г., игуменья Вознесенского Елеонского монастыря в 
Иерусалиме.

Танутров Георгий Фердинандович (1888—1970), поручик 16-го Твер
ского драгунского полка; в эмиграции с 1920 г.

Таран Даниил Ефремович (1892—1969), поручик, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во время 
Второй мировой войны.

Тарасов Леонид (1899—?), архитектор.
Тартаковер Савелий (Ксавье) Григорьевич (1887—1956), шахматист, 

международный гроссмейстер, доктор права; в эмиграции с 1918 г.
Тасин (псевд., наст. фам. Каган) Наум Яковлевич, 1873/1874 — не 

ранее 1940), писатель, журналист, переводчик, член РСДРП, меньшевик; в 
эмиграции со времени Первой мировой войны.

Татищев Борис Алексеевич (1877—1949), дипломат, первый секретарь 
русского посольства в Париже, русский посланник в Сербии (1916—1917), 
товарищ министра иностранных дел в правительстве генерала П.Н.Вранге
ля (1920); в эмиграции с 1920 г.

Татищев Николай Дмитриевич (1896—1985), граф, участник Белого 
движения, штабс-ротмистр л.-гв. Конного полка; в эмиграции с 1920 г., 
поэт, прозаик, литературный критик.

Таубе Михаил Александрович (1869—1962), барон, тайный советник, 
сенатор, юрист, историк, дипломат, государственный деятель; в эмиграции 
после 1917 г.

Таубе-Аничкова (наст. фам. Таубе) Софья Ивановна (1888—1957), баро
несса, писатель, журналист; в эмиграции с 1926 г.

Твердовская (урожд. Топольская) Г.А. (1893—?), сестра милосердия.
Твердый Леонид Дормидонтович (1872—1968), генерал-майор военно- 

морского судебного ведомства, участник Белого движения, генерал-лейте
нант (1920); в эмиграции с 1920 г.
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Тейтель Яков Львович (1851—1940), чиновник Министерства юстиции, 
судебный деятель; в эмиграции после 1917 г.

Тельберг Георгий Густавович (1881—1954), юрист, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1921 г.

Темкин Владимир Ионович (1861—1927), общественный деятель, 
участник сионистского движения; в эмиграции с 1920 г.

Терапиано Юрий Константинович (1892—1980), поэт, прозаик, литера
турный критик, переводчик; в эмиграции с 1920 г.

Терещенко Сергей Константинович (1894—1935), штабс-капитан по 
Адмиралтейству, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., исто
рик, один из основателей журнала «Часовой».

Терне Андрей Андреевич (ок. 1889—1967), военный советник, секре
тарь Особого совещания по обороне государства (1915—1916); участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Тесленко Николай Васильевич (1870—1943, по др. ист. 1942), юрист, 
присяжный поверенный, публицист, банковский и общественно-полити
ческий деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, депу
тат Государственной думы 2—3-го созывов; в эмиграции с 1920 г.

Тимашев Николай Сергеевич (1886—1970), социолог, экономист; в 
эмиграции с 1921 г.

Тимирев Сергей Николаевич (1875—1932), контр-адмирал, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Тимофиевич Анатолий Павлович (7—1976); в эмиграции с 1943 г.
Типольт Николай Александрович (1884—1967), барон, капитан 2-го 

ранга.
Тиссаревская (урожд. Краснова) Ольга Петровна (1896—7); в эмигра

ции с 1921 г.
Тихоцкий Евгений Сергеевич (1878—1953), генерал-майор, участник 

Первой мировой войны и Белого движения; в годы Второй мировой 
войны военнослужащий Русского корпуса, затем Казачьего отдельного 
корпуса в Италии, умер в заключении в СССР.

Ткачев Вячеслав Матвеевич (1885—1965), генерал-майор и генерал-ин
спектор авиации (с марта 1917), начальник авиации в Вооруженных 
Силах Юга России (ВСЮР, 1919—1920); в эмиграции с 1920 по 1944 гг., с 
1944 по 1955 гг. отбывал заключение в СССР.

Тоблер М. (7—1929), издатель социалистической газеты «Volksrecht» 
(Цюрих).

Толбатовский Алексей Назарович (1894—1970), есаул Кубанского каза
чьего войска.

Толстая Мария Андреевна (в замужестве Ваулина, 1908 — ок. 1993), 
внучка Л.Н.Толстого.

Толстая (урожд. Мещерская) Мария Николаевна (инокиня Мария) 
(1866—1948), графиня, жена контр-адмирала Н.М.Толстого; в эмиграции 
после 1922 г.

Томсен Глеб Львович (1878—1961), полковник, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г.

Топорков Сергей Александрович (ок. 1883—1961), полковник 5-го гу
сарского Александрийского полка, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г.

Торнау Михаил Александрович (1886—1966), барон, полковник л.-гв. 
Конного полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
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Торнау Сергей Александрович (1889—1964), барон, полковник л.-гв. 
Преображенского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Тотомианц (Тотомянц) Вахтанг Фомич (1875—1964), экономист, соци
олог; в эмиграции с 1921 г.

Траверс-Гайндман Розалинда (7—1923), жена одного из лидеров бри
танской социалистической партии Г.М.Гайндмана.

Транзе Николай Александрович фон (1886—1960), капитан 2-го ранга, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Третьяков Алексей Иванович (1893—1969), есаул Донского казачьего 
войска; в эмиграции с 1920 г.

Троицкий Дмитрий Иванович (1865—1933), протоиерей, кандидат бого
словия.

Троцкий Илья Маркович (1879—1969), журналист; в эмиграции с 1917 г.
Трубецкой Владимир Владимирович (1868—1931), князь, капитан 1-го 

ранга; в эмиграции с 1920 г.
Трубецкой Григорий Николаевич (1873—1930), князь, дипломат, жур

налист, общественно-политический деятель, член конституционно-демо
кратической партии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., 
религиозный деятель.

Трубецкой Сергей Евгеньевич (1890—1949), князь, общественный дея
тель, сын философа Е.Н.Трубецкого, участник Белого движения; в эми
грации с 1922 г., политический советник председателя Русского Общево
инского союза.

Трухачев Сергей Львович (1874—1962), капитан 1-го ранга, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Трушнович Александр Рудольфович (1893—1954), подпоручик, врач, 
участник Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции с 
1934 г., член Народно-Трудового союза (НТС).

Тулякова-Данилевская Е.А. см. Данилевская Е.А.
Туманов Язон Константинович (1883—1955), князь, капитан 1-го 

ранга, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Тхоржевский Иван Иванович (1878—1951), управляющий канцелярией 

Министерства земледелия (1913—1916), общественный деятель, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., литературовед, литературный 
критик, поэт, переводчик.

Тыркова-Вильямс (урожд. Тыркова, в первом замужестве Борман) Ари
адна Владимировна (1869—1962), писатель, публицист, литературовед, 
журналист, общественный деятель, член ЦК конституционно-демократи- 
ческой партии; в эмиграции с 1918 г.

Тыртов Дмитрий Дмитриевич (1880—1936), капитан 1-го ранга, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Тьедер Михаил Михайлович (1879—1962), лейтенант флота.
Тэффи (псевд., наст. фам. Бучинская, урожд. Лохвицкая) Надежда 

Александровна (1872—1952), прозаик, поэт, литературный критик, драма
тург, журналист; в эмиграции с 1919 г.

Угрюмое А. (псевд., наст, имя Плюшков Алексей Иванович, 1897— 
1968), поэт.

Угрюмова (урожд. Каверина) Софья Николаевна (1862—1946), сестра 
милосердия, жена вице-адмирала А.П.Угрюмова.

Ульрих (урожд. Розен) Елизавета фон (1900—7).
Унковский Владимир Николаевич (1888—1964), врач, журналист, писа

тель; в эмиграции после 1919 г.
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Уратадзе Григорий (1879, по др. ист. 1880—1959), грузинский социал- 
демократ, меньшевик; в эмиграции с 1921 г.

Урусов Лев Владимирович (1877—1933), князь, камер-юнкер, чинов
ник Министерства иностранных дел, общественный деятель.

Успенский Александр Арефьевич (1872—?), полковник, в Первую ми
ровую войну командир 16-й роты 106-го Уфимского пехотного полка; в 
эмиграции с 1918 г.

Устинов Сергей Михайлович (1876—?), начальник контрразведки Чер
номорского флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Устрялов Николай Васильевич (1890—1937), юрист, публицист, обще
ственно-политический деятель, один из лидеров конституционно-демокра
тической партии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., в 
1935 г. вернулся в СССР.

Ушаков Владимир Владимирович (? — после 1938), подполковник л.-гв. 
Финляндского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Уэллеслей Фредерик Артур (1844—1931), полковник.
Фабрицкий Семен Семенович (1874—1941), контр-адмирал, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Фадеев Павел Андреевич (1893—1977), полковник Уральского казачье

го войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., заместитель 
Уральского атамана.

Фарафонов Владимир Иванович (1883—1969), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Федоров Михаил Михайлович (1858—1949), товарищ министра торгов
ли и промышленности (1903—1905), общественно-политический деятель, 
член ЦК конституционно-демократической партии, один из руководите
лей «Национального центра» (1918), член Особого совещания при генера
ле А.И.Деникине; в эмиграции с 1920 г., член Совета Российского финан
сово-торгово-промышленного союза и других общественных организаций.

Федоров Михаил Михайлович (1904—1992), филолог, общественно-по
литический деятель.

Федоровский Василий Митрофанович (1893—?), лейтенант флота, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Федотов Георгий Петрович (1886—1951), религиозный философ, исто
рик и публицист; в эмиграции с 1925 г.

Федченков Иван Афанасьевич (1882—1962, по др. ист. 1880—1961), 
епископ Вениамин; в эмиграции (с 1920 г.) епископ Карпатской Руси 
(1922—1924), инспектор и профессор Русского Православного Богослов
ского института в Париже (до 1931), архиепископ (с 1938 митрополит) 
Алеутский и Северо-Американский; после получения советского граждан
ства митрополит Рижский и Латвийский (с 1947), Ростовский и Новочер
касский (с 1951), Саратовский и Вольский (с 1955).

