


Посвящается 
памяти профессора 

Петра Андреевича Зайончковского 
(1904—1983)



State Public Historical Library of RussiaStanford University
RUSSIA AND THE RUSSIAN EMIGRATIONIN MEMOIRS AND DIARIESAn Annotated Bibliography of Books and Publications in Magazines and Newspapers Issued Abroad, 1917-1991In 4 Volumes

Edited and introduced byAndrei Tartakovskii, Terence Emmons, and Oleg Budnitskii

Moscow ROSSPEN 2004



Государственная публичная историческая библиотека РоссииСтэнфордский университет
РОССИЯ И РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ И ДНЕВНИКАХАннотированный указатель книг, журнальных и газетных публикаций, изданных за рубежом в 1917-1991 гг.В 4-х томах

Научное руководство, редакция и введение 
доктора исторических наук | А.Г. Тартаковского|, 

профессора Т. Эммонса, 

доктора исторических наук О.В. Будницкого

Москва РОССПЭН 2004



State Public Historical Library of RussiaStanford University
RUSSIA AND THE RUSSIAN EMIGRATIONIN MEMOIRS AND DIARIESAn Annotated Bibliography of Books and Publications in Magazines and Newspapers Issued Abroad, 1917-1991Volume 2
______________________ Edited and introduced byAndrei Tartakovskii, Terence Emmons, and Oleg Budnitskii

Moscow ROSSPEN 2004



Государственная публичная историческая библиотека РоссииСтэнфордский университет
РОССИЯ И РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ И ДНЕВНИКАХАннотированный указатель книг, журнальных и газетных публикаций, изданных за рубежом в 1917-1991 гг.Том 2

Научное руководство, редакция и введение 
доктора исторических наук | А.Г. Тартаковского|, 

профессора Т. Эммонса, 
доктора исторических наук О.В. Будницкого

Москва РОССПЭН 2004



ББК 91.9:63 
P 76

Составители:

Т.ГЛнохина, А.Г.Атабекова, Н.Л.Калиткина, И.П.Магницкая, 
Т.К.Мищенко, М.А. Овсянникова, К.А.Шапошников 

(Государственная публичная историческая библиотека России) 
Л.Сорока (Стэнфордский университет, США) 

Л.Р.Левина, Н.Д.Самойлова
(Российская государственная библиотека по искусству)

М.Д.Дворкина 
(Государственная общественно-политическая библиотека)

Библиографические редакторы:
Т.Г.Анохина, М.А. Овсянникова, К.А. Шапошников 

Координатор проекта М.А. Овсянникова

Р 76 Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневни
ках: Аннот. указ, кн., журн. и газ. публ., изд. за рубежом в 
1917—1991 гг. В 4 т. Т. 2 / Гос. публ. ист. б-ка России, Стэн
форд. ун-т; Науч. ред. А.Г.Тартаковский, Т.Эммонс, О.В.Буд
ницкий. — М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2004. — 696 с. — Парал. загл. англ.

В настоящем указателе учтены и описаны изданные за рубежом на 
русском языке в 1917—1991 гг. воспоминания и дневники трех поколе
ний российской эмиграции, а также мемуарные произведения советских 
граждан, не имевших возможности опубликовать их на родине из-за 
цензурных ограничений. Во 2-й том вошли мемуары, посвященные Фев
ральской революции и Октябрьскому перевороту, Гражданской войне и 
Белому движению в России, советскому обществу (1917—1991 гг). Пол
ный перечень разделов и рубрик приведен в содержании и отражает 
схему систематизации тома. Методические принципы отбора материала 
и подготовки указателя изложены в статье «От составителей» в 1-м томе.

ISBN 5 - 8243 - 0388 - 6
ISBN 5 - 8243 - 0464 - 5

© Государственная публичная историчес
кая библиотека России, 2004.

© «Российская политическая энциклопе
дия», 2004.



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 тт. 1—4) указаны годы их выхода.

АВ 
АГВ 
АРР 
АртВ 
БА 
Бальм 
БД 
БзаР 
ВБ 
ВГ 
ВГПОГ

Анархический вестник. — Берлин
Архив Гражданской войны. — Берлин
Архив русской революции. — Берлин
Артиллерийский вестник. — Белград
Белый архив. — Париж
Балтийский альманах. — Каунас; Берлин
Белое дело. — Берлин
Борьба за Россию. — Париж
Военная быль. — Париж
Вестник галлиполийцев. — София
Вестник Главного правления Общества галлиполийцев. — 
Белград

ВИ 
ВИВ 
ВИИ

Вопросы истории. — Москва 
Военно-исторический вестник. — Париж
Вестник Института [по изучению истории] и культуры 
СССР. — Мюнхен

ВиМ 
ВК
ВКС 
ВЛ
ВМК 
ВОГ 
ВОРВ

Время и мы. — Нью-Йорк
Вольное казачество. — Прага
Вестник кавалергардской семьи. — Париж
Вопросы литературы. — Москва
В мире книг. — Москва
Вестник Общества галлиполийцев. — София
Вестник Общества русских ветеранов Великой войны 
в Сан-Франциско. —Сан-Франциско

ВПп 
ВР 
ВР
ВРЛ 
ВРСХД

Вестник первопоходника. — Los Angeles (Cal.)
Воля России — Прага, 1922—1932
Воля России [газ.] — Прага, 1920—1921 
Вестник русского легитимизма. — Мюнхен 
Вестник Русского студенческого христианского 
движения. — Париж

ВРХД 
ВС

Вестник Русского христианского движения. — Париж 
Военный сборник Общества ревнителей военных 
знаний. — Белград, 1921—1930

ВС 
ВСиб 
ВСл

Военный сборник. — Париж, 1963—1974 
Вольная Сибирь. — Прага
Вольное слово. — Frankfurt/M.
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ГВ
ГМнаЧС
ГР 
ГР 
ГрР 
ГрР 
ДАВ 
ДД 
дл 
ДлВ 
до 
ДР 
дт 
ДТП 
ЕА 
ET 
ЖПА 
ЗаЖЗ
ЗаС 
ЗаС 
ЗБ 
ЗР 
зс
ИБО л-к

Галлиполийский вестник. — София
Голос минувшего на чужой стороне. — Париж
Голос России [газ.]. — София, 1936—1938
Голос России [газ.]. — Берлин, 1919—1922 
Грядущая Россия. — Париж, 1920
Грядущая Россия. — Мукден; Харбин, 1932—1935
Донской атаманский вестник. — Howell (N.Y.) 
Двадцать два. — Тель-Авив
Донская летопись. — Белград
Для Вас. — Рига
Двуглавый орел. — Берлин; Париж
Дело России [газ.]. — Токио
Дело труда. — Париж
Дело труда. Пробуждение. — Чикаго; Нью-Йорк 
Европа плюс Азия. —
Еврейская трибуна. — Париж
Жар-птица: Альманах — Сан-Франциско
За железной завесой. — Мюнхен
За свободу [газ.]. — Варшава, 1921—1932
За свободу. — Нью-Йорк, 1941—1947
Знамя борьбы. — Берлин
Знамя России. — Нью-Йорк, 197—1977
Знание — сила. — Москва
Информационный бюллетень Объединения 
лейб-казаков. — Париж

ИЖ 
ИиС 
ИР 
ИСССР 
КДумы 
КЕ 
ККруг 
КН 
КП 
КПуть 
КС 
КСиС 
КСоюз 
ЛЗ 
ЛР 
ЛС 
ЛучА 
ЛучС 
МЖ 
М3 
МиИ 
НаКП 
НаР

Иллюстрированная жизнь. — Париж 
Историк и современник. — Берлин 
Иллюстрированная Россия. — Париж 
История СССР. — Москва 
Казачьи думы. — София 
Казачье единство. — Париж 
Казачий круг. — Москва 
Красная новь. — Москва 
Кадетская перекличка. — Нью-Йорк 
Казачий путь. — Прага 
Казачий сполох. — Прага 
Кубанская старина и современность. — Париж 
Казачий союз. — Париж 
Литературное зарубежье. — Нью-Йорк 
Летопись революции. — Берлин 
Литературный современник. — Мюнхен 
Луч Азии. — Харбин
Луч света. — Берлин; Мюнхен; Нови Сад 
Морской журнал. — Прага 
Морские записки. — Нью-Йорк 
Мир и искусство. — Париж 
На казачьем посту. — Берлин 
На рубеже. — Париж; Нью-Йорк
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НаЧС 
НВ 
Н Вести 
НвИ 
НВр 
НДни 
НЕС

НЖ 
НЖизнь 
НиЗ 
НК 
НМ 
НН 
НОбр 
НовЖ 
НОД 
НП 
НПуть 
НРС 
НС 
НСт 
НСтих 
ОД 
ПЖ 
ПиР 
ПК 
ПМ

ПН 
ПП 
ПР 
PB 
РвА 
РвК 
РВоскр 
РГ
РГаз 
РДали 
РЖ 
РК 
РКрай

РЛ 
РМ

На чужой стороне. — Берлин; Прага 
Народная воля. — Мюнхен 
Наши вести. — Нью-Йорк 
Неделя в Израиле. — Тель-Авив 
Новое время [газ.]. — Белград 
Наши дни. — Франкфурт/М. 
НЕС: Независимый еженедельник. — Иерусалим; 
Париж; Нью-Йорк 
Новый журнал. — Нью-Йорк 
Новая жизнь. — Берлин 
Народ и земля. — Иерусалим 
Новый корабль. — Париж 
Новый мир. — Москва 
Наше наследие. — Москва 
Народное образование. — Москва 
Новости жизни [газ.]. — Харбин 
Наше общее дело. — Мюнхен 
Народная правда. — Париж; Нью-Йорк 
Наш путь. — Лос-Анджелес
Новое русское слово [газ.]. — Нью-Йорк 
Наш современник. — Москва 
Наша станица. — Белград; Прага 
Наша стихия. — Новый Сад 
Общее дело [газ.]. — Париж 
Православная жизнь. — Jordanville (NY) 
Печать и революция. — Москва 
Путь казачества. — Прага 
Православная мысль. Тр. Православ. Богослов, 
ин-та в Париже. — Париж 
Последние новости [газ.]. — Париж 
Православный путь. — Jordanville (N.Y.) 
Православная Русь. — Jordanville (N.Y.); Ладомирово 
Русское возрождение. — Париж; Москва; Нью-Йорк 
Русский в Австралии. — Сидней 
Русские в Калифорнии. — Сан-Франциско 
Русское воскресенье [газ.]. — Париж 
Русский голос [газ.]. — Харбин, 1920—1925 
Русская газета. — Париж
Родные дали. — Лос-Анджелес 
Русская жизнь. — Харбин 
Рижский курьер [газ.]. — Рига 
Родимый край: Орган общеказачьей мысли. — [Paris], 
1954-1976
Родимый край: Ежемесяч. казачий журн. — Париж, 
1929-1931
Русская летопись. — Париж
Русская мысль [газ.]. — Париж, 1947—1991. —
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РМ Русская мысль: Ежемесяч. лит.-полит. изд. — София; 
Прага; Париж, 1921—1924, 1927

PO 
РП 
РПуть
PC 
РСвК 
РСл
РЭ 
СА
СВ 
СДаг
СЗ 
СиМ
СМ 
СССР ВП 
ТВ 
тд 
тж
ФиМ 
ЦарВ

Русское обозрение. — Пекин
Родные перезвоны. — Брюссель
Русский путь. — Париж
Русские сборники. — София
Русское слово в Канаде. — Торонто
Русское слово [газ.]. — Харбин
Русский эмигрант. — Берлин
Сибирский архив. — Прага
Социалистический вестник. — Берлин; Париж; Нью-Йор 
Советский Дагестан. —
Современные записки. — Париж
Страна и мир. — Мюнхен
Свободный мир. — Вашингтон; Париж
СССР: Внутренние противоречия. — Нью-Йорк
Третья волна. — Монжерон (Франция)
Тихий Дон. — Прага
Театральная жизнь. — Москва
Факты и мысли. — Нью-Йорк
Царский вестник [газ.]. — Белград



Список принятых условных сокращении1

адъют. 
архиеп. 
архим.

— адъютант
— архиепископ
— архимандрит

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, произведенным согласно ГОСТу 7.12-93.





ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ (ФЕВРАЛЬ—ОКТЯБРЬ 1917 г.)





ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

См. также №№ 545, 565, 568,759, 1475, 1833, 1888, 
1889, 3310, 3336, 3448

2235. Алексинская Т.И. 1917 год: Записки // НЖ. 1968. № 90. 
С. 124-147; № 91. С. 184-207; № 92. С. 219-253; 1969. № 94. 
С. 161-177.

1917—1919. Февральская революция в Москве. Приказ № 1 Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов и влияние его на 
дисциплину в армии. Агитация автора на митингах, собраниях, в гос
питалях за ведение войны до победного конца. Отъезд в Петроград, 
обстановка в городе. Приезд Г.В.Плеханова. Возвращение Г.А.Алек
синского из Франции, сотрудничество в группе Плеханова «Единст
во». Уличные митинги, пропаганда большевиков среди солдат и рабо
чих, июльское выступление большевиков и его подавление. Наступле
ние на Петроград 3-го конного корпуса по приказу ген. Л.Г. Корнило
ва. Голод в столице (осень 1917). Обвинение большевиков Г.А.Алек
синским в получении денег от немецкого Генерального штаба. Ок
тябрьский переворот. Анархия на улицах. Обыски в доме Плеханова. 
Переезд автора в Москву. События 1918 г. в Москве: манифестация 
против разгона Учредительного собрания, травля оппозиционной 
прессы большевиками, разгром штаба анархистов, убийства и грабежи 
на улицах. Выступление Алексинского на митинге протеста против 
Брест-Литовского мира, его арест. Свидания с мужем в Таганской 
тюрьме, его болезнь тифом, перевод в больницу. Попытка организа
ции побега. Помощь в освобождении Алексинского наркома здравоо
хранения Н.А.Семашко. Смерть Плеханова. Отъезд в Петроград, затем 
в Гдов (Псковская губ.). Захват Гдова войсками ген. С.Н.Булак-Бала
ховича (1919). Эмиграция в Данию.

2236. Аронсон Г.Я. Россия в эпоху революции: Ист. этюды и ме
муары. — Нью-Йорк, 1966. — 258 с. — Указ. имен.

Др. публ. Московские зимы // НЖ. 1945. № 10. С. 263—275; Анг
личане в Москве И НЖ. 1945. № 11. С. 330—340; Появление Ленина в 
Петрограде // НРС. 1947. 4 мая (№ 12790); Встреча с ген. М.В.Алексе- 
евым в корниловские дни // РМ. 1961. (№ 1724).

1917—1921. Встречи с А.Ф.Керенским в России и в эмиграции, 
оценка его деятельности. Лидер меньшевиков И.Г.Церетели в 1917 г., 
критические замечания по поводу его воспоминаний. Доклад В.И.Ле
нина в Таврическом дворце (4 апр. 1917), впечатления от его личнос
ти. Приезд в Витебск начальника штаба Верховного главнокомандую
щего ген. М.В.Алексеева (сент. 1917), беседа с ним в связи с выступ
лением Л. Г. Корнилова. Собрание Политического Красного Креста 
(нояб. 1918), знакомство и дружба с Е.П.Пешковой. Приезд в Москву 
английской рабочей делегации (1920), митинг печатников. Москов
ский быт, литературная и театральная жизнь (1918—1920). Встреча с 
М.Горьким.
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2237. Борман А.А. Переворот: Страничка воспоминаний // НРС. 
1969. 2 марта (№ 20446). С. 8.

1916—1917. Политическая обстановка в России накануне Февраль
ской революции. Предпосылки для смены власти. Поведение коман
дующего войсками Петроградского военного окр. ген. С.С.Хабалова, 
по рассказу ген. А.П.Кутепова. Вторжение солдат Лиговского гарнизо
на в Таврический дворец. Изменение их поведения на протяжении 
первых дней после революции. Отношение матери автора, А.В.Тырко- 
вой и отчима автора, английского журналиста Г.Вильямса, к февраль
ским событиям, посетители их дома. Роль кадетской партии во Вре
менном правительстве.

2238. Боссэ К.В. 50 лет назад // РМ. 1967. 30 мая (№ 2627). 
С. 2-3.

Февр.—окт. 1917. Работа в качестве военного корреспондента газе
ты «Петроградский листок». Посещение иностранных посольств в 
Петрограде, интервью с дипломатами, их реакция на общественно-по
литические события в России. Беседа с французским министром
А.Тома. Впечатления от поездок автора в Армавир и Туапсе. Положе
ние на местах, нехватка продовольствия, недовольство войной. Пере
езд иностранных посольств в Вологду, затем в Архангельск.

2239. Брешко-Брешковская Е.К. 1917-й год: Глава из неопубл, вос
поминаний: (Из арх. В.М.Зензинова) // НЖ. 1954. № 38. С. 191—206.

1916—1917. Пребывание в минусинской ссылке, известие о Фев
ральской революции. Возвращение в Петроград через Ачинск, Ново
николаевск, Златоуст, Самару, Москву, выступления на митингах. Ре
акция на революцию в провинциальных городах. Пребывание на 
квартире А.Ф.Керенского в Петрограде, характеристика его как главы 
Временного правительства. Поездки с пропагандой правительственной 
программы по городам России. Неприятие Октябрьского переворота.

2240. Бубликов А.А. Русская революция (ее начало, арест царя, 
перспективы): Впечатления и мысли очевидца и участника. — Нью- 
Йорк, 1918. — Из содерж.: С. 15—78.

Февр.—март 1917. Революция в Петрограде, роспуск IV Государст
венной думы, ее частное совещание, распад Кабинета министров. От
речение Николая II и вел. кн. Михаила Александровича от престола. 
Формирование и работа Временного правительства Г.Е.Львова. Пер
вый Всероссийский съезд Союза торговли и промышленности. Вопрос 
о выезде царя в Англию. Поездка автора в Могилев с целью ареста 
Николая II, отправка бывшего царя в Царское Село. Общая обстанов
ка в стране в мартовские дни.

2241. Войтинский В.С. 1917-й: Год побед и поражений / Под ред. 
Ю.Г.Фелыитинского. — Benson: Chalidze publ., 1990. — 302 с.

То же. — М., 1999.
Первые дни Февральской революции в Иркутске. Комитет обще

ственных организаций, его председатель И.Г.Церетели. Настроения в 
воинских частях, освобождение политических заключенных из тюрем. 
Отъезд автора с Церетели в Петроград, работа в Исполнительном ко
митете Совета рабочих и солдатских депутатов. Всероссийское сове
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щание Советов (март—апр.), его резолюция по вопросу о войне и об 
отношении к Временному правительству. Приезд в Петроград В.ИЛе- 
нина, его доклад в особняке М.Ф.Кшесинской о задачах большевист
ской партии в российской революции (апр. 1917). Политическая борь
ба внутри Исполнительного комитета Петроградского совета. Вступле
ние автора в меньшевистскую фракцию Совета. Апрельский кризис, 
антиправительственные манифестации. Создание первого Временного 
коалиционного правительства с участием социалистов, его декларация 
(6 мая). Тактика большевистской партии, революционные выступле
ния в Кронштадте против Временного правительства (май 1917). 
1-й Всероссийский съезд Советов (1(16)—24 июня (7 июля) 1917). Ис
тория несостоявшегося большевистского выступления 10 июня. Поло
жение на фронте, разложение армии. Июльский кризис, выход каде
тов из состава Временного правительства. Вооруженное выступление 
частей петроградского гарнизона против правительства и ВЦИКа Со
ветов (3—4 июля). Работа автора в качестве военного комиссара на 
Северном фронте. Состояние 12-й и 5-й армий, латышских стрелко
вых батальонов. Наступление немцких войск, падение Риги (авг. 
1917). Корниловское выступление. Всероссийское Демократическое 
совещание (14—22 сент. (27 сент. — 5 окт.)). Октябрьский переворот, 
его восприятие на фронте, участие автора в отправке казачьих эшело
нов в Псков и Гатчину. Соглашение о прекращении вооруженной 
борьбы между представителями петроградского гарнизона и казачьи
ми частями в Гатчине, арест автора большевиками.

2242. Гиевский Н.Н. Россия и Америка летом 1917 года: Отр. из 
воспоминаний // НРС. 1943. 5 авг. (№ 11122). С. 3.

Поездка автора в США с официальной правительственной делега
цией России. Интерес в США к русской революции. Демонстрация 
суфражисток. Письмо вице-председателя Национальной женской пар
тии США автору и его супруге. Резолюция Палаты представителей 
США о вручении России американского флага.

2243. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники / Сост. А.Серебрен- 
ников; Предисл. к «Синей книге» Н.Н.Берберовой. — Нью-Йорк; М.: 
Центр «ПРО» и СП «САКСЕСС», 1990. — 318 с.: портр. — Содерж.: 
Основные даты жизни и деятельности автора; Синяя книга. С пр ил. 
записей с 7 нояб. 1917 г. по 22 окт. 1918 г.; История моего дневника; 
Черная книжка; На корке; Серый блокнот.

То же. — [1-е изд.] — Нью-Йорк, 1982*; 2-е изд. — Нью-Йорк, 
1990*; — М., 1991 // Литература русского зарубежья. М., 1990. T. 1, 
кн. 2. С. 176—332; Гиппиус З.Н. Живые лица. Тбилиси, 1991. Кн. 1. 
С. 158-396; Кн. 2. С. 352-376.

То же [без записей 26 окт. 1917 — 1 июня 1918]. — Нью-Йорк, 
1982.

То же [с сокр.] Петербургский дневник. — Тель-Авив, Б.г. — 
129 с.; - М., 1991. - 127 с.

То же [отр.] Дело Корнилова: Из «Синей книги» // НК. 1928. № 3. 
С. 13—37; Петербургский дневник // Память. Париж, 1981. Вып. 4. 
С. 353—373; Вторая черная тетрадь: Петербург, дневники, 1918 г. // 
НН. 1990. № 6. С. 87—102; Петербургские дневники 1919 г. // Гори
зонт. М., 1990. № 11. С. 28—46; История моего дневника //Даугава. 
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Рига, 1991. № 2. С. 67—79; Из «Петербургских дневников»: (Черная 
книжка) И Даугава. Рига, 1991. № 2. С. 58—78; № 3/4. С. 176—192; 
О днях петербургских, 1914—1918 // Родина. М., 1991. № 4. С. 82—87; 
Современная запись, 1914—1919 гг. // Мережковский Д.С. Больная 
Россия. Л., 1991. С. 207-237.

Др. публ. Синяя книга: Петербург, дневник, 1914—1918. — Бел
град, 1929; История моего дневника; Вторая черная книжка // Мереж
ковский Д.С. Царство антихриста... Мюнхен, 1921. С. 37—126; Серый 
блокнот // РМ. 1921. № 1/2. С. 139—190; № 3/4. С. 49—99; О днях 
петербургских: Из дневника за 1914—1918 гг. // Возрождение. 1928. 6, 
8, 14, 21, 28 сент. (№№ 1192, 1194, 1200, 1207, 1214); 5, 12, 20 окт. 
(№ 1221, 1228, 1236).

1 авг. 1914—24 дек. 1919. Записи на основе собственных наблюде
ний, рассказов очевидцев, газетных сообщений и других источников. 
Начало Первой мировой войны. Отклики на события в кругах петер
бургской интеллигенции, размежевание по принципу «приемлющих» 
и «неприемлющих» войну. Уличные беспорядки, нарушение ритма 
привычной жизни. Постановка на сцене Александрийского театра 
пьесы автора «Зеленое кольцо» и пьесы Д.С.Мережковского «Роман
тики». Посещение квартиры Мережковских вблизи Таврического 
дворца эсерами, кадетами, известными политическими деятелями 
(среди них: А.Ф.Керенский, Б.В.Савинков, В.М.Зензинов, А.В.Карта
шов, И.И.Фондаминский), писателями, художниками. Получение ин
формации из «первых рук» об общественно-политической жизни Рос
сии (1914—1917). Ход Февральской революции (по часам), образова
ние Временного правительства. Действия правительства, изменения 
состава Кабинета министров, заседания Совета рабочих депутатов. 
Политическая конфронтация Керенского с Л.Г.Корниловым, арест 
Керенским В.Н.Львова. Корниловское выступление. Октябрьский 
переворот, обстрел и захват Зимнего дворца восставшими. Арест и за
ключение в Петропавловской крепости членов Временного правитель
ства, их дальнейшая судьба. Доктор И.И.Манухин, его хлопоты об ос
вобождении министров, членов Учредительного собрания и других 
арестованных. Большевистский режим в Петрограде (1919): обыски, 
террор, эпидемии, голод, бытовые трудности, запустение бывшей сто
лицы, вести с фронтов Гражданской войны, слухи. Мысли автора о 
России, покорности интеллигенции большевистской власти, недолго
вечности последней и т.д. Осуждение ею А.Белого, А.А.Блока,
В.Я.Брюсова, З.И.Гржебина, М.Горького за их деятельность при 
новой власти, высказывания автора против А.В.Луначарского. Отъезд 
из Петрограда1.

2244. Греков А.Н. Союз казачьих войск в Петрограде в 1917 // ДЛ. 
1923. № 2. С. 229-283.

Март 1917 — апр. 1918. 1-й и 2-й общеказачьи съезды в Петрогра
де, образование Совета Союза казачьих войск (СКВ), его деятель
ность. Вооруженное выступление большевиков (3—5 июля 1917), по
давление его казаками. Обстановка в городе и на фронте после июль-

1 Большая часть имен скрыта под инициалами. 
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ских событий. Наступление на Петроград 3-го конного корпуса по 
приказу ген. Л.Г.Корнилова (29 авг. 1917). Конфликт между Времен
ным правительством и Советом СКВ по этому вопросу, меры прави
тельства по пресечению корниловского выступления. Октябрьский 
переворот, попытки его подавления казаками. Захват Зимнего дворца 
большевиками, переговоры их с Советом СКВ, нападение на его 
штаб-квартиру, арест членов Совета. Освобождение казаков, их отъезд 
в Новочеркасск (11 дек. 1917), прекращение деятельности Совета.

2245. Добровольский Н.Н. Революционное правосудие: (Из зап. 
сына б. министра юстиции Н.АДобровольского) // Часовой. 1951. 
№ 305. С. 16-17.

26 февр.—окт. 1917. Служба Н.АДобровольского ген.-прокурором 
и министром юстиции. Обстановка в Петрограде в дни Февральской 
революции. Присутствие Добровольского на заседании Совета мини
стров в Мариинском дворце, бегство в итальянское посольство. Арест, 
помещение в министерский павильон Государственной думы вместе с 
другими министрами, посещение их А.Ф.Керенским. Заключение в 
Петропавловскую крепость. Поездка на Кавказ после освобождения. 
Убийство отца у горы Машук вместе с группой бывших государствен
ных чиновников (18 окт. 1917).

2246. Дубнова-Эрлих С.С. Революция // ВиМ. 1987. N° 97. С. ISO- 
221.

1911 — авг. 1918. Издание первых стихов автора в журнале «Апол
лон», беседа с Н.С.Гумилевым в редакции. Знакомство с Ф.К.Сологу- 
бом. Замужество (1911), личная жизнь, поездка в Люблин и Мюнхен. 
Арест мужа, Г.М.Эрлиха. Оказание автором помощи социал-демокра
тической (меньшевистской) фракции Государственной думы. Сотруд
ничество в журнале М.Горького «Летопись», редакционные собрания. 
В.Б.Шкловский. Февральская революция. Похороны жертв революции 
на Марсовом поле. Выступление Горького в Таврическом дворце. По
литическая обстановка в стране (февр.—окт. 1917). Октябрьский пере
ворот. Демонстрация в поддержку Учредительного собрания (5(18) 
янв. 1918), ее разгон. Ухудшение продовольственного положения. 
Выезд в Польшу.

2247. Камышников Л.М. Февраль великий и бескровный: Клочки 
воспоминаний // НРС. 1937. 7 марта (№ 8799). С. 2—3.

1914, 1917. Встреча во время Первой мировой войны с эсером 
Я.Г.Блюмкиным. Февральские события 1917 г. в Петрограде. Реакция 
писателя Е.Н.Любича на начало революции. Поездка А.Ф.Керенского 
по югу России (май 1917), обед с начальником штаба Одесского воен
ного окр. ген. Н.А.Марксом. Военный ген.-губернатор Одессы ген. 
М.И.Эбелов, его гибель при большевиках. Поведение В.П.Катаева и 
Э.Г.Багрицкого в Союзе журналистов (июль 1917).

2248. Кускова Е.Д. Люди Февраля и Октября // НРС. 1957. 
24 марта (№ 15975). С. 3, 7; 31 марта (№ 15982). С. 2, 5.

1917—1919. Приезд в Петроград из Москвы (янв. 1917), обстанов
ка в городе. Беседа с адвокатом Н.Д.Соколовым о совещании на его 
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квартире революционных и оппозиционных организаций. Суждения 
автора об образовании Временного правительства, двоевластии.

2249. Линденберг В.А. Три дома: Автобиогр. 1912—1918 гг., напис. 
в 1920 г. / Линденберг (Челищев) В.А.; Подгот. текста к публ. В.Каза
кова. — München: Verl. О. Sugner, 1985. — 91 с.

То же [отр.] И Родина. М., 1990. № 11. С. 74—77.
1912—1918. Жизнь в имении Гиреево Московского уезда. Дядя 

И.А.Тарлецкий. Немецкий погром в Москве (28 мая 1915). Встреча с 
Г.Е.Распутиным. Февральская революция в Москве. Переезд из име
ния в Москву (осень 1917), жизнь в доме на Домниковской улице, 
быт и нравы его обитателей. Голод. Сухаревский рынок. Посещение 
спектакля «Синяя птица» в Московском Художественном театре. 
Отъезд в Германию вместе с отчимом — немецким промышленником 
К.Г.Линденбергом. В тексте — родословная рода Челищевых, список 
публикаций автора.