Фенин Александр Иванович (1865—1944), коллежский советник, гор
ный инженер, член конституционно-демократической партии, член Осо
бого совещания при генерале А.И.Деникине, управляющий Ведомством 
торговли и промышленности; в эмиграции с 1920 г.

Филимон (Никитин Ф., 1885—1953), инок Валаамского Спасо-Преоб
раженского монастыря; в эмиграции с 1926 г., игумен Свято-Троицкого 
монастыря в Сан-Франциско (США).

Филиппов (псевд., наст. фам. Филистинский) Борис Андреевич 
(1905—1991), историк литературы, литературный критик, прозаик, поэт, 
публицист, библиограф; в эмиграции со времени Второй мировой войны.
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Филичкин Михаил Дмитриевич (1871 — 1943), заведующий судной час
тью штаба Одесского военного округа в чине капитана (1908), полковник 
(с 1915).

Философова Анна Павловна (урожд. Дягилева, 1837—1912), деятель 
женского движения в России.

Флуг Василий Егорович (1860—1955), генерал от инфантерии, коман
дующий 10-й армией (1914), участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Фовицкий (псевд., наст. фам. Оболенский) Алексей Леонидович 
(1881—1931), журналист; в эмиграции с 1921 г.

Фомин Борис Владимирович (7—1939), полковник л.-гв. Измайловско
го полка.

Фомин Иван Иванович (1892—1969), войсковой старшина Донской ар
тиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Фомин Николай Григорьевич (Юрьевич, 1888—1964), капитан 1-го 
ранга, заведующий оперативной частью штаба начальника Минной диви
зии Балтийского флота (1915), в Гражданскую войну начальник штаба Си
бирской флотилии адмирала К).К.Старка; в эмиграции с 1922 г.

Фохт Всеволод Борисович (7—1941), штабс-ротмистр 14-го гусарского 
Митавского полка; в эмиграции член Общества помощи детям зарубежья.

Франк Иван Леонович де (1880—1966), инженер-механик канонерской 
лодки «Кореец», позднее капитан 1-го ранга; в эмиграции с 1920 г.

Франк Семен Людвигович (1877—1950), религиозный философ, психо
лог, экономист, литературовед, публицист; в эмиграции с 1922 г.

Фричеро Николай Осипович (1853—1884).
Фудель (псевд. Уделов Ф.) Сергей Иосифович (1901—1977), церковный 

деятель, писатель, историк.
Фурман Владимир Константинович (1872—1939), полковник, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Хагелин Карл Васильевич (1860—1955), директор правления «Товари

щества братьев Нобель» в России; в эмиграции с 1920 г.
Хагондоков Константин Николаевич (1871—1958), генерал-майор, 

участник русско-японской войны, военный губернатор Амурской области 
(с 1916), наказной атаман Амурского казачьего войска, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1922 г.

Хаджиев Разак бек хан (1895—1966), поручик Текинского конного 
полка, адъютант генерала Л.Г.Корнилова, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Харин Николай Сергеевич (1886—1963), капитан 1-го ранга, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Харитон Борис Осипович (Иосифович) (1875 — после 1942), журна
лист, литературный критик; в эмиграции с начала 1920-х гг., арестован со
ветскими властями в Риге (1940), погиб в заключении.

Харкевич Александр Николаевич (7—1933), инженер-кораблестроитель; 
в эмиграции после октября 1917 г.

Харьков Дмитрий Николаевич (1893—1975), штабс-ротмистр 13-го дра
гунского Военного ордена полка.

Хатнсов (Хатисян) Александр Иванович (1874—1945), общественно-по
литический деятель, городской голова Тифлиса (1910—1917); в эмиграции 
с начала 1920-х гг.

Хиной Марк Самойлович (1884—1968), член РСДРП, меньшевик, 
участник революции 1905 г.
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Хирьяков (Кирьяков) Александр Модестович (1863—1946), прозаик, 
поэт, литературовед, журналист; в эмиграции после 1917 г.

Хитун Сергей Е. (1895—1982), участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939), поэт, литературный 
критик, литературовед, публицист, переводчик; в эмиграции с 1922 г.

Ходнев Дмитрий Иванович (1886—1976), полковник л.-гв. Финлянд
ского полка, участник Белого движения, военный писатель; в эмиграции с 
1920 г.

Хольмсен Иван Алексеевич (1865—1941), генерал-лейтенант, участник 
Белого движения; за границей с 1915 г.

Хороманский Владимир Венедиктович (ок. 1893—?), штабс-ротмистр 
20-го драгунского Финляндского полка, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Хотовицкий Дмитрий Константинович (7—1960), полковник.
Храбров Николай Михайлович (1869—1940), генерал-майор, участник 

Белого движения, член Главного комитета по заграничным заказам при 
правительстве адмирала А.В.Колчака; в эмиграции с 1920 г.

Хрипунов Михаил Георгиевич (1889—1983), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Христофор (Христа), греческий принц, младший сын греческого коро
ля Георга I и королевы Ольги Константиновны, внук великого князя Кон
стантина Николаевича.

Церетели Ираклий Георгиевич (1881 — 1959), юрист, общественно-по
литический деятель, член РСДРП, один из лидеров меньшевизма, депутат 
Государственной думы 2-го созыва, член Временного правительства; в 
эмиграции с 1920 г.

Цуриков Николай Александрович (1886—1957), литературовед, писа
тель, публицист, общественный деятель, участник Первой мировой войны 
и Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Цывинский Генрих Фадеевич (1856—1938), вице-адмирал; в эмиграции 
с 1922 г.

Чайкин Владимир Иванович, служащий Главного артиллерийского уп
равления, литератор.

Чайковский Митрофан Михайлович (ок. 1880—1964), военный летчик, 
полковник конной артиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Чайковский Николай Васильевич (1850—1926), публицист, журналист, 
общественно-политический деятель, участник народнического движения, 
затем член партии социалистов-революционеров (1904—1910), член трудо
вой народно-социалистической партии (с 1917), председатель Временного 
правительства Северной области (1918—1919); в эмиграции с 1919 г.

Чапская Аделина (1891—?), певица, примадонна Варшавской оперы; в 
эмиграции преподаватель музыки в Канаде.

Чарушин Николай Аполлонович (1851—1937), член народнического 
кружка «чайковцев».

Чеботарева Валентина Ивановна (1879—1918).
Чебышев Алексей Николаевич (1892—1973), вольноопределяющийся 

л.-гв. Конно-гренадерского полка, участник Первой мировой войны и Бе
лого движения; в эмиграции председатель русского Красного Креста в 
Бельгии.



Чебышев Николай Николаевич (1865—1937), журналист, сенатор, про
курор Московской судебной палаты, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г.

Чекотовский (Чекатовский) Игнатий Игнатьевич (1875—1941), генерал- 
майор, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Чекунов Иван Степанович (1876—1957), врач, участник Первой миро
вой войны и Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Челшцев Виктор Николаевич (1870—1952), земский и судебный дея
тель, председатель Московской судебной палаты, председатель Всероссий
ского союза юристов, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Черкезова Фрида, жена друга П.А.Кропоткина анархиста В.Н.Черкезо- 
ва (Черкезишвили); в эмиграции с 1921 г.

Черниховский Саул Гутманович (1875—1943), поэт; в эмиграции с 
1923 г.

Чернов Виктор Михайлович (1873—1952), публицист, социолог, обще
ственно-политический деятель, теоретик и один из основателей и лидеров 
партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1920 г.

Чернова-Колбасина (Колбасина-Чернова, урожд. Колбасина) Ольга 
Елисеевна (1886—1964), литератор, журналист, жена В.М.Чернова; в эми
грации с 1920 г.

Черносвитова (урожд. Хижнякова) Мария Васильевна (1876—1970), му
зыкант, общественный деятель.

Чернушевич Алексей Михайлович (1887—1958), капитан 2-го ранга, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Чернявский Владимир Константинович (1876—1960), полковник артил
лерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936), общественный деятель, 
публицист, издатель, друг и единомышленник Л.Н.Толстого.

Черячукин Александр Васильевич (1872—1944), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., директор Донского ка
детского корпуса.

Чеславский Василий Владимирович (1875—?), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Четвериков Сергий Иванович (1867—1947), протоиерей, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Четвериков Сергей Иванович (1850—1929), промышленник; в эмигра
ции с 1921 г.

Четверухин Михаил Михайлович (1884—1961), капитан 2-го ранга, 
флагманский минный офицер, командир минного заградителя «Великая 
княгиня Ксения Александровна», затем брандера «Афон» (1914).

Чириков Николай Сергеевич (1888—1973), капитан 2-го ранга, стар
ший офицер подводной лодки «Тюлень» во время Первой мировой войны, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Читау-Кармина (урожд. Огарева, по мужу Кармина, по сцене Читау 
2-я) Мария Михайловна (1860—1935), актриса Александрийского театра, 
театральный педагог.

Чичинов Захар Петрович (1802 — после 1878), житель форта Росс в Ка
лифорнии.

Чокаев Мустафа (1890—1941), секретарь туркестанского отдела мусуль
манской фракции Государственной думы 4-го созыва, председатель Крае
вого совета туркестанских мусульман (1917), премьер-министр Временного 
правительства Туркестанской автономии (1918); в эмиграции с 1920 г.
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Чуйкевич Борис Георгиевич (7—1942), поручик артиллерии, офицер 
11-й кавалерийской дивизии (1914), участник Белого движения, штабс-ка
питан; в эмиграции с 1920 г.

Чулкова Надежда Григорьевна, жена писателя Г.И.Чулкова.
Ш-в В.М., журналист.
Шаблыко Лаврентий Васильевич (1891—1957), подполковник, участ

ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Шавельский Георгий Иоаннович (1871—1951), протопресвитер армии 

и флота, церковный деятель, богослов, участник Белого движения; в эми
грации с 1920 г.

Шадрин Иван Михайлович (1877—1970), профессор, воспитатель в им
ператорской певческой капелле, поручик по Адмиралтейству, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г., основатель церковного хора в стар
ческом Доме в Сен-Рафаэле (Франция).

Шайдицкий Владимир Иоаннович (1890—1981), полковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Шапиро Мария Лазаревна (псевд. Мария 111., 1901, по др. ист. 1907— 
1962), журналист, преподаватель, историк русского права; в эмиграции в 
1918-1945 гг.

Шапошников (псевд. Норд) Павел Васильевич (1890—1970), ротмистр, 
начальник связи штаба 9-го армейского корпуса (1917), командир орди
нарческого эскадрона штаба Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г.

Шатилов Борис Николаевич (1891—1972), полковник л.-гв. 1-й артил
лерийской бригады, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., 
лейтенант Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Шатилов Павел Николаевич (1881 — 1962), генерал от кавалерии, участ
ник русско-японской и Первой мировой войн, начальник штаба Кавказ
ской армии (с июня 1919), штаба Добровольческой армии (дек. 1919 — 
янв. 1920), помощник главнокомандующего Вооруженными Силами Юга 
России (с марта 1920), начальник штаба Русской армии; в эмиграции с 
1920 г.

Шаховской Всеволод Николаевич (1874—1954), князь, действительный 
статский советник, гофмейстер императорского двора, государственный 
деятель; в эмиграции с 1919 г.

Шварц Алексей Владимирович фон (1874—1953), генерал-лейтенант, 
военный инженер, участник Белого движения; в эмиграции с 1919 г.

Шварцман Фанни Бенциановна, зубной врач; в эмиграции после 1918 г.
Шебеко Николай Николаевич (1863—1953), действительный статский 

советник, дипломат, посол в Вене и Бухаресте, участник Белого движения.
Шевелев Клавдий Валентинович (1881—1971), контр-адмирал (в 

1904 г. мичман).
Шеин Александр Аристионович (1875—1947), полковник артиллерии, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Шейнер Иосиф, социал-демократ, начальник самообороны Одесского 

комитета РСДРП (1905).
Шеншин, предположительно, Петр Петрович (1897—1980).
Шепетковский Иван Александрович (ок. 1888—1964), полковник л.-гв. 

Казачьего полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Шереметев Дмитрий Сергеевич (1869—1943), граф, полковник Кава

лергардского полка, флигель-адъютант Николая II; в эмиграции общест
венный деятель.

Шереметева Анастасия Сергеевна (1866—7).
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Шеффер Владимир Эдуардович (1891 — 1968), капитан артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Рус
ского корпуса во время Второй мировой войны.

Шидловский Сергей Иллиодорович (1861—1922), государственный и 
общественно-политический деятель, член партии октябристов («Союз 
17 Октября»), депутат Государственной думы 3—4-го созывов; в эмигра
ции с 1920 г.

Шик Александр Адольфович (1878—1968), писатель, журналист.
Шикудинов Ибрагим, в эмиграции с 1925 г.
Шиловский Петр Владимирович (7—1977), полковник л.-гв. Саперного 

батальона, военный инженер, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Шильдкнехт Евгений Николаевич фон (1888—1971), капитан 2-го 
ранга, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Шинкаренко Николай Всеволодович (1890—1968), генерал-майор, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Шиц Виктор, художник.
Шишкин Матвей Дмитриевич (1886—1962), член РСДРП, меньшевик; 

в эмиграции с 1922 г.
Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), прозаик, литературовед, 

литературный критик, участник Первой мировой войны; в эмиграции в 
1922-1924 гг.

Шкот Даниэль Павлович (7—1936/1937), певчий церковного хора.
Шляхтин Эраст Эрастович (1886—1973), полковник, участник Белого 

движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950), писатель, публицист, литерату
ровед; в эмиграции с 1922 г.

Шмидт-Очаковский (наст. фам. Шмидт) Евгений Петрович (1889— 
1951), сын руководителя Севастопольского восстания 1905 г. П.П.Шмидта, 
подпоручик инженерных войск, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Шмитт (Шмидт) Владимир Петрович (1883—1965), капитан 1-го ранга, 
вахтенный флаг-офицер на эскадренном броненосце «Петропавловск» 
(1904), адъютант командующего Тихоокеанской эскадрой адмирала 
С.О.Макарова, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Шнееров Михаил Маркович, врач, член партии социалистов-револю
ционеров.

Шостак (псевд. Изюмец, Старый гусар) Петр Павлович (ок. 1895— 
1973), штабс-ротмистр 11-го гусарского Изюмского полка, участник Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г.

Штейнберг Исаак-Нахман Захарович (1888—1957), адвокат, один из 
лидеров партии левых социалистов-революционеров, нарком юстиции Со
ветской России (1918); в эмиграции с 1923 г.

Штейнгель Павел Леонидович (по др. ист. Леонардович, 7—1965), 
барон; в эмиграции с 1920 г.

Штейфон Борис Александрович (1881—1945), генерал-лейтенант, в 
Гражданскую войну начальник штаба 3-й пехотной добровольческой диви
зии, командир Белозерского пехотного полка, начальник штаба отряда ге
нерала Н.Э.Бредова; в эмиграции с 1920 г., командир Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.
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Штенгер Василий Александрович (1861—1933), генерал флота, сотруд
ник Главного Морского штаба, начальник канцелярии морского министра 
(1905-1907).

Штравдтман (Штрандман) Василий Николаевич (1877—1963), дипло
мат, секретарь российской миссии в Белграде (1911 — 1914).

Шуб Давид Натанович (1887—1973), журналист, член РСДРП, мень
шевик; за границей с 1907 г.

Шуленбург Владимир Эдуардович (1870—?), граф, полковник л.-гв. 
Уланского Ее Величества полка.

Шульгин Василий Витальевич (1878—1976), публицист, журналист, об
щественно-политический деятель, депутат Государственной думы 2—4-го 
созывов, участник Первой мировой войны, один из идеологов Белого дви
жения; в эмиграции в 1920—1944 гг., в 1944—1956 гг. отбывал заключение 
в СССР.

Шульц Владимир Дмитриевич (ок. 1895—?), поручик 40-го пехотного 
полка.

Шумский (Соломонов) Константин Маркович (?—1938), полковник, 
военный корреспондент; в эмиграции с 1917 г., военный обозреватель га
зеты «Последние новости».

Шустин Василий Васильевич (1886—1968), протоиерей, участник Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г.

Шухардт Николай Генрихович (?—1968), полковник; в эмиграции с 
1921 г.

Щавинский Вадим Всеволодович (1896—1976), подполковник, в Пер
вую мировую войну поручик 3-й гренадерской артиллерийской бригады, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Щеглов Александр Николаевич (1875—1953), капитан 1-го ранга; в 
эмиграции с 1918 г., с начала 1930-х гг. генерал-майор флота.

Щепетильников Виктор Васильевич (псевд. Колыванец, 1871 — до 
1967), полковник 4-го пехотного Колыванского полка.

Щепкин Николай Николаевич (1854—1919), коммерсант, обществен
но-политический деятель, член ЦК конституционно-демократической 
партии, депутат Государственной думы 4-го созыва.

Щербатов Сергей Александрович (1875—1962), князь, художник, кол
лекционер, меценат, общественный деятель; в эмиграции с 1918 г.

Щербачев Дмитрий Григорьевич (1857—1932), генерал от инфантерии, 
военный и политический деятель, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1917 г.

Эггер Константин-Леопольд-Фридрих Константинович (1865 — после 
1938), генерал-лейтенант, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Элькин Борис Исаакович (1887—1972), адвокат, политический деятель, 
публицист; в эмиграции после 1917 г.

Эммануэль Николай Сергеевич (1891 — 1975), участник Первой миро
вой войны и Белого движения, штабс-капитан Корниловского ударного 
полка; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во время 
Второй мировой войны.

Энгель Юлий Дмитриевич (1868—1927), музыкальный критик, компо
зитор; в эмиграции с 1922 г.

Энгельгардт Борис Александрович (1877—1962), полковник, член Госу
дарственной думы 4-го созыва, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.
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Эрдели Иван Георгиевич (1870—1939), генерал от кавалерии, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Юденич (урожд. Жемчужникова) Александра Николаевна (7—1962), 
вдова генерала Н.Н.Юденича; в эмиграции с 1920 г.

Юнаков Михаил Александрович (? — после 1949), гардемарин Морско
го кадетского корпуса, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Юренев Петр Петрович (1874—1943), инженер, общественно-полити
ческий деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, ми
нистр путей сообщения Временного правительства; в эмиграции с 1920 г.

Юрицын Василий Тимофеевич (ок. 1890—1977), ротмистр Крымского 
конного полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Юсупов Феликс Феликсович (1887—1967), князь, граф Сумароков- 
Эльстон; в эмиграции с 1919 г.

Яблоновский Александр Александрович (1870—1934), журналист, писа
тель, литературный критик, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Яблоновский (псевд., наст. фам. Потресов) Сергей Викторович (1870— 
1953), журналист, литературный и театральный критик, поэт, переводчик; 
в эмиграции с 1920 г.

Языков Николай Николаевич (1904—1977), журналист, поэт, участник 
Белого движения.

Яковенко-Маринич Николай Иванович (1874—1953), генерал-майор, 
начальник штаба тяжелой артиллерии особого назначения в период Пер
вой мировой войны.

Яконовский Евгений Михайлович (1903—1974), кадет Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г., прозаик, поэт.

Якушева Екатерина, жена члена партии социалистов-революционеров 
И.А.Якушева.

Янковский Юрий Михайлович (1879—7), охотник, спортсмен.
Яновский Саул (1865—1939), журналист; за границей с 1885 г.
Янушкевич Николай Николаевич (младший) (1897—7), сын генерала от 

инфантерии, начальника Генерального штаба (1914) Н.Н.Янушкевича.
Ярославцев Михаил Владимирович, генерал-майор, участник Белого 

движения; в эмиграции с 1920 г.
Яхонтов Аркадий Николаевич (1876—1938), публицист, общественный 

и государственный деятель, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Яшнов Евгений Евгеньевич (1881—1943), земский статистик.



СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ, МАТЕРИАЛ ИЗ КОТОРЫХ 
ВКЛЮЧЕН В УКАЗАТЕЛЬ1

Журналы и продолжающиеся издания

Алеф. — Тель-Авив, 1987—1991—.
Просмотрено: 1981—1985, №№ 1—105.