2250. Ломоносов Ю.В. Воспоминания о мартовской революции 
1917 г. / Предисл.: Наш и не наш: (Коммунист о проф. Ю.ВЛомоно- 
сове). — Стокгольм; Берлин, 1921. — 86 с.: факс.: портр.

То же И Станкевич В.Б. Воспоминания, 1914—1919. Ломоно
сов Ю.В. Воспоминания о мартовской революции 1917 года. М., 1994.
С. 218-285.

20 февр. — 6 марта 1917. Приезд в Петроград с Румынского фрон
та. Начало волнений в городе, хлебные очереди. Обстановка в Цар
ском Селе. Министерство путей сообщения в дни революции. Дея
тельность комиссара Государственной думы А.А. Бубликова, распро
странение его телеграммы о событиях в Петрограде по железнодорож
ной телеграфной сети. Организация автором службы оперативной 
связи, руководство движением поездов на Петроградском ж.-д. узле, 
контроль за передвижением поезда с Николаем II. Попытки продви
жения в Петроград верных царю воинских частей под командованием 
ген. Н.И.Иванова, роль железнодорожников в их остановке. Поездка
А.И.Гучкова в Псков для принятия отречения Николая II от престола. 
Опубликование манифеста об отречении царя. Формирование Вре
менного правительства, его состав, высказывания по этому поводу
А.В.Кривошеина. Передача дел министерства вновь назначенному ми
нистру путей сообщения Н.В.Некрасову. В тексте — факсимиле актов 
об отречении Николая II и вел. кн. Михаила Александровича, мани
фест Временного правительства к гражданам России (6 марта 1917).

2251. Манухин И.И. Воспоминания о 1917—18 гг. // НЖ. 1958. 
№ 54. С. 97—116.

То же // РМ. 1958. №№ 1295, 1296.
Февр. 1917 — нач. 1918. Аресты царских министров и сановников 

в Петрограде после Февральской революции. Работа врачом Петро
павловской крепости, посещения заключенных Трубецкого бастиона: 
Е.А.Сухомлиновой, А.А.Вырубовой, Б.В.Штюрмера, С.П.Белецкого, 
Н.А.Маклакова и др. Положение арестованных, попытки автора улуч
шить условия их содержания, вывоз из крепости в городские лазареты 
под предлогом болезни. Октябрьский переворот. Арест членов Вре
менного правительства, их помещение в Петропавловскую крепость. 
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Перевод части заключенных в тюремную больницу «Крестов». Убий
ство А.И.Шингарева и Ф.Ф.Кокошкина. Освобождение из заключе
ния директора Мариинского театра А.И.Зилоти. Взаимоотношения ав
тора с М.Горьким. Освобождение кн. Гавриила Константиновича бла
годаря заступничеству Горького, расстрел остальных членов импера
торской фамилии в Петрограде. В тексте — критический отзыв автора 
на воспоминания жены кн. Гавриила Константиновича — А.Р.Несте- 
ровской1.

2252. Манухин И.И. Революция // НЖ. 1963. № 73. С. 184—196.
Май 1916—1920. Жизнь Петрограда в канун революции. Февраль

ская революция. Реакция М.Горького на революционные события. 
Организация по предложению Д.С.Мережковского комитета по охра
не памятников старины. Создание Свободной ассоциации для разви
тия и распространения положительных наук, выступления членов Ас
социации в Петрограде и Москве. События 3—5 июля 1917 г., предо
ставление автором убежища А.В.Луначарскому, отказ на просьбу 
Е.Д.Стасовой об убежище для В.И.Ленина. Поездка с женой на Кавказ
ские Минеральные Воды. Пребывание на курорте, встреча с Ф.И.Шаля- 
пиным. Жизнь в годы «военного коммунизма» (1919—1920). Обращение 
к религии. Работа врачом Дома литераторов, врачебная практика. Ис
следование «испанки», открытие ее вируса (1919), помощь Горького в 
организации исследований. Отъезд за границу (1920).

2253. Милюков П.Н. О выезде из России Николая II // ПН. 1921. 
8 сент. (№ 428). С. 2.

Март—май 1917. Переговоры автора, министра иностранных дел 
Временного правительства, с английским послом Д.У.Бьюкененом о 
предоставлении Николаю II и его семье убежища в Англии до оконча
ния Первой мировой войны. Причины отказа британского правитель
ства от своего первоначального предложения.

2254. Мстиславский С.Д. Пять дней: Начало и конец Февр, рево
люции / Мстиславский (Масловский С.Д.). — 2-е изд. — Берлин и 
др.: Изд-во З.И.Гржебина, 1922. — 162 с. — (Летопись революции; 
№ 3).

То же. — М., 1922.
То же [отр.] 1917. Арест Николая II 25 октября. — М., 1926.
27 февр. 1917 — 5 янв. 1918. Восстание в Петрограде запасных ба

тальонов л.-гв. Волынского и л.-гв. Литовского полков. Организация 
и деятельность штаба восстания во главе с автором в Таврическом 
дворце, замена его Военной комиссией при Временном комитете Го
сударственной думы. Образование Временного правительства (2 марта 
1917). Работа автора в военной секции Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов, борьба за завоевание солдатских масс. Поезд
ка в Царское Село по поручению Исполкома Петроградского совета 
для пресечения попытки эвакуации царской семьи в Англию, усиле
ние охраны Николая II. События в Петрограде (с 9 марта до 21 окт.),

1 См. T. 1, № 571 (Гавриил Константинович, вел. кн. В мраморном дворце. 
Нью-Йорк, 1955. С. 329-361).
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образование Военно-революционного комитета. Октябрьский перево
рот. 2-й Всероссийский съезд Советов (25—26 окт. 1917). Созыв Учре
дительного собрания (5(18) янв. 1918), его состав, атмосфера заседа
ния, речи Н.И.Бухарина, И.3.Штейнберга, И.Г.Церетели, В.М.Черно
ва. Бойкот Учредительного собрания большевиками, его разгон.

2255. Мякин А. Дача Дурново: Из воспоминаний старого метран
пажа И Свобода. 1960. № 8. С. 23, 26.

То же Ц РМ. 1964. №№ 2144, 2159.
Июнь 1917. Поездка автора со своим коллегой, сотрудником газе

ты, на дачу П.Н.Дурново в связи с получением сообщения о заседа
нии там анархистов. Задержание толпой рабочих и матросов. Спасе
ние. Установление истинного смысла событий — заседания на даче 
большевиков перед июльским выступлением.

2256. Н.В. Бедовый доктор: Памяти доктора В.И.Левича // НРС. 
1951. 18 июня (№ 14298). С. 2.

Март—июнь 1917. Знакомство с ординатором военного госпиталя 
в Луге, членом Лужского совета и его Исполнительного комитета Ле- 
вичем. Его полемика с В.И.Лениным на митинге у особняка 
М.Ф.Кшесинской в Петрограде (июнь 1917), задержание Левича боль
шевиками. Угроза Лужского совета атаковать особняк, освобождение 
Левича большевиками.

2257. Наживин И.Ф. Записки о революции. — Вена: Русь, 1921. — 
331 с. — (Из моих зап.; Т. 5). — Библиогр.: с. 331.

Февр. 1917 — март 1920. Настроения крестьян Владимирской губ. 
после февральских событий в Петрограде. Выступление автора на 
крестьянском сходе в своем поместье Буланово, его взгляды на реше
ние земельного вопроса. Председатель Союза земельных собственни
ков Н.НЛьвов. Отношение интеллигенции к революции. Совещание 
общественных деятелей в Московском университете. Москва после 
Октябрьского переворота. Визит автора в Кремль. Управляющий дела
ми Совета народных комиссаров В.Д.Бонч-Бруевич, переговоры с ним 
о выезде за границу. Скитания с семьей по городам. Трудности жизни 
в Казатине (вблизи Киева), в Одессе, в пос. Широкая Балка вблизи 
Геленджика. Работа в отделе пропаганды штаба Добровольческой 
армии в Ростове-на-Дону, в Екатеринодаре, Новороссийске. Характе
ристика Добровольческой армии. Развал тыла. П.Н.Врангель. Эвакуа
ция. Перелом в мировоззрении автора в годы революции, его фило
софские взгляды, религиозные искания.

2258. Нелидов Н.Д. Июльское восстание большевиков: (Отр. из 
воспоминаний) // Возрождение. 1955. № 47. С. 120—126.

3—6 июля 1917. Сбор верных Временному правительству воинских 
частей на Дворцовой площади перед штабом Петроградского военного 
окр. в ожидании приказа главнокомандующего войсками округа ген. 
П.А.Половцова. Нападение солдат л.-гв. Преображенского полка на 
редакцию «Правды», арест ими Г.Е.Зиновьева, переговоры с предста
вителями Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов
В.С.Войтинским и Н.Д.Авксентьевым. Подавление выступления боль
шевиков.
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2259. Никитин Б.В. Роковые годы: (Новые показания участни
ка). — Paris: Le Polonais en France, 1937. — 271 c.

То же. — Paris, 1987; — Benson, 1987; — Нью-Йорк, 1987; — M., 
2000.

То же [отр.] Великая провокация // Отечество. Париж, 1921. № 1. 
С. 5—6; № 2. С. 5—6; Дело генерала Гурко // Часовой. 1935. 
№ 148/149. С. 21—23; Конец войны // Там же. 1935. № 151. С. 10—11; 
№ 152. С. 24—27; На развалинах империи // Там же. 1967. № 488.
С. 12—13; Роковые годы // Литература русского зарубежья. М., 1998. 
Т. 4. С. 351-390.

Др. публ. В дни революции // ПН. 1932. 16, 23, 25 июля 
(№№ 4133, 4140, 4142); 2, 8, 16, 22, 30 авг. (№№ 4150, 4156, 4164, 
4170, 4178); 16, 23 сент. (№№ 4195, 4202); 4 окт. (№ 4213).

Март 1917 — нояб. 1918. Работа начальником контрразведки Пет
роградского военного окр., ее реорганизация в новых условиях. Глав
нокомандующий войсками округа ген. П.А.Половцов, генеральный 
прокурор, затем министр юстиции П.Н.Переверзев. Сотрудничество с 
разведывательной службой союзников. Наблюдение за лидерами по
литических партий, сбор материалов, обличающих В.ИЛенина,
В.М.Чернова, АЛ.Парвуса, Я.С.Ганецкого и др. в связях с немцами. 
Действия контрразведки совместно с войсками Петроградского гарни
зона по выселению рабочих организаций Выборгского р-на с дачи 
бывшего царского министра П.Н.Дурново, арест матроса А.Г.Желез- 
някова. Охрана и оборона Таврического дворца во время июльского 
выступления большевиков, репрессивные меры против них в после
дующие дни: обыск на квартире В.ИЛенина, разоружение рабочих и 
захват складов оружия на Сестрорецком и Путиловском заводах. Арест 
Ю.М.Стеклова, его освобождение по требованию Петроградского со
вета рабочих и солдатских депутатов. Попытки ареста Л.Д.Троцкого. 
Недопущение Петроградским советом обнародования контрразведкой 
данных о связях большевиков с Германией. Выступление Л.Г.Корни
лова. Отъезд автора на Кавказ, участие в военных операциях отряда 
ген. Л.Ф.Бичерахова против турок в Дагестане. В тексте — сведения о 
В.И.Ленине из регистрационной карточки отдела контрразведки.

2260. Половцов П.А. Дни затмения: Зап. главнокомандующего 
войсками Петрогр. воен. окр. ген. П.А.Половцова в 1917 г. — Paris: 
Возрождение, 1927. — 207 с.

То же. — М., 1999.
То же [отр.] Воспоминания // Возрождение. 1949. № 2. С. 128— 

141.
Янв. 1917—1918. Служба автора начальником штаба Кавказской 

Туземной конной дивизии, ее отдых в Бессарабии. Поездка в Ставку 
по поводу переформирования дивизии в корпус. Прибытие в Петро
град в первый день Февральской революции, обстановка в городе. 
Участие в деятельности Военной комиссии Государственной думы 
(февр. 1917). Военный министр А.И.Гучков. Работа в Комиссии по 
реорганизации армии под председательством ген. А.А. Поливанова. 
Поездка с Гучковым на фронт и в Ставку, положение в армии. Дея
тельность Военного министерства, чистка строевого генералитета. Де
ятельность автора на посту главнокомандующего войсками Петроград
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ского военного окр. Революционные настроения в войсках. Совет 
солдатских и рабочих депутатов. Операция по очистке дачи П.Н.Дур- 
ново от банды анархистов. Поддержание порядка во время июньской 
манифестации и подавление июльского выступления большевиков. 
Работа контрразведки в Петрограде, сведения о получении большеви
ками немецких денежных средств через Швецию. Публикация 
Г.А.Алексинским документов о связи большевиков с немцами. Изме
нения в правительстве. Характеристика А.Ф.Керенского и ген. 
А.А.Брусилова. Корниловское выступление. Служба автора командую
щим Кавказским Туземным кавалерийским корпусом на Кавказе (с 
сент. 1917). Политическое положение во Владикавказе, национальные 
разногласия. Убийство и похороны Терского казачьего атамана 
М.А.Караулова. Развал корпуса, бегство автора (1918).

2261. Пономарев А.Н. Пережитое и грядущее // ВК. 1938. № 250.
С. 23.

Июнь 1917. Заседания Всеказачьего съезда в Петрограде.

2262. Смирнов С.А. К истории одного заговора // ПН. 1928. 
22 апр. (№ 2587). С. 2.

Дек. 1916 — февр. 1917. По рассказу очевидца (предположительно 
А.И.Хатисова). Секретное заседание земско-городских деятелей у кн. 
Г.ЕЛьвова, его участники. Выступление Львова с проектом дворцово
го переворота, поручение тифлисскому городскому голове А.И.Хати- 
сову ведения переговоров с командующим Кавказской армией вел. кн. 
Николаем Николаевичем о его содействии перевороту. Встреча вел. 
кн. Николая Николаевича с вел. кн. Николаем Михайловичем, их 
мнение о положении в России. Беседа Хатисова с вел. кн. Николаем 
Николаевичем (30 дек. 1916), отказ вел. кн. от участия в перевороте 
(3 янв. 1917). Прием вел. кн. Николаем Николаевичем лидеров рево
люционных партий в Тифлисе (27 февр.), его заявление о сочувствии 
революции, отъезд с Кавказа.

2263. Станкевич В.Б. Воспоминания, 1914—1919 г. — Берлин: Изд- 
во И.ПЛадыжникова, 1920. — 356 с.

То же. — М., 1994.
То же [с сокр.] — Л., 1926. — 194 с.; // Станкевич В.Б. Воспоми

нания, 1914—1919. Ломоносов Ю.В. Воспоминания о мартовской ре
волюции 1917 года. М., 1994. С. 11—216.

То же [отр.] Падение Гатчины // Жизнь. 1920. № 1. С. 22—30; 
Падение Ставки // Жизнь. 1920. № 5. С. 20—31; Воспоминания // 
Февральская революция. М.; Л., 1925. С. 399—429; М.; Л., 1926. 
С. 399—429; Октябрьское восстание // Октябрьская революция. М.; 
Л., 1926. С. 203—233; М., 1991. С. 203—233; На фронте и в Ставке на
кануне мятежа Корнилова // Мятеж Корнилова. М., 1928. С. 29—58; 
М., 1928. С. 111—134; Исполнительный комитет Совета рабочих и 
солдатских депутатов; Июньское наступление на фронте // Анин Д. 
Революция 1917 года глазами ее руководителей. Рим, 1971. С. 189— 
199, 278—290; // Октябрьский переворот. М., 1991. С. 135—142; 201— 
210; В Зимнем дворце слишком пустынно // Слово. М., 1990. bfe 10. 
С. 56—59; Революция // Страна гибнет сегодня. М., 1991. С. 231—259.
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1914—1919. Начало Первой мировой войны. Учение в Павловском 
военном училище. Служба в 1-м запасном пехотном батальоне в Пет
рограде, затем в саперном батальоне. Фортификационные работы под 
Ригой и Псковом. Февральская революция. Таврический дворец в 
первые послереволюционные дни. А.Ф.Керенский. Исполнительный 
комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, его состав. Обсужде
ние вопроса о продолжении войны. «Манифест ко всем народам 
мира» (14 марта 1917). Создание Временного правительства. Поездка 
на съезд Юго-Западного фронта в Каменец-Подольский. Состояние 
армии, отношение солдат к правительству и Керенскому. Служба ав
тора комиссаром Северного фронта, его командующий ген. В.Н.Клем- 
бовский. Генералы А.И.Деникин, Ю.НДанилов, В.Г.Болдырев. На
строения в солдатской среде, рост большевистской агитации. Падение 
Риги (21 авг. 1917). Политическая обстановка в Петрограде. Характе
ристики Керенского, Б.В.Савинкова, Л.Г.Корнилова. Корниловское 
выступление (25 авг. (7 сент.) — 31 авг. (12 сент.) 1917). Служба в 
должности верховного комиссара Ставки. Октябрьское восстание в 
Петрограде, попытки его подавления. Обстановка в Царском Селе и 
Гатчине. Ставка в Могилеве в первые послереволюционные дни. Ген. 
Н.Н.Духонин. Отъезд автора из Могилева в Киев. Пребывание в 
Киеве, Петрограде, Пскове, Литве, Москве. Смена властей в Киеве. 
Общественная атмосфера. Отъезд за границу.

2264. Суханов Н.Н. Записки о революции. Кн. 1—7. — Берлин; 
Пб.; М.: З.И.Гржебин, 1922 — 1923. — (Летопись революции; № 1).

Кн. 1: Мартовский переворот, 23 февр.—2 марта 1917 г. — 1922. — 
353 с.

Кн. 2: Единый фронт демократии, 3 марта—3 апр. 1917 г. —
1922. - 421 с.

Кн. 3: Создание единого фронта крупной и мелкой буржуазии, 
3 апр.—5 мая 1917 г. — 1922. — 459 с.

Кн. 4: Первая коалиция против революции, 6 мая — 8 июня 
1917 г. - 1922. - 522 с.

Кн. 5: Реакция и контрреволюция, 8 июля — 1 сент. 1917 г. —
1923. - 375 с.

Кн. 6: Разложение демократии, 1 сент. — 22 окт. 1917 г. — 1923. — 
312 с.

Кн. 7: Октябрьский переворот, 3 окт. — 1 нояб. 1917 г. — 1923. — 
340 с.

То же. Т. 1—3 (Кн. 1—7). — М., 1991—1992. — Указ. имен.
То же [отр.] Апрельские дни // ПиР. 1922. № 2. С. 103—126; В 

июне 1917 года // КН. 1922. № 2. С. 115—160; Июльские дни; 25 ок
тября // Анин Д. Революция 1917 года глазами ее руководителей. Рим, 
1971. С. 310—324, 396—409; Октябрьский переворот. М., 1991. 
С. 225—235, 291—301; Из книги «Записки о революции» // НОбр. 
1990. № 4. С. 153—157. — В публ.: Воспоминания о Ленине.

Др. публ. Записки о революции. Кн. 1: Мартовский переворот. — 
Пб., 1919.

21 февр. — 1 нояб. 1917. Петроградская общественность в канун 
революции. Уличные митинги. Совещание представителей революци
онных и оппозиционных организаций на квартире Н.Д.Соколова 
(25 февр. 1917). Образование Временного комитета Государственной 
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думы и Временного исполнительного комитета Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов. Таврический дворец в первые дни ре
волюции. Переговоры делегации Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов с Временным комитетом Государственной думы 
о передаче власти Временному правительству (1—2 марта 1917). Отре
чение Николая II от престола, обсуждение в Петроградском совете во
проса о судьбе Романовых. Заседание президиума Совета, его состав, 
комиссии, их деятельность, участие автора в работе экономической 
комиссии Петроградского совета и ВЦИК. Двоевластие. Разработка 
манифеста «К народам мира», его принятие (14 марта 1917). Всерос
сийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов (29 марта 
(11 апр.) — 3(16) апр.). Деятельность большевиков, приезд В.И. Лени
на в Петроград, встреча его на Финляндском вокзале. Знакомство ав
тора с Лениным в особняке М.Ф.Кшесинской. «Апрельские тезисы» 
Ленина. Газеты «Известия», «Правда». Нота министра иностранных 
дел Временного правительства П.Н.Милюкова к правительствам стран 
Антанты (18 апр.), реакция на нее в Петрограде, антиправительствен
ные выступления. Деятельность меньшевиков, их лидеры, работа Все
российской майской конференции, объединительный съезд партии 
(19—26 авг. 1917), атмосфера заседаний, принятие решений. Выпуск 
газеты «Новая жизнь». 1-й, 2-й и 3-й коалиционные кабинеты Вре
менного правительства. 1-й Всероссийский съезд Советов (3(16)—24 
июня (7 июля) 1917), подготовка съезда, разработка его программы, 
обсуждение тезисов докладов, выбор докладчиков от имени ВЦИК. 
Фракционные заседания политических партий на съезде, принятие ре
золюции об отношении к Временному правительству. Посещение ав
тором Петропавловской крепости, осмотр Трубецкого бастиона — 
места заключения царских придворных и министров, перевод А.А.Вы
рубовой из крепости в другую тюрьму. Июльское выступление боль
шевиков в Петрограде. Большевики в подполье. Государственное со
вещание в Москве 12—15 (25—28) авг. 1917 г. Корниловское выступ
ление. Всероссийское Демократическое совещание 14—22 окт. (27 
сент. — 5 окт.) 1917 г. Временный совет Российской республики 
(Предпарламент). Предпосылки Октябрьского переворота, его подго
товка. События 24—26 окт. 1917 г. 2-й Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов (25—26 окт.), уход с него автора вмес
те с членами меньшевистской фракции. Встречи автора (в разное 
время) с А.Ф.Керенским, М.Горьким, Ю.М.Стекловым, Б.О.Богдано- 
вым, Л.М.Брамсоном, К.А.Гвоздевым, Г.М.Эрлихом, Н.Ю.Капелин- 
ским, ЮЛариным, М.С.Урицким, Л.Б.Каменевым, В.М.Черновым, 
Ю.О.Мартовым, Н.С.Чхеидзе, ЛД.Троцким, И.Г.Церетели, Г.Е.Льво- 
вым, А. В. Луначарским, Ф.ИДаном, А.Р.Гоцем, Д.Б.Рязановым, 
А.В.Пешехоновым, В.А.Анисимовым, М.И Л ибером и другими госу
дарственными, политическими и общественными деятелями, их ха
рактеристики. Деятельность меньшевистской и других социалистичес
ких партий.

2265. Торошин А. Четыре месяца // НРС. 1966. 23 мая (№ 19432). 
С. 2-3; 24-27 мая (№№ 19433-19436). С. 2.

Июль—окт. 1917. Политическая обстановка в стране. Приезд авто
ра в Павловское военное училище в Петрограде во время июльского 
выступления большевиков. Караульная служба в Зимнем дворце. 
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Е.К.Брешко-Брешковская. Разлад между Временным правительством 
и Ставкой. Прокорниловские настроения юнкеров, их связь с корни
ловской организацией. Октябрьское выступление большевиков. Разо
ружение юнкеров революционными солдатами. Нейтралитет казаков. 
Отъезд автора на Дон.

2266. Тыркова-Вильямс А.В. Из воспоминаний о 1917 г. // Грани. 
1983. № 130. С. 113-156.

Обстановка в России после Февральской революции. Деятельность 
Временного правительства под руководством кн. Г. Е. Львова, затем 
А.Ф.Керенского. Деятели кадетской партии П.Н.Милюков, А.И.П1ин- 
гарев, Ф.Ф.Кокошкин, гр. С.В.Панина, их характеристика. Политика 
кадетов по вопросам войны, мира и земельной реформы. Участие ав
тора в работе ЦК кадетской партии и Петроградской городской думы. 
Двоевластие. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и 
Временное правительство. Деятельность Совета. Лозунги большевист
ской пропаганды, их роль в развале армии и флота. Июльское выступ
ление большевиков в Петрограде, рост их влияния. Попытка прави
тельства стабилизировать политическое положение. Государственное 
совещание в Москве.

2267. Церетели И.Г. Воспоминания о Февральской революции / 
Предисл. Б.Николаевского и А.Бургиной. Кн. 1—2. — Paris: La Haye 
Mouton, 1963. — (Ecole Practique des Hautes Etudes. Sixième section: sci
ences economiques et sociales. Etudes sur l’Histoire, TEconomie et la Soci
ologie des Pays Slaves; V. 7.). — Кн. 1. — XXXI, 492c.: портр.; Кн. 2. — 
429 с. — Указ. имен. — В прил.: Речи и ст. авт.

То же [с сокр.] Кризис власти. — М., 1992. — 272 с.
То же [отр.] Накануне июльского восстания // НЖ. 1957. № 50. 

С. 198-219; № 51. С. 120-146; 1958. № 52. С. 162-198; Сибирская 
ссылка накануне революции; Первые дни революции в Иркутске // 
НЖ. 1962. № 68. С. 164-189; № 69. С. 208-225; Вопрос об Учреди
тельном собрании в первом коалиционном правительстве // СВ. 1962. 
№ 7/8. С. 114—119; Разногласия во внешней политике приводят к ап
рельскому кризису; Большевистский заговор десятого июня // Анин Д. 
Революция 1917 года глазами ее руководителей. Рим, 1971. С. 249— 
263, 291—309; Октябрьский переворот. М., 1991. С. 180—190, 211— 
224.

1913 — июль 1917. Жизнь в ссылке в Иркутской губ. Отношение 
ссыльных к Первой мировой войне. Выпуск «Сибирского журнала» и 
«Сибирского обозрения», их запрещение цензурой. Первые дни Фев
ральской революции в Иркутске. Освобождение политических заклю
ченных из Александровской центральной каторжной тюрьмы (Алек
сандровского централа). Заседания Иркутского комитета обществен
ных организаций и Совета рабочих депутатов. Отъезд автора в Петро
град. Вхождение в Петроградский совет рабочих и солдатских депута
тов, деятельность его Исполнительного комитета. Ю.М.Стеклов, 
Н.С.Чхеидзе и др. Газета «Известия». Экономический комитет Совета. 
Отношение Петроградского совета к вопросу войны и мира, соглаше
ние с Временным правительством о целях войны, декларация прави
тельства по этому вопросу. Похороны жертв революции на Марсовом 
поле (23 марта (5 апр.) 1917). Всероссийское совещание Советов рабо
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чих и солдатских депутатов (март—апр. 1917), выступления автора. 
Поездка автора на съезд депутатов Западного фронта в Минск, встре
ча с главнокомандующим армиями фронта ген. Вас.И.Гурко. Выступ
ления на съезде М.И.Скобелева, Чхеидзе, К.А.Гвоздева, автора, на
строения депутатов. Апрельский кризис, образование 2-го состава 
Временного правительства (коалиционного). Заседание депутатов Го
сударственной думы всех 4-х созывов (27 апр. (9 мая) 1917). Вхожде
ние автора во Временное правительство, его члены: кн. Г.Е.Львов 
(председатель), А.Ф.Керенский, Н.В. Некрасов, М.И.Терещенко, 
П.Н.Милюков и др. Переговоры с делегациями социалистических 
партий Франции, Англии и Бельгии, их руководители А.Тома, А.Ген- 
дерсон, Э.Вандервельде, Л. де Брукер. Отношения с германскими со
циалистами. Циммервальдское движение. Попытки созыва междуна
родной Стокгольмской конференции. Приезд в Россию председателя 
Циммервалъдской интернациональной социалистической комиссии 
Р.Гримма, его последующая высылка. Внутренняя и внешняя полити
ка первого коалиционного Временного правительства. Положение в 
армии. Отношения с Центральной радой, поездка автора в составе де
легации правительства для переговоров в Киев. Посещение Ставки в 
Могилеве. Июньское наступление на Западном фронте, его неудача. 
1-й Всероссийский съезд Советов, заявление В.И.Ленина о готовности 
большевиков взять власть. Июньский кризис. Разногласия среди чле
нов Петроградского совета о методах борьбы с большевиками. Июль
ский кризис, отставка Львова, преобразования в правительстве. Све
дения по истории Петроградского совета и его Исполкома, деятель
ности Временного правительства.

2268. Чапский Ю. Петроград, 1917 год: Рассказывает Юзеф Чап- 
ский // РМ. 1987. 4 дек. (№ 3702). С. 12: портр.

1917. Жизнь и учение автора в школе прапорщиков в Петрограде. 
Знакомство и беседа с премьер-министром Временного правительства 
кн. Г.Е.Львовым. Обстановка в Петрограде, митинги. Отъезд в Минск 
в формирующийся 1-й Польский корпус ген. И.Ф.Довбор-Мусницко- 
го. Отказ от военной службы по убеждениям. Поездка в Петроград с 
поручением розыска арестованных поляков. Посещение в Смольном 
Е.Д.Стасовой, ее помощь в розысках. Голод в Петрограде.

2269. Шульгин В.В. Дни. — Белград: Кн-во М.А.Суворина «Новое 
время», 1925. — 310 с.

То же. — Л. — 1925; — Л., 1926; — Л., 1927; — Париж, 1986; // 
РМ. 1922. № 1/2. С. 136-172; № 4. С. 65-89; № 6/7. С. 93-134; 
№ 8/12. С. 87-123; 1923. № 1/2. С. 11-44; № 3/5. С. 159-190; 
№ 6/8. С. 163-185; Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989. С. 73-282; 
Шульгин В.В. Годы; Дни; 1920 год. М., 1990. С. 336—548.