Анархический вестник. — Берлин, 1923—1924.
Артиллерийский вестник. — Белград, 1932—1940.
Артиллерийский журнал. — Париж, 1927—1930.
Архив гражданской войны. — Берлин, 1923.
Архив русской революции, издаваемый И.В.Гессеном. — Берлин, 1921—1937.
Белое дело. — Берлин, 1926—1933.
Белый архив. — Париж, 1926—1928.
Беседа. — Берлин, 1923—1925.
Борьба за Россию. — Париж, 1926—1931.
Былое. — Париж, 1933.
Вахтенный журнал. — Сан-Франциско, 1934—1938.
Вестник галлиполийцев в Болгарии. — София, 1927—1931.
Вестник Института по изучению истории и культуры СССР. — Мюнхен, 

1951-1960.
Назв. с 1956 г.: Вестник Института по изучению СССР.

Вестник кавалергардской семьи. — Париж, 1938, 1951—1972.
Вестник Конногвардейского объединения. — Париж, 1953—1969.
Вестник Общества галлиполийцев. — София, 1932—1942.

Назв.: №№ 43—50 (1937) Вестник галлиполийцев, с № 51 (1937) Гал
липолийский вестник.

Вестник Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Францис
ко. — Сан-Франциско, 1926—1990.

Вестник первопоходника. — Los Angeles (Cal.), 1961—1970.
Вестник русского христианского движения. — Париж, 1925—1939, 1945— 

1991-.

1 Список составлен по упрощенной форме: с указанием места издания и 
годов выхода в свет, без подзаголовочных данных, сведений об издателях и ре
дакторах, периодичности, поскольку полное описание изданий с указанием 
имеющихся номеров есть в «Сводном каталоге периодических и продолжаю
щихся изданий Русского зарубежья в библиотеках Москвы» (М., 1999). Для из
даний, представленных в «Сводном каталоге» с пропусками номеров и досмот
ренными в США, дан перечень просмотренных номеров. Журналы, отсутствую
щие в указанном каталоге, описаны более подробно.
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В 1925—1926, 1950—1974 (№ 111) назв.: Вестник русского студенчес
кого христианского движения.

Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во 
Франции. — Париж, 1946—1947.

Вече. — Мюнхен, 1981—1991—.
Просмотрено: 1981—1989.

Военная быль. — Париж, 1952—1974.
Военно-исторический вестник. — Париж, 1953—1978.

Просмотрено: 1953—1974.
Военный сборник. — Париж, 1963—1974.
Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. — Белград, 

1921-1930.
Воздушные пути. — Нью-Йорк, 1960—1967.
Возрождение. — Париж, 1949—1974.
Волна. — Филадельфия, 1920—1924.
Вольная Сибирь. — Прага, 1927—1930.
Вольное казачество. — Прага, 1927—1939.
Вольное слово. — Frankfurt/M., 1972—1981.
Воля: Ежемесячник Союза б. полит, заключ. из СССР. — Мюнхен, 1952, 

№ 10, 11; 1953, № 2(13) - 7/8 (18/19).
Воля России. — Прага, 1922—1932.
Временник Общества друзей русской книги. — Париж, 1925—1938.
Время и мы. — Нью-Йорк, 1975—1991—.
Встреча. — Париж, 1945.
Встречи. — Париж, 1934.
Гнозис. — Нью-Йорк, 1978—1979, № 1—8.
Голос минувшего на чужой стороне. — Париж, 1926—1928.
Грани. — Лимбург; Франкфурт н/М., 1946—1991.
Грядущая Россия. — Париж, 1920.
Грядущая Россия. — Мукден, 1932—1934.

Место изд. 1934: Харбин.
Двадцать два. — Тель-Авив, 1978—1991.

Просмотрено: 1978—1989, №№ 1—31, 33—68.
Двуглавый орел. — Берлин, 1920—1931.

Место изд. с 1926: Париж.
Дело. — Сан-Франциско, 1951.
Дело труда. - Париж, 1925-1939, №№ 1-107; 1940-1963, № 1-68.

Назв. с 1940: Дело труда. Пробуждение.
Место изд.: с № 56(1930) Чикаго; с № 98(1937) Нью-Йорк.

Дни. — Париж, 1928—1933.
Доброволец. — München, 1953—1957, № 1—54.
Дон. — [Польша], 1921.
Дон. — Прага, 1933.
Донская летопись. — Белград, 1923—1927.
Еврейская трибуна. — Париж, 1920—1924.
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Жар-птица. — Берлин; Париж, 1921 — 1923, 1925—1926.
Жар-птица. — Сан-Франциско, 1947—1959.

Место изд. 1947—1948: Шанхай.
Жизнь. — Берлин, 1920.
За железной завесой: Орган О-ва жертв коммунизма. — Мюнхен, 1948, 

№№ 1-3.
За Россию. — София, 1930.
За свободу. — Нью-Йорк, 1941 — 1947, №№ 1—18.
Записки Русского исторического общества в Праге. — Прага, 1927—1937.
Записки Русского научного института в Белграде. — Белград, 1930—1941. 
Записки Русской академической группы в США. — Нью-Йорк, 1967—1991—. 
Зарница. — Нью-Йорк, 1925—1927.
Зарницы. — Константинополь, 1921.
Зарубежный морской сборник. — Прага, 1928—1931.
Заря. — Берлин, 1922—1925.
Звено. — Берлин, 1922.
Звено. — Париж, 1926—1928.
Знамя борьбы. — Берлин, 1924—1930.
Знамя России: Орган рус. независимой монарх, мысли. — Нью-Йорк, 

1963-1977.
Иллюстрированная жизнь. — Париж, 1934.
Иллюстрированная Россия. — Париж, 1924—1939.
Историк и современник. — Берлин, 1922—1924.
Кавказ. — Париж, 1934—1939.
Кавказский горец. — Прага, 1924—1925.
Кавказский казак. — Белград, 1929—1935, 1938—1939.
Кадет. — Париж, 1928—1929.
Кадетская перекличка. — Нью-Йорк, 1971—1991—.
Казак: Информ, листок Кубан. канцелярии. — Нью-Йорк, 1950—1977.
Казак: Орган казачьего нац.-освобод. движения. — Neuillysur Seine (Фран

ция), 1951—1985.
Казаки. — [Прага], 1929—1930.
Казакия. — Братислава, 1934—1939.
Казачий голос. — Joinville-Le-Pont (Франция), 1937—1939.
Казачий путь. — Прага, 1924—1928.
Казачий союз. — Париж, 1950—1954.
Казачий сполох. — Прага, 1924—1931.
Казачье единство. — Париж, 1934.
Казачьи думы. — София, 1923—1924.
Карпатский край. — Мукачево, 1923—1924.
Ковчег. — Прага, 1926.
Континент. — Мюнхен, 1974—1991—.
Кубанская старина и современность. — Париж, 1931.
Кубанское казачество. — Париж, 1931 — 1932.
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Летопись. — Берлин, 1937—1941.
Летопись революции. — Берлин; Пб; М., 1922—1923.
Литературный курьер: Лит. ежемесячник. — Нью-Йорк, 1982—1983, 

№№ 1-10.
Литературный современник. — Мюнхен, 1951 — 1954.
Луч: Журн. на рус. яз. — Iselin (N. J.), 1960, №№ 1—6.
Луч Азии. — Харбин, 1934—1945.
Луч света. — Берлин, 1919—1926.
Менора. — Иерусалим; Амана, 1973—1980.
Минувшее. — Papis, 1986—1991.
Мир и искусство. — Париж, 1930—1931.
Морские записки. — New York, 1943—1965.
Морской журнал. — Прага, 1928—1942.
Морской сборник. — Бизерта (Тунис), 1921 — 1924.
Москва. — Чикаго, 1929—1931.
Мосты. — Мюнхен, 1958—1970.
На казачьем посту. — Берлин, 1943—1945.
На рубеже. — Париж; Нью-Йорк, 1951 — 1952, №№ 1—5.
На чужой стороне. — Берлин, 1923—1925.

№ 10—13 место изд.: Прага.
Назв. с 1926: Голос минувшего на чужой стороне.

Надежда. — Франкфурт н/ М., 1977—1988—.
Народ и земля: Журн. еврейской культуры. — Иерусалим, 1984—1985, 

№№ 1-5.
Наш путь: Журн. лит. и соврем, жизни. — Лос-Анджелес, 1953—1954, 

№№ 1-4.
Наша жизнь. — Берлин, 1925—1926.
Наша станица. — Белград, 1935—1938.
Наша стихия. — Нови Сад, 1923.
Наше общее дело: Изд. амер. ком. Освобождения. — Мюнхен, 1958—1963 
Наши вести. — New York 1945—1990—.
Наши дни. — Франкфурт н/ М., 1955—1966.
НЕС: Независимый еженедельник: События, политика, экономика, искус

ство, лит. — Иерусалим; Париж; Нью-Йорк, 1983—1984, №№ 1—50.
Нива. - Mobile (Ala., USA), 1978-1991-.
Нива: Ил. лит.-худож. журн. — Нью-Йорк, 1955, №№ 1—9, 13—17.
Новая жизнь. — Берлин, 1941.
Новая Россия. — Париж, 1936—1940.
Новая русская книга. — Берлин, 1922—1923.
Новоселье. — Нью-Йорк, 1942—1950.
Новый журнал. — Нью-Йорк, 1942—1991—.
Новый корабль. — Париж, 1927—1928.
Окно. — Париж, 1923—1924.
Опыты. — Нью-Йорк, 1953—1958.
Первопоходник. — Los Angeles (Cal.), 1971—1976.
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Перезвоны. — Рига, 1925—1929.
Посев: Голос рос. рев. движения. — Frankfurt/M., 1945—1991.
Православная жизнь: Ежемес. прил. к журн. «Православная Русь». Jordan- 

ville (NY), 1950-1991-.
Просмотрено: 1961—1982 (№ 3).

Православная мысль: Тр. Православ. Богослов, ин-та в Париже. — Paris, 
1928-1971.

Православная Русь — Jordanville (N.Y.); Ладомирово, 1947—1991—. 
Просмотрено: 1947—1969.

Православный путь. — Jordanville (N.Y.), 1951—1991—. 
Просмотрен: 1987—1989.