То же [отр.] Третья встреча // НРС. 1923. 27 окт. (№ 3426); Отре
чение Николая II Ц Сегодня. 1923. 23 авг. (№ 183); Дни // Февраль
ская революция. М.; Л., 1925. С. 63—159; М.; Л., 1926. С. 63—160; От
речение и аресты царских министров // Анин Д. Революция 1917 года 
глазами ее руководителей. Рим, 1971. С. 171 — 188; Октябрьский пере
ворот. М., 1991. С. 116—124; Свидетель // ВМК. 1989. № 4. С. 78—85.

18—20 окт. 1905, 3 нояб. 1916 — 3 марта 1917. Служба младшим 
офицером в 14-м саперном батальоне в Киеве. Обстановка в городе 
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после обнародования Манифеста 17 октября, уличные митинги. Пози
ция газеты «Киевлянин», ее редактор Д.И.Пихно (отчим автора), тре
бования митингующих о прекращении ее издания, угроза разгрома ре
дакции и типографии. Еврейский погром в городе. Деятельность 
«Союза русского народа» в Волынской губ. IV Государственная дума 
(конец 1916), создание Прогрессивного блока, его состав, программа, 
заседания бюро. Выступление автора в Думе (3 нояб. 1916). Заседания 
Особого совещания по государственной обороне. Роль Г.Е.Распутина 
при дворе, свидетельства о нем разных лиц. Беседа автора с В.М.Пу- 
ришкевичем, план устранения Распутина. Обстановка в Петрограде 
после убийства Распутина. Кризис власти. Планы дворцового перево
рота. События 27 февр. — 1 марта 1917 г., образование Временного 
комитета Государственной думы, его состав. Деятельность Петроград
ского совета рабочих и солдатских депутатов. Переговоры Временного 
комитета с делегацией Исполкома Петросовета, члены делегации 
Н.Д.Соколов, Ю.М.Стеклов, Н.Н.Суханов. Преследование офицеров и 
бывших царских министров. Аресты И.Г.Щегловитова, А.Д.Протопопо
ва, ВАСухомлинова и др. Посещение их автором в Петропавловской 
крепости. Поездка вместе с А.И.Гучковым в Псков, принятие отречения 
Николая II от престола. Переговоры с вел. кн. Михаилом Александрови
чем после возвращения в Петроград, его отказ от престола. Встречи авто
ра (в разное время) с Николаем II, П.Н.Милюковым, М.В.Родзянко, 
Н.Е.Марковым 2-м, АИ.Шингаревым, кн. Г.Е.Львовым, А.А.Мани- 
ковским, С.И.Шидловским, А.Ф.Керенским и др.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПЕТРОГРАДЕ 
И МОСКВЕ (ФЕВРАЛЬ-МАРТ 1917 г.)

См. также №№ 1888, 1889, 1937, 1944, 1945, 1963, 2398, 2408, 2409, 
2410, 2419

2270. [Орехов В.В.] Еще о профиле молодых офицеров: (Зап. сви
детеля) / В.О. И Часовой. 1984. № 648. С. 23—24.

Февр. 1917. «Голодный бунт» в Петрограде. Осада толпой Таври
ческого дворца. Позиция командующего войсками Петроградского 
военного окр. ген. С.С.Хабалова. Наведение порядка отрядом поручи
ка С. А. Ребиндера.

2271. [Орехов В.В.] Из нашего печального прошлого: (Воспомина
ния свидетеля) / В.О. // Часовой. 1984. № 651. С. 9.

Февр. 1917. Прибытие в Петроград с группой офицеров 3-го же
лезнодорожного батальона. Волнения в городе, известие об отречении 
Николая II от престола. Присяга главного начальника Департамента 
военных сообщений ген. Н.М.Тихменева вел. кн. Михаилу Александ
ровичу в церкви Варшавского вокзала.

2272. Артабалевский НА Первые дни революции во 2-м Гвардей
ском стрелковом запасном батальоне: Из лич. дневника полк, л.-гв. 
2-го стрелкового Царскосел. полка // Памятные дни: Из воспомина
ний гвард. стрелков. Таллин, 1939. Кн. 3. С. 3—51: ил.
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25 февр. — 7 марта 1917. Демонстрации и митинги на улицах Пет
рограда в поддержку требования Государственной думы об ответствен
ном министерстве. Переход частей Петроградского гарнизона на сто
рону Думы. Обсуждение в Офицерском собрании Царскосельского 
полка сложившейся ситуации. Стихийный митинг солдат полка в под
держку Думы и Временного правительства, избрание солдатских ко
митетов, выборы новых ротных командиров и командира полка. Депу
тация офицеров и стрелков в Петроград к Таврическому дворцу, при
сяга Временному правительству

2273. Беннигсен Э.П. Первые дни революции 1917 года // Возрож
дение. 1954. № 33. С. 114—131.

Февр.—март 1917. Отношение IV Государственной думы и царско
го правительства к революционному движению в России. Характерис
тика членов правительства: председателя Совета министров кн. 
Н.Д.Голицына, министра внутренних дел А.Д.Протопопова, военного 
министра ген. М.А.Беляева. Продовольственные затруднения в стране. 
События на улицах Петрограда (27—28 февр.). Обыски, аресты граж
данских и военных чинов, убийства офицеров солдатами. Работа авто
ра в комиссии Думы по разбору дел арестованных. Хлопоты об осво
бождении начальника Главного управления уделов кн. В.С.Кочубея. 
Обстановка в Думе (27 февр. — 4 марта), отдельные моменты деятель
ности депутатов (А.И.Гучков, М.В.Родзянко, В.Н.Львов, АФ.Керен- 
ский и др.) и Временного комитета Думы. Образование Временного 
правительства.

2274. Будберг А.П. Несколько дней (конец февраля — начало 
марта 1917 года) Ц ВОРВ. 1940. № 174/175. С. 10-17.

25 февр. — 4 марта 1917. Волнения в Петрограде из-за недостатка 
хлеба, демонстрации и митинги. Присоединение солдат Петроградско
го гарнизона к митингующим. Обыск в квартире автора, конфискация 
оружия. Обстановка в штабе Петроградского военного окр. в связи с 
известием об отречении от престола Николая II и вел. кн. Михаила 
Александровича, митинг в Офицерском собрании. Отъезд на фронт.

2275. Булгаков В.Ф. Революция на автомобилях: Петроград в февр. 
1917 г. // НаЧС. 1924. № 6. С. 5-52.

Февр.—март 1917. Приезд в Петроград с фронта. Обстановка в го
роде: стрельба, обыски, аресты, демонстрация солдат и офицеров. Из
биение городовых в ночь с 27 на 28 февр. Посещение Петроградской 
городской думы. Встреча с кн. Пав.Д.Долгоруковым. Беседа с 
З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковским, Д.В.Философовым. Знакомство с 
О.Л.Керенской. Прием в Министерстве юстиции у А.Ф.Керенского.

2276. Войновский-Кригер Э.Б. По поводу кончины Н.Н.Покровского: 
(Отр. из воспоминаний) // Возрождение. 1930. 30 дек. (№ 2037). С. 2.

Февр.—март 1917. Последние заседания Совета министров перед 
Февральской революцией, участие в них автора и министра иностран
ных дел Н.Н.Покровского. События в Петрограде, поход толпы к Ма
риинскому дворцу с целью ареста министров, обстоятельства спасения 
автора и Покровского. Арест автора членом Государственной думы 
А.А. Бубликовым. Освобождение и визит в Думу.
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1111. Галич Ю. «Великая — бескровная», 1917 г. — 12-ое марта — 
1926 г.: (Из лич. воспоминаний) // Сегодня. 1926. 12 марта (№ 57). 
С. 3-4.

Янв.—март 1917. Расположение л.-гв. Отдельной кавалерийской 
бригады на позициях в Карпатах. Командировка автора в Петроград. 
Впечатления от революционных событий в Петрограде. Арест мини
стров. Настроение и поведение офицеров Петроградского гарнизона. 
Известие об отречении Николая II от престола. Образование Времен
ного правительства.

2278. Гернберг С.Н. Воспоминания белого офицера // Первопо
ходник. 1975. № 24. С. 24—29.

1917. Служба в 1-м запасном телефонном батальоне в Москве. 
Февральские события. Охрана ротой под командованием автора Госу
дарственного банка и здания почты и телеграфа на Мясницкой улице. 
Демонстрация войск и рабочих (март). Поездка с командой солдат в 
Царское Село для формирования 1-го Гвардейского тяжелого мортир
ного дивизиона. Обстановка на улицах Петрограда. Перевод в 22-ю 
автомобильную роту в Москве, ее состав, размещение.

2279. Голубинцев С.В. Февраль — глазами юнкера // НРС. 1970. 
7 марта (№ 21816). С. 5, 6.

1917. Нарастание волнений в Петрограде. Отказ запасных батальо
нов гвардейских полков стрелять в людей. Бездействие командующего 
войсками Петроградского военного окр. ген. С.С.Хабалова. Попытки 
обеспечения юнкерами охраны Николаевского кавалерийского учили
ща. Штурм и разграбление училища при попустительстве его началь
ника ген. М.К.Марченко.

2280. Горемыкин М.И. 2 марта 1917 г. в Государственной думе // 
ДО. 1922. № 29. С. 33-41.

Арест отца, председателя Совета министров И.Л.Горемыкина. Об
становка перед Таврическим дворцом и в его внутренних помещениях. 
Образование Временного комитета Государственной думы. Захват 
дворца Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Пере
говоры Временного комитета с Петроградским Советом, заключение 
соглашения. Образование Временного правительства.

2281. Данильченко П.В. Для истории государства Российского: Ро
ковая ночь в Зим. дворце, 27 февр. 1917 г. // ВБ. 1974. № 126. С. 3—9.

1916 — 26, 27 февр. 1917. Состав запасных батальонов, их участие 
в охране объектов особой важности в Петрограде. Ввод отряда из со
става запасного батальона л.-гв. Измайловского полка в Зимний дво
рец для его охраны. Меры, принятые автором как комендантом обо
роны дворца. Уход отряда по приказанию вел. кн. Михаила Александ
ровича.

2282. Демидов И.П. Царское Село, 1-го марта 1917 г. // ПН. 1927. 
12 марта (№ 2180). С. 2—3.

Поездка вместе с В.А.Степановым в Царское Село по поручению 
Государственной думы. Выступления перед солдатами Царскосельско
го гарнизона, сообщение о произошедших в Петрограде событиях.
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Встреча с офицерами в Офицерском собрании. Беседа с дворцовым 
комендантом ген. П.П.Гротеном.

2283. Демкин Д.И. Петроградская городская дума в первые дни 
смуты: Из воспоминаний // РЛ. 1924. Кн. 6. С. 141 — 158.

Конец 1916 — март 1917. Политическая обстановка в Петрограде. 
События 26—27 февр. Заседание Городской думы (27 февр.), группи
ровки гласных, выступления прот. Казанского собора О.Орнатского, 
ген.-адъют. П.П.Дурново и др., введение в думу представителей от ра
бочих, выборы нового головы — Ю.Н.Глебова. Характеристика дея
тельности думы в мартовские дни. Речь В.М.Пуришкевича против 
имп. Александры Федоровны.

2284. Зензинов В.М. Февральские дни // НЖ. 1953. № 34. С. 188— 
211; № 35. С. 208-240.

То же // НРС. 1947. 25 марта (№ 12749); 26 марта (№ 12750)*.
То же [отр.] И Анин Д. Революция 1917 года глазами ее руководи

телей. Рим, 1971. С. 149—163; Октябрьский переворот. М., 1991. 
С. 105-115.

Дек. 1916 — 2 марта 1917. Работа секретарем редакции журнала 
«Северные записки» в Петрограде. Настроения общества. Основные 
политические силы, их влияние на массы. Положение в партии эсе
ров, борьба между «пораженцами» и «оборонцами». Стачка на Пути- 
ловском механическом заводе (18 февр.). Делегация путиловских ра
бочих к А.Ф. Керенскому как депутату Государственной думы 
(22 февр.), предупреждение его о начале широкомасштабной полити
ческой акции. Массовая забастовка заводов и фабрик Петрограда. 
Митинги, демонстрации. Обстановка на улицах. Демонстрация на Не
вском проспекте, митинг на Знаменской площади, его разгон войска
ми (25 февр.). Объединенное заседание общественных организаций в 
Городской думе. Совещание представителей левых общественных 
группировок и организаций на квартире Керенского (26 февр.), его 
участники. Известие о восстании Павловского полка. Образование 
Временного комитета Государственной думы и Совета рабочих депу
татов. Обстановка в Таврическом дворце. Аресты бывших царских ми
нистров и сановников, их последующий перевод в Петропавловскую 
крепость. Выявление и разоблачение секретных агентов Охранного от
деления. Формирование Временного правительства, вхождение в него 
Керенского, обсуждение этого вопроса на заседании Совета рабочих 
депутатов (2 марта), речи П.Н.Милюкова и Керенского. Встреча Ке
ренского с английским военным агентом ген. А.Ноксом.

2285. Иванов Н.Н. Трагические дни 1917 года: Манифест вел. кня
зей // РМ. 1956. 1, 6, 10 марта (№№ 867, 869, 871). С. 3.

Февр.—март 1917. Обстановка в Петрограде после бунта запасных 
полков, поведение членов Государственной думы. Участие автора в 
выработке манифеста об установлении конституционного строя и на
значении ответственного правительства, хлопоты о подписании его 
вел. князьями Павлом Александровичем, Кириллом Владимировичем 
и Михаилом Александровичем. Реакция на манифест имп. Александ
ры Федоровны. Дискуссия автора с вел. кн. Михаилом Александрови
чем и его женой, кн. Н.С.Брасовой (урожд. Шереметьевской), о при-
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нятии последним трона после отречения Николая II. Дальнейшая 
судьба Брасовой.

2286. Ичас М.М. 27 и 28 февраля 1917 года // ПН. 1927. 12 марта 
(№ 2180). С. 3, 4.

Частное совещание членов Государственной думы, избрание Вре
менного комитета, его состав и заседания. Другие события в Таври
ческом дворце, арест по приказу А.Ф.Керенского министра И.Г.Щег- 
ловитова. Визит вел. кн. Кирилла Владимировича к М.В.Родзянко.

2287. Карпова. Воспоминания о первых днях революции 1917 г. в 
Петрограде // ПР. 1974. № 12. С. 11 — 13.

Февр. 1917. Прекращение движения транспорта на Невском про
спекте, закрытие магазинов, аптек. Уничтожение толпой эмблем ста
рого строя, преследование полицейских, расправа с жандармом. Похо
роны погибших. Арест отца и адмирала в отставке Н.А.Типольта.

2288. Ковалевский Е.Е. Великий князь Кирилл Владимирович в 
«истории» и в действительности // Штандарт. 1939. № 8. С. 27—30. — 
Доп.: Марков Н.Е. Выступление великого князя Кирилла Владимиро
вича 1-го марта 1917 года в свете исторической правды // Штандарт. 
1940. № 15. С. 3-5.

Февр.—март 1917. Действия вел. кн. Кирилла Владимировича во 
время Февральской революции в Петрограде, по свидетельствам оче
видцев.

2289. Кривошеин В.А. Февральские дни в Петрограде в семнадца
том году: (Из воспоминаний) // РМ. 1976. 27 мая (№ 3105). С. 8—9.

Др. публ. [полный текст] — Брюссель, 1976*.
23—27 февр. 1917. Учение на первом курсе историко-филологичес

кого факультета Петроградского университета. Начало Февральской 
революции. Демонстрации и митинги на Невском проспекте, орато
ры, социальный состав демонстрантов. Поведение казаков и полицей
ских. Известие о бунте 53-го пехотного Волынского полка. Приказ 
ген. С.С.Хабалова о введении военного положения в Петрограде. Пре
бывание в квартире А.В.Кривошеина А.Ф.Трепова, члена Государст
венного совета Р.А.Дистерло и др. Приход в квартиру отряда солдат с 
требованием сдать оружие.

2290. Крымов В.П. О русской революции: Послед, ст. Владимира 
Крымова Ц НРС. 1968. 26 мая (№ 20166). С. 2.

1917. Экономическое положение в Петрограде. Волнения рабочих. 
Выступление В.И.Ленина (3 апр. 1917). Хлопоты автора о получении 
заграничного паспорта. Бегство из Петрограда через Харбин в Япо
нию и Новую Зеландию.

2291. Кутепов А.П. Первые дни революции в Петрограде: Отр. из 
воспоминаний, напис. ген. Кутеповым в 1926 г. // Генерал Кутепов: 
Сб. ст. — Париж, 1934. С. 159—178.

То же Ц РСл. 1934. 19-21 июня (№№ 2486-2488).
20 февр. — 2 марта 1917. Приезд в Петроград с фронта. Обстанов

ка в городе, настроения в солдатских казармах. Встреча с ген. С.С.Ха-
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баловым, назначение автора начальником отряда для противодействия 
уличным беспорядкам, состав и действия отряда. Посещение заседа
ния Государственной думы, обстановка в Таврическом дворце. По
пытка ареста автора отрядом рабочих. Отъезд из Петрограда на фронт.

2292. Маклаков В.А. Канун революции // НЖ. 1946. № 14. 
С. 306-314.

Нояб. 1916 — февр. 1917. Продовольственный кризис в стране. 
Нехватка хлеба в Петрограде. Правительственные меры по борьбе со 
спекуляцией — введение твердых цен. Крестьянская группа в Государ
ственной думе, совещание с ее членами министра земледелия
А.А.Риттиха, его доклад в Думе. Беседа министра иностранных дел 
Н.Н.Покровского с Риттихом и автором об отставке Кабинета мини
стров. Роспуск Думы.

2293. Марков И. Как произошла революция: (Запись рабочего) // 
ВР. 1927. № 3. С. 67-109; № 5/6. С. 54-86; № 7. С. 55-65.

То же [отд. отт.] — Прага, 1927.
23—27 февр. 1917. Забастовка рабочих заводов «Айваз» и «Арсе

нал», ее поддержка рабочими заводов и мастерских Выборгского и 
других р-нов Петрограда. Уличные демонстрации, митинги. Поведе
ние казаков, армейских офицеров и солдат, столкновения с полицией, 
стрельба по демонстрантам. Собрание эсеров и социал-демократов в 
Народном доме (26 февр.). Присоединение солдат запасного батальо
на л.-гв. Волынского полка и некоторых других воинских частей к ра
бочим. Бой у казарм л.-гв. Московского полка. Освобождение заклю
ченных из тюрем. Организация охраны Николаевского вокзала, мага
зинов, заводов.

2294. Могилянский Н.М. Из недавнего прошлого: Свидание и раз
говор с вел. кн. Михаилом Александровичем // РМ. 1922. № 6/7. 
С. 264-267.

Март 1917. Приезд автора в Гатчину к вел. кн. Георгию Михайло
вичу, его рассказ о разговоре с Николаем II по поручению ген. 
А.А. Брусилова об образовании министерства из общественных деяте
лей. Завтрак у вел. кн. Михаила Александровича и беседа с ним о мо
тивах его отречения от престола.

2295. Пешехонов А.В. Первые недели: Из воспоминаний о револю
ции // НаЧС. 1923. № 1. С. 255-319.

То же [с сокр.] И Февральская революция. М.; Л., 1925. С. 430— 
465; М.; Л., 1926. С. 430—465; Страна гибнет сегодня. М., 1991. 
С. 260-295.

27 февр. — 27 марта 1917. Февральская революция в Петрограде. 
Заседание Исполнительного комитета Государственной думы и другие 
события в Таврическом дворце. Назначение автора революционным 
комиссаром Петроградской стороны. Деятельность комиссариата, от
ношения с градоначальником, прием населения по различным вопро
сам. Организация солдатских чайных. Судебная комиссия комисса
риата. Поиск помещений для 2-го пулеметного запасного полка. Об
становка в городе в первые дни революции. Рост преступности, грабе
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жи. Появление комиссаров-самозванцев. Местное самоуправление, 
избрание районной думы.

2296. Энгельгардт Б.А. Двадцать лет тому назад: Почему антирев. 
Гос. дума возглавила рев. движение в 1917 г.: (Из воспоминаний б. чл. 
Гос. думы) И Сегодня. 1937. 9, 10 апр. (№№ 97, 98); Первые сумбур
ные дни революции 1917 г. // Сегодня. 1937. 28 апр. (№ 116). С. 2 [во 
всех указ. №№].

Др. публ. Тридцать лет назад // НРС. 1947. №№ 12733, 12740.
Февр.—март 1917. Выступление В.А.Маклакова на обеде у 

Вл.И.Гурко с критикой некоторых пунктов программы конституцион
но-демократической партии. Обстановка в Петрограде накануне рево
люции. Создание Временного комитета Государственной думы, назна
чение автора председателем Военной комиссии Комитета. Поездка в 
казармы л.-гв. Преображенского полка. Образование Совета рабочих 
и солдатских депутатов, переговоры с ним. Известие об отречении 
Николая II, отказ вел. кн. Михаила Александровича от престола. Со
здание Временного правительства.

ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II ОТ ПРЕСТОЛА. 
СОДЕРЖАНИЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ПОД АРЕСТОМ

См. также №№ 2250, 2269, 2612

2297. Апраксин П.Н. 9-го марта 1917 года в Царскосельском двор
це: (По дневнику) // НВр. 1922. 17 марта (№ 268). С. 2—3.

Арест в Царском Селе по постановлению Временного правитель
ства императорской семьи и ее окружения: обер-гофмаршала 
гр. П.К.Бенкендорфа с женой, статс-дамы Е.А.Нарышкиной, фрейлин 
бар. С.К.Буксгевден и гр. А.В.Гендриковой, гоф-лектрисы Е.А.Шней- 
дер, гофмаршала кн. В.А.Долгорукова, лейб-медика Е.С.Боткина, док
тора В.Н.Деревенко, автора. Комендант дворца штабс-ротмистр 
П.П.Коцебу, его запреты на посещение императорской семьей цер
ковных служб, прогулок. Приезд делегата Петроградского совета рабо
чих и солдатских депутатов С.Д. Масловского.

2298. Артабалевскмй Н.А. Тернистый путь: Царскосел. быль, 1917 // 
Памятные дни: Из воспоминаний гвард. стрелков. Таллин, 1937. Кн. 2. 
С. 82-103.

То же [с сокр.] 1-е августа 1917 года // Возрождение. 1957. № 67. 
С. 25—27; Отъезд последнего царя и его семьи в ссылку // ПЖ. 1963. 
№ 2. С. 6—15; Прощание с царем // ПЖ. 1968. № 7. С. 6—9.

Июль—авг. 1917. Формирование по распоряжению А.Ф.Керенско- 
го роты из состава запасного батальона л.-гв. 2-го стрелкового Цар
скосельского полка для несения караульной службы при перевозке 
царской семьи из Царского Села в Сибирь. Роль Исполкома Совета 
полка при наборе стрелков и назначении командира роты. Прибытие 
Керенского в день проводов. Прощание Николая II с вел. кн. Михаи
лом Александровичем. Посадка царской семьи в поезд на ст. Алек
сандровская Царскосельской ж.д.
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2299. Белавин-Тырново В. Последнее следование император
ских поездов по Николаевской железной дороге, 28-го февраля — 
1-го марта 1917 г.: (Воспоминания нач. жандарм, отд-ния на ст. Бо
логое) И ГВ. 1938. № 63. С. 12-16.

Продовольственное и политическое положение в Петрограде. Ор
ганизация охраны ж.-д. путей на участке Тосно-Лихославль Николаев
ской ж.д. Попытки прорыва царских поездов из Могилева в Царское 
Село через ст. Тосно и Дно Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д. Вы
полнение служебных обязанностей дворцовым комендантом ген.
B. Н.Воейковым и начальником жандармского полицейского управле
ния железных дорог ген. Фурсом.

2300. Грекова Л.С. «Дело Маргариты X.» // РМ. 1975. 17 июля 
(№ 3060). С. 9: ил.

Лето 1917. Сестра автора — М.С.Хитрово, фрейлина император
ского двора, сестра милосердия в госпитале имп. Александры Федо
ровны. Обслуживание ею царской семьи во время ее ареста в Царском 
Селе, посредничество в переписке между членами семьи и греческой 
королевой Ольгой Константиновной, живущей в Павловском дворце. 
Арест Хитрово в Тобольске, обвинение в заговоре по спасению цар
ской семьи.

2301. Д-чь. Отъезд Царской семьи в Тобольск: Воспоминания оче
видца И Возрождение. 1938. 29 июля. (№ 4142). С. 5.

1917. Решение Временного правительства о переводе царской 
семьи из Царского Села в Тобольск. Формирование железнодорожно
го состава. Прощание Николая II с вел. кн. Михаилом Александрови
чем в присутствии А.Ф.Керенского. Отправка поезда.

2302. Демьянов А.А. Эпизоды русской смуты // Руль. 1923. 
29 марта (№ 709). С. 2—3; 14 июня (№ 770). С. 2.

1917. Со слов П.М.Макарова, бывшего помощника комиссара 
Временного правительства Ф.А. Головина. Переговоры Макарова с 
английским послом Д.У.Бьюкененом и А.Ф.Керенским о предоставле
нии Николаю II, находящемуся в Тобольске, возможности переписки 
с родственными ему английским и датским дворами, с имп. Марией 
Федоровной. Попытки использования Макарова французскими и анг
лийскими дипломатами в интересах своих держав, его отказ.

2303. Денн Ю.А. фон. Записки Юлии Александровны фон Денн // 
Трагедия России: Четверть века со дня отречения от престола госуда
ря имп. Николая Александровича. Шанхай, 1942. С. 72—117.

25 февр. — середина марта 1917. Пребывание с императорской се
мьей в Царском Селе. Болезнь вел. княжон Ольги и Татьяны и фрей
лины А.А.Вырубовой. Волнения в Петрограде. Внешний облик, черты 
характера и самочувствие имп. Александры Федоровны. Уничтожение 
писем Николая II и дневников императрицы, дневников княжны
C. И.Орбелиани. Рассказ Николая II об отречении от престола. Посе
щение царского дворца А.И.Гучковым, М.В.Родзянко и А.Ф.Керен
ским. Размещение революционных войск во дворце. Комендант двор
ца полк. П.П.Коцебу. Арест и этапирование автора в Петроград вмес
те с Вырубовой.
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2304. Дубенский Д.Н. Как произошел переворот в России // РЛ. 
1922. Кн. 3. С. 11-111.

То же [с сокр.] И Отречение Николая II. Л., 1927. С. 31—78; 2-е 
изд., доп. Л., 1927. С. 37-84; М., 1990. С. 37-84.

Нояб. 1916 — март 1917. Пребывание в Ставке Верховного глав
нокомандующего в Могилеве в качестве историографа. Образ жизни 
Николая II в Ставке, распорядок дня, повседневные занятия. Лич
ность Николая II и имп. Александры Федоровны. Поездка автора в 
Петроград, настроения в обществе, слухи об измене. Беседа с бывшим 
начальником охраны Николая II ген. А.И.Спиридовичем о положении 
в России. Отъезд Николая II из Царского Села в Ставку (23 февр.), 
обстановка по пути следования царского поезда. Пребывание Николая II 
в Могилеве (24—27 февр.). Получение известий о волнениях в Пет
рограде. Реакция и настроения свиты, ближайшего окружения царя. 
Ген. М.В.Алексеев. Дворцовый комендант В.Н.Воейков, гр. В.Б.Фре
дерикс. Отправка ген. Н.И.Иванова с эшелоном георгиевских кавале
ров в Петроград для подавления революции (27 февр.). Отъезд цар
ского поезда в Петроград, вынужденное изменение маршрута, прибы
тие на ст. Псков. Переговоры с ген. Н.В.Рузским, его позиция. Со
ставление текста манифеста об отречении от престола. Прибытие в 
Псков А. И.Гучкова и В.В.Шульгина, принятие ими отречения царя. 
Возвращение в Могилев, прибытие в Ставку имп. Марии Федоровны. 
Пребывание Николая II в Ставке (4—8 марта), прощание с офицера
ми и иностранными военными агентами, посещение церковной служ
бы. Последний приказ Николая II войскам (8 марта), запрещение его 
опубликования Временным правительством (текст приведен). Обста
новка в Ставке, начало волнений среди солдат. Отъезд Николая II 
в Царское Село. Присяга могилевского гарнизона Временному прави
тельству (9 марта). Прибытие в Ставку вел. кн. Николая Николаеви
ча для вступления в должность Верховного главнокомандующего, 
его отстранение Временным правительством, передача полномочий 
ген. М.В.Алексееву. Отъезд автора из Ставки.

2305. Дунин-Раевский П.М. Из записок и воспоминаний о первых 
днях революции в 1917 году // ВИВ. 1967. № 29. С. 6—12; № 30. 
С. 15—18: портр.

26 февр. — 31 марта 1917. Обстановка в Ставке в Могилеве после 
Февральской революции. Отречение от престола Николая II и вел. кн. 
Михаила Александровича. Походный атаман всех казачьих войск вел. 
кн. Борис Владимирович, его штаб в Ставке, присяга Временному 
правительству. Возвращение Николая II в Могилев, встреча его с имп. 
Марией Федоровной, проводы в Царское Село. Прибытие в Ставку 
вел. кн. Николая Николаевича. Выход автора в отставку. Арест в Пет
рограде, заключение в тюрьму, освобождение. Отъезд в Кисловодск. 
Дальнейшая судьба вел. кн. Бориса Владимировича.

2306. Дуплицкий С.К. Охрана царской семьи и революция 1917 го
да И Возрождение. 1955. № 48. С. 76—86.

Служба автора в Е.И.В. Сводном полку. Жизнь императорской 
семьи в Александровском дворце Царского Села. Несение полком ка
раульной службы. Февральская революция в Петрограде, обстановка в 
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Царском Селе. Влияние революционной пропаганды на настроения 
солдат охраны. Попытки ареста имп. Александры Федоровны. Перего
воры охраны с Государственной думой и Временным правительством. 
Расформирование Сводного полка. Арест царской семьи, последую
щая отправка ее в Сибирь.

2307. Керенский А.Ф. Отъезд Николая II в Тобольск // Керен
ский А.Ф. Издалека: Сб. ст. (1920—1921 гг.). Париж, 1922. С. 187—193.

То же [отр.] Царская семья и Временное правительство // Фев
ральская революция. М.; Л., 1925. С. 336—337; 2-е изд. М.; Л., 1926. 
С. 336—337; Махачкала. 1991. С. 3—4; Белоэмигранты о большевиках 
и пролетарской революции. Пермь, 1991. Кн. 1. С. 192—193; Страна 
гибнет сегодня. М., 1991. С. 173—174.

1917. Политика Временного правительства в отношении Нико
лая II и царской семьи. Переговоры с английским правительством об 
отправке их в Англию, отказ в получении разрешения на выезд в Анг
лию до окончания войны. Решение о высылке Романовых в Тобольск, 
отклики на это зарубежной прессы.

2308. Кологривов К.А. Арест Государыни Императрицы Александ
ры Федоровны и августейших детей Его Величества / Сообщ. А.Д.Не- 
чволодовым И РЛ. 1922. Кн. 3. С. 193—195.

Март 1917. Посещение ген. Л.Г.Корниловым и военным мини
стром А.И.Гучковым Александровского дворца (Царское Село), сооб
щение императрице об аресте, ее реакция.

2309. М-кий П. Царскосельские узники: Из воспоминаний // РМ. 
1952. 11 апр. (№ 440). С. 3.

Лето 1917. Служба автора в 8-м тяжелом артиллерийском дивизио
не в Царском Селе. Рассказы караульного начальника дворца 
С.С.Гноинского об условиях содержания царской семьи, о своих бе
седах с вел. княжнами и их поведениии, о внешнем облике Николая 
II и имп. Александры Федоровны. Отъезд царской семьи в Тобольск.

2310. Матвеев А.С. Великий князь Михаил Александрович в дни 
переворота // Возрождение. 1952. № 24. С. 141—145.

25 февр. — 4 марта 1917. Обстановка в Петрограде. Пребывание 
вел. кн. Михаила Александровича в доме кн. О.П.Путятиной. Визит и 
переговоры с ним членов Временного правительства и Думского ко
митета в связи с предстоящим отречением Николая II от престола.

2311. Матвеев В.Н. Последние дни Государевой семьи в Царском 
Селе / В записи Э.А.Верцинского // Памятные дни. Таллин, 1932. 
Кн. 1. С. 3-17.

1917. Назначение командиром 2-й роты л.-гв. стрелкового Царско
сельского батальона. Приказ № 1 Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов об оставлении запасных батальонов в местах их 
расквартирования и праве выбора командного состава. Служба в Цар
ском Селе. Охрана арестованных членов царской семьи, беседы с Ни
колаем II. Приезды во дворец А.Ф.Керенского. Прощание вел. кн. 
Михаила Александровича с Николаем II. Формирование отряда осо
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бого назначения для сопровождения и охраны царской семьи. Отъезд 
из дворца.

2312. Махароблидзе Е.И. Скорбное сорокалетие // ПР. 1957. № 5. 
С. 3-4.

Февр.—март 1917. Обстановка в Ставке после отречения Нико
лая II от престола. Влияние отречения на членов императорской 
семьи, атмосферу в обществе, армии. Церковная жизнь в Ставке.

2313. Мельгунов С.П. Записка имп. Николая II перед отречени
ем // НаЧС. 1923. № 3. С. 121-124.

То же И ПН. 1923. 11 дек. (№ 116).
Др. публ. Условия Николая II // Сегодня. 1924. 11 марта (№ 59).
Март 1919. Арест автора Особым отделом ВЧК, допросы. Чекист 

М.С.Кедров. Знакомство по просьбе Кедрова с архивом царской Став
ки в Могилеве. Снятие копий с записки Николая II Временному пра
вительству от 3 марта 1917 г. о гарантиях личной безопасности и с 
других документов. В тексте — записка Николая II.

2314. Мордвинов А.А. Отрывки из воспоминаний // РЛ. 1923. 
Кн. 5. С. 65-177; 1924. Кн. 6. С. 119-140.

То же [отр.] Последние дни Императора // Отречение Николая II. 
Л., 1927. С. 79-135; М., 1990. С. 85-141.

1912—1921. Служба флигель-адъютантом Николая II. Личность 
царя. Рассказы тестя автора — бывшего воспитателя наследника Ни
колая Александровича о его детских годах. Роль Г.Е. Распутина при 
дворе. Отъезд с Николаем II из Царского Села в Ставку (22 февр. 
1917). Жизнь в Могилеве. Окружение царя. Ген. М.В.Алексеев. Теле
граммы о волнениях в Петрограде. Отъезд царского поезда из Моги
лева в Царское Село. Новые сведения в пути о событиях в Петрогра
де. Изменение маршрута поезда, прибытие в Псков, встреча Нико
лая II с ген. Н.В.Рузским. Принятие царем решения об отречении 
от престола. Переговоры его с А.И.Гучковым и В.В.Шульгиным. 
Возвращение в Ставку, приезд туда имп. Марии Федоровны из 
Киева. Отъезд Николая II из Могилева. Служба автора при ино
странных представительствах в Ставке. Известие об Октябрьском 
перевороте. Бегство из Могилева, арест в Витебске, допрос в штабе 
Н.В.Крыленко. Освобождение, дальнейший путь в Петроград. Извес
тие о гибели Н.Н.Духонина. Жизнь автора после переворота, странст
вия с семьей, эмиграция.

2315. Назанский В.И. Десятилетие крушения великой России и 
Дома Романовых, 1917—1927: Воспоминания и ист. документы. 
Вып. 1. — Б.м., 1927. — 16 с.

2 марта 1917. По рассказу главнокомандующего армиями Северно
го фронта ген. Н.В.Рузского. Подробности подписания Николаем II 
акта об отречении от престола в штабе Северного фронта в Пскове. 
Приведены тексты телеграмм вел. кн. Николая Николаевича и главно
командующих фронтов, подтверждающих необходимость отречения 
Николая II.
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2316. Нарышкина Е.А. С царской семьей под арестом: Дневник 
обер-гофмейстерины Е.А.Нарышкиной, 1917 г. // ПН. 1936. 10, 17, 24, 
31 мая (№№ 5526, 5533, 5540, 5547); 7, 14, 21, 28 июня (№№ 5553, 
5560, 5567, 5574); 5, 12, 19 июля (№№ 5581, 5588, 5595). С. 2. [во всех 
указ. №№].

Янв.—авг. 1917. Жизнь в Царском Селе, посещения госпиталей. 
Обсуждение автором положения в стране с председателем Государст
венного совета И.Г.Щегловитовым, военным министром ген. М.А.Бе- 
ляевым, председателем Совета министров кн. Н.Д.Голицыным. Обще
ние с Николаем И. Отношения с имп. Александрой Федоровной, 
осуждение ее ближайшего окружения, беседы о политической обста
новке в России. Отъезд в Петроград, начало Февральской революции. 
Возвращение в Царское Село (20 марта). Жизнь царской семьи под 
арестом. Приезды А.Ф.Керенского, его беседы с автором и имп. Алек
сандрой Федоровной. Характеристика душевного состояния императ
рицы и меры ее ответственности за крушение государства. Болезнь ав
тора, помощь коменданта царского дворца П.А.Коровиченко в отъезде 
в Петроград. Переписка с императрицей, ее последняя записка при 
отъезде царской семьи в Тобольск (30 июля).

2317. Орем С. В Царском Селе: Из воспоминаний // НРС. 1949. 
11 июня (№ 13560). С. 3.

1917. Поездка автора в Царское Село с прокурором Петроградской 
судебной палаты Н.С.Каринским и следователем по особо важным 
делам П.А.Александровым. Осмотр в Александровском дворце комнат 
отправленной в Тобольск царской семьи. Собор Федоровской иконы 
Богородицы, его реликвии.

2318. Плкицевский-Плющик Ю.Н. Последние дни с Государем в 
Ставке // ВИВ. 1961. № 19. С. 13-15.

Февр.—март 1917. Известие о революционных событиях в Петро
граде. Отречение Николая II от престола, его прощание с офицерами 
Ставки (8 марта 1917) в зале могилевского окружного суда, отъезд из 
Могилева. В тексте — последний приказ Николая II русской армии.

2319. Пронин В.М. Последние дни Царской Ставки. — Белград: 
Рус. тип., 1929. — 88 с.: портр. — В прил.: Документы.

То же Ц PB. 1991. № 55/56. С. 229-302.
24 февр. — 8 марта 1917. Служба в чине подполковника в Управ

лении ген.-квартирмейстера Ставки. Ситуация в Ставке в связи с те
леграммами председателя Государственной думы М.В.Родзянко и ко
мандующего Петроградским военным окр. ген. С.С.Хабалова о рево
люционных событиях в Петрограде. Начальник штаба Верховного 
главнокомандующего ген. М.В.Апексеев, его переговоры с новой влас
тью и с главнокомандующими армиями фронтов о необходимости по
лучения согласия царя на отречение от престола. Настроения в Ставке 
после получения текста манифеста об отречении Николая II от пре
стола и вести об отказе от власти вел. кн. Михаила Александровича. 
Возвращение Николая II из Пскова, последние дни его пребывания в 
Могилеве, прощание с офицерами Ставки.
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2320. Сергеевский Б.Н. Отречение // КП. 1985. № 38. С. 3—58.
22 февр. — 8 марта 1917. Донесения в Ставку о событиях в Петро

граде. Прибытие Николая II в Ставку, его переговоры с Царским 
Селом, отъезд. Действия ген. М.В.Алексеева, обмен телеграммами с 
главнокомандующими фронтами. Передача срочной депеши в Псков с 
текстом акта отречения царя от престола. Прощание Николая II с 
офицерами Ставки.

2321. Тимофеев М.Д. 15 лет тому назад: (Из дневника Великой 
войны) // АртВ. 1932. № 2 (35). С. 13—15.

4 марта 1917. Получение штабом 1-й Заамурской артиллерийской 
дивизии манифеста Николая II об отречении от престола, реакция 
офицеров.

2322. Тихменев Н.М. Из воспоминаний о последних днях пребы
вания Императора Николая II в Ставке. — Ницца: Кружок ревните
лей рус. прошлого, 1925. — 32 с.

То же [отр.] Последний приезд Николая II в Могилев // Отрече
ние Николая II. 2-е изд., доп. Л., 1927. С. 203—212; М, 1990. С. 203— 
212.

Др. публ. Последний день Государя в Ставке // НВести. 1985. 
№ 398. С. 3-4.

Янв.—февр. 1917. Служба автора в Могилеве начальником воен
ных сообщений театра военных действий. Борьба с транспортными и 
продовольственными затруднениями на фронте. Повседневная жизнь 
Ставки, церемониал обеда в присутствии Николая II. Ген. М.В.Алек- 
сеев. Отъезд царя из Могилева (27 февр. 1917), известие о его отрече
нии от престола. Обстановка в Ставке в первые послереволюционные 
дни. Возвращение Николая II, встреча его на вокзале. Прощание быв
шего царя с офицерами Ставки перед отъездом в Петроград.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 2(15) МАРТА - 
25 ОКТЯБРЯ (7 НОЯБРЯ) 1917 rJ

См. также №№ 62, 568, 831, 836, 843, 2239, 2243, 2264, 
2266, 2267, 2284, 2429

2323. Гиевский Н.Н. С Чрезвычайным посольством в Америку, 
1917 — май, июнь — 1937: Отр. воспоминаний // НРС. 1937. 30 мая 
(№ 8883). С. 2.

1 О создании и начальном периоде деятельности Временного правительства 
см. также в разделе «Февральская революция в Петрограде и Москве (февраль- 
март)*, о его последних днях — в разделе «Октябрьский переворот в Петрограде 
24—25 октября (6—7 ноября) 1917 г.». Воспоминания о премьер-министрах Вре
менного правительства (Г.ЕЛьвове, А.Ф.Керенском) и членах правительства 
(Н.Д.Авксентьеве, А.И.Гучкове, Ф.Ф.Кокошкине, П.Н.Милюкове, В.М.Чернове 
и др.) см. под их персональными рубриками в разделе «Общественно-полити
ческие деятели» («Россия в целом» — т. 1).
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Май 1917. Отъезд автора и его жены с миссией Б.А.Бахметева от 
Временного правительства из Петрограда в Америку, путевые впечат
ления. Отплытие из Владивостока^ пароходом. Официальная встреча в 
Вашингтоне, чествования в Нью-Йорке, прием в честь миссии Бахме- 
тева, устроенный еврейской колонией.

2324. Гинс Г.К. Временное правительство и большевизм: Воспоми
нания и размышления // НЖ. 1967. № 88. С. 222—238.

Март—авг. 1917. Демонстрации в поддержку В.И.Ленина в Петро
граде перед зданием особняка М.Ф.Кшесинской. Чтение автором лек
ций о парламентаризме и ответственном министерстве среди населе
ния. Беседы со слушателями, их высказывания в пользу большевиков 
в связи с политикой последних по земельному, национальному вопро
сам, вопросу о мире. Критика автором Временного правительства за 
его нерешительность, зависимость от Совета рабочих и солдатских де
путатов, предоставление Ленину особняка Кшесинской после приезда 
в Петроград. Причины слабости Временного правительства.

2325. Гуревич В.Я. Всероссийский крестьянский съезд и первая 
коалиция // ЛР. 1923. Кн. 1. С. 176—196.

Апр.—май 1917. Возвращение из ссылки, политическая обстановка 
в Петрограде. Образование первого коалиционного Временного пра
вительства. Подготовка и проведение 1-го съезда Советов крестьян
ских депутатов. Разногласия между эсерами и большевиками по аграр
ному вопросу, раскол на съезде, принятие компромиссной резолюции. 
Бездействие Временного правительства в проведении решений съезда 
в жизнь.

2326. Демьянов А.А. Моя служба при Временном правительстве // 
АРР. 1922. Т. 4. С. 55-120.

То же // АРР. М., 1991. Т. 4.
То же [отр.] Временное правительство о самом себе // НВр. 1922. 

17, 20 мая (№№ 317, 320).
Февр.—окт. 1917. Петроградский совет рабочих и солдатских депу

татов и проблема власти. Формирование Временного правительства, 
вопрос об участии в нем социалистов (H.С.Чхеидзе, А.Ф.Керенского). 
Арест бывшего царского министра юстиции И.Г.Щегловитова. Служба 
автора директором 2-го Департамента Министерства юстиции, товари
щем министра и управляющим министерством. Работа министерства 
и его комиссий, межведомственных комиссий (Особой чрезвычайно
следственной для выяснения деятельности бывших министров, Цент
ральной земельной и Законодательной комиссий и др.). Отдельные 
следственные дела (в том числе большевиков) и случаи из служебной 
практики. Министры: А.Ф.Керенский (он же как председатель Совета 
министров), П.Н.Переверзев, И.Н.Ефремов, А.С.Зарудный, П.Н.Ма- 
лянтович, Н.В.Некрасов, В.М.Чернов, присяжные поверенные 
Н.К.Муравьев, М.В.Беренштам и др. Заседания Совета министров. 
Работа автора председателем Малого совета министров. Вопрос о 
переходе автора на службу представителем правительства на Кавказе.

2327. Керенский А.Ф. Из воспоминаний // СЗ. 1928. N9 37. 
С. 295-309; 1929. № 38. С. 246-275; № 39. С. 230-273.
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То же [отр.] Воспоминания // Сегодня. 1929. 7, 9, 10 июля 
(№№ 186, 188, 189); Послеиюльские дни и выступление ген. Корни
лова // Анин Д. Революция 1917 года глазами ее руководителей. Рим, 
1971. С. 325—348; Октябрьский переворот. М., 1991. С. 236—253.

Февр.—авг. 1917. Деятельность Временного правительства по 
сбору материалов, разоблачающих В.И.Ленина и других большевист
ских руководителей в государственной измене. Выдача министром юс
тиции П.Н.Переверзевым части секретных данных журналистам, 
опубликование их в прессе, отклики общественности. Правительст
венный кризис (июль 1917) в связи с выходом из правительства 
трех министров-членов конституционно-демократической партии: 
А.И.Шингарева, Д.И.Шаховского, А.А.Мануйлова. Июльская демон
страция в Петрограде под лозунгом «Вся власть Советам!». Распоря
жения автора об аресте ее руководителей, закрытии большевистских 
газет, запрещении собраний. Уход в отставку главы правительства кн. 
Г.Е.Львова (июль 1917). Государственное совещание в Москве (авг. 
1917). Корниловское выступление 16—31 авг. (7—13 сент.). Самоубий
ство ген. А.М.Крымова, арест Корнилова в Ставке ген. М.В.Алексее- 
вым.

2328. Керенский А.Ф. Февраль // РМ. 1967. 11 марта (№ 2593). 
С. 3-4; 14 марта (№ 2594). С. 4-5.

1917. Общественное настроение в Петрограде перед Февральской 
революцией. События в городе (19—26 февр.). Выступление автора на 
Совете старейшин Государственной думы (27 февр.). «Частное сове
щание» членов Государственной думы. Избрание Временного комите
та Думы. Организация Временного правительства во главе с кн. 
Г.Е.Львовым, назначение автора министром юстиции. Роль Петро
градского и местных Советов рабочих и солдатских депутатов в вос
становлении административного аппарата. Работа Временного прави
тельства по преобразованию государственного строя России. Декрет о 
земельной реформе министра земледелия А.И.Шингарева. Восстанов
ление Судебных уставов 1864 г. Создание избирательного закона для 
выборов в Учредительное собрание. Подготовка законов для федера
тивного государственного устройства России. Действия русской армии 
на фронте летом 1917 г. в связи с просьбой о помощи стран Антанты.

2329. Коренев С.А. Чрезвычайная комиссия по делам о бывших 
министрах И АРР. 1922. Т. 7. С. 14—33.

То же//АРР. М., 1991. Т. 7.
То же [отр.] // Руль. 1922. 15 дек. (№ 623); День 25 октября // Ок

тябрьская революция. М.; Л., 1926. С. 162—168; М., 1991. С. 162—168.
Др. публ. Дело бывших министров: (Из дневника) // Сегодня. 

1921. 25, 29, 31 дек. (№№ 295, 296, 298).
Май—нояб. 1917. Привлечение автора к работе в Чрезвычайной 

следственной комиссии Временного правительства. Рассмотрение дела 
бывшего военного министра ген. М.А.Беляева, допросы его и свидете
лей — А.И.Гучкова, С.П.Белецкого, Н.Д.Голицына. Допрос ген. 
П.К.Ренненкампфа. Свидетели по делу провокатора Р.В.Малиновско
го. День 25 октября в Петрограде. Визит автора к начальнику Петро
градского военного окр. полк. Г.П.Полковникову с требованием спас
ти архив Комиссии. Опечатывание документов Комиссии в одной из 
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комнат Зимнего дворца. Состояние внутренних помещений дворца в 
начале ноября.

2330. Лазаренко А.Н. Профессор М.П.Чубинский как участник за
конодательной работы в России: (Речь на юбилее М.П.) // Профессор 
М.П.Чубинский и 35-летие его научной, литературной и обществен
ной деятельности. Белград, 1930. С. 51—57.

1917. Совместное участие с проф. М.П.Чубинским в работе по 
пересмотру уголовного и судебного законодательства при Временном 
правительстве, деятельность в Комиссии по судопроизводству под 
председательством Г.Д.Скарятина. Доклад Чубинского по устройству 
местного суда и его предложение о введении «народного элемента в 
наш местный суд» (народные заседатели). Включение этого предложе
ния в реформу местного суда Временного правительства (май 1917) и 
сохранение его в последующие годы при советской власти.

2331. Ледницкий А.Р. Переговоры с Временным правительством: 
(Из воспоминаний) // Сегодня. 1928. 11 нояб. (№ 307). С. 4.

Март 1917. Отношение Временного правительства во главе с 
Г.Е.Львовым к вопросу о предоставлении независимости Царству 
Польскому. Беседы автора с министром юстиции А.Ф.Керенским, 
Г.ЕЛьвовым, П.Н.Милюковым. Работа над проектами манифеста о 
независимости Польши совместно с Ф.Ф.Кокошкиным и М.М.Вина- 
вером. Написание П.Н.Милюковым манифеста о независимости 
Польши на основе этих проектов. Образование Ликвидационной ко
миссии для решения русско-польских государственных отношений и 
управления текущими делами. Публикация манифеста 17(30) марта 
1917.

2332. Набоков В.Д. Временное правительство // АРР. 1921. T. 1. 
С. 9-96.

То же. Временное правительство и большевистский переворот. — 
London, 1988; Временное правительство // АРР. М., 1991. T. 1. С. 9— 
96.

То же [с сокр.] — М., 1924. — 132 с.; — М., 1991. — 80 с.; // 
Страна гибнет сегодня. М., 1991. С. 372—437.

То же [отр.] Керенский и Львов // Мятеж Корнилова. М., 1928. 
С. 59—66; Временное правительство. Ч. 1 // НН. 1990. № 5. С. 58—77; 
№ 6. С. 69—85; Временное правительство и его министры (Керен
ский, Львов, Гучков, Коновалов, Милюков) // Анин Д. Революция 
1917 года глазами ее руководителей. Рим, 1971. С. 200—214; Октябрь
ский переоорот. М., 1991. С. 143—153.

Февр.—нояб. 1917. Февральская революция на улицах Петрограда. 
Исполнение автором обязанностей управляющего делами Временного 
правительства. Первые заседания правительства, обсуждение вопросов 
об отречении от престола вел. кн. Михаила Александровича, о лише
нии свободы Николая II и имп. Александры Федоровны. Состав Вре
менного правительства, характеристика его членов: Г.Е.Львов, 
П.Н.Милюков, А.И.Гучков, А.И.Коновалов, М.И.Терещенко, А.А.Ма- 
нуйлов, А.И.Шингарев, А.Ф.Керенский, И.В.Годнев, обер-прокурор 
Синода В.НЛьвов. Вопросы внутренней и внешней политики в пра
вительстве, роль министров-кадетов в определении его политической 
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линии. Взаимоотношения правительства с Исполнительным комите
том Совета рабочих и солдатских депутатов. Члены «Контактной ко
миссии» Исполкома: Ю.М.Стеклов, H.С.Чхеидзе, И.Г.Церетели. Пар
тия кадетов в период июльского кризиса, накануне и после Октябрь
ского переворота. Деятельность автора во Всероссийской комиссии по 
выборам в Учредительное собрание, арест ее членов, заключение в 
Смольном, освобождение. Отъезд автора в Крым.

2333. Семенов-Тян-Шанский В.П. Главный земельный комитет // 
АРР. 1923. Т. 12. С. 291—294.

То же // АРР. М., 1991. Т. 12.
Март 1917. Создание Главного земельного комитета, его деятель

ность, заседания. Председатель комитета А.С.Посников. Разработка 
законопроектов.

2334. Шацкий Б.Е. Палестина и американское еврейство: (Листки 
воспоминаний) // ET. 1922. № 38(143). С. 3—4.

1917. Встречи автора — уполномоченного Министерства иностран
ных дел Временного правительства с еврейскими деятелями в США 
для выяснения отношения американских евреев к декларации 
А.Д. Бальфура о создании «национального очага для еврейского наро
да» в Палестине. Донесение в Петроград. Присоединение Временного 
правительства к декларации.

ВЫСТУПЛЕНИЕ Л.Г.КОРНИЛОВА
25-31 АВГУСТА (7-13 СЕНТЯБРЯ) 1917 г.

См. также №№ 322, 397, 407, 2404, 2435, 2603, 2612

2335. Дюсиметьер Л.П. Заговор Корнилова // ПН. 1937. 28 мая 
(№ 5907). С. 3.

1917. Сопровождение автором промышленников А.И.Путилова и 
А.И.Вышнеградского к ген. Л.Г.Корнилову во время Государственного 
совещания в Москве. Собрание Комитета «Республиканского центра» 
и представителей военных организаций в ресторане «Малый Яросла
вец» (27 авг.). Выезд автора и инженера П.Н.Финисова к ген. 
А.М.Крымову (28 авг.), встреча у него с ген. М.К.Дитерихсом 
(29 авг.). Опровержение автором рассказа Путилова о визите к нему 
автора и ген. В.И.Сидорина (26 авг. 1917). Обвинение Путилова в 
произвольном толковании отдельных фактов и событий «Заговора 
Корнилова».

2336. Керенский А.Ф. Заговор Корнилова: Беседа с А.Ф.Керенским / 
Запись Н.П.Вакара Ц ПН. 1937. 20, 21 февр. (№N9 5811, 5812). С. 2.

Др. публ. Дело Корнилова // НРС. 1956. 12 авг. (№ 15751). С. 2, 5. 
1917. Сведения о подготовке заговора ген. Л.Г.Корниловым (с апр. 

1917), система его финансирования и связи с общественно-промыш
ленными кругами. Действия ген. Корнилова в начале августа, роль в 
событиях 26 авг. (8 сент.) 1917 г. Предположение о двух попытках фи
зического устранения Керенского в Зимнем дворце (авг.).
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2337. Львов В.Н. Керенский — Корнилов: Из мемуаров рус. мини
стра Ц ПН. 1920. 27 нояб. (№ 184). С. 2—3; 30 нояб. (№ 186). С. 2; 4, 
7, 9 дек. (№№ 190, 192, 194). С. 2.

То же. Правда о корниловском восстании // ДР. 1920. 24 ию
ня (№ 14); 1, 10 июля (№№ 15, 16); 1920. № 24. С. 26-37; № 25. 
С. 20-25.

То же [отр.] И Ган А. Россия и большевизм. Шанхай, 1921. Ч. 1. 
Прил. С. I—IV.

Июнь—авг. 1917. Причины назревания конфликта между А.Ф.Ке- 
ренским и Верховным главнокомандующим ген. Л.Г.Корниловым. 
Недовольство в высших военных кругах политикой Керенского в от
ношении Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, не
доверие Петроградскому гарнизону. Требования общественности о со
здании национального комитета. Позиции В.Д.Набокова, Б.В.Савин
кова, Б.А.Энгельгардта, А.Ф.Аладьина. Посредническая роль автора в 
переговорах между Керенским и Корниловым. Приемы у Керенского 
в Зимнем дворце. Возвращение автора из Ставки с ультиматумом 
Корнилова об отставке членов Временного правительства, передаче 
власти Верховному главнокомандующему, введении в Петрограде 
военного положения.

2338. Путилов А.И. Заговор Корнилова: По воспоминаниям 
А.И.Путилова / Запись Н.П.Вакара // ПН. 1937. 20 янв. (№ 5780). 
С. 2; 24 янв. (№ 5784). С. 5; 29 янв. (№ 5789). С. 2; Заговор ген. Кор
нилова: Ответ моим критикам // ПН. 1937. 20 марта (№ 5839). С. 3— 
4; 19 июня (№ 5928). С. 4.

Апр.—авг. 1917. Организация и деятельность Общества экономи
ческого возрождения России, созданного по инициативе автора и 
А.И.Вышнеградского, его комитет, руководитель А.И.Гучков. Встреча 
автора и Вышнеградского с ген. Л.Г.Корниловым в его поезде во 
время Государственного совещания в Москве. Просьба Корнилова о 
денежной помощи для наступления на Петроград. Выдача автором 
денег представителям Корнилова полк. В.И.Сидорину и полк. 
Л.ПДюсиметьеру (26 авг.). Присутствие на собрании офицеров под
польной организации «Республиканский центр» в ресторане «Малый 
Ярославец» (27 авг.). Обвинение автором Сидорина и инженера 
П.Н.Финисова в ложных показаниях относительно выдачи им денег.

2339. Родионов И.А. Ночь с 28 на 29 августа // ВПп. 1964. № 30. 
С. 13-19.

Авг.—нояб. 1917. Вызов автора как члена Главного комитета 
Союза офицеров к ген. Л.Г. Корнилову в Ставку в Могилев. Адьютант 
Корнилова поручик Р.Б.Хаджиев. Внешний облик и состояние Кор
нилова, беседа автора с ним о необходимости отъезда на Дон, отказ 
Корнилова. Встреча с ним в Новочеркасске (нояб.), признание Кор
ниловым ошибочности своего отказа покинуть Могилев.

2340. Ряснянский С.Н. Воспоминания о Союзе офицеров и Быхо- 
ве // ВПп. 1968. № 79-80. С. 64-69.

Май—нояб. 1917. Офицерский съезд в Ставке Верховного главно
командующего в Могилеве. Деятельность Союза офицеров и его Глав
ного комитета в поддержку ген. Л.Г.Корнилова. Арест Корнилова, его 
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окружения, членов Главного комитета во время корниловского вы
ступления. Содержание арестованных в Быховской тюрьме. Разработ
ка «быховцами» плана будущих действий («Быховская программа»), их 
освобождение, дальнейшая судьба. В тексте — список лиц, заключен
ных в тюрьме Быхова (Могилевская губ.).

2341. Савинков Б.В. К делу Корнилова. — Париж: Impr. «Union», 
1919. - 29 с.

То же. Генерал Корнилов // Мятеж Корнилова. М., 1928. С. 191— 
210.

То же [с сокр.] Записки Бориса Савинкова // Гутман А. Россия и 
большевизм. Шанхай, 1921. С. I—VIII, I—IV, I—X.

То же [отр.] Между Корниловым и Керенским // Слово. М., 1990. 
№ 9. С. 19-21.

Др. публ. Из воспоминаний: (Из главы «В Военном министерстве, 
авг. 1917») // ЗаС. 1923. 11 апр. № 79(820).