Пробуждение. — Detroit (Mich.), 1927—1938.
Путь. — Париж, 1925—1940.
Родимый край: Ежемес. казачий журн. — Париж, 1929—1931.
Родимый край: Орган общеказачьей мысли. — [Paris], 1954—1976.
Родина: Независимый еженедельник. — Иерусалим, 1981, №№ 1—20.
Родные дали. — Los Angeles (Cal.), 1954—1980.
Родные перезвоны. — Брюссель, 1952—1970.
Россия. — Париж, 1930—1933.
Рубеж. — Харбин, 1930—1945.
Русская жизнь. — Харбин, 1922—1923.
Русская летопись. — Париж, 1921—1925.
Русская мысль. — София, 1921—1923/1924, 1927.
Русская школа за рубежом. — Прага, 1923—1931.
Русские записки. — Париж; Шанхай, 1937—1939.
Русские сборники. — София, 1920—1921.
Русский в Австралии: Ежемес. орган беспарт. независимой мысли, посвящ. 
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науч. евр. изд. и изд-ва Брокгауз—Ефрон. — М.: Изд. центр «Терра», 1991.

Кинословарь: В 2 т. / Гл. ред. С.И.Юткевич. — М.: Сов. энцикл., 
1966-1970.

Краткая еврейская энциклопедия / Глав. ред. И.Орен (Надель), 
М.Занд. Т. 1—10. — Иерусалим: Кетер, 1976—2001.
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ных лиц по всем управлениям в Рос. империи на [1765—1796, 1802— 
1916] г. - СПб., 1765-1916.
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справ. - М.: МГУ, 1995. - 208 с.

Деятели революционного движения в России: Биобиблиогр. слов.: От 
предшественников декабристов до падения самодержавия / Под ред. 
Вл.Виленского-Сибирякова и др. Т. 1—3, 5. — М.: Изд-во Всесоюз. о-ва 
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в конце ст. — Указ, имен: с. 452—479.

Залесский К.А. Первая мировая война: Биограф, энцикл. слов. — М.: 
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ва, 1914—1920: В 2 кн. — М.: Междунар. отношения, 1993. — Кн. 1: Август 
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Сост. Л.И.Денисов. — М.: Изд. А.Д.Ступина, 1908. — 984 с. — Алф. 
указ, с.: 965—984.

656
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Биогр. данные об офицерах рус. флота, упомянутых в книге: с. 234—272.

657



Казачий словарь-справочник. Т. 1—3: Репринт, воспроизведение изд. 
[Кливленд, Охайо, США, 1966; Сан-Ансельмо, Калифорния, США, 1968— 
1970]. — М.: ТО «Созидание», 1992.

«Казачья сотня»: (Крат, биогр. ста деятелей казачества на поприще 
воен, и гражд. службы, науки, лит. и искусства в XVI—XX вв. / Сост.
В.Р.Князев, Г.Л.Воскобойников. — М.: Воениздат, 1996. — Вып. 1. —
1996. — 278 с. — (Об-ние «Казачья энцикл.»).

Казачья энциклопедия: концепция: словник / Союз казаков. Об-ние 
«Казачья энцикл.»; Ред. А.П.Федотов. — М.: Воениздат, 1996. — 220 с.

Машкин Н.А. Высшая военная школа Российской империи XIX — на
чала XX века / Воен. акад. им. М.В.Фрунзе. — М.: Academia, 1997. — 
347 с. — Указ. высш. воен. учеб, заведений. — Указ имен с биогр. сведе
ниями: с. 301—346.

Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
Сост. по 1-е янв. 1908 г. — СПб.: Воен, тип., 1908. — 1100 с.

Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
Сост. по 1-е янв. 1910 г. — СПб., 1910. — 954 стб., 1123 с.

Полководцы, военачальники и военные деятели России в «Военной 
энциклопедии» Сытина: [В 3 т.]. — СПб.: Экополис и культура, 1995—
1997.

Словарь биографический морской / Рос. гос. воен. ист.-культ, центр; 
Авт.-сост. В.Д.Доценко. — СПб.: Logos, 2000. — 455 с.: портр.

Списки генералам по старшинству на [1908—1916] год. — СПб.; Пг., 
1908-1916.

Список Генерального штаба. Исправлено по 1-е июня 1914 г. — Пг.,
1914. - 779 с.

Список личного состава судов флота, строевых и административных 
учреждений Морского ведомства на [1859—1916] г. — СПб., 1859—1916.

Список подполковникам по старшинству на [1883—1914] год. — СПб., 
1883-1914.

Список полковникам по старшинству на [1861—1914, 1916] год. — 
СПб.; Пг., 1866-1916.

Тимирев С.Н. Воспоминания морского офицера / Введ., подгот. текс
та, коммент. А.Е.Иоффе. — СПб.: Цитадель, 1998. — 190 с. — В примеч. 
около 160 биогр. очерков деятелей Воен.-мор. флота России.

Политические партии
Политические деятели России, 1917: Биогр. слов. / Гл. ред. П.В.Воло

буев. — М.: Большая Рос. энцикл., 1993. — 432 с.: портр.
Политические партии России, конец XIX — первая треть XX века: Эн

циклопедия / Отв. ред. В.В.Шелохаев. — М.: РОССПЭН, 1996. — 800 с., 
[36] л. ил.

Дан Ф.И. Письма, 1899—1946. — Amsterdam: Stichting International In
stitut voor Sociale Geshiedenis, 1985. — 678 с. — Указ, лиц [с биогр. сведе
ниями] и период, изд.: с. 613—676.

Из архива Л.О.Дан / Отобрал, снабдил примеч. и очерком биогр. 
Л.ОДан Б.Сапир. — Amsterdam, 1987. — XXVII, 209, [1] с.: ил. — Указ, 
лиц и период, изд.: с. 203—209.

Меньшевики: Документы и материалы, 1903—1917 гг. / Отв. ред. 
В.В.Шелохаев. - М.: РОССПЭН, 1996. - 514 с. - Указ, имен: с. 504-507.

Меньшевики в 1917 году: [Сб.: В 3 т.] / Под общ. ред. 3. Гал ил и, 
А.П.Ненарокова, Л.Хеймсона. — М.: Прогресс-Акад., 1994—1997. — Вт. 1: 

658



указ, имен, орг., органов печати, пром, предприятий и учреждений, съез
дов и конф., фронтов и воин, частей и топоним.; в т. 2,3: вспом. указ.

Меньшевики в 1918 году: [Сб. документов и материалов / Отв. ред. 
З.Галили, А.П.Ненароков. — М.: РОССПЭН, 1999. — 797 с. — Вспом. 
указ.: с. 766—798.

Меньшевики: [Сб. воспоминаний / Сост. Ю.Г.Фелмитинский]. — Ben
son (Vermont): Chalidze Publ., 1988. — 309 с. — Имен, указ: с. 299—309.

♦ ♦ ♦

Партия левых социалистов-революционеров: Документы и материалы,
1917-1925 гг.: В 3 т. - М.: РОССПЭН, 2000. - T. 1. - 862 с. - Указ, 
имен: с. 846—855.

Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы, 1900— 
1922: В 3 т. / Центр полит, и экон, истории России Рос. независимого ин- 
та социол. и нац. проблем; Отв. ред. В.В.Шелохаев. — М.: РОССПЭН, 
1996. — 2000. — Указ, имен [в каждом томе].

Партия социалистов-революционеров после Октябрьского переворота 
1917 года: Документы из арх. П.С.-Р. — Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 
1989. — XVII, 772 с. — Указ, имен: с. 759—772. — Примеч.

* ♦ ♦

Анархисты: Документы и материалы, 1883—1935 гг.: [В 2 т.] / Гос. 
арх. РФ; Сост., авт. предисл., введ. и коммент. В.В.Кривенький. — М.: 
РОССПЭН, 1998—1999. — Имен. указ.

* ♦ ♦

Партия «Союз 17 октября*: Протоколы съездов, конф., заседаний 
ЦК, 1905—1915 гг.: В 2 т. / Авт. вступ. ст. и сост. Д.Б.Павлов. — М.: 
РОССПЭН, 1996. — T. 1: Протоколы съездов и заседаний ЦК, 1905— 
1907 гг. — 407 с. — Указ, имен: с. 396—402.

Правые партии: Документы и материалы, 1905—1917 гг.: В 2 т. / 
Ассоц. «Рос. полит, энцикл.*, Гос. арх. Рос. Федерации; Сост., авт. пре
дисл., введ. и коммент. Ю.И.Кирьянов. — М.: РОССПЭН, 1998. — Указ, 
имен [в каждом томе].

Протоколы Центрального комитета и заграничных групп конституци
онно-демократической партии, 1905 — середина 1930-х гг.: В 6 т. / Центр 
полит, и экон, истории России Рос. независимого ин-та социал, и нац. 
проблем и др.; Сост. Д.Павлов. — М.: Прогресс-Акад., 1994—1999. — Указ, 
имен и примеч. [со сведениями о чл. партии в каждом томе].

Февральская революция 1917 г. 
Гражданская война и Белое движение

Белый Север, 1918—1920 гг.: Мемуары и документы: [В 2 вып.] / 
Сост., авт. вступ. ст. и коммент. В.И.Голдин. — Архангельск: Правда Севе
ра, 1993. — Указ, имен с биогр. сведениями.

Великая Октябрьская социалистическая революция: Энциклопедия / 
Под ред. П.А.Голуба, Ю.И.Кораблева, М.И.Кузнецова и др. — 3-е изд., 
доп. — М.: Сов. энцикл., 1987. — 639 с.: ил.

Волков С.В. Белое движение в России: организационная структура: 
Материалы для справ. — М., 2000. — 368 с. — (Сер. «Рос. ист. военно- 
полит. б-ка»). — Библиогр.: с. 347—367.

659



Волков С.В. Первые добровольцы на Юге России: [Мартиролог пер
вых участников Белой борьбы на Юге России]. — М.: НП «Посев», 
2001. - 368 с.

Волков С.В. Трагедия русского офицерства. — М.: Фокус, 1999. — 381, 
[1] с.: табл. — Библиогр. в примем.: с. 325—381.