Апр.—авг. 1917. Работа комиссаром Временного правительства на 
Юго-Западном фронте. Совещание в Ставке в Могилеве по военным 
вопросам (16 июля). Смена правительственного кабинета, назначение 
автора помощником военного министра А.Ф.Керенского и управляю
щим министерством. Докладная записка Верховного главнокомандую
щего ген. Л.Г.Корнилова в редакции автора о положении на фронте и 
состоянии армии с требованием введения смертной казни на фронте 
и в тылу. Отказ Керенского от ее рассмотрения, его колебания. На
зревание сопротивления правительству в Ставке и армии, конфликт 
между Керенским и Корниловым, роль в нем В.Н.Львова. Начало во
оруженного выступления Корнилова.

2342. Сидорин В.И. Заговор ген. Корнилова // ПН. 1937. 26 февр. 
(№ 5817). С. 3.

1917. Знакомство с А.И.Путиловым, получение от него денег для 
Главного комитета Союза офицеров Ставки. Денежные поступления в 
Комитет через подпольную организацию «Республиканский центр». 
Собрание руководителей «Республиканского центра» и представителей 
петроградских военных организаций в ресторане «Малый Ярославец» 
(27 авг.), отказ от активного выступления в Петрограде. Опроверже
ние свидетельства Путилова о выдаче им денег автору как представи
телю ген. Л.Г.Корнилова (26 авг.).

2343. Соломоновский И.К. Как русские скауты оказали помощь 
ген. Корнилову / Предисл. А.М.Вязьмитинова // РМ. 1971. 4, 11 нояб. 
(№№ 2867, 2868). С. 6; 2, 9 дек. (№№ 2871, 2872). С. 6.

1912—1917. Организация 1-го Могилевского отряда скаутов. Скау
ты: М.Шлейснер, Е.Бобылев, М.Шестаков, А.Бако, К. и В.Сверили- 
ны. Деятельность отряда в мирное время и в дни войны. Дежурство в 
Ставке Верховного главнокомандующего ген. Л.Г.Корнилова. Про
никновение в тюрьму после его ареста, посредничество в переписке. В 
тексте — список членов скаутской организации Могилева.

2344. Украинцев Н.П. Дело Корнилова: Заключения чл. Чрезв. 
следств. комис. // ВПп. 1968. № 79/81. С. 42—52.

То же // НРС. 1956. 28 окт. (№ 15828).
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Авг.—окт. 1917. Образование Чрезвычайной комиссии Временного 
правительства для расследования выступления ген. Л.Г.Корнилова. 
Председатель комиссии И.С.Шабловский, члены Н.Л.Колоколов, 
полк. А.Р. фон Раупах и др. Поездка в Могилев, встречи с генералами 
М.В.Алексеевым и Корниловым. Арест Корнилова, его показания. 
Изучение членами комиссии текста телеграфных переговоров между 
Корниловым и А.Ф.Керенским. Допрос свидетелей. Показания Ке
ренского и В.Н.Львова. Критический отзыв автора на письмо Керен
ского по поводу «дела Корнилова» в газету «Новое русское слово» 
(12 авг. 1956).

2345. Финисов П.Н. Генерал Л.Г.Корнилов и А.Ф.Керенский: Бе
седа с П.Н.Финисовым И ПН. 1937. 27 февр. (№ 5818). С. 4; 6 марта 
(№ 5825). С. 3.

Май—авг. 1917. Учреждение подпольной организации «Республи
канский центр» на квартире ген. Л.Г.Корнилова в Петрограде (май 
1917) под председательством К.В.Николаевского. Разработка военным 
отделом организации плана захвата важнейших объектов в случае вы
ступления большевиков, проекты состава правительства. Совещание в 
Ставке (с 23 на 24 авг.), одобрение Корниловым состава правительст
ва, утверждение плана вооруженного выступления офицерских орга
низаций в столице. Получение автором и Ф.А.Липским денег от 
А.И.Путилова (25 авг.). Заседание «Республиканского центра» в ресто
ране «Малый Ярославец», отказ от выступления, дальнейший ход со
бытий, участие в них полк. Л.П.Дюсиметьера, полк. В.И.Сидорина. 
Опровержение автором сведений А.Ф.Керенского о готовящихся на 
него покушениях и заговоре против Временного правительства.

2346. Хаджиев Р.Б. Атчапар Ц ВПп. 1-962. № 13. С. 4-16; № 14. 
С. 23-25; № 15. С. 15-23.

Сент—окт. 1917. Охрана Текинским конным полком заключенных 
в Быховской тюрьме участников корниловского выступления. Условия 
их содержания, быт, настроения. Поездки автора в Ставку в Могилев 
по поручению ген. Л.Г.Корнилова, встречи с начальником штаба Вер
ховного главнокомандующего ген. Н.Н.Духониным. Посещение ино
странными корреспондентами конных скачек полка («атчапар») в Бы- 
хове, встреча одного из корреспондентов с Корниловым.

2347. Холмский С. 3-й кавалерийский корпус в дни выступления 
генерала Корнилова //ЛучА. 1934. № 1. С. 13—18.

Авг.—сент. 1917. Переброска корпуса из Пскова в Лугу. Поездка 
автора в Петроград, посещение штаба Петроградского военного окр., 
встреча с начальником штаба полк. Я. Г. Баграту ни. Совещание у ко
мандира корпуса ген. А.М.Крымова. Путь корпуса к Петрограду, оста
новка у ст. Волосово Балтийской ж.д. Самоубийство Крымова.

2348. Шабловский И.С. Смерть ген.-лейт. Крымова // Сегодня. 
1928. 27 мая (№ 142). С. 2.

30—31 авг. 1917. Назначение автора председателем Чрезвычайной 
комиссии Временного правительства по расследованию «дела о мяте
же» ген. Л.Г.Корнилова и его участниках. Беседа с новым начальни
ком штаба Верховного главнокомандующего ген. М.В.Алексеевым. 
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Вызов в Зимний дворец к А.Ф.Керенскому. Решение автора о допросе 
ген. А.М.Крымова. Самоубийство Крымова и отношение к этому ав
тора.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ В ПЕТРОГРАДЕ 
24-25 ОКТЯБРЯ (6-7 НОЯБРЯ) 1917 г.1

2349. Авксентьев Н.Д. 25-е октября [1917 г.]: Страничка воспоми
наний: Очерк Н.Д.Авксентьева для «Иллюстрир. России» // ИР. 1927. 
№ 43(128). С. 6-10.

24—25 окт. 1917. Поездка с В.М.Зензиновым в Михайловский 
манеж за помощью юнкерам, охраняющим Зимний дворец, выступле
ние на митинге. Заседание Предпарламента в Мариинском дворце, 
его разгон матросами. Обстановка в ЦК партии эсеров, в Совете крес
тьянских депутатов, реакция Петроградской городской думы на собы
тия. Известие об аресте правительства, образование «Комитета спасе
ния родины и революции».

2350. Авксентьев Н.Д. Из октябрьских воспоминаний // Дни. 1927. 
6 нояб. (N9 1229). С. 3.

1917. Октябрьский переворот в Петрограде. Участие автора в орга
низации и работе «Комитета спасения родины и революции». Обстрел 
здания Михайловского артиллерийского училища. Посещение автором 
казачьих казарм и Училища правоведения с целью организации спасе
ния юнкеров.

2351. Бирк П.Л. В дни агонии и падения Временного правительст
ва: (Воспоминания адъютанта командующего войсками Петрогр. воен, 
окр., авг.-окт. 1917 г.) Ц ВОРВ. 1939. № 156/157. С. 28-32; 
№ 160/161. С. 33-38; 1940. № 162/163. С. 24-32; № 164/165. С. 24- 
32; № 166/167. С. 27-32; № 168/169. С. 23-30; № 170/171. С. 15-23; 
№ 172/173. С. 21-26.

20 авг. — 25 окт. 1917. Командующий Петроградским военным 
окр. полк. Г.П.Полковников, его окружение: Я.Г.Багратуни (началь
ник штаба окр.), П.М.Рутенберг, А.Ф.Цогоев, С.С.Щербачев и др. За
седание Совета рабочих и солдатских депутатов в Смольном (10 сент. 
1917), выступление морского министра адм. Д.Н.Вердеревского с со
общением о развале в армии, положении офицеров. Проект реоргани
зации армии военного министра ген. А.И.Верховского. Митинг на 
Марсовом поле по случаю обмена знаменами гвардии Павловского 
резервного полка и Путиловского завода. Обстановка в штабе округа 
накануне захвата власти большевиками. План Рутенберга по защите 
штаба. Отъезд А.Ф.Керенского из штаба. Бездействие Полковникова,

1 Часть мемуаров, учтенных в настоящем и следующем за ним разделах 
переиздана в книге: Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг.: [Сборник] / 
Сост., науч, ред., предисл. и коммент. С.В.Волкова. — М.: ЗАО: Изд-во Цен- 
трополиграф, 2001. — (Россия забытая и неизвестная).
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отстранение его от должности. Штурм Зимнего дворца (со слов свиде
телей).

2352. Бочарникова М.А. В 1-м Петроградском женском батальоне, 
1917: Из воспоминаний ст. унтер-офицера 2-й роты Петроград, жен. 
батальона // Архивы русской эмиграции. Fresno (Cal.), 1973. T. 2. 
С. 189—235. — (Материалы Рос. воен.-ист. арх. в Париже).

То же [с сокр.] В женском батальоне смерти // РП. 1959. № 80. 
С. 20-28; № 82. С. 22-23; № 84. С. 15-18; № 85. С. 21-23; № 86. 
С. 24-25; № 88. С. 8-11; 1960. № 89. С. 23-26; № 90. С. 28-31; 
№ 91. С. 20-24; № 92. С. 26-29; 1961. № 98. С. 24-28; № 99. С. 26- 
30; № 102. С. 30-36.

Др. публ. Бой в Зимнем дворце // НЖ. 1962. № 68. С. 25—27.
1915—1918. Автобиографические сведения. Служба в батальоне. 

Состав батальона, военное обучение. Присутствие в почетном карауле 
на 1-м военном женском съезде, выступление Е.К.Брешко-Брешков- 
ской. Военный лагерь в Левашове (под Петроградом), лагерный быт. 
Батальонный парад на Дворцовой площади. Оборона 2-й ротой Зим
него дворца (25 окт. 1917). Пребывание под стражей в Павловских ка
зармах. Жизнь в Левашове и Петрограде после Октябрьского перево
рота. Арест за хранение оружия. Тюремное заключение в подвале 
Смольного института и женской тюрьме на Выборгской стороне. Ос
вобождение и выезд на Кавказ.

2353. Бурцев В.Л. Как меня большевики заключили в Петропав
ловскую крепость И Сегодня. 1927. 18 нояб. (N9 261). С. 2—3.

1917. События 25 октября в Петрограде. Выпуск газеты «Наше 
общее дело» с протестом против захвата власти большевиками. Обыс
ки в редакции и квартире автора. Арест и заключение в Петропавлов
ской крепости. Встречи с заключенными министрами Временного 
правительства.

2354. Валентинов Н.В. Год семнадцатый / Юрьевский Е. // СВ. 
1953. № 10/11. С. 193-198.

Сент.—окт. 1917. Бездействие министра внутренних дел А.М.Ни
китина, товарища министра внутренних дел В.В.Хижнякова, членов 
Временного правительства в период подготовки большевиками Ок
тябрьского переворота. Командующий войсками Московского воен
ного окр. полк. К.И.Рябцев о своей роли в октябрьских событиях в 
Москве.

2355. Винавер М.М. В те дни // ПН. 1921. 6 нояб. (№ 478). С. 3—4.
20—24 окт. 1917. Заседания Временного совета Российской рес

публики (Предпарламента) в Мариинском дворце. Обсуждение вопро
са о принятии мер против готовящегося вооруженного выступления 
большевиков в Комиссии по борьбе с контрреволюцией и анархией. 
Бездействие командующего Петроградским военным окр. полк. 
Г.П.Полковникова, его переговоры с Петроградским военно-револю
ционным комитетом. Позиция кадетской фракции в связи с заявлени
ем военного министра А.И.Верховского о необходимости заключения 
сепаратного мира с Германией. Последнее выступление А.Ф.Керен- 
ского в Предпарламенте.
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2356. Вонсяцкий А.А. Против большевиков: Большевист. перево
рот // Часовой. 1930. № 42. С. 24—25.

25 окт. — нояб. 1917. Участие юнкеров в охране английского по
сольства в Петрограде. Возвращение в Николаевское кавалерийское 
училище, прекращение занятий. Отъезд в Добровольческую армию на 
Дон.

2357. Гайлеш К.И. де. Защита Зимнего дворца // Посев. 1982. 
№ 11. С. 48-52.

То же И РМ. 1971. 4 нояб.*; Посев. 1954. № 45*; Сопротивление 
большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. С. 9—16.

Конец окт. 1917. Прибытие автора в составе отряда юнкеров 2-й Пе
тергофской школы прапорщиков по приказу Временного правительст
ва в Петроград. Состав и силы защитников Зимнего дворца. Несение 
караула у дверей зала заседания правительства. Кабинет А.Ф.Керен
ского. Внешний облик, поведение Керенского в эти часы. Известие о 
занятии большевиками почтамта, телеграфа, всех вокзалов. Отъезд 
Керенского из Зимнего дворца. Прибытие делегации парламентеров 
во главе с Г.И.Чудновским с ультиматумом о сдаче Временного пра
вительства. Задержание Чудновского как заложника. Обстрел дворца с 
крейсера «Аврора». Проникновение красногвардейцев и матросов во 
дворец в результате измены уральских казаков. Привод юнкеров в 
солдатский клуб л.-гв. Преображенского полка, их избиение.

2358. Дан Ф.И. К истории последних дней Временного правитель
ства //ЛР. 1923. Кн. 1. С. 163-175.

То же // Октябрьская революция. М.; Л., 1926. С. 114—131; М., 
1991. С. 114—131; Анин Д. Революция 1917 года глазами ее руководи
телей. Рим, 1971. С. 371—395; Октябрьский переворот. М., 1991. 
С. 273—290; Белоэмигранты о большевиках и пролетарской револю
ции. Пермь, 1991. Кн. 1. С. 69—86.

Сент.—окт. 1917. Всероссийское Демократическое совещание (14— 
22 сент. (27 сент. — 5 окт.)). Позиция меньшевиков по вопросу обра
зования однородного демократического правительства, отношение к 
коалиции. Сплочение левого крыла во Временном совете Российской 
республики — Предпарламенте с целью демократической реорганиза
ции правительства. Меньшевистская программа противостояния боль
шевизму в условиях угрозы большевистского восстания. Расхождение 
меньшевиков и всех «левых» с Временным правительством по основ
ным вопросам политики. Выступление А.Ф.Керенского в Предпарла
менте 24 окт. Принятие составленной автором резолюции. Беседа его,
А.Р.Гоца, Н.Д.Авксентьева с Керенским в Зимнем дворце по поводу 
резолюции. Предложение правительству принять существенные реше
ния о войне, земле и Учредительном собрании, оповестить о них на
селение. Критика Керенского за искажение смысла беседы и непони
мание политической ситуации в его книге «Гатчина».

2359. Демьянов А.А. Записки о подпольном Временном правитель
стве и АРР. 1922. Т. 7. С. 34-52.

То же И Октябрьская революция. М.; Л., 1926. С. 312—331; М., 
1991; АРР. М., 1991. Т. 7.
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Окт.—нояб. 1917. Заседание Малого совета министров в составе 
товарищей министров после ареста членов Временного правительства. 
Включение в него освобожденных министров и образование подполь
ного правительства — Совета министров во главе с председателем 
С.Н.Прокоповичем. Саботаж министерских чиновников в отношении 
большевистских начальников. Дебаты в правительстве о способах про
явить себя как власть. Предложения автора об использовании Ставки 
Верховного главнокомандующего ген. Н.Н.Духонина для местопребы
вания правительства, о поисках защиты у Донского атамана ген. 
А.М.Каледина. Свидание с Калединым в Новочеркасске.

2360. Другое Ф.П. Анархисты в русской революции: Окт. дни в 
Смольном И Пробуждение. 1932. № 23/27. С. 72—77; № 28/29. 
С. 19-24.

1917. Переговоры с В.И.Лениным о вхождении автора в состав 
Петроградского военно-революционного комитета (ВРК). Участие в 
штурме Зимнего дворца, в работе 2-го Всероссийского съезда Советов. 
Деятельность членов ВРК: Ф.Э.Дзержинского, Л.Д.Троцкого. Пьяные 
погромы в Петрограде. Комитет по борьбе с погромами, его руково
дитель К. А. Петерсон.

2361. Каубиш Л.Г. Москвичи у Дзержинского: (Из воспомина
ний) // Сегодня. 1927. 20 июля (N2 158). С. 3.

То же // НРС. 1927. 19 авг. (N2 5318).
Нояб. 1917. Выборы Московским торгово-промышленным коми

тетом делегации в Петроград для ходатайства об освобождении арес
тованных министров Временного правительства — москвичей 
(С.Н.Третьякова, А.И.Коновалова, С.А.Смирнова). Участие автора в 
делегации. Ее прием Петроградским военно-революционным комите
том. Ф.Э.Дзержинский, его внешний облик, манера поведения. Пере
говоры. Посещение Петропавловской крепости. Освобождение быв
ших министров-москвичей.

2362. Максим Л. В дни переворота // Сегодня. 1927. 6 нояб. 
(№ 251). С. 2.

Авг.—нояб. 1917. Облик Петрограда перед Октябрьским переворо
том и в первые дни после него.

2363. Миронов М.М. Взятие Зимнего дворца // ПН. 1920. 7 нояб. 
(№ 167). С. 2-3.

23—25 окт. 1917. Изложение событий по дням и часам. Заседания 
Временного правительства. Отъезд А.Ф.Керенского от здания Главно
го штаба навстречу воинским частям, движущимся на Петроград из 
Пскова. Заседание Временного правительства под председательством 
А.И.Коновалова. Назначение Н.М.Кишкина петроградским ген.-гу
бернатором с чрезвычайными полномочиями. Организация обороны 
Зимнего дворца. Ультиматум большевиков о сдаче. Бомбардировка 
дворца из орудий крейсера «Аврора». Арест членов Временного прави
тельства, вывод их на площадь. Попытки самосуда со стороны толпы. 
Путь от Дворцовой площади до Петропавловской крепости.

2364. Пиленко А.А. Помнится // ПН. 1920. 7 нояб. (N2 167). С. 2.
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24 окт. 1917. Выступление А.Ф.Керенского в Предпарламенте. Его 
неосведомленность о происходящем в воинских частях. Обсуждение 
вопроса о борьбе с большевиками на совещании буржуазных кругов. 
Отклонение его участниками предложения о подписании сепаратного 
мира с Германией.

2365. Пораделов Н.Н. 25-ое октября: Клочки пережитого // Дни. 
1925. 8 нояб. (№ 848). С. 2.

1917. Присутствие в здании Главного штаба в Петрограде в ночь 
на 25 окт. Наблюдение из окон кабинета за военными действиями на 
Дворцовой площади перед Зимним дворцом. Обстановка в штабе, по
ведение и судьбы юнкеров. Арест автора большевиками.

2366. Прюссинг О.Г. фон. Защита Зимнего дворца, 25 окт. 1917 г. // 
ВБ. 1956. № 20. С. 19-21.

То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 16-21.

Служба начальником школы прапорщиков Северного фронта в 
Гатчине. Вызов юнкеров по приказу Верховного главнокомандующего 
в Петроград для защиты Зимнего дворца. Ожидание помощи, обещан
ной А.Ф. Керенским. Приход женского ударного батальона. Расправа 
матросов и солдат с защитниками дворца. Внутренние помещения 
дворца после боя. Уход оставшихся юнкеров по разрешению Военно
революционного комитета, отбытие в Гатчину.

2367. Раппопорт С.А. После переворота 25-го октября 1917 г. / 
Раппопорт С.А. (Ан-ский С.) // АРР. 1923. Т. 8. С. 43^55.

То же // Октябрьская революция. М.; Л., 1926. С. 296—311; АРР. 
М., 1991. Т. 8.

26 окт. — 1 нояб. 1917. Заседания Петроградской городской думы, 
дебаты между представителями политических партий о власти. Сове
щание представителей Думы, социалистических партий и ВИКЖеля 
(28—31 окт.) с целью достижения соглашения между большевиками и 
А.Ф.Керенским, выступления Л.Мартова, большевиков Л.Б.Каменева, 
Д.Б.Рязанова и др. Попытки автора, как делегата совещания, получить 
пропуск в Смольном для поездки на фронт. Заседание Исполнитель
ного комитета Совета рабочих и содатских депутатов, принятие резо
люции В.Володарского о Совете как единственной власти в государст
ве. Роспуск Петроградской городской думы.

2368. Сергеевский Б.Н. Что «видел» телеграф 40 лет тому назад: 
(Отр. воспоминаний) // ВОРВ. 1957. № 208. С. 18—20.

Окт. 1917. Служба автора начальником связи в Ставке в Могилеве. 
Приезд министров Временного правительства в Ставку, их переговоры 
по военному телеграфу с Петроградом. Информация дежурной теле
графистки о положении в здании Зимнего дворца. Захват Зимнего 
дворца революционными солдатами и матросами. Гибель телеграфис
та на служебном посту.

2369. Синегуб А.П. Защита Зимнего дворца (25 окт. — 7 нояб. 
1917 г.) Ц АРР. 1922. Т. 4. С. 121-197.
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То же И АРР. М., 1991. Т. 4.; Сопротивление большевизму, 1917— 
1918 гг. М., 2001. С. 21-119.

Др. публ. [в пересказе] // Октябрьская революция. М.; Л., 1926. 
С. 132-161; М., 1991. С. 132-161.

Участие юнкеров Петроградской, Петергофской, Ораниенбаум
ской и других школ прапорщиков в обороне Зимнего дворца. Подход 
автора с полуротой юнкеров к телефонной станции с целью смены ка
раула. Захват станции восставшими. Обстановка внутри Зимнего двор
ца и вокруг него. Баррикады. Отсутствие патронов и пулеметов. Пове
дение офицеров. Ультиматум с крейсера «Аврора». Обстрел и сдача 
дворца. Арест Временного правительства Военно-революционным ко
митетом во главе с В.А.Антоновым-Овсеенко.

2370. Скородинский Н.А. Потеря Россией Зимнего дворца, 25 окт. 
1917 г.: Глава из воспоминаний о годах 1892—1972 «О минувшем ради 
будущего». — Canada (Ontario): Заря, 1983. — 66 с.: ил.

Командование ротой юнкеров во время защиты Зимнего дворца. 
Описание событий во дворце и на площади перед ним в ночь с 25 на 
26 окт. Численность и вооруженность нападающей стороны и защит
ников дворца, моральное состояние последних. Начальник гарнизона 
дворца А.Г.Ананьев. Применение боевой артиллерии. Поведение чле
нов Временного правительства во время обстрела дворца, последние 
часы их пребывания там. Спасение автора матросом М.Рожиным. В 
тексте — выводы автора о роли германо-большевистского союза в дез
организации государственного аппарата России, причастности немцев 
к взятию Зимнего дворца и аресту правительства.

2371. Смирнов С.А. Конец Временного правительства // Руль. 1923. 
10, 20 нояб. (№№ 898, 901). С. 2-3.

24—25 окт. 1917. Утреннее и вечернее заседания Временного пра
вительства под председательством А.И.Коновалова и А.Ф.Керенского. 
Заявление А.В.Карташева о необходимости решительных мер по пре
сечению вооруженного выступления большевиков. Экстренное заседа
ние утром 25 окт. по организации сопротивления, переговоры Коно
валова с представителями воинских частей, с московским городским 
головой В.В.Рудневым, с ген. М.В.Алексеевым. Ультиматум Военно
революционного комитета о сдаче правительства. Обращение 
Н.М.Кишкина к юнкерам и кадетам — защитникам Зимнего дворца. 
Блокирование и захват Зимнего дворца восставшими во главе с
В.А.Антоновым-Овсеенко. Арест министров, препровождение их в 
Петропавловскую крепость, размещение по отдельным казематам.

2372. Ступенков А.А. В Зимнем дворце // РМ. 1953. 1 1 нояб. 
(№ 605). С. 3.

1917. Участие автора в обороне Зимнего дворца, силы его защит
ников. Арест членов Временного правительства и защитников дворца. 
Побег автора и юнкеров из-под конвоя.

2373. Третьяков С.Н. Из Зимнего дворца в Петропавловскую кре
пость: Очерк С.Н.Третьякова для «Иллюстрир. России» // ИР. 1927. 
№ 44(129). С. 14—17: портр.

То же // РМ. 1980. № 3323.
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23—26 окт. 1917. Последнее заседание правительства под председа
тельством А.Ф.Керенского в ночь с 23 на 24 окт. Сбор министров в 
Зимнем дворце 24 окт., посещение их В.Д.Набоковым. Ультиматум 
большевиков о сдаче власти. Вторжение вооруженных солдат во главе 
с В.А.Антоновым-Овсеенко, препровождение министров в Петропав
ловскую крепость, разведение их по одиночным камерам Трубецкого 
бастиона.

2374. Тыркова-Вильямс А.В. Женский батальон: Из прошлого // 
РМ. 1972. 19, 26 окт. (№№ 2917, 2918). С. 6-7.

После 25-го окт. 1917. Приезд в составе делегации Петроградской 
городской думы в лагерь 1-го Петроградского добровольческого жен
ского батальона на ст. Левашово. Расформирование батальона. Встре
ча автора в лесу с группой женщин из батальона. Их рассказы о вызо
ве их А.Ф.Керенским для отправки на фронт, участии в защите Зим
него дворца, пребывании в Павловских и Гренадерских казармах до 
освобождения по настоянию жены английского посла Д.У.Бьюкенена. 
Организация городской думой приюта для женщин-военнослужащих.

2375. Чиабров Д. Крейсер «Аврора», 25 окт. 1917 // Дни. 1926. 
7 нояб. (№ 1153). С. 2.

Февр.—окт. 1917. Прием автором депутации с крейсера «Аврора» с 
просьбой о защите шести арестованных матросов, освобождение пяти 
из них. Дальнейшие визиты автора на крейсер, его агитация в пользу 
Временного правительства. Октябрьские события в Петрограде, холос
тые выстрелы «Авроры».

2376. Шагал П.В. Женский батальон // ВБ. 1969. № 95. С. 5—10: 
ил.

Авг.—окт. 1917. Назначение автора в 1-й Петроградский добро
вольческий женский батальон в Левашово под Петроградом. Контин
гент батальона, его обучение, взаимоотношения с офицерами. Смотр 
батальона военным министром. Участие 2-й роты в охране Зимнего 
дворца по распоряжению А.Ф.Керенского 25 окт. (7 нояб.), возвраще
ние в Левашово. Роспуск батальона. Арест автора, освобождение.

ЗАХВАТ ВЛАСТИ БОЛЬШЕВИКАМИ В МОСКВЕ 
(ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 1917 г.)

См. также № 2354, 2413

2377. Айхенвальд Ю.И. «Дай оглянусь...»: Солдат, слезы / Айхен- 
вальд Ю. [Б.Каменецкий] // Сегодня. 1924. 7 февр. (№ 31). С. 2; Пять 
минут на размышления: (Страница воспоминаний) // Сегодня. 1924. 
1 марта (№ 51). С. 2.

Др. публ. Из прошлого // РСл. 1928. 13 марта (№ 622).
1917. Выступления генералов А. А. Брусилова, М.В.Алексеева, 

Н.В.Рузского на собраниях общественных деятелей в Московском 
университете и в одном из кинотеатров Москвы. Октябрьские собы
тия в городе. Обыск квартиры автора. Отпевание погибших юнкеров в 

55



церкви Большого Вознесения, их похороны. Жизнь в Москве при 
большевистской власти.

2378. Казамаров П.Т. Судьба // Первопоходник. 1971. № 4. С. 47— 
52.

1917. Стоянка 7-го гренадерского Самогитского полка в р-не Ба- 
рановичей. Командировка автора в Смоленск, Москву и Петроград 
(окт.). Октябрьские бои в Москве. Занятия автора с добровольцами в 
Александровском военном училище. Отъезд в Петроград, затем в Ека
теринодар. Встреча с Кубанским войсковым атаманом полк. А.П.Фи
лимоновым.

2379. Мамонтов С.И. Москва, 1918 // НРС. 1971. 10 дек. 
(№ 22459). С. 3; 13 дек. (№ 22462). С. 2.

1917—1918. Выступление юнкеров и учащейся молодежи в Мос
кве, по рассказу старшего брата автора (окт. 1917), участие брата в 
перестрелке, ранение. Регистрация офицеров в Алексеевском военном 
училище в Лефортово после победы большевиков.

2380. Мыльников П.И. Вооруженное выступление юнкеров в Мос
кве: (По воспоминаниям кап. П.И.Мыльникова) / Запись А.Л.Волко
ва // ВИВ. 1973. № 41. С. 13-16.

То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001.
С. 262-271.

Др. публ. Октябрь 1917 г. в Москве // НРС. 1954. 7,8 нояб. 
(№№ 15534, 15535).

26 окт. — 3 нояб. 1917. Выступление офицеров и юнкеров Алек
сандровского военного училища против большевиков. Занятие юнке
рами и ротами 2-й школы прапорщиков штаба Московского военного 
окр., Кремля. Отказ ген. А.А.Брусилова возглавить выступление про
тив большевиков. Бои с красногвардейцами на улицах Поварской, 
Тверской, Никитской, Арбате. Артиллерийский обстрел Кремля крас
ногвардейцами с Воробьевых гор. Решение штаба округа о прекраще
нии военных действий и разоружении юнкеров. Похороны погибших 
юнкеров и офицеров. Прекращение существования училища.

2381. Одарченко Д. Как полонили Москву // ВПп. 1965. № 44. 
С. 11-14.

То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 214-218.

Окт.—нояб. 1917. Вооруженное выступление юнкеров, кадет, офи
церов в Москве. Нехватка патронов, уличные столкновения. Штаб в 
кинотеатре «Художественный» и Александровском военном училище. 
Прекращение военных действий по приказу командующего Москов
ским военным окр. полк. К.И.Рябцева, разоружение юнкеров.

2382. Осоргин М.А. Октябрь: (Обывател. запись) // Дни. 1927. 
6 нояб. (№ 1229). С. 2.

Окт. 1917. Жизнь в Москве на Большой Никитской улице. Рево
люционные события в центре города, стрельба, пожары, грабежи, де
журства в подъездах дома. Героизм телефонисток Москвы.
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2383. Р.Гр., анархист. Кавказец: (К истории анарх. движения в 
России) И Волна. 1922. № 26. С. 31—34.

Окт. 1917. Митинг Московской анархической федерации. Один из 
руководителей московских анархистов — грузин по кличке «Кавка
зец». Захват одной из типографий, издание газеты «Анархия». Окруже
ние типографии юнкерами, боевые действия. Арест части анархистов, 
заключение в Кремле, освобождение после взятия Кремля красно
гвардейцами.

2384. Соколов П.А. Последние защитники: (Александр, юнкера в 
Москве, 1917) // Часовой. 1933. № 94/95. С. 31—34.

То же // Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 175-182.

Окт.—нояб. 1917. Обстановка в Москве после падения Временного 
правительства. Московская городская дума, образование при ней Ко
митета общественной безопасности под руководством городского го
ловы эсера В. В. Руднева. Захват Кремля офицерами и юнкерами Алек
сандровского военного училища, охрана ими думы, разгром отрядов 
Красной гвардии. Попытка создания в Москве временного правитель
ства при военной поддержке атамана А.М.Каледина. Поездка автора с 
этой миссией из Новочеркасска в Москву. Отношение думы к дейст
виям юнкеров. Обстрелы красногвардейцами Кремля, захват город
ских объектов. Сговор думских политиков с большевиками, подписа
ние мира между Комитетом общественной безопасности и Военно-ре
волюционным комитетом. Прекращение военных действий, переход 
власти к Советам. Расправа красногвардейцев с юнкерами.

2385. Трембовельский А.Д. Смутные дни Москвы в октябре 1917 
года // Часовой. 1980. № 624. С. 18—20.

То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 204-209.

Окт.—нояб. 1917. Гарнизонная служба 56-го пехотного запасного 
полка в Москве. Экстренное собрание офицеров в Александровском 
военном училище, получение известий из Петрограда о большевист
ском перевороте. Переход частей, охранявших Кремль, на сторону 
большевиков. Проникновение автора вместе с юнкерами через под
земный ход в Кремль, оборона Кремля. Сестры Мерсье, их дальней
шая судьба. Арест автора, заключение в Бутырской тюрьме, побег на 
Дон.

2386. Трескин Л.Н. Московское выступление большевиков в 1917 г. // 
Часовой. 1935. № 158/159. С. 13-14; 1936. № 162. С. 17-19.

То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 182-190.

25 окт. — 1 нояб. 1917. Октябрьские бои в Москве. Оборона Алек
сандровского военного училища, бои в р-не Арбата. Бегство автора из 
Москвы на Дон.

2387. Эфрон С.Я. Октябрь (1917) // НаЧС. 1925. № 11. С. 137— 
172.

То же И Болшево. М., 1992. Вып. 2. С. 50—91; Сопротивление 
большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. С. 227—262.
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26 окт. — 3 нояб. 1917. Скопление революционно настроенных 
солдат на улицах Москвы в связи с известием об аресте Временного 
правительства в Петрограде. Угроза расправы с автором за срывание 
большевистской прокламации. Сбор офицеров в Покровских казармах 
и в Александровском военном училище, их вооружение, обсуждение 
плана действий по борьбе с революционными силами. Перестрелки с 
красногвардейцами на улицах. Переговоры командующего Москов
ским военным окр. полк. К.И. Рябцева и Комитета общественной без
опасности с Военно-революционным комитетом. Артиллерийский об
стрел Александровского училища, оцепление его красногвардейцами. 
Бегство автора из училища.

АРМИЯ И ФЛОТ В РЕВОЛЮЦИИ

См. также №№ 391, 831, 836, 843, 1650, 1238, 1678, 1778, 
1806, 1810, 2603, 2649

2388. А.Г. «Мы» и «Они»: (Из пережитого) // Часовой. 1959. 
№ 395. С. 12-13.

Февр. 1917. Обстановка в русской армии после Февральской рево
люции. Поездки представителей партии кадетов и большевиков на 
фронт, выступления на митингах. Влияние их пропаганды на состоя
ние воинской дисциплины, отношения между солдатами и офицера
ми.

2389. Бенклевский А.И. Последние дни флота: Начало революции 
в Гельсингфорсе // Возрождение. 1930. 26 марта (№ 1758). С. 2—3; 
Последние дни флота // Возрождение. 1930. 27 марта (№ 1759). С. 2.

Февр. — 4 марта 1917. Служба флаг-офицером командующего Бал
тийским флотом адм. А.И.Непенина. Бунт на линейном корабле 
«Андрей Первозванный» и других судах в Гельсингфорсе, убийства 
офицеров. Действия Непенина, контр-адм. Н.М.Григорова, командира 
«Андрея Первозванного» кап. 1-го ранга Г.О.Гадда. Обстоятельства ги
бели Непенина.

2390. Бьеркелунд Б.В. Первые дни революции в Балтийском 
флоте Ц ВБ. 1970. № 107. С. 20-26.

3—5 марта 1917. По личным наблюдениям и рассказам очевидцев 
событий в Гельсингфорсе. Бунт матросов на линейных кораблях 
«Андрей Первозванный», «Император Павел I», на крейсере «Диана», 
посыльном судне «Кречет», убийства офицеров. Защита матросами 
«Андрея Первозванного» командира корабля кап. 1-го ранга 
Г.О.Гадда. Подробности убийства командующего флотом вице-адм.
А.И.Непенина и командующего 2-й бригадой линейных кораблей 
контр.-адм. А.К.Небольсина. Вывод автора об участии социалистов- 
революционеров в организации истребления командного состава Бал
тийского флота. В тексте — список убитых офицеров.

2391. Верещак С.И. Отъезд Николая Николаевича с Кавказа: (Из 
воспоминаний) // ВР. 1929. № 1. С. 59—68.
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25 февр. — 7 марта 1917. Пребывание бывшего Верховного главно
командующего вел. кн. Николая Николаевича в Тифлисе, его окруже
ние. Объявление им Временного комитета Государственной думы за
конной властью. Беседа автора — председателя Центрального Ко
митета Тифлисского совета солдатских депутатов с ген. Н.Н.Януш- 
кевичем об отношении солдат к вел. кн. Николаю Николаевичу, его 
проводы.

2392. Веритинов Н. Февраль—октябрь // Возрождение. 1957. №71. 
С. 62-80.

1915—1917. Служба ротным командиром в одном из Сибирских 
стрелковых полков в составе 3-го Сибирского корпуса. Эпизоды воен
ных действий. Столкновение с солдатами из-за их отказа выступить 
на передовые позиции (февр. 1917). Командир полка подполк. 
И.Н.Кондра. Перевод автора на должность заведующего ссудной час
тью, затем начальника особого военно-политического отделения 
штаба 2-й армии. Начальник штаба ген. А.В.Геруа. Положение офице
ров, падение дисциплины в армии после Февральской революции. Ар
мейский съезд в замке князей Радзивиллов в г. Несвиже Минской губ. 
Приезд в армию комиссара Временного правительства. Всеармейское 
совещание в Могилеве в присутствии Л.Г.Корнилова (авг. 1917), вы
ступление Б.В.Савинкова.

2393. Вернинский Э.А. Год революции: Воспоминания офицера 
Ген. штаба за 1917—1918 гг. — Таллин, 1929. — 61 с.

1917 — июль 1918. События Февральской революции в Петрогра
де. Служба начальником штаба 18-го армейского корпуса, затем на
чальником штаба 8-й армии на Юго-Западном фронте. Главнокоман
дующий армиями фронта ген. А.А.Брусилов, командир 18-го корпуса 
ген. А.М.Зайончковский, командующий 8-й армией ген. Л.Г.Корни
лов, комиссар Временного правительства М.М.Филоненко. Обстанов
ка в армии, падение воинской дисциплины, потеря престижа офице
ров. Приказ военного министра А.И.Гучкова об увольнении ряда 
старших военачальников. Возобновление военно-полевых судов. 
Бунты в полках, убийство солдатами офицеров. Боевые действия на 
Юго-Западном фронте, занятие Калуша. Служба автора в Главном уп
равлении Генерального штаба в качестве ген.-квартирмейстера (янв.— 
март 1918). Начало формирования Красной Армии. Совещание Совета 
народных комиссаров 21 февр. 1918 г. в Смольном по вопросу оборо
ны Петрограда с приглашением военных специалистов царской 
армии, в том числе автора. Присутствие на совещании В.И.Ленина, 
Л.Д.Троцкого, Н.И.Подвойского. Н.В.Крыленко, П.Е.Дыбенко. Пове
дение Ленина, его внешность и манеры. Демобилизация автора.

2394. Галич Ю. «Гвардкав»: Из воспоминаний нач. штаба // Се
годня. 1927. 7 нояб. (№ 251а). С. 2.

Июль—нояб. 1917. Действия гвардейского кавалерийского корпуса 
на Юго-Западном фронте у р. Стоход. Отношение офицеров корпуса 
к Временному правительству. Корниловское выступление и его раз
гром. Заседание корпусного комитета солдатских депутатов. Уход 
офицеров из корпуса. Роспуск корпуса. Отъезд автора в Петроград. 
Революционные события.
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2395. Галич Ю. Брусилов в первые дни революции: Воспомина
ния И Сегодня. 21 марта (№ 65). С. 2.

Февр.—апр. 1917. Пребывание ген. А.А.Брусилова в Каменец-По
дольском как главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, 
его отношение к февральским событиям. Митинги и манифестации в 
городе, самоубийство городского головы. Присяга войск Временному 
правительству (апр.), речи Брусилова перед солдатами.

2396. Голубинцев С.В. Конец императорской армии // НВести. 
1983. № 390. С. 9-10.

Нояб. 1917. Служба помощником командира эскадрона 11-го гу
сарского Изюмского полка. Разложение в армии, разгон офицерских 
собраний, ликвидация офицерских званий по распоряжению больше
вистского правительства, снятие с должности неугодных солдатам 
офицеров, выборы новых командиров. Перевод автора в 12-й Донской 
казачий полк, подготовка к отъезду на Дон.

2397. Греков А.П. На Украине в 1917 г. // ВПп. 1965. № 44. 
С. 20-26.

Осень 1917. Украинизация 6-го армейского корпуса 1-й армии в 
Разночинце вблизи Збарауса (Збаража, Галиция). Позиция автора, на
чальника корпуса, отношение его к украинскому вопросу. Назначение 
на должность ген.-квартирмейстера 1-й армии и переезд в Киев на 
место службы. Известие об Октябрьском перевороте. Обстановка в 
штабе армии в Киеве. С.В.Петлюра, встреча и беседа с ним, его внеш
ний облик. Генералы В.В.Нотбек, П.В.Стрипчинский и др.

2398. Джулиани А.И. Из недавнего прошлого // НВр. 1929. 3 сент. 
(№ 2502). С. 2; 4 сент. (№ 2503). С. 2.

Май 1916—1917. Командование запасным батальоном л.-гв. 1-го 
Стрелкового полка, участие батальона в ликвидации забастовок на за
водах Петрограда. Бой на улицах столицы 27 февр. 1917 г. Бунт в ба
тальоне, создание Совета солдатских депутатов, арест автора. Деятель
ность штабс-кап. Ф.А.Аксюты, конвоирование им во главе «Особого 
отряда» Николая II и его семьи во время их отправки в Тобольск. 
Дальнейшая судьба Аксюты.

2399. Елисеев Ф.И. Наш полк в месяцы революции в 1917—1918 
годах. Бр. 1—5. — Нью-Йорк, 1961. — 153 с. разд. паг.

То же [отр.] В день св. архистратига Михаила в Финляндии // 
Россия. 1957. 19 нояб. (№ 6232); Первопоходник. 1972. № 10. С. 14— 
15; Первая наша встреча с донцами // Россия. 1961. 14 апр. (№ 7081); 
Унос полкового штандарта // Часовой. 1962. № 431. С. 17; В месяцы 
революции И Первопоходник. 1972. № 5. С. 11 — 16; N9 8. С. 27—37; 
Кубанский войсковой праздник в Финляндии // Первопоходник.
1972. № 9. С. 3—7; В месяцы революции 1917 г. // Первопоходник.
1973. № 13. С. 13—23; В ночь большевистского переворота в Петро
граде И Часовой. 1979. № 616. С. 25.

Др. публ. Кавказское восстание // ВК. 1929. № 32. С. 11 — 13; 
№ 33. С. 14-16; Первопоходник. 1972. № 6. С. 10-17; № 7. С. 12- 
23; Кубанский войсковой праздник // РКрай. 1973. № 108. С. 5—8; В 
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февральские дни // НРС. 1974. 19 апр. (№ 24234); В Финляндии 
осенью 1917 г. Ц НРС. 1977. 19 апр. (№ 24234).

Путь автора в 1-й Кавказский казачий полк в Карс. Известие о 
Февральской революции, события в Тифлисе, Карсе и сел. Владикарс. 
Арест офицеров полка под Сарыкамышем, прибытие полка во Влади
карс. Выборы полкового комитета, развал дисциплины. Войсковой 
старшина Е.С.Калугин, сотник П.И.Бабаев, подъесаул В.Н.Калабухов. 
Назначение автора командиром 2-й сотни. Поездка на Кубань, обста
новка в Екатеринодаре. Передислокация полка в Финляндию и пре
бывание там (с мая 1917), командир полка Г.Я.Косинов. Участие в 
операции по разоружению пехотных частей на фронте под Двинском 
в составе 5-й Кавказской казачьей дивизии. Избрание автора в полко
вой комитет. Армейский съезд 42-го Отдельного корпуса в Выборге. 
Жизнь на даче инженера П.С.Светлова в Финляндии. Поездка в Пет
роград на похороны казаков, погибших во время событий 3—5 июля. 
Размещение полка в г. Вильмандстранд (Финляндия). Солдатские ми
тинги и их влияние на казаков. Войсковой праздник (5 окт. 1917). 
Выборы начальника дивизии, возвращение полка на Кубань. Установ
ление советской власти в Кавказском отделе Кубанской обл. (февр. 
1918), разоружение казаков красными отрядами. Восстание казаков в 
стан. Кавказской, налет на Темижбекскую стан, (март 1918). Началь
ник восставших войсковой старшина И.ХЛовягин. Поход конного от
ряда под командованием автора на хут. Романовский. Подавление 
восстания, расстрел отца автора.

2400. Ефимов А.Г. Воспоминания о 1917 г. // ВПп. 1967. № 75. 
С. 12-14.

Март 1917 — март 1918. Телеграфное известие об отречении Ни
колая II от престола. Обстановка и настроения в штабе 5-й армии.

2401. Ефимовский Е.А. В офицерских погонах; Полк [имени] 
1 Марта И РПугь. 1952. № 4. С. 18—20.

Др. публ. // РВоскр. 1956. № 28.
Весна 1917 — нач. 1918. Съезд делегатов офицерских собраний 

армии и флота в Петрограде, выступление автора в защиту чести и до
стоинства русского офицерства. Служба автора в Ударном полку 
имени 1 Марта в Бессарабии. Командир полка кап. Т.Д.Кругликов, 
его качества как командира.

2402. Зерщиков К.Ф. Собственный Его Величества конвой в дни 
революции И Часовой. 1938. № 205. С. 25—27; № 206. С. 15—16; 
№ 207. С. 14-16; № 210. С. 9-12; № 212. С. 15-17; № 213. С. 16- 
17; № 214. С. 12-13; № 215. С. 12-13; № 216. С. 10; № 217/218. 
С. 14-16; № 219. С. 17-19.

Февр. 1917 — апр. 1917. Служба конвоя в Царском Селе (л.-гв. 2-я 
Кубанская и л.-гв. 3-я Терская сотни), в Ставке Верховного главноко
мандующего в Могилеве (л.-гв. 1-я Кубанская и л.-гв. 4-я Терская 
сотни), в Киеве (л.-гв. 5-я Сводная сотня). Командиры конвоя 
А.Н.Граббе, А.А.Ресин, Унгерн фон Штернберг. Февральские события 
в Царском Селе. Арест временно занимающего должность дворцового 
коменданта ген. П.П.Гротена. Замена конвоя солдатами гарнизона, 
отправка его на Кавказ. Переход Собственного Е.И.В. конвоя в Ставке 
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после отречения Николая II от престола в конвой Верховного главно
командующего. Ликвидация конвоя в Киеве после отъезда имп. 
Марии Федоровны в Крым, дальнейшая участь 5-й Сводной сотни.

2403. Кадесников Н.З. Волны Финского залива // Часовой. 1968. 
№ 502. С. 14-15.

То же // Россия. 1968. 23 февр. (№ 7889).
Март—сент. 1917. Расправы матросов с офицерами Балтийского 

флота, убийство адм. Р.Н.Вирена в Кронштадте (1 марта). Арест и 
расстрел офицеров на дредноуте «Гангуг» на рейде Гельсингфорса 
(1 сент.).

2404. Краснов П.Н. На внутреннем фронте // АРР. 1922. T. 1. 
С. 97-190.

То же. - М., 1927; Ц АРР. М., 1991. T. 1.
То же [с сокр.] // Мятеж Корнилова. М., 1928. С. 67—110; Ок

тябрьская революция. М.; Л., 1926. С. 1—86; Октябрьская революция. 
М., 1991. С. 1—86; Литература русского зарубежья. М., 1990. T. 1, вып. 2. 
С. 128—150; Белоэмигранты о большевиках и пролетарской револю
ции. Пермь, 1991. Кн. 2. С. 113—204; Бои под Петроградом // Сопро
тивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. С. 119—166.

То же [отр.] Воспоминания // Руль. 1921. 10 апр. (№ 120); Круше
ние русской армии И Часовой. 1966. № 484. С. 3—5; № 485. С. 3—6; 
N° 486. С. 4—8; 1967. № 487. С. 4—7; На внутреннем фронте // Пер
вопоходник. 1976. №№ 31—32*; № 33. С. 47—52; Спасти армию // 
Слово. М., 1990. № 9. С. 22-26.

Апр. 1917 — февр. 1918. Антивоенные настроения во 2-й Сводной 
казачьей дивизии, демократизация армии, солдатские комитеты. Аги
тация автора за продолжение войны, арест и суд военного трибунала 
Видиборгского солдатского комитета, перевод в 1-ю Кубанскую каза
чью дивизию. Бунт солдат в 3-й пехотной дивизии, убийство комисса
ра Ф.ФЛинде. Вызов автора в Ставку к ген. Л.Г.Корнилову, участие в 
выступлении Корнилова и ген. А.М.Крымова. Арест комиссаром Се
верного фронта в Пскове, допрос. Командование 3-м конным корпу
сом под Петроградом. Главнокомандующий Петроградским военным 
округом полк. Г.Н. Полковников. Комиссары В.С.Войтинский,
В.Б.Станкевич. Встреча с А.Ф.Керенским в Пскове после свержения 
Временного правительства, назначение командующим правительст
венных войск, направленных в Петроград. Поход на Петроград, взя
тие Гатчины, Царского Села, поражение в бою с красногвардейцами и 
матросами под Пулковым, бегство Керенского, перемирие. Арест ав
тора, переговоры с большевиками в Смольном. П.Е.Дыбенко. Возвра
щение после освобождения в Донскую обл.

2405. Кушников П.Д. Армейский дневник: Осень 1917 г. / Пре
дисл. В.К. Кагана. — New York: Chalidze Publ., 1981. — 95 с.

27 сент. — 17 дек. 1917. Обстановка на Юго-Западном фронте, на
строения солдат, отсутствие обмундирования, поставки бракован
ных снарядов, воровство. Расформирование 73-го пехотного Крым
ского полка. Брожение в солдатской среде, революционная агитация. 
Борьба с братанием солдат враждующих сторон. Известие о бегстве 
А.Ф.Керенского из Петрограда и приходе к власти большевиков. 
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Собрания бригадного комитета. Объявление перемирия. Сообщение 
об убийстве ген.-лейт. Н.Н.Духонина в Могилеве. В тексте — 
копии телеграмм Н.Н.Духонина, Н.В.Крыленко на фронт, текст те
леграфных переговоров Духонина с В.И.Лениным, И.В.Сталиным, 
Крыленко.

2406. Лисенко И.Э. Записки юнкера 1917 года // ВС. 1964. № 5.
С. 30-35.

Сент.—окт. 1917. Учение в Константиновском артиллерийском 
училище в Петрограде. Настроения среди юнкеров после Февральской 
революции, поддержка Временного правительства. Октябрьский пере
ворот. Попытка объединения юнкеров с казаками для совместного 
выступления против большевистской власти.

2407. Лисенко Э.И. Присяга; Бунт; Военный совет: Воспоминания 
артиллериста из цикла «Великая бескровная» // ВПп. 1967. № 73/74. 
С. 41; 1969. № 89. С. 31-32; 1970. № 91. С. 40-41.

Дек. 1916 — февр. 1917. Настроения и обстановка в армии в Поле
сье накануне революции. Весть об отречении Николая II от престола, 
отказ 4-й батареи 73-й артиллерийской бригады присягать Временно
му правительству. Расстрел 15-ти солдат по приговору военно-полево
го суда за невыполнение приказа командира полка. Высказывание ав
тора на Военном совете в Петрограде о кризисном положении армии 
в период войны.

2408. Лукин Г.В. Февральская революция и запасной батальон л.- 
гв. Финляндского полка в Февральской революции // Финляндец. 
1956. № 33. С. 30-31; 1957. № 35. С. 31-41; 1958. № 36. С. 25-29; 
1959. № 38. С. 29-34; 1960. № 39. С. 7-13; 1961. № 40. С. 16-21.

Янв. — 1 марта 1917. Несение охранной службы во главе учебной 
команды запасного батальона л.-гв. Финляндского полка на Трубоч
ном заводе в Петрограде. Две попытки захвата завода боевой дружи
ной эсеров. Арест и отправка зачинщиков в штаб батальона. Поведе
ние рабочих, убийство прапорщиком из команды финляндцев моло
дого рабочего в целях самообороны. Обеспечение правопорядка на 
Васильевском о-ве, охрана солдатами Николаевской набережной. От
ражение попыток толпы прорваться в центр города через Николаев
ский мост. Обстрел людей за 15-й линией Васильевского о-ва и со
бравшихся перед Полковым собранием.

2409. Лучанинов С.Г. Из воспоминаний офицера л.-гв. Петроград
ского полка И Грани. 1983. № 130. С. 157—174.

2410. Лучанинов С.Г. Мои воспоминания о первых днях револю
ции И ВБ. 1965. № 73. С. 1-6; № 74. С. 32-37.

[К №№ 2409, 2410] Февр.—март 1917. Служба в л.-гв. Петроград
ском полку. Командир 1-й роты полк. Е.С.Кобылинский. Охрана заво
да «Динамо», подавление выступлений рабочих. Февральская револю
ция. Попытки подавления революционных выступлений в р-не Нарв
ской заставы, отступление к Царскому Селу, размещение солдат на 
отдых. Доклад дворцовому коменданту Свиты Е.И.В. А.А.Ресину о со
бытиях в Петрограде. Переход Царскосельского гарнизона на сторону
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Временного правительства, положение в Царском Селе. Настроения 
солдат в Петрограде. Убийство начальника Путиловского завода ген. 
М.Е.Борделиуса.

2411. Милицын С.В. Из моей тетради: Послед, дни Преображ. 
полка // АРР. 1922. Т. 2. С. 170-193.

Тоже//АРР. М., 1991. Т. 1/2.
Июнь 1917 — 14 марта 1918. Выдержки из дневника. Поступление 

на службу вольноопределяющимся в л.-гв. Преображенский полк в 
Петрограде, настроения солдат и офицеров. Казарменная жизнь. Ох
рана Таврического дворца. Деятельность Временного правительства, 
отношение к А.Ф.Керенскому. Подавление Корниловского выступле
ния. Большевистская агитация в полку. Защита автором подсудимых в 
военно-окружном суде. Октябрьский переворот. Дезертирство солдат. 
Винные погромы. Солдатские митинги. Выборы в полковой комитет. 
Расстрел демонстрации в поддержку Учредительного собрания. Вступ
ление автора в тайную офицерскую организацию для сопротивления 
большевикам. Арест ЧК.

2412. Моллер А.Н. фон. Из письма генерала А.Н.Моллера: (К ис
тории спасения знамени) // Финляндец. 1932. № 16. С. 12—17.

Нояб. 1917. Отъезд с фронта офицеров и солдат л.-гв. Финлянд
ского полка в отпуск. Приказ об отправке знамени полка в интен
дантский музей в Петроград, его неисполнение автором. Изъятие зна
мени из-под охраны кап. А.А.Иконниковым и отправка его в Киев. 
Отъезд автора с фронта.

2413. Невзоров А.Г. 4-ая Московская школа прапорщиков // ВБ. 
1968. № 90. С. 16-21; № 91. С. 16-18.

То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 190—204.

Февр.—окт. 1917. Командный состав школы, организация подго
товки прапорщиков. Юнкера школы в дни революции: караулы в 
Большом театре во время Государственного совещания, подавление 
бунта запасного кавалерийского полка в г. Козлове Тамбовской губ., 
захват Кремля и уход из него после артиллерийского обстрела красно
гвардейцами. Разоружение юнкеров в Александровском военном учи
лище.

2414. Оберучев К.М. Офицеры в русской революции. — New York: 
Первое рус. изд-во в Америке, 1918. — 46 с.: портр.

Весна 1917. Назначение автора киевским военным комиссаром. 
Встреча с ген. А.А.Брусиловым (март 1917). Настроения офицерства. 
Поездка в Черновцы, посещение собрания Союза офицеров, чиновни
ков, врачей и священников 8-й армии. Сведения об участии россий
ских офицеров в революционном движении (вторая пол. XIX — нач. 
XX в.).

2415. Павлов А.Н. К юбилею «Бескровной» // М3. 1954. Т. 12, 
№ 3. С. 9-20.

Февр.—март 1917. Обстановка в Петрограде и на боевых кораблях 
Балтийского флота в Гельсингфорсе, Ревеле, Кронштадте. Служба ав
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тора на миноносце «Самсон», командир судна В.П.Иванов. Револю
ционная агитация большевиков среди матросов, митинги рабочих и 
корабельных команд. Манифест об отречении Николая II от престола. 
Вооруженные выступления матросов на кораблях «Андрей Первозван
ный», «Император Павел I». Убийство адм. А.И.Непенина и офицеров 
в Кронштадте. Приезд в Кронштадт делегации Государственной думы 
во главе с Ф.И.Родичевым, его выступление на митинге.

2416. Пораделов Н.Н. «Похабный мир»: (Клочки воспомина
ний) // Дни. 1925. 27 сент. (№ 812). С. 4.

1917. Случай пропуска через фронт одним из полков русской 
армии группы немецких офицеров для переговоров о мире. Арест сол
дат этого полка командующим армии.

2417. Пораделов Н.Н. Июнь 1917 года // Дни. 1926. 7 февр. 
(№ 924). С. 3.

Служба в русской армии в годы Первой мировой войны. Револю
ционные события в России, попытки командования противодейство
вать разложению войск.

2418. Пронин В.М. Из эпохи великого развала Российской армии 
(1917 г.): Митинг ген. Брусилова // ВС. 1921. № 1. С. 162—169.

То же. Митинг генерала Брусилова // РМ. 1955. 6 апр. (№ 751); 
ВПп. 1964. № 39. С. 25-30.

Лето 1917. Обстановка на Северном фронте. Революционная про
паганда в армии. Сопровождение автором — офицером Генерального 
штаба Верховного главнокомандующего ген. А.А.Брусилова во время 
его поездок на фронт. Манера выступлений Брусилова. Поездка в 
38-ю пехотную дивизию 5-й армии в р-не Двинска. Речь Брусилова на 
митинге 151-го пехотного Пятигорского полка, поведение и выступле
ния солдат.

2419. Раунер Э.Э. фон. Февральские дни 1917 года в 1-ой роте За
пасного батальона л.-гв. Финляндского полка // Финляндец. 1957. 
№ 35. С. 21-26.

Участие роты в подавлении революционных выступлений на ули
цах Петрограда. Отказ командира роты К.И.Коллана стрелять по 
толпе, марш роты к Таврическому дворцу, сложение оружия. Разору
жение автора при выходе из Офицерского собрания.

2420. С.В. 70 лет тому назад // Часовой. 1987. № 664. С. 14—15.
Апр. 1917. Воспоминания адъютанта командующего 12-й кавале

рийской дивизией ген. бар. К.Г.Маннергейма. Тайное совещание ге
нералов А.М.Крымова, П.Н.Врангеля и Маннергейма в штабе диви
зии вблизи Кишинева. Обсуждение вопроса о переброске кавалерии с 
Юго-Западного фронта в Петроград для наведения порядка. Отказ от 
этого плана в связи с невозможностью его выполнения.

2421. Сербин Ю.В. Августовские события в Финляндии в 1917 г. и 
гибель генерала Орановского // ВПп. 1961. № 3. С. 2—10.