Гибель царской семьи: Материалы следствия по делу об убийстве цар. 
семьи: (Август 1918 — февраль 1920) / Сост. Н.Росс. — Frankfurt/M.: 
Посев, 1987. — 644 с. — Примем.: с. 567—620. — Имен, указ.: с. 623—636.

Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия / 
Гл. ред. С.С.Хромов. — 2-е изд. — М.: Сов. энцикл., 1987. — 720 с.: ил., 
карт.

Дерябин А.И. Гражданская война в России, 1917—1922: Белые 
армии. — М.; Назрань: ACT, 1998. — 43 [3] с.: ил. — Библиогр.: с. 45.

Деятели Белого движения в Сибири: [Биогр. сведения] // Отечество: 
Краевед, альм. М., 1995. Вып. 6. С. 128—147.

Заброшенные в небытие: Интервенция на Рус. Севере (1918—1919) 
глазами ее участников / Сост. В.И.Голдин. — Архангельск: Правда Севера,
1997. — 505 с. — Указ, имен с биогр. сведениями: с. 470—504.

Измозик В.С., Тихонова Н.С. Временное правительство: социально-по
литическая характеристика // Из глубины времен. СПб., 1997. Вып. 8.
С. 3—25. — В прил.: Министры Временного правительства (с биогр. сведе
ниями).

История «белой» Сибири в лицах: Биогр. справ. [Сведения о руково
дителях и чл. белогвард. правительств Сибири] / С.-Петерб. гос. тех. ин-т; 
[Сост. С.П.Звягин]. — СПб.: Нестор, 1996. — 67, [3] с.: портр.

Махров П.С. В Белой армии генерала Деникина: Зап. нач. штаба Глав
нокомандующего Вооруж. Силами Юга России / Вступ. ст., биогр. справ
ки Н.Рутыча. — СПб.: Logos, 1994. — 300 с. — Ругыч Н.Н. [при участии 
Махрова П.С.] Биографический справочник: с. 215—253.

Офицеры российской гвардии в Белой борьбе / Сост., науч, ред., пре- 
дисл. и коммент. С.В.Волкова. — М.: ЗАО Изд-во Центполиграф. 2002. — 
815 с. — Указ, имен в коммент. С. 673—813.

Путеводитель по фондам Белой армии / Рос. гос. воен, арх.; Сост. 
Н.Д.Егоров. — М.: Рус. библиогр. о-во: Изд. фирма «Вост, лит.» РАН,
1998. — 526 с. — Указ, упоминаемых центр, и главных воен, упр., учрежде
ний, штабов, объед. и соединений: с. 467—478. — Указ, имен [с данными 
о воен, званиях и должностях]: с. 479—499.

Россия антибольшевистская: Из белогвард. и эмигрант, арх. / Сост. 
Л.И.Петрушева, Е.Ф.Теплова; Отв. ред. Г.А.Трукан; РАН. Ин-т рос. исто
рии, ГАРФ. — М., 1995. — 443 с. — Имен. указ, [с биогр. сведениями]: 
с. 388—433. — Предм. указ.: с. 434—439.

Ругыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольчес
кой армии и Вооруженных Сил Юга России: Материалы к истории Белого 
движения. — М.: Regnum: Рос. арх., 1997. — 295 с.

Савич Н.В. Воспоминания / [Вступ. ст. Н.Рутыча]. — СПб.: Logos; 
Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993. — 490, [2] с. — (Ист. сер., 
XIX—XX век). — Биогр. справ.: с. 451—491.

Сенин А.С. Военное министерство Временного правительства, 1917 г. — 
М., 1995. — 498 с. — Библиогр.: с. 457—498. — Имен. указ, [с биогр. сведе
ниями]: с. 318—456.

Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым, 1920: Мемуары и документы. — 
М.: Наука, 1990. — 267 с. — Указ, имен [с биогр. сведениями]: с. 233—266.

660



Цветков В.Ж. Белые армии Юга России, 1917—1920 гг.: (Комплектова
ние, соц. состав Добровол. армии, Вооруж. Сил Юга России, Рус. 
армии). — М.: Посев, 2000. — 167 с.: ил.

Советское общество
Вронская Д., Чугуев В. Кто есть кто в России и бывшем СССР: Вы

дающиеся личности б. Сов. Союза, России и эмиграции: [Пер. с англ.]. — 
М.: Терра, 1994. — 672, [1] с.: портр.

Голубцов С.А. Московское духовенство в преддверии и начале гоне
ний, 1917—1922. — М., 1999. — 192 с. — Указ. имен.

Горчева А.Ю. Пресса Гулага (1918—1955). — М.: Изд-во Моск, ун-та, 
1996. - 143 с.

Государственная власть СССР: Высшие органы власти и управления и 
их руководители, 1923—1991: Ист.-биогр. справ. / Авт.-сост. В.И.Ивкин. — 
М.: РОССПЭН, 1999. — 637 с. — Предм. и имен, указ.: с. 624—638.

За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную церковь, 
1917—1956: Биогр. справ. Кн. 1. А—К. — М.: Изд-во Православ. Свято- 
Тихон. Богосл. ин-та, 1997. — 704 с.: ил. — (Материалы по новейшей ис
тории Рус. Православ. церкви).

Костырченко Г. В. В плену у красного фараона: Полит, преследования 
евреев в СССР в последнее Сталин, десятилетие: Докум. исслед. — М.: 
Междунар. отношения, 1994. — 397 [2] с. — Имен. указ. : с. 382—398.

Красная книга ВЧК: Сборник: В 2 т. — 2-е изд., уточн. — М.: Полит
издат, 1989. — Указ, имен и геогр. назв.

Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ, 1917-1960: Спра
вочник / Науч. ред. Р.Г.Пихоя. — М.: МФД, 1997. — 348, [1] с. — Биогр. 
указ, наркомов (министров) внутренних дел и их заместителей, 1934— 
1960 гг.): с. 143—158. — Имен, указ.: с. 331—340.

Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934—1941: Справоч
ник / Под ред. Н.Г.Охотина и А.Б.Рогинского. — М.: Звенья, 1999. — 504 с.

Рапопорт В.Н., Алексеев Ю.А. Измена Родине. — М.: РИК «Стрелец»,
1995. — 462, [2] с., ил., портр. — Список лиц высшего командного состава 
РККА, погибших в репрессиях 1937—1938 гг.: с. 407—415; Список лиц 
высшего командного состава Военно-морского флота, погибших в репрес
сиях: с. 415; Список лиц высшего комсостава, освобожденных и реабили
тированных после июньского Пленума ЦК 1957 г.: с. 416; Именной спи
сок лиц высшего комначсостава Красной армии и Военно-морского флота 
СССР, погибших в репрессиях конца 30-х — начала 40-х годов: с. 417— 
437. — Имен, указ.: с. 438—462.

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960: Спра
вочник / О-во «Мемориал», ГАРФ; Сост. М.Б.Смирнов; Под ред. 
Н.Г.Охотина, А.Б.Рогинского. — М.: Звенья, 1998. — 600 с., карт. — 
Вспом. указ.: с. 559—598.

Сувениров О.Ф. Трагедия РККА, 1937—1938 гг. / Ин-т воен, истории 
М-ва обороны Рос. Федерации. — М.: Терра, 1998. — 528 с. — Примеч.: 
с. 345—370. — Мартиролог РКК 1936—1941 гг.: с. 371—494. — Список реп
рессированных в 1937—1938 гг.: с. 495—526.

Хроника текущих событий: Борьба за права человека в Сов. Союзе 
продолжается. — [Переизд.]. — Амстердам: Фонд им. Герцена, 1979. — 
(Сер. «Б-ка Самиздата»; № 6). — Вып. 1—15. — 502, 92, [5] с. — Имен, 
указ.: с. 1—92 (2-й паг.); Вып. 16—27. — 514, 84, [7] с. — Имен, указ.: 
с. 1—82 (2-й паг.).

661



Цыпин В.А. История русской церкви, 1917—1997. — М.: Изд-во 
Спасо-Преображ. Валаам, монастыря, 1997. — 831 с., [16] л. цв. ил.: ил., 
портр. — Архиереи рус. православ. церкви [краткие биогр. сведения] 
с. 717—769. — Указ, имен: с. 795—815. — Указ, геогр. наименований: 
с. 816—826. — Др. справ, материалы.

Экономическая жизнь СССР: Хроника событий и фактов, 1917—1965: 
В 2 кн. / Гл. ред. С.Г.Струмилин. — 2-е изд., доп. — М.: Сов. энцикл., 
1967. — Алф.-предм. указ.: кн. 2, с. 857—932.

Яковлев Б. Концентрационные лагеря СССР. — Мюнхен, 1955. — 253, 
[3] с.; схем. — (Исслед. и материалы / Ин-т по изуч. истории и культуры 
СССР; Сер. 1. Вып. 23).

Biographical Dictionary of Dissidents in the Soviet Union, 1956—1975 / 
Compiled and edited by S.P. de Boer, E.T.Drietssen and H.L.Verhaar. — Lon
don, 1982.

Vronskaya D., Chuguev V. A Biographical Dictionary of the Soviet Union 
1917—1988. — London etc.: Saur, 1989. — XII, 525 с.: ил.

Российская эмиграция
Андреева Е. Генерал Власов и Русское освободительное движение: 

Пер. с англ. — London: Overseas Publ., 1990. — 370 с. — Библиогр.: с. 306— 
326. — Предм.-имен. указ.: с. 347—367.

Бахметев Б.А., Маклаков В.А. «Совершенно лично и доверительно!»: 
Переписка, 1919—1951: В 3 т. — М.: РОССПЭН; Стэнфорд: Изд-во Гувер, 
ин-та, 2001. — T. 1: Август 1919 — сентябрь 1921 / Авт. вступ. ст. О.В.Буд
ницкий. — 2001. — 561, [1] с.: ил., портр. — Указ, имен.: с. 561—566.

Бизертинский «Морской сборник», 1921—1923: Указ, ст.; Биогр. авт. / 
Сост. В.ВЛобыцын. — М.: Изд-во РГБ «Пашков дом», 2000. — 40 с.

Косик В.И. Русская церковь в Югославии (20-е—40-е гг. XX века). — 
М.: Изд-во Православ. Св. Тихон. Богосл. ин-та, 2000. — 287 с. — Краткие 
биогр. сведения о лицах, упоминаемых в кн.: с. 224—262. — Имен, указ.: 
с. 263-286.