Авг.—нояб. 1917. Служба в штабе 5-й казачьей дивизии в окрест
ностях Петрограда, затем в Финляндии. Командировка в Выборг в 
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штаб 42-го армейского корпуса для выяснения задач дивизии. Подго
товка в войсках акции «по расчистке тыла». Расправа солдат с коман
дующим 42-м корпусом ген. В.А.Орановским и офицерами его штаба. 
Революционное брожение в дивизии. Прапорщик И.Л.Сорокин (в 
авг.—окт. 1918 г. главнокомандующий войсками Красной Армии на 
Северном Кавказе). Предотвращение убийства дивизионных офицеров 
(нояб.). Отправка дивизии на Кубань, ее расформирование.

2422. Сергеевский Б.Н. Зарождение Белого движения: (Докл. на 
собр. «первопоходников») // РДали. 1958. № 49. С. 39—41.

Апр.—май 1917. Фронтовой съезд представителей от войск и насе
ления прифронтовой полосы Западного фронта в Минске. Выступле
ния Н.С.Чхеидзе, В.П.Ногина и других с критикой офицерского кор
пуса. Создание Офицерского союза на съезде офицеров в Могилеве 
(22—25 мая), принятие устава Союза, избрание центрального правле
ния во главе с полк. Л.Н.Новосильцевым. Смещение Временным пра
вительством ген. М.В.Алексеева с поста Верховного главнокомандую
щего за его участие в съезде.

2423. Соболев А. Линейный корабль «Император Павел 1-й» в дни 
революции И Возрождение. 1930. 9 июня. (№ 1833). С. 2—3.

1917. Служба офицером на линкоре «Император Павел 1-й». Вос
стание на судах Балтийского флота в Гельсингфорсе (март 1917). Во
оруженное выступление матросов линкора против офицеров. Приезд 
членов Государственной думы в Гельсингфорс с сообщением о рево
люционных событиях в Петрограде.

2424. Сомов С. Воспоминания об о. Г.Спасском в Севастополе // 
ИР. 1934. № 13(463). С. 10-11.

После февр. 1917. Проповедь священника Георгия Спасского на 
митинге матросов в Севастополе, ее влияние на настроение матросов.

2425. Ступенков А.А. Конец боевого полка: (Листки из «Полевой 
книжки») И НРС. 1937. 7 марта (№ 8799). С. 8.

1917. Обстановка на фронте, первые вести о революции в Петро
граде. Объявление в 5-й пехотной дивизии об отречении Николая II и 
образовании Временного правительства. Падение дисциплины среди 
солдат. Прибытие пополнения из Москвы (июль). Бунт в 18-м пехот
ном Вологодском полку, его подавление казачьей частью, арест зачин
щиков и агитаторов.

2426. Суховилов И. Жизнь без царя // РЛ. 1924. Кн. 6. С. 167 — 
217.

1916—1918. Служба в 125-м пехотном Курском полку в составе 8-й 
армии на Юго-Западном фронте. Стоянка полка на Черной горе в 
Карпатах. Перевод на отдых в с. Великие Ключи (Галиция). Приезд 
командующего 8-й армией ген. А.М.Каледина, его встреча с делегата
ми от солдат. Волнения солдат, арест командира полка, избрание рот
ных и полковых комитетов. Развал в армии, попустительство офице
ров солдатским грабежам помещичьих имений. Отъезд автора с воен
ным транспортом в Киев. Уход из армии. Путь до родного села в 
Оренбургской губ. Скитания, прибытие в Архангельск. Жизнь в горо
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де во время пребывания в нем союзных войск. Эвакуация в Норве
гию.

2427. Ходнев Д.И. Февральская революция 1917 года и запасной 
батальон лейб-гвардии Финляндского полка // Финляндец. 1954. 
№ 30. С. 28-29; 1955. № 31. С. 7-10; № 32. С. 4-13; 1957. № 35. 
С. 10-19; 1958. № 36. С. 15-23.

То же // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: 
от новых источников к новому осмыслению. М., 1997. С. 250—287.

Офицерский и солдатский состав гвардейских запасных батальо
нов Петроградского гарнизона. Революционная пропаганда в казар
мах. Поход запасного батальона л.-гв. Финляндского полка к Таври
ческому дворцу с целью признания власти Государственной думы 
(2 марта 1917). Прощальный приказ Николая II войскам после его от
речения от престола. Выборы нового командира батальона согласно 
приказу № 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 
Сдача прежними офицерами своих должностей. Посещение батальона 
ген. Л.Г.Корниловым. Назначение автора на должность помощника 
командира Финляндского резервного полка. Волнения в полку, ра
порт автора о болезни, отъезд с семьей в Гатчину.

2428. Черкасский И.М. Воспоминания о полковом комитете // ВБ. 
1974. № 126. С. 9-13.

1917. Деятельность полкового комитета Кирасирского Его Величе
ства полка. Переизбрание комитета, работа автора в должности пред
седателя, затем его первого помощника. Выход из состава комитета. 
Падение дисциплины в полку, его расформирование.

2429. Шильников И.Ф. Первая встреча «главноуговаривающего» с 
казаками-забайкальцами // РвА. 1960. № 5(112). С. 36—38.

Май 1917. Служба в чине ген.-майора в 1-й Забайкальской каза
чьей дивизии. Прибытие военного министра А.Ф.Керенского в Тарно- 
поль (Юго-Западный фронт), его выступление перед 1-м Читинским 
полком Забайкальского казачьего войска.

2430. Шрамченко Я.В. «Жуткие дни...»: Агония Черномор, флота // 
М3. 1961. Т. 19, № 1/2. С. 41-80.

Окт. 1917 — апр. 1918. Выступления командующего Черномор
ским флотом А.В.Колчака в Морском собрании и на матросских ми
тингах в Севастополе с призывом продолжить войну до победного 
конца. Переход управления флотом к Центральному комитету Черно
морского флота во главе с матросом линкора «Воля» Е.Н.Шелестуном. 
Прибытие матросов Балтийского флота, их революционная пропаган
да среди черноморских моряков. Аресты и расстрелы офицеров Мин
ной дивизии, эсминца «Гаджибей». Арест автора, угроза расстрела за 
участие в 1912 г. в усмирении матросского бунта на крейсере «Память 
Азова». Бегство в Джанкой, затем в Керчь, возвращение в Севасто
поль после его оккупации немцами. В тексте — фамилии офицеров 
Черноморского флота, убитых в Севастополе.

2431. Ярчук Е. Кронштадт в русской революции. — Нью-Йорк: 
Исполн. ком. проф. союзов, 1923. — 64 с.
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1910—1921. Попытка восстания кронштадтских моряков (1910), 
репрессии против них. Расправа матросов с офицерами (февр. 1917), 
конфликты с Временным правительством по вопросу о продолжении 
войны. Участие моряков в июльских событиях в Петрограде, в подав
лении корниловского выступления, в октябрьских и последующих со
бытиях. Использование моряков в боевых действиях против ген. 
А.М.Каледина. Кронштадское восстание, его подавление (1921).

РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОВИНЦИИ

См. также №№ 42, 54, 1912, 1922, 2542, 2609, ЗОН

2432. Аронсон Г.Я. Народ в мартовские дни 1917 года // РМ. 1962. 
3, 6 марта (№№ 1807, 1808). С. 2-3; 8 марта (№ 1809). С. 4-5; 
11 марта (№ 1811). С. 2-3.

Революционные события в Витебске, настроение населения. Толс
товец В.П.Карпов. Приезд комиссара Временного правительства 
Ф.Ф.Линде, его последующая судьба. Поездка автора в Петроград с 
комиссаром Временного правительства А.О.Волковичем в качестве 
представителей Северо-Западного края (10—12 марта), встречи с 
А.Ф.Керенским, министрами Временного правительства, деятелями 
социал -д емократи и.

2433. Аронсон Г.Я. Эпизоды Февральской революции // НЖ. 1946. 
№ 14. С. 260-272.

1914—1917. Жизнь в Витебске. Приезды в город и выступления 
А.Ф.Керенского, А.И.Шингарева, В.Д.Набокова, П.Н.Милюкова и 
других политических деятелей. Февральская революция в Витебске. 
Городской голова, затем комиссар Временного правительства, член 
конституционно-демократической партии А.О.Волкович, председатель 
губернского земства М.Л.Карташев. Работа Витебского губернского 
комитета безопасности, организация временного городского управле
ния.

2434. Богданов Н.Н. Крым при Временном правительстве: (Из 
воспоминаний) // Местное самоуправление: Тр. О-ва для изуч. город, 
самоуправления в Чехосл. респ. Прага, 1927. Вып. 4. С. 160—185.

1912 — нояб. 1917. Деятельность на посту председателя Ялтинской 
уездной земской управы. Ее сотрудники: В.К.Винберг, М.К.Венглен- 
ский, В.М.Дубровский. Работа в губернской земской управе и губерн
ском комиссариате после Февральской революции. Члены управы и 
комиссариата: П.С.Бобровский, М.С.Бененсон, Л.С.Вагин, К.К.Воро- 
шилов. Образование губернского и уездных общественных комитетов 
в Симферополе и других городах. Земельные комитеты, председатель 
губернского земельного комитета эсер И.П.Попов. Конфликт социа
листов с кадетами по вопросу социализации земли. «Праздник свобо
ды» в Ялте (12(25) марта 1917). Газета «Ведомости Ялтинского градо
начальства», редактор Д.С.Пасманик. Съезд представителей мусуль
манского населения Крыма в Симферополе 25 марта (7 апр.) 1917 г., 
борьба Мусульманского исполнительного комитета за национальное 
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самоопределение. Симферопольский совет рабочих и солдатских депу
татов, его большевизация.

2435. Воронович Н.В. Записки председателя Совета солдатских де
путатов И АГВ. 1922. № 2. С. 9—102.

То же И Февральская революция. М.; Л., 1925. С. 466—505; 2-е 
изд. М.; Л., 1926. С. 466—505; Страна гибнет сегодня. М., 1991. 
С. 296-336.

То же [отр.] Корниловские дни // ГР. 1922. 23 сент. (№ 1066); 
Первый Всероссийский съезд Советов // НРС. 1954. 19 февр. 
(No 15273).

1917—1918. Военная служба автора в Луге. Отзвуки петроградских 
событий февраля 1917 г. в местном гарнизоне, арест офицеров, сол
датские бунты, убийства ген. Г.Г.Менгдена, полк. Н.Ф.Эгерштрома и 
гр. П.А.Клейнмихеля. Разоружение 68-го пехотного Бородинского 
полка, посланного в Петроград для усмирения столичного гарнизона. 
Выборы Лужского совета солдатских и офицерских депутатов, избра
ние в него делегатов-крестьян. Деятельность Совета, его эсеровское 
большинство, взаимоотношения с Петроградским советом рабочих и 
солдатских депутатов. Приезд в Лугу А.И.Гучкова для подготовки про
пуска царского поезда через Лугу в Псков. Избрание автора делегатом 
на 1-й Всероссийский съезд Советов, ход съезда 1(16)—24 июня (7 ию
ля) 1917 г. Задержание и разоружение на ст. Луга воинских эшелонов 
ген. А.М.Крымова, направлявшихся на помощь ген. Л.Г.Корнилову.

2436. Гарви П.А. 1917 год: Революция в уезде // НЖ. 1967. № 87. 
С. 166-177.

То же. Из воспоминаний о Февральской революции // СВ. 1957. 
№ 2/3. С. 46-49.

1 — 14 марта 1917. Жизнь в ссылке в г. Черный Яр Астраханской 
губ. Известие о Февральской революции. Собрания политических 
ссыльных и земских деятелей, митинги. Смещение полицейского ис
правника и начальника почтовой конторы, изучение ссыльными соб
ственных полицейских «дел». Настроения казачества. Возвращение ав
тора в Петроград.

2437. Гендриков П.В. Первые дни революции в Орле // ДО. 1927. 
№ 7. С. 13-16; № 8. С. 24-27.

Окт. 1916 — март 1917. Политическая обстановка в Петрограде во 
время пребывания там автора. Приезд в Орел в качестве губернатора. 
Общественная атмосфера в городе. Посещение Мальцевских и Брян
ских заводов, их остановка. Получение известий о революции в сто
лице. Отказ автора и начальников отдельных частей гарнизона подчи
ниться Временному правительству. Свидание с принцем А.П.Ольден
бургским во время его проезда через Орел. Образование Комитета об
щественного спасения, революционные волнения, переход войск на 
сторону революции. Оглашение телеграммы об отречении царя от 
престола. Подчинение автора правительству, отстранение его от долж
ности.

2438. Голеевский Н.Н. Симбирский кадетский корпус до и в дни 
революции И ВБ. 1968. № 92. С. 12—16; № 93. С. 14—18.
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То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 392-410.

Янв.—апр. 1917. Будничная жизнь в корпусе. Правила внутреннего 
распорядка. Регулярные строевые занятия, тактические учения. Отно
шение кадет к пленным австрийским офицерам, размещенным в Сим
бирске. Известие об отречении Николая II от престола. Восприятие 
этого события кадетами. Ликование толпы на улицах. Марш кадет по 
городу по приказанию начальства. Посещение автором в числе делега
ции от кадет собрания Комитета учащихся всех среднеучебных заведе
ний, критика требований выступавших ораторов. Роспуск кадет по 
домам на каникулы.

2439. Голубов М.А. Саратов в 1917 году: Воспоминания пом. кур
сового офицера Сарат. шк. прапорщиков // РПуть. 1961. № 126. 
С. 22-34; № 127. С. 30-33; № 128. С. 27-31.

Приезд в отпуск в Саратов после ранения. Революционные на
строения в обществе. Саботаж рабочих на оборонном заводе. Волне
ния в городе в связи с отречением Николая II от престола. Уличные 
столкновения митингующих с полицейскими. Забастовка рабочих ж.-д. 
депо.

2440. Гуревич В.Я. Февральская революция в Красноярске // 
ВСиб. 1927. № 2. С. 112-132; 1928. № 3. С. 28-60.

Март—апр. 1917. Жизнь в административной ссылке в Краснояр
ске, работа в кооперативной организации. Роль ссыльных большеви
ков, эсеров, меньшевиков, кадетов в общественной жизни города. Об
становка в Красноярске после победы Февральской революции в Пет
рограде. Революционный переворот (4—5 марта 1917). Образование 
Комитета общественного спасения и Совета рабочих и солдатских де
путатов, выборы Соединенного Исполнительного бюро от обоих орга
нов, работа автора в Бюро. Борьба большевиков и эсеров в органах 
власти по крестьянскому вопросу, отношению к войне и Временному 
правительству. Созыв крестьянского съезда (7 апр. 1917), программа 
эсеров и лозунги большевиков по земельному вопросу. Попытка сме
щения Временным правительством руководства Красноярска. Выра
ботка эсерами проекта о выборах в городскую думу. Обострение кон
фликта в органах власти между большевиками и эсерами, волнения 
среди солдат. Отъезд автора из города.

2441. Дорошенко Д.И. Война и революция на Украине: (Из воспо
минаний) // ИиС. 1922. № 1. С. 207-245; № 2. С. 180-205; 1923. 
№ 4. С. 178-209; 1924. № 5. С. 73-125.

То же [отр.] И Революция на Украине. М.; Л., 1930. С. 64—98; 
Киев, 1990. С. 64-98.

Июль 1914 — март 1918. Поездка из Киева на отдых в Швейца
рию, кратковременная остановка во Львове, жизнь украинской общи
ны города. Пребывание в Вене, известие о начале Первой мировой 
войны. Встреча с русским эмигрантом К.М.Оберучевым в Лозанне. 
Перипетии возвращения автора в Россию. Обстановка в Петрограде, 
Москве и Киеве. Гонения правительства на украинское национальное 
движение, закрытие украинских газет и журналов. Редактор журнала 
«Украинская жизнь» С.В. Петлюра. Деятельность гр. А.А.Бобринского 
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на посту ген.-губернатора оккупированной русскими войсками Гали
ции, массовые аресты украинцев-галичан, их ссылка в отдаленные гу
бернии. Преследование греко-католической (униатской) церкви, арест 
и ссылка ее главы митрополита Андрея (Шептицкого), аресты свя
щенников. Поездка автора в Петроград для информирования депута
тов IV Государственной думы о происходящем в Галиции. Организа
ция помощи населению Галиции, поездки туда автора, устройство со
вместно с Н.В.Луначарским украинских школ. Деятельность Общества 
для оказания помощи населению юга России, пострадавшему от воен
ных действий. Работа автора в Комитете Юго-Западного фронта Все
российского Союза городов, его председатель бар. Ф.Р.Штейнгель. 
Образование Галицийского (бывшего Галицко-Волынского) ген.-гу- 
бернаторства (май 1916), ген.-губернатор Ф.Ф.Трепов. Состав местной 
администрации. Поездка с комиссией Главного комитета Союза горо
дов во главе с сенатором С.В.Ивановым по Юго-Западному фронту 
(лето 1916). Встреча с В.М.Пуришкевичем, его окружение. Известие о 
Февральской революции в Петрограде. Образование и деятельность 
Центральной рады, ее борьба за автономию Украины, партийные раз
ногласия среди ее членов. М.С.Грушевский. Всеукраинский нацио
нальный конгресс (5—7 апр. 1917). Назначение автора краевым ко
миссаром Временного правительства на территории Галицийско
го ген.-губернаторства. Поездка в Петроград, участие в заседании 
Временного правительства по галицийскому вопросу, встречи с 
кн. Г.Е.Львовым, А.Ф.Керенским, П.Н.Милюковым, В.Д.Набоковым, 
ген. М.В.Алексеевым и др. Галицийский губернский комиссар 
И.И.Красновский. Положение в войсках на Юго-Западном фронте, 
смена командования. Генералы А.А.Брусилов, А.М.Каледин, Л.Г.Кор
нилов. Деятельность солдатских комитетов. Приезд Керенского на 
фронт во время подготовки наступления в Галиции. Неудача наступ
ления, отступление русских войск, оставление г. Черновцы. После
дующая ликвидация дел Галицийского ген.-губернаторства. Поездка с 
отчетом в Петроград (авг. 1917), аудиенция у Керенского, доклад на 
заседании Совета министров. Формирование автором Генерального 
секретариата (правительства) Украины, премьер В.К.Винниченко. 
Переезд автора в Чернигов после избрания черниговским губернским 
комиссаром. Положение в Черниговской губернии, нехватка продо
вольствия. Волнения в 13-м запасном пехотном полку. Провозглаше
ние Украинской народной республики (7(20) нояб. 1917), ее призна
ние Англией и Францией. Формирование национальных украинских 
воинских частей, подписание соглашения с ген. H.Н.Духониным о со
здании Украинского фронта. Восстание большевиков в Киеве (26 янв. 
(8 февр.) 1918), вступление в город Красной гвардии. Встречи с нар
комом военных дел советского правительства Украины Ю.М. Коцю
бинским. Занятие Киева австро-германскими войсками, возвращение 
Центральной рады.

2442. Зубашев Е.Л. Моя командировка в Сибирь: Воспоминания о 
Февр, революции // ВСиб. 1927. № 2. С. 93—111.

1917. Поездка в Томск и Красноярск по поручению Временного 
правительства для подготовки выборов правительственных комиссаров 
из местных общественных деятелей. Ознакомление представителей ад
министрации и общественности этих городов, а также Татарска, Ка- 
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инска, Новониколаевска с февральско-мартовскими событиями в 
Петрограде и инструкцией правительства о дальнейшем управлении 
на местах. Деятельность Комитета общественной безопасности и его 
распорядительного бюро во главе с Б.М.Ганом в Томске, Краснояр
ского Комитета представителей городской думы и других обществен
ных организаций по созданию органов самоуправления. Местные Со
веты рабочих и солдатских депутатов. Переговоры автора с Ганом и 
председателем Томского губернского правления П.В.Вологодским. 
Перипетии выборов комиссаров.

2443. Каллистратов М.А. «Контрреволюционеры»: (Клочки воспо
минаний) И Сегодня. 1930. 7 июня (№ 157). С. 4.

Дек. 1917. Возвращение с фронта в родной Двинск. Объединение 
жителей города для решения своих жизненных проблем, выборы ко
митета во главе с автором. Допросы автора властями, арест, заключе
ние в тюрьму. Освобождение при содействии большевика Н.Шелего- 
ва, бывшего товарища автора по гимназии.

2444. Караваев В.И. Первые дни Февральской революции на До
ну // Казаки. 1929. № 1. С. 41—45.

Февр. 1917. Известие в Новочеркасске об отречении имп. Николая II 
от престола. Настроение населения города. Грабежи. Организация сту
денческой милиции, ее борьба с хулиганами и грабителями.

2445. Кришевский Н.Н. В Крыму (1916-1918) Ц АРР. 1924. Т. 13. 
С. 71-124.

То же И АРР. М., 1992. Т. 13/14; Сопротивление большевизму, 
1917-1918 гг. М., 2001. С. 334-363.

Нояб. 1916 — лето 1918. Участие в формировании морской диви
зии в Севастополе для проведения десантных операций на Черном 
море. Начальник дивизии ген. А.А.Свечин, начальник штаба подполк. 
А.И.Верховский, командующий Черноморским флотом адм. А.В.Кол
чак. Последующая военная служба автора в чине подполковника в Се
вастополе, Евпатории, Балаклаве, Керчи. Революционная ситуация в 
армии и флоте, обстановка и условия жизни в крымских горо
дах после Февральской революции и в дальнейшем. Празднование 
1-го мая 1917 г. в Севастополе. Приезд А.Ф.Керенского, его выступле
ние перед солдатами и матросами (лето 1917). Усиление всеобщей 
анархии после ухода Колчака с поста командующего флотом. Массо
вое истребление офицеров в Севастополе, Симферополе, Ялте, Фео
досии, Евпатории после Октябрьского переворота. Оккупация Крыма 
немецкими войсками. Образование Крымского краевого правительст
ва (июнь 1918). Отъезд автора в Одессу в связи с новым назначением.

2446. Лавров И.А. На рубеже. — Харбин: Изд-во М.В.Зайцева, 
1938. - 178 с.

Февр. 1917 — янв. 1918. Обстановка в Иркутске и Иркутской губ. 
после Февральской революции. Отстранение А.И.Пильца от должнос
ти ген.-губернатора. Формирование Иркутского краевого комитета 
под председательством А.Н.Кругликова. Политические группировки, 
характеристики эсера С.М.Тимофеева, лидера меньшевиков И.Г.Цере- 
тели и др. Деятельность органов и представителей местной граждан
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ской и военной власти. Съезд губернских комиссаров в Петрограде, 
выступление на нем А.Ф. Керенского. Образование Центрального ис
полнительного комитета Советов Сибири — Центросибирь (окт. 
1917), избрание Революционного комитета. Захват большевиками пра
вительственных учреждений в Иркутске (10 нояб.). Арест автора. Во
оруженное выступление юнкеров в связи с требованием Ревкома о 
ликвидации военных училищ (12—19 дек.), похороны погибших. 
Отъезд автора в Харбин.

2447. Марков С. Революционные дни в Омске // Часовой. 1971. 
№ 541. С. 23-24; № 542. С. 14.

Весна 1915 — июнь 1918. Жизнь в Омске. Приезд пленных ав
стрийцев в город, отношение к ним местного населения. Беженцы из 
западных губерний. Известие об отречении Николая II от престола. 
Смена власти в Омске. Начало революционного брожения в городе, 
разгул преступности. Деятельность большевиков. Отношение населе
ния к революции, недовольство в связи с принятым после Октябрь
ского переворота декретом об отделении церкви от государства. 
Крестный ход клира и прихожан всех городских церквей, аресты свя
щенников и омского архиепископа. Аресты и расстрелы среди мирно
го населения. Выборы в Учредительное собрание. Наступление чехо
словацких частей, бегство большевиков (июнь 1918), вступление пар
тизанского отряда есаула Б.В.Анненкова и чехов в город.

2448. Медведев П.И. В час добрый // РКрай. 1968. № 75. С. 5—8.
1917. Выступление Донского войскового атамана ген. А.М.Каледи

на в Новочеркасске на заседании Войскового Круга по поводу обви
нений его в контрреволюции и попытках мятежа против Временного 
правительства. Полковое собрание 1-го запасного казачьего полка, 
выступление автора в защиту Каледина. Последняя встреча с товари
щем войскового атамана М.П.Богаевским.

2449. Мейер П.П. Записки: В связи с гос. переворотом 27 февр. 
(3 марта) 1917 г. Ц Вече. 1984. № 14. С. 141-161; № 15. С. 141-165.

1917. Отъезд из Ростова-на-Дону в Петроград по вызову министра 
внутренних дел А.Д.Протопопова. Встречи с министром иностранных 
дел Н.Н.Покровским и другими официальными лицами. Предреволю
ционная обстановка в городе. Бездействие властей, директор Департа
мента полиции сенатор С.П.Белецкий, ген. М.С.Комиссаров. Возвраще
ние в Ростов-на-Дону. Сообщения о Февральской революции в Петро
граде. Меры по сохранению порядка в городе. Признание Временного 
правительства властями Ростова и Нахичевани. Образование Граждан
ского комитета под председательством В.Ф.Зеелера. Отставка автора.

2450. Мельников Н.М. Как иногда пишется «история»: Что проис
ходило в станице Нижне-Чирской в 1917 г. // РКрай. 1961. № 37. 
С. 11-16.

Февр.—дек. 1917. Агитация левых социалистов-революционеров 
А.И.Александрина, И.Н.Троилина и других среди казаков стан. 
Нижне-Чирской (февр. 1917). Арест казаками окружного атамана ген. 
И.Т.Жидкова. Избрание автора членом Донского Войскового Круга, 
затем членом Донского войскового правительства. Деятельность Ок
ружного комитета общественных организаций.
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2451. Мишалов Ю. Февраль в Киеве // НРС. 1967. 5 марта 
(№ 19718). С. 2.

1917. Сходка студентов в Киевском политехническом институте, 
чтение телеграммы председателя Государственной думы М.В.Родзянко 
об отречении от престола Николая II и вел. кн. Михаила Александро
вича. Создание студенческого боевого отряда, занятие им полицей
ского участка, арест бывшего командующего Юго-Западным фронтом 
ген. Н.И.Иванова. Митинги и демонстрации. Политические партии в 
Киеве.

2452. Новосильцев Д.Г. Совет Союза казачьих войск в Петрограде //
НСт. 1936. № 11(21). С. 14-16; № 12(22). С. 7-10; 1937.
№ 1/2(23/24). С. 9—11; № 3/4(25/26). С. 12-14; № 5/6(27/28). С. 6- 
8; № 7/8(29/30). С. 21-23; № 9/10(31/32). С. 7-8; 1938. № 1(35). 
С. 6-9.

Февр.—июнь 1917. Политическая обстановка на Кубани. Екатери- 
нодарский совет рабочих и солдатских депутатов. Комиссар Времен
ного правительства К.Л.Бардиж. Арест наказного атамана ген. 
М.П.Бабича. Смещение казаками станичных атаманов, отказ от от
правки казачьего пополнения на фронт. Поездка автора по поручению 
начальника войскового штаба в стан. Кавказскую для наведения по
рядка. Положение на Кавказском фронте. Встреча автора как делегата от 
казаков с вел. кн. Николаем Николаевичем на ст. Кавказской. Подготов
ка к выборам войскового атамана и Кубанского правительства. Съезд 
представителей казачества и иногородних, открытие Войсковой рады 
(апр. 1917). Поездка автора и других делегатов от Кубани на 2-й Всерос
сийский съезд казачьих войск (май—июнь). Посещение казачьей деле
гацией Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и Все
российского крестьянского съезда. Знакомство с министром земледе
лия В.М.Черновым.

2453. Оглоблев Е.И. Мой корпус, 1917 // КП. 1987. № 43. С. 121 — 
123.

Март—апр. 1917. Пулеметный обстрел Киевского Владимирского 
кадетского корпуса из ж.-д. депо. Настроения кадет, ухудшение их со
держания.

2454. Полевой С. Февральская революция // НРС. 1957. 21 июля 
(№ 16094). С. 2, 6.

1917. Отклики на Февральскую революцию в Киеве, политические 
столкновения, сочувствие солдат большевикам, уход на Кубань юнке
ров Константиновского военного училища.

2455. Пурин А.А. В дни революции в Охотско-Камчатском и Чу
котско-Анадырском крае, 1917—1918 гг. // ВСиб. 1927. № 2. С. 61 — 
92; № 3. С. 61-83.

По личным воспоминаниям и документам. Известие в Петропав
ловске о Февральской революции в Петрограде. Организация Комите
та общественной безопасности, исполнение им, комиссаром Времен
ного правительства и Петропавловской городской думой функций 
местной власти. 1-й областной съезд представителей населения Кам
чатки (20 июля — 8 авг. 1917), избрание органа самоуправления — 
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Камчатского областного комитета, выборы эсера К.П.Лаврова членом 
Учредительного собрания. Условия работы Областного комитета, его 
указ об автономии Камчатской обл., борьба за власть с Петропавлов
ским советом рабочих и солдатских депутатов. Победа Совета, рос
пуск Областного комитета (март 1918), учреждение чрезвычайной 
следственной комиссии для рассмотрения дела о контрреволюцион
ной деятельности Комитета. Переход власти к Областному комитету 
(июль 1918). Чрезвычайный Камчатский волостной съезд в с. Завойко 
(июль 1918). Мероприятия Областного комитета в области экономи
ческой и социальной политики (12 июля — 31 дек. 1918). Открытие 
японского консульства в Петропавловске. В тексте — декларации, 
воззвания, обращения и другие документы.

2456. Рахмиль И. Осколок «бескровной»: Воспоминания о первых 
днях революции // РП. 1969. № 202. С. 15—19.

1917. События Февральской революции в Нижнем Новгороде, 
арест губернатора А.Ф.Гирса. Попытка населения освободить политза
ключенных из городской тюрьмы.

2457. Светланин А.В. Февраль: (Из воспоминаний) // Грани. 1966. 
№ 61. С. 71—81: портр.