Маевский В.А. Русские в Югославии. — Нью-Йорк, 1968.
Материалы по истории русского освободительного движения, 1941 — 

1945 гг.: (Ст., документы, воспоминания) / Архив РОА; Под общ. ред. 
А.В.Окорокова. Вып. 1. — М.: Грааль, 1997. — 402 с.: ил. — Краткие биогр. 
данные участников рус. освобод. движения: с. 355—401.

Минувшее: Ист. альм. — [Репринт, изд.]. Т. 25: [Путеводитель по 1—24 тг.: 
Содерж. и вспом. указ.]. — СПб.: Atheneum-Феникс, 1999. — 516, [2] с.

Окунцов И.К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. — 
Буэнос-Айрес, 1967.

Политическая история русской эмиграции, 1920—1940 гг.: Документы 
и материалы / Под ред. проф. А.Ф.Киселева. — М.: Гуманит. изд. центр 
«Владос», 1999. — 774 с. — Биогр. слов.: с. 723—771. — Период, изд. Рус. 
зарубежья: с. 772; Организации, движения, партии: с. 773.

Романов Е.Р. В борьбе за Россию: Воспоминания [руководителя 
НТС]. — М.: Голос, 1999. — 320 с. — Примеч. и коммент. — Биогр. сведе
ния в гл.: «О соратниках и друзьях».

Российская эмиграция в Маньчжурии: военно-политическая деятель
ность (1920—1945): Сб. документов / Сост. Е.Н.Чернолуцкая. — Южно- 
Сахалинск, 1994. — 151 с. — Указ, имен: с. 145—151.

Руднев В.В. Русское дело в Чехословацкой республике. — Париж, 
1924. - 54 с.

662



Русские в Праге, 1918—1920 гг. / Ред.-изд. С.П.Постников. — Прага: 
Постников, 1928. — 343 с.

Русский Берлин, 1921—1923: По материалам арх. Б.И.Николаевского в 
Гувер, ин-те / Л.Флейшман, Р.Хьюз, О.Раевская-Хьюз. — Париж: ИМКА- 
Пресс, 1983. — 422 с. — (Лит. наследство рус. эмиграции; T. 1). — Имен, 
указ, [с биогр. сведениями): с. 405—420.

Русский Харбин / Авт. вступ. ст. и сост. Е.П.Таскина. — М.: Изд-во 
МГУ: Че Ро, 1998. — 270 [1] с.: ил. портр. — В прил.: Сведения об авт. 
воспоминаний и ист. очерков; Краткие сведения о рус. синологах и крае
ведах Харбина.

Русский корпус на Балканах во время II Великой войны, 1941—1945: 
Воспоминания соратников и документы / С.-Петерб. гос. ун-т; Ред.-сост. 
Н.Н.Протопопов, И.Б.Иванов. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — 
454, [1] с.: ил. — В прил. 1.: Краткие биогр. данные чинов Рус. корпуса, 
упомянутых в настоящем сб. / Сост. И.Б.Иванов: с. 389—442.

Русское зарубежье: Золотая кн. эмиграции. Первая треть XX века: Эн
цикл. биогр. слов. / Общ. ред. В.В.Шелохаева; Отв. ред. Н.И.Канищева. — 
М.. РОССПЭН, 1997. - 748 с.: портр.

Русское зарубежье: Хроника науч., культ, и обществ, жизни, 1920— 
1940, Франция: [В 4 т.] / Под общ. ред. Л.А.Мнухина. — М.: ЭКСМО; 
Paris: YMCA-Press, 1995—1997. — Указ, имен, предм., период, изд. и др.

Русское зарубежье: Хроника науч., культ, и обществ, жизни, 1940— 
1975, Франция: [В 3 т.]. Т. 1(5). 1940—1954. — Paris: YMCA-Press; М.: Рус. 
путь, 2000.

Серап ионова Е.П. Российская эмиграция в Чехословацкой республике 
(20—30-е гг.) / Рос. акад. наук. Ин-т славяноведения и балканистики и 
др.; Отв. ред. М.А.Робинсон. — М.: ИСБ, 1995. — Указ, имен: с. 175—183.

Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге: Межарх. 
путеводитель / Гос. архив РФ; Отв. сост. О.Н.Копылова; Отв. ред. 
Т.Ф.Павлова. — М.: РОССПЭН, 1999. — 671 с.: ил. — Вспом. указ.: 
с. 602-658.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и Южной Америке: Биобиблиогр. слов. — Владивосток: Изд-во 
Дальневост, ун-та, 2000. — 358 с., 11 л. ил.

Хранители души Русской армии: Сведения о воен, писателях эмигра
ции, авт. работ, представл. в сб. / Подгот. И.В.Домнин // Российский 
Военный Сборник. Вып. 13: Душа армии. М., 1997. С. 541—560.

Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмигра
ции в Чехословацкой республике / Коллект. авт.; Общ. ред. Л.Белошев- 
ская. T. 1. 1919—1929. — Прага: Славян, ин-т АН 4P, 2001. — 368 с.

Чему свидетели мы были: Переписка б. цар. дипломатов, 1934—1940: 
Сб. документов: В 2 кн. — М.: Гея, 1998. — Кн. 1: 1934—1937; Кн. 2: 
1938—1940. — Указ, имен: с. 605—622.

Prace ruske ukrajinske a beloruske emigrace vydane v Ceskoslovensku,
1918—1945: Bibliogr. s biografiskymi udaji о autorech [T. 1. Вып. 1—3]. — 
Praha: Nar. Knih Ceske republiky, 1996. — Указ, имен: вып. 3, с. 1383—1425.

Некрологи, некрополи
Арсеньев А.Б. Успокоились в Новом Саду (1920—1998 гг.) // Арсень

ев А. Б. У излучины Дуная: Очерки жизни и деятельности русских в Новом 
Саду. М., 1999. С. 220-253.

663



Волков В.С. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. — М.: 
Рус. путь, 2002. — 530 с.

Гасперович В., Шумков А. Российские могилы на русском кладбище 
Verano. — СПб.: Рус. генеалог, о-во, 1996. — 32 с. — (Рос. некрополь; 
Вып. 2).

Гаспервич В. и др. Тестачо: Некатол. кладбище для иностранцев в 
Риме: Алф. список рус. захоронений. — СПб., 2000. — 159 с.

Грезин И.И. Алфавитный список русских захоронений на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа. — Париж, 1995. — 458 с.

Грезин И.И. Кладбища коммун Ixelles u Uccle в Брюсселе: Алф. спи
сок рус. захоронений. — СПб.: Рус. генеалог, о-во, 1996. — 38, [2] с. — 
(Рус. некрополь; Вып. 1).

Грезин И.И. Храм-памятник в Брюсселе: Список мемориал, досок. — 
СПб.: ВИРД, 1999. - 30, [1] с.

Мартиролог русской военно-морской эмиграции по изданиям 1920— 
2000 гг. / Ред. В.В.Лобыцын. — Москва; Феодосия, 2001. — 192 с.

Материалы для русского некрополя в Греции: Рус. кладбище в Пирее / 
Сост. Н.А.Савелова-Савелкина, Л.М.Савелов-Савелкин // Новик. Нью- 
Йорк, 1940. № 3. С. 51-57.

Незабытые могилы: Рос. зарубежье: Некрологи 1917—1997: В 6 т. 
Т. 1—3 / Рос. гос. б-ка. Отд. лит. рус. зарубежья; Сост. В.Н.Чуваков; Под 
ред. Е.В.Макаревич. — М.: Изд-во РГБ «Пашков дом», 1999—20001.

Носик Б.М. На погосте XX века: [Кладбище Сент-Женевьев-де- 
Буа]. — СПб.: Золотой век: Диамант, 2000. — 559 с.

Постоев И.И. Русский некрополь во Франции: [Список рус. захороне
ний на муницип. кладбищах Парижа и окрестностей] // Рус. прошлое: 
Ист.-документ. альм. СПб., 1998. № 8. С. 357—366.

Ширинская А.А. Бизерта: Послед, стоянка. — М.: Воениздат, 1999. — 
246 с.: ил. — Список чинов Морского ведомства, захороненных в Тунисе / 
Сост. А.А.Смирнов: с. 240—245.

Шулепова Э.А. Русский некрополь под Парижем. — М., 1993. — 95 с.: ил.

Культура России и российской эмиграции
Абызов Ю.И. и др. Русская печать в Риге: Из истории газ. «Сегодня» 

1930-х годов: [В 5 кн.]. — Stanford (Cal.), 1997.- Указ, имен: Кн. 5, с. 245— 
290.

Алексеев П.В. Философы России XIX-XX столетий: Биогр. идеи, тр. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: Акад, проект, 1999. — 944 с.

Балтийский архив: Рус. культура в Прибалтике: (Альм.). Т. 1—6. — 
[1996—2000]. — Т. 1—3. — Таллинн; Т. 4—6. — Рига-Даугава. — В каждом 
томе: библиогр., справ, сведения в примеч., указ. имен.

Боулт Д. Художники русского театра, 1880—1930: Собр. Никиты и 
Нины Лобановых-Ростовских: Кат.-резоне: Статьи: [Перевод]. — М.: Ис
кусство, 1994. — 420 [1] с.: ил. — Библиогр.: с. 312—328. — Указ, имен: 
с. 338-381, 403-420.

Булгаков В.Ф. Словарь русских зарубежных писателей / Ред. Ванечко- 
ва. — New York: Norman Poss, publ., 1993. — XXXVI, 241 с.: ил., портр.

1 Кроме указанных 1—3 томов, использованы также подготовительные ма
териалы к остальным томам.

664



Вильданова Р.И. и др. Краткий биографический словарь Русского за
рубежья И Струве Г.П. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и 
доп. Париж; М., 1996. С. 263—386.

Евреи в культуре Русского зарубежья: Сб. ст., публ., мемуаров и эссе. 
Вып. 1—5. [1919—1960] / Сост. М.Пархомовский. — Иерусалим, 1992—
1996. — В каждом томе: свед. об авт., указ. имен.

Евреи России — иммигранты Франции. — М.: Мосты культуры; Иеру
салим: Гешарим, 2000. — 414 с. — Указ, имен: с. 396—414.

Зернов Н.М. Биобиблиография русских зарубежных богословов, цер
ковных историков, социологов и литературоведов / Сост. Сорокин // На 
темы русские и общие: Сб. ст. и материалов в честь проф. Н.С.Тимашева. 
Нью-Йорк, 1965. С. 357-371.

Зернов Н.М. Русские писатели эмиграции: Биогр. сведения и библи- 
огр. их кн. по богословию, религ. философии, церков. истории и право- 
слав. культуре, 1921—1972. — Boston, 1973. — 182 с.

Историческая наука российской эмиграции 20-х — 30-х гг. XX века: 
(Хроника) / Ин-т Рос. истории РАН; Сост. С.А.Александров. — М.: 
АИРО-ХХ, 1998. - 309, [2] с. - Указ, имен: с. 292-309.

Казак В. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 го
да. — Лондон, 1988. — 922 с.

Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просвет, 
работа рус. зарубежья за полвека, 1920—1970. — Париж, 1971. — 347 с. — 
Доп. вып. — Париж, 1973. — 147 с. — Указ. имен.

Кто есть кто в культуре Эстонии: Изобраз. искусства, лит., театр, му
зыка, кино. [Век нынешний и век минувший. История эст. культуры в 
биогр. и фот. наиболее известных деятелей в каждой обл. искусства] / 
[Сост. Л.Трейер]. — Таллинн: Авенариус, 1996. — 222, [1] с.

Кто есть кто в русском литературоведении: Справочник / АН СССР. 
ИНИОН, Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького; [Сост. А.В.Дранов и др.]. 
Ч. 1-3. - М.: ИНИОН, 1991-1994.

Кузнецова Т.В. Деятели русского книжного дела в Китае в 1917— 
1949 гг.: Биогр. слов. — Хабаровск: Дальневост. гос. науч, б-ка, 1998. — 
68 с.

Культурное наследие российской эмиграции, 1917—1940: [Сб. ст.]: В 
2 кн. / Под общ. ред. Е.П.Челышева, Д.М.Шаховского. — М.: Наследие, 
1994. — Указ, имен: кн. 2, с. 479—511.

Лейкинд О.Л. и др. Художники Русского зарубежья, 1917—1939: Биогр. 
словарь. — СПб.: Нота-бене, 1999. — 713 [2] с.: ил.

Литературная энциклопедия Русского зарубежья (1918—1940): [В 3 т.] / 
Гл. ред. А.Н.Николюкин. — М.: РОССПЭН, 1997. — 2000. — T. 1: Писате
ли Русского зарубежья. — 1997. — 511 с.; Т. 2, ч. 2: [Статьи о периодичес
ких изданиях и литературных центрах «первой волны»: К—С. — 1997. — 
320 с.; Т. 2, ч. 3: С—Я. Дополнения. — 1998. — 272 с.; Т. 3. Ч. 1—3: Книги 
[писателей и литературных критиков, принадлежащих к «первой волне» 
эмиграции. — 1999—2000.

Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и об
щественных деятелей: В 4 т. — М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1956— 
1960.

Осовский Е.Г. Деятели общественно-педагогического движения и пе
дагоги российского зарубежья 1920—1950 гг.: 150 биогр. — Саранск,
1997. - 99 с.

Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. — М.: Наука, 
1992. — 392 с.: портр. — В прил. 1: Труды русских историков-эмигрантов 

665



по истории России до 1861 г. [с раскрытием инициалов историков и ука
занием дат жизни]: с. 114—189. — Библиогр.: с. 390—395.

«Последние новости»: Юбил. сб. газ., 27 апр. 1920—1930 гг. — Париж, 
1930. — 64, XXIX, с. : ил., портр. — Биогр. сведения и портр. сотрудников 
«Последних новостей».

Писатели Русского зарубежья (1918—1940): Справочник. Т. 1.4. 1—3/ 
РАН. ИНИОН; Гл. ред. А.Н.Николюкин. — 2-е изд., испр. — М., 1994—1995.

Раев М.М. Россия за рубежом: История культуры рус. эмиграции,
1919—1939. — М.: Прогресс-Акад., 1994. — 292 с. — Указ, имен: с. 281—293.

Русская печать в Эстонии, 1918—1940: Биобиблиогр. и справ, материа
лы к изуч. культ, жизни рус. эмиграции: В 2 вып. / Сост. О.Фигурнова. — 
М.: Наследие, 1998. — 512 с. — В прил.: Имен, указ., указ, издателей, из
дающих учреждений и орг.

Русские общественные и культурные деятели в Эстонии: Материалы к 
биогр. слов.: Словник / Рус. исслед. центр при союзе славян, просвет, и 
благотворит, об-в в Эстонии; Сост. С.Г.Исаков. — Тарту, 1994. T. 1 (до 
1940 г.). - 113 с.

Русский драматический театр: Энциклопедия / Под общ. ред. 
М.И.Андреева и др. — М.: Большая Рос. энцикл., 2001. — 568 с.: ил.

Русские писатели, 1800—1917: Биогр. слов. Т. 1—4 / Ин-т рус. лит. 
(Пушкин, дом) Рос. АН; Гл. ред. П.А.Николаев. — М.: Большая Рос. эн
цикл., 1989—1999.

Русские писатели 20 века: Биогр. слов. / Гл. ред. и сост. П.А.Никола
ев. — М.: Большая Рос. энцикл.: Рандеву-АМ. — 2000. — 806 [1] с.: портр.

Русские художники: Энцикл. словарь / Сост. И.А.Башинская и др. — 
СПб.: Азбука, 2000. — 860, [3] с.: ил.

Словарь поэтов русского зарубежья: [1917—1980-е гг.] / Под общ. ред. 
В.Крейда. — СПб.: Изд-во Рус. Христиан, гуманит. ин-та, 1999. — 471 с.

Соболев Д.А. Наши соотечественники в зарубежном авиастроении. — 
М.: Либери, 1996. — 119 с.: ил., портр. — В прил.: Сведения о конструкто
рах и изобретателях, работавших в зарубежном авиастроении.

Союз писателей СССР: Справ. Союза писателей СССР на [1950— 
1985 гг.]. — М.: Сов. писатель, 1950—1986.

Союз художников СССР: Справ, чл. Союза художников СССР по со
стоянию на 1/Х 1972 г. — [на 1 апр. 1988 г.]. — М.: Сов. художник, 1973—1989.

Справочник членов Союза художников СССР: По состоянию на 1 апр. 
1988 г. / [Сост. О.В.Бондарь и др.]. Т. 1—2. — М.: Сов. художник, 1989.

Стародубцев Г.С. Международно-правовая наука российской эмигра
ции (1918—1939). — М.: Книга и бизнес, 2000. — 294 с. — Биобиблиогр. 
обзор работ рос. эмигрантов: с. 141—182; Юристы-международники «Рус
ского Харбина»: с. 237—266.

Художники народов СССР: Биобиблиогр. словарь: В 6 т. / Ред. колл.: 
Т.Н.Горкина [отв. ред.] и др. — М.: Искусство, 1970—1995. — Т. 1—3; Т. 4. 
Кн. 1; Т. 4. Кн. 2.

Цирковое искусство России: Энциклопедия / Гл. ред. М.Е.Швыд
кой. — М.: Большая Рос. энцикл., 2000. — 480 с.: ил.

Эстрада в России, XX век: Лексикон. — М.: РОССПЭН, 2000. — 
784 с.: ил.

Dictionary of Russian Women Writers / Ed. by M. Ledkovsky. — London, 
1994*.

Stevanovic B., Wertsman V. Free Voices in Russian Literature, 1950—1980: 
Bio-Bibliogr. Guide / Ed. by A.Sumerkin. — New York: Russia Publ., 1987. — 
510 p.



SUMMARY

This is guide to personal records (memoirs, reminiscences, autobio
graphical writings, diaries) reflecting the history of Russia and the Russian 
emigration published in the Russian language outside the territory of Rus
sia / the Soviet Union. Represented here as fully as possible for the first 
time in bibliographic practice are the memoirs (diaries, etc.) written, for 
the most part, in the Russian emigration from the time of the Russian 
Revolution and the Civil War to the collapse of the Soviet Union. The 
guide includes both the memoirs of participants in the several «waves» of 
emigration (1917 — early 1920s, 1940s, 1970s — 80s) as well as works of 
«tamizdat»; that is, works published abroad by residents of the Soviet 
Union.

In organization and methodology, this bibliography is modeled on the 
publication Istoriia dorevoliutsionnoi Rossii v dnevnikakh i vospominaniiakh: 
Annotirovannyi ukazateP knig i publikatsii v zhumalakh (IDRDV) («The his
tory of pre-revolutionary Russia in diaries and memoirs: an annotated guide 
to books and publications in journals»), published in thirteen volumes under 
the direction of Professor P.A.Zaionchkovskii between 1976 and 1989. In 
chronological terms, the present bibliography may be considered continu
ation and supplement to that series, whose end point in terms of event was 
March 1, 1917, and whose cut-off date for Russian-language publications 
abroad was January, 1918. Thus, the memoirs of eyewitnesses to the events 
of the Russian revolution and Civil war who found themselves outside So
viet territory in the early 1920s, which were systematically excluded from 
IDRDV, are included in this guide. Unlike IDRDV, this guide registers, al
beit selectively, relevant newspaper publications. Émigré newspapers were 
central to the social and cultural life of «Russia abroad»; among other 
things, they contain a large number of memoirs, many of book-length pro
portions. Materials from nine of the longest-lived newspapers of the main 
centers of Russian emigration are registered here. Approximately nine thou
sand principal entries are identified and annotated in the four volumes of 
this bibliography. Each volume contains a supplement with biographical in
formation about the authors whose materials are registered in that volume.

Like its predecessor, the bibliography is organized along thematic- 
chronological lines, alphabetically by author within individual rubrics. The 
organization of the entire publication is outlined at the beginning of volume 
one. Volume one presents materials under the rubrics «Russia as a whole» 
and «Pre-revolutionary Russia» (to February, 1917).
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