Март 1917. Отклики на Февральскую революцию в Рязанской губ., 
снятие портретов Николая II и имп. Александры Федоровны со стен в 
приходской школе в с. Кость Мерная. Рассказы отца автора о распра
ве с полицейским в Зарайске. Переезд семьи в г. Скопин в связи с на
значением отца секретарем уездного земельного отдела.

2458. Хатисов А.И. В памятные дни: Как на Кавказе узнали и при
няли весть о Февр, революции // ИР. 1932. № 11(357). С. 14.

Февр. 1917. Обстановка в Тифлисе в дни Февральской революции. 
Деятельность вел. кн. Николая Николаевича и автора в связи с собы
тиями в Петрограде. Смена местной администрации, организация ко
алиционного правления, управление им Кавказом до учреждения Осо
бого Закавказского комитета (ОЗАКОМа). Назначение вел. кн. Вер
ховным главнокомандующим, его отъезд.

2459. Якушев И.А. Февральская революция и сибирские областные 
съезды: (К истории обл. движения в Сибири) // ВСиб. 1927. № 2. 
С. 13—40: ил.

Февр. 1917 — янв. 1918. Общественно-политическое движение в 
Иркутске за автономию Сибири, его представители Т.Н.Потанин, 
И.И.Серебренников, Е.В.Захаров, В.М.Крутовский и др. Позиция по 
этому вопросу местных политических партий: социал-демократов, эсе
ров, кадетов. 1-я конференция общественных деятелей в Томске (авг. 
1917), выработка проекта «Положения об областной автономии Сиби
ри». 1-й сибирский съезд областников (окт. 1917, Томск), его состав, 
решения. Чрезвычайный общесибирский областной съезд (дек. 1917, 
Томск), принятие «Положения о временных органах управления Си
бири». Роспуск Сибирской областной думы Томским советом рабочих 
и солдатских депутатов после Октябрьского переворота в Петрограде.
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НАСТУПЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ГЕНЕРАЛА П.Н.КРАСНОВА 

НА ПЕТРОГРАД 26—31 ОКТЯБРЯ (8-13 НОЯБРЯ) 
1917 г. СОБЫТИЯ В СТАВКЕ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
3(16)—9(22) НОЯБРЯ 1917 г.

См. также №№ 148, 151, 2404, 3344

2460. Дикгоф-Деренталь А.А. Последние дни Ставки; Убийство ген. 
Духонина // Возрождение. 1953. № 30. С. 79—88.

Сент.—нояб. 1917. Дежурства автора в Ставке, прием сообщений с 
фронтов. Информирование А.Ф.Керенского о критическом состоянии 
армии. Обстановка в Ставке. Политические деятели (В.М.Чернов и 
др.), военно-политические совещания в Ставке и ситуация вокруг нее 
при Верховном главнокомандующем ген. Н.Н.Духонине (нояб.). Отказ 
Духонина от заключения сепаратного мира с Германией вопреки тре
бованию большевиков. Подход к Могилеву отряда балтийских моря
ков во главе с новым Верховным главнокомандующим Н.В.Крыленко. 
Общее собрание членов Ставки и солдат (18 нояб.). Добровольная 
сдача Ставки матросам, арест Духонина. Подробности убийства Духо
нина на могилевском вокзале, неспособность Крыленко предотвра
тить самосуд.

2461. И.В. Убийство ген. Духонина // Возрождение. 1953. № 30. 
С. 89-93.

7, 11—20 нояб. 1917. Радиограмма большевиков временно испол
няющему обязанности Верховного главнокомандующего ген. Н.Н.Ду
хонину о высылке парламентеров к немецкому командованию для 
переговоров о мире, отказ Духонина. Требования и приказы нового 
Верховного главнокомандующего Н.В.Крыленко о сдаче власти Духо
ниным. Съезд представителей армии (17 нояб.) и совещания в Ставке 
(17 и 18 нояб.) по поводу сложившейся ситуации. Переговоры Духо
нина с парламентером от Крыленко. Сдача Ставки прибывшему в 
Могилев отряду балтийских матросов во главе с Крыленко, арест Ду
хонина. Убийство Духонина толпой солдат и матросов на могилев
ском вокзале (20 нояб.).

2462. Керенский А.Ф. Гатчина // СЗ. 1922. № 10. С. 147—180.
То же. — М., 1922; — М., 1990; // Керенский А.Ф. Издалека. 

Париж, 1922. С. 194—224; Октябрьская революция. М.; Л., 1926. 
С. 169-202; М., 1991. С. 169-202; НРС. 1927. 4, 7, 8 - 12 марта 
(№№ 5151—5159); Анин Д. Революция 1917 г. глазами ее руководите
лей. Рим, 1971. С. 415—435; Подвиг. М., 1990. Вып. 37. С. 210—235; 
Октябрьский переворот. М., 1991. С. 306—320; Белоэмигранты о боль
шевиках и пролетарской революции. Пермь, 1991. Кн. 2. С. 205—239.

То же [отр.] А.Ф.Керенский о своем падении // Сегодня. 1922. 14, 
16 мая (№№ 107, 108); Гатчина Ц НМ. 1987. № 11. С. 213-214, 220— 
221; Последний акт // Слово. М., 1990. № 11. С. 42—47.
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Др. публ. И Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. 
М., 1993. С. 307—314; Последний день Временного правительства // 
Сегодня. 1937. 7 нояб. (№ 306); НРС. 1937. 20 нояб. (№ 9056).

24 окт. (6 нояб.) — 1(14) нояб. 1917. Выступление автора на засе
дании Временного Совета Российской республики (Предпарламента) 
(24 окт.) с сообщением о готовности большевиков к восстанию и тре
бованием поддержки правительства. Переговоры с делегацией от со
циалистических групп Предпарламента. Заседание правительства 
ночью 25 окт., обстановка в штабе Петроградского военного окр., по
зиция его главного начальника и командующего войсками полк. 
Г.П.Полковникова, казаков, эсеров. Выезд автора в Гатчину, а затем 
в Псков в штаб командующего Северным фронтом ген. В.А.Череми- 
сова, отказ последнего в предоставлении войск. Свидание с ген. 
П.Н.Красновым, пребывание с ним в штабе 3-го конного казачьего 
корпуса в г. Острове. Прибытие с казачьими эшелонами в Гатчину, ее 
освобождение от красногвардейцев. Назначение Краснова командую
щим войсками Петроградского р-на, стягивание войск, наступление 
на Царское Село. Провал антибольшевистского восстания в Петрогра
де. Отступление правительственных войск к Гатчине. Заседание Воен
ного совета (31 окт.), обсуждение возможности переговоров с больше
виками, их требование выдачи автора, его бегство из Гатчины.

2463. Керенский А.Ф. Моя жизнь в подполье // НЖ. 1966. № 84. 
С. 148-175.

То же Ц Смена. М., 1990. № 11. С. 258-277.
Др. публ. И Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. 

М., 1993. С. 315-317, 327-343.
Нояб. 1917 — июнь 1918. Переговоры ген. П.Н.Краснова с боль

шевистской делегацией во главе с П.Е.Дыбенко в Гатчинском дворце. 
Бегство автора на автомобиле под видом матроса. 40-дневное пребы
вание в лесном домике под Лугой. Организация переезда автора в 
Новгород, затем в имение вблизи ст. Бологое. Отъезд в Петроград, 
свидание с В.М.Зензиновым и спор с ним по поводу желания автора 
присутствовать на открытии Учредительного собрания. Обстановка в 
городе 5(18) янв. 1918 г. Отъезд в Финляндию, жизнь на молочной 
ферме. Возвращение в Петроград (март) из-за возможного вступления 
в Финляндию германских войск. Работа над книгой «Дело Корнило
ва». Переезд в Москву, остановка на квартире Е.А. Нелидовой. Кон
спиративные встречи с эсерами, в т.ч. с Е.К.Брешко-Брешковской. 
Предложение автору от «Союза возрождения России» поехать за гра
ницу для переговоров с союзниками о военной помощи антибольше
вистским силам. Путь до Мурманска, отплытие на французском крей
сере «Генерал Хоб». Прибытие в Лондон.

2464. Нейман. [Отрывок из дневника] // Сегодня. 1923. 30 нояб. 
(№ 267). С. 2. — В ст.: Галич Ю.И. Смерть Духонина: К шестилетию 
кончины: (Из дневника очевидца).

Нояб. 1917. Прибытие в Могилев Верховного главнокомандующе
го Н.В.Крыленко с матросами крейсера «Аврора». Беседа Крыленко с 
Н.Н.Духониным. Расправа матросов с Духониным.
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2465. Нестеренко П. Гатчина в борьбе с большевиками (октябрь 
1917 г.) // БА. 1926. T. 1. С. 72-80.

То же Ц Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 166-174.

1917. Большевистский переворот в Петрограде. Прибытие в Гатчи
ну А.Ф.Керенского, Б.В.Савинкова, войск под командованием ген. 
П.Н.Краснова. Организация обороны, вылазки офицеров Гатчинской 
авиационной школы в расположение красногвардейцев. Бегство Ке
ренского. Прекращение военных действий, заключение перемирия с 
большевиками. Занятие Гатчины красногвардейцами во главе с 
П.Е. Дыбенко.



ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.БЕЛОЕ И ДРУГИЕ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ(КОНЕЦ 1917 — ОКТЯБРЬ 1922 г.)





ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

См. также № 1519

2466. Б.И. Плен // ВОРВ. 1986. № 256. С. 14-25.
Янв. 1918—1919. Служба автора в Корниловском ударном полку. 

Выступление полка из г. Ставрополя на г. Енакиево (Донбасс), взятие 
ст. Попасная и Камышеваха Курско-Харьково-Севастопольской ж.д. 
Отправка автора по заданию на разъезд 454 Северо-Донецкой ж.д., за
хват в плен красными. Допрос в ЧК г. Купянска. Этапирование в 
Алексеевский женский монастырь в Москве, работа уборщиком. Со
держание военнопленных. Перевод в казармы 11-го гренадерского 
Фанагорийского полка. Хлопоты знакомого сотрудника «Пленбежа» — 
учреждения по вопросам военнопленных — об авторе для отправки 
его на фронт. Отъезд в Тамбов, затем Саратов и Балашов. Взятие в 
плен казаками. Суд, выяснение обстоятельств пребывания в плену у 
красных. Назначение в пластунскую бригаду, затем конную дивизию. 
Уход на Кубань, возвращение в свой полк.

2467. Бобарыков И.И. Киев—Севастополь, via Германия—Англия, 
1918-1919 // ВИВ. 1973/1974. № 42/43. С. 25-35.

Служба в батарее 1-го Отдельного артиллерийского дивизиона 
Русского корпуса в Киеве. Вступление в город петлюровцев, арест ав
тора и его сослуживцев, отправка в Берлин, затем в офицерские лаге
ря военнопленных вглубь Германии. Служба переводчиком и адъю
тантом Междусоюзной комиссии о военнопленных в Диепхолтце. 
Структура Комиссии, методы работы Международного Красного 
Креста и Междусоюзных комиссий по удовлетворению нужд военноп
ленных. Перевод автора в Междусоюзную комиссию Calle-лагеря. По
литическая пропаганда в лагере, вербовка солдат в Добровольческую 
армию. Командировка автора в английскую офицерскую школу в 
Нью-Маркет вблизи Лондона для подготовки к отправке в Доброволь
ческую армию. Отправка русских офицеров в армию А.В.Колчака и на 
юг России. Плавание автора в Константинополь, затем в Севастополь. 
Поездка в Джанкой в штаб 3-го армейского корпуса Вооруженных 
Сил Юга России (ВСЮР).

2468. Гефтер А.А. Воспоминания курьера // АРР. 1923. Т. 10. 
С. 114-168.

То же Ц АРР. М., 1991. Т. 9/10.
То же [отр.] «Еремеевская ночь» // Сопротивление большевизму, 

1917-1918 гг. М., 2001. С. 419-425.
Лето 1918 — нояб. 1919. Фрагменты воспоминаний. Прибытие в 

Кронштадт, впечатления от города, посещение крейсера «Память 
Азова». Деятельность в Гельсингфорсе, Стокгольме, Мурманске по 
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организации антибольшевистских сил на Северо-Западном фронте. 
Жизнь в Мурманске во время пребывания там союзников. Характе
ристика союзнических войск, их планы и интересы на Севере, отсут
ствие действенной помощи русским. Отъезд в Финляндию. Разработка 
автором планов захвата Кронштадта и Петрограда с помощью англи
чан. Английский флот в Койвисто. Поход английских судов на Крон
штадт, их расстрел и потопление большевистским миноносцем «Гав
риил». Две нелегальные поездки автора из Териоки в Петроград с 
целью разведки и установления связей. Подготовка атаки Кронштадта 
английскими торпедными катерами. Отъезд из Ревеля после пораже
ния Юденича.

2469. Голубинцев С.В. На Тихий Дон: Из старых воспоминаний // 
РКрай. 1973. № 106. С. 29-32.

То же Ц НРС. 1968. 21 янв. (№ 20040).
1917—1918. Служба в 11-м Изюмском гусарском полку. Введение 

после Октябрьского переворота выборных офицерских должностей, 
разгон и убийства солдатами неугодных офицеров. Поступление авто
ра на службу в 12-й Донской казачий полк, переход полка в Винницу. 
Политическая обстановка в Виннице. Передислокация полка на Дон в 
составе сводно-казачьего корпуса.

2470. Гривцова-Горская А.А. Из прошлого: В персид. порту Энзели 
в 1920 г. И Возрождение. 1969. № 205. С. 100—102.

1917 — янв. 1921. Жизнь в Реште (Персия) с мужем, управляющим 
российским консульством. Переезд в Энзели. Обстрел города эскад
рой красных (май 1920), занятие ею порта, отступление англичан. 
Признание большевистской власти персидским правительством. 
Отъезд автора из Персии.

2471. Данилов И.А. Воспоминания о моей подневольной службе у 
большевиков//АРР. 1924. Т. 14. С. 39-131; 1925. Т. 16. С. 162-230.

То же Ц АРР. М., 1992. Т. 14; М., 1993. Т. 16.
1917—1921. Разложение армии после Февральской революции. 

Уход автора из 1-го Финляндского стрелкового полка, прибытие в Ар
хангельск. Служба в Белой армии в должности командующего войска
ми Двинского р-на Северной обл. Военные операции (июль 1919 — 
февр. 1920). Политическая борьба в Архангельске, агитация эсеров в 
воинских частях. Захват Архангельска Красной Армией. Комендант 
города полк. Л.В.Костанди. Регистрация белых офицеров. Арест авто
ра, пребывание в Архангельской тюрьме, Бутырской тюрьме и По
кровском лагере в Москве. Освобождение в связи с принудительной 
мобилизацией в Красную Армию, отправка на Западный фронт. 
Служба в Управлении инспекции штаба 4-й армии. Командующий ар
мией А.О.Шуваев, член РВС (Революционно-военного совета) 
В.И.Межлаук. Организационная структура Красной Армии, команд
ный состав, его подготовка. Привлечение к службе бывших кадровых 
офицеров царской армии. Ход военных действий на советско-поль
ском фронте. Пребывание штаба 4-й армии в Полоцке, Вильно, Гоме
ле, Пинске. Захват Пинска Русской Народной армией ген. С.Н.Булак- 
Балаховича. Отправка штаба после перемирия с Польшей в Симферо
поль (нояб. 1920). Советская власть в Крыму. Борьба с отрядами 
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Н.И.Махно. Служебные поездки автора в Джанкой, Александровск. 
Болезнь, госпиталь, увольнение по состоянию здоровья. Служба в Го
меле в Управлении по снабжению Красной Армии. Достопримеча
тельности города, его жители, оживление жизни при нэпе.

2472. Добровольский С.И. Позорный конец Великой войны: (Из 
дневника офицера Заамур. окр. погранич. стражи) // ГрР. 1933. 
№ 6/7. С. 8-15.

Янв.—март 1918. Отъезд с фронта. Путь по железной дороге из 
Жмеринки до Харбина, обстановка хаоса и анархии. Отсутствие про
дуктов. Дорожные спутники автора.

2473. Душкин В.Н. Забытые. — Paris: YMCA-Press, 1983. — 148 с.
Авг. 1919—1926. Пребывание 1-й батареи 7-й артиллерийской бри

гады на отдыхе в Киеве, служба автора в батарее в качестве фейервер
кера. Отправка в г. Канев, путь на барже по Днепру. Наступление 
Красной Армии на Киев, уличные перестрелки. Отступление разроз
ненных частей белых к Одессе, затем, после ее оставления, к румын
ской границе. Трудности похода, быт его участников. Отказ румын
ских властей принять отступающих, путь на север вдоль Днестра (Бре- 
довский поход). Эпидемия тифа. Госпиталь на ст. Гусятин. Интерни
рование польскими властями, пребывание в лагере Шалково (Стржал- 
ково, Щелково) вблизи Познани. Условия содержания, голод. Лагер
ный госпиталь. Работа на ферме. Отправка интернированных в Крым, 
прибытие в Феодосию. Бои с красными на Перекопе, ранение автора. 
Эвакуация Севастополя. Стоянка на рейде Константинополя. Лагерь в 
Галлиполи. Поиски пропитания. Быт. Строительство памятника на 
русском кладбище. Отправка частей 1-го армейского корпуса Русской 
армии в Болгарию. Лагерь близ г. Нова Загора (1922—1923). Работа на 
шахте, соляном прииске. Участие в подавлении коммунистического 
восстания (1923). Окончание русской гимназии в Софии, состав уче
ников. Учение в Софийском университете. Переезд во Францию.

2474. Додюн Д.Ф. Возвращение с фронта домой // РМ. 1987. 21, 
28 авг. (№№ 3687, 3688). С. 8; 4, 11 сент. (№№ 3689, 3690). С. 8; 18 
сент. (№ 3691). С. 8—9: ил.

1918—1920. Пребывание в госпитале после ранения на Северном 
фронте. Демобилизация. Отъезд к родным в г. Лебедин Чигиринского 
уезда Киевской губ. Советская власть в городе. Регистрация бывших 
офицеров. Отъезд автора с семьей из города после занятия его немец
кими войсками. Поступление во 2-й Корниловский ударный полк. 
Отступление полка из Харькова. Ранение под Батайском. Эвакуация в 
санитарном поезде в Новороссийск. Плавание на английском сани
тарном пароходе до Салоник. Последующий отъезд в Египет. Лагерь 
Тель-эль-Кебир.

2475. К. От Киева до Владивостока через Берлин и Лондон в 
1919 г.: (Воспоминание) // ВОРВ. 1938. № 150/151. С. 3—29.

Конец 1918 — сент. 1919. Отправка русских офицеров в Германию 
после занятия Киева петлюровцами. Лагерь военнопленных в Восточ
ной Пруссии. Состав офицеров, их времяпрепровождение. Послевоен
ный Берлин. Переправа автора с группой офицеров в Англию для 
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дальнейшего следования в Сибирь к адм. А.В.Колчаку. Лагерь офице
ров вблизи Лондона. Осмотр английской столицы по приглашению 
русской колонии. Путь на теплоходе от Ливерпуля до Владивостока 
вдоль берегов Пиренейского полуострова, через Гибралтарский про
лив, Порт-Саид, Индийский океан, Сингапур, Гонконг, Шанхай.

2476. Керенский А.Ф. Накануне Версаля: Из кн. воспоминаний // 
НЖ. 1945. № 11. С. 265-281.

1918—1919. Отношение автора к деятельности белых генералов 
М.В.Алексеева, Л.Г.Корнилова, А.И.Деникина. Чешские войска в 
России. Антибольшевистское движение в Сибири, на Урале и Волге, 
роль партии социалистов-революционеров. Приезд автора в Москву. 
Нелегальная поездка через Мурманск и Норвегию в Англию для уско
рения получения помощи от союзников. Свидание с Д.Ллойд Джорд
жем и английским военным министром А.Мильнером. Поездка в 
Париж, беседа с Ж.Клемансо (июль 1918). Статья автора о Брест-Ли- 
товском мирном договоре, ее публикация в газете «L’Information». В 
тексте — выдержки из статьи.

2477. Кислицин В.А. В огне гражданской войны: Мемуары. — Хар
бин: Наш путь, 1936. — 113 с.: ил., портр.

1917—1935. Участие в военных действиях на Украине в составе ук
раинских кавалерийских частей. Формирование Северной армии 
ген. гр. Ф.А.Келлером. Взятие Киева петлюровцами (1918). Плен. 
Выезд в Германию под немецкой охраной. Пребывание в лагере воен
нопленных в Нейштадте. Возвращение на родину через Данию и Нор
вегию. Служба генералом для поручений при главнокомандующем Се
верным фронтом ген. Е.К.Миллере в Архангельске. Союзные войска и 
развал Северного фронта. Путешествие по Северу России, Уралу и 
Сибири до Тобольска и Омска. Свидание с А.В.Колчаком в Омске, 
принятие командования Уфимской кавалерийской дивизией. Отступ
ление дивизии и других частей от Омска до Красноярска. Выход из 
окружения под Красноярском. Назначение автора командующим 1-й 
кавалерийской дивизией. Обход Иркутска, переход Байкала, вступле
ние в Верхнеудинск. Атаман Г.М.Семенов. Занятие поста командую
щего 1-й сводной Маньчжурской атамана Семенова дивизией. Стоян
ка дивизии на ст. Даурии. Ген. бар. Р.Ф.Унгерн фон Штернберг. Уход 
с поста начальника дивизии, переезд в Читу. Выезд с семьей в Хар
бин. Жизнь в эмиграции.

2478. Костромин В. Два прощания с Родиной // КП. 1978. № 20. 
С. 38-43.

1920, 1922, 1945. Эвакуация Хабаровского гр. Муравьева-Амурско
го кадетского корпуса на пароходе Добровольческого флота «Эльдора
до» (26 окт. 1922). В тексте — воспоминания одного из эмигрантов, 
бывшего офицера Добровольческой армии, об эвакуации армии ген. 
П.Н.Врангеля и гражданских лиц из Крыма (1920) и о вступлении со
ветских войск в Вену (1945).

2479. Лосев П.С. После Новороссийска: (Из воспоминаний есаула 
л.-гв. Атаман, полка П.С.Лосева) // РКрай. 1972. № 98. С. 20—23.
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1920. Отступление л.-гв. Атаманского полка на Новороссийск. 
Взятие в плен полка красными частями. Служба автора у красных в 
29-й Таганрогской дивизии в Терской обл. Отправка на польский 
фронт. Переход к полякам и служба в Сводно-казачьей дивизии. Ла
герь для интернированных. Освобождение и отъезд во Францию.

2480. Малинин И. Воспоминания сельского батюшки // ДО. 1928. 
№ 21. С. 1009-1012; № 22. С. 1052-1062; № 23. С. 1105-1108; 1929. 
№ 24. С. 1160-1164; № 25. С. 1255-1258.

1905—1919. Учение в Воронежской духовной семинарии, служба 
приходским священником (с 1912). Обстановка в центральных и 
южных областях России после Первой русской революции и в период 
Первой мировой войны. Влияние революционной и антирелигиозной 
пропаганды на сознание и поведение населения. Антибольшевистская 
пропаганда автора среди паствы. Гражданская война, реквизиции 
хлеба у крестьян, эпизоды вооруженной борьбы красных с крестьяна
ми и казаками. Красный террор, разорение станиц. Присутствие авто
ра при действиях крестьян против местной администрации, его пре
следование, защита прихожанами. Бегство в Ростов-на-Дону, затем в 
Новочеркасск, отъезд за границу.

2481. Маргулиес М.С. Год интервенции. — Берлин: Изд-во 
З.И.Гржебина, 1923. - Кн. 1: (Сент. 1918 - апр. 1919 г.) - 364 с.; 
Кн. 2: (Апр.—сент. 1919 г.) — 321 с.; Кн. 3: (Сент. 1919 г. — дек. 
1920 г.) — 318 с. — Указ. имен. — Крит, замеч. и поправки: Брайке- 
вич М.В. Из революции нам что-нибудь // НаЧС. 1924. № 5. С. 217— 
250.

То же [отр.] Ясская делегация // ЛР. 1923. Кн. 1. С. 197—214; Из 
дневника // Юденич под Петроградом. Л., 1927. С. 163—202; 2-е изд. 
доп. Л., 1927. С. 163—202; Л., 1991. С. 163—202; Ясское совещание // 
Гражданская война в Сибири и Северной области. М.; Л., 1927. 
С. 373—405; Вооруженная интервенция на Юге России // Французы в 
Одессе. Л., 1928. С. 101-221.

Дневниковые записи. Образование организации русских полити
ческих деятелей — Совета государственного объединения России 
(СГОР, окт. 1918) в Киеве, его председатель бар. В.В.Меллер-Зако- 
мельский, товарищ председателя А. В. Кривошеин. Ясское совещание 
представителей российских политических организаций и держав Ан
танты по вопросу о помощи России в борьбе с большевизмом (16— 
23 нояб. 1918 г. в Яссах — по 6 янв. 1919 г. в Одессе). Одесса в ожи
дании армии Украинской народной республики, занятие ее француз
скими войсками. Деятельность Ясской делегации, СГОР и других по
литических организаций («Национальный центр», «Союз возрожде
ния») в Одессе. Военный губернатор ген. А.Н.Гришин-Алмазов и 
одесская городская власть. Планы создания Юго-Западного прави
тельства при французском командовании, поездка автора с этой 
целью в Бухарест к ген. А. Вертело — начальнику французских войск в 
Румынии и на Юге России, разногласия с ген. А.И.Деникиным. Отно
шения между руководством Добровольческой армии, французскими 
оккупационными властями в Бухаресте и Одессе (генералы Вертело, 
Д’Ансельм), Украинской директорией. Встречи и переговоры членов 
СГОР с Деникиным, его характеристика. Соглашение СГОР и фран
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цузов о создании Совещания при французском командовании с функ
циями исполнительной власти. Эвакуация Одессы. Деятельность Рус
ского политического совещания (члены: Г.ЕЛьвов, СД.Сазонов,
B. А.Маклаков, Б.В.Савинков и др.) в Париже (конец 1918 — авг. 
1919). Встречи автора с его членами, их переговоры с русскими и за
рубежными политическими и государственными деятелями, предста
вителями финансово-промышленных, военных, дипломатических и 
общественных кругов о противостоянии большевизму. Получение из
вестий с Восточного фронта, отзывы об адм. А.В.Колчаке, положение 
Добровольческой армии Деникина. Поездки автора в Лондон, Ревель, 
Гельсингфорс. Русские эмигрантские группы в Лондоне. Работа «По
литического совещания» при ген. Н.Н.Юдениче. Образование и дея
тельность Северо-Западного правительства при Юдениче (11 авг. — 
дек. 1919) в Таллинне. Работа автора в правительстве министром тор
говли и продовольствия. Члены правительства: С.ГЛианозов (предсе
датель), ВЛ.Горн, Е.И.Кедрин, К.А.Александров, С.П.Поляков и др. 
Взаимоотношения правительства с союзным английским командова
нием и с Юденичем. Характеристика Юденича, его окружение. Во
прос о признании независимости бывших прибалтийских губерний 
России, переговоры с членами Эстонского правительства (И.И.Тенни
сон, И.И.Поска, А.И.Пийп и др.), К.Ульманисом. Состояние Северо- 
Западной армии. Положение на Нарвском и Псковском участках 
фронта. Начальник 2-й дивизии полк. С.Н.Булак-Балахович и по
мощник командующего Северо-Западной армией ген. А.П.Родзянко. 
Провал наступления Юденича на Гатчину и Петроград. Возвращение 
автора в Париж. Наступление армии ген. П.Н.Врангеля, поддержка 
его Францией. Разброд в русской эмигрантской колонии в Париже 
после поражения Врангеля.

2482. Маргушин П. Бегство из Москвы // НРС. 1967. 3 апр. 
(№ 19747). С. 2, 3.

1918. Хлопоты бывших офицеров царской армии в Москве о полу
чении украинского гражданства во избежание регистрации их в орга
нах советской власти. Консул Украины бар. Раупах. Отъезд автора с 
семьей в Киев. Комиссар поезда, обыск и проверка документов у пас
сажиров, их настроение.

2483. Мякотин В.А. Из недалекого прошлого: Отр. воспомина
ний // НаЧС. 1923. № 2. С. 178-199; № 3. С. 179-193; 1924. № 5.
C. 251-268; № 6. С. 73-99; 1925. № 9. С. 279-302; № 11. С. 205- 
235; № 13. С. 193-227.

То же [отр.] И Революция на Украине. М.; Л., 1930. С. 222—238. 
Киев, 1990.

Апр. 1918 — апр. 1921. Настроения московской либеральной ин
теллигенции. Публичные собрания Трудовой народно-социалистичес
кой партии в Московском университете, обсуждение вопроса о буду
щем России. Издание органа партии — газеты «Народное слово», за
седания Центрального комитета партии. Образование «Союза возрож
дения России», его программа, деятельность, переговоры руководите
лей Союза с дипломатическими представителями стран Антанты. По
ездка автора в Нижний Новгород. Начало большевистского террора, 
закрытие буржуазных газет, запрещение публичных собраний. Арест 
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С.П.Мельгунова. Переход автора на нелегальное положение. Отъезд 
из Москвы (сент. 1918). Жизнь в Рыльске во время немецкой оккупа
ции, в Киеве при гетмане П.П.Скоропадском, пребывание в Одессе, 
Новороссийске, Екатеринодаре, Ростове-на-Дону. Подготовка в Киеве 
«Союзом возрождения России» вопросов для обсуждения на совеща
нии представителей русских политических организаций в Яссах. Дея
тельность одесского отделения Союза. Переговоры с представителями 
Добровольческой армии, встреча с ген. А.С.Лукомским. Проект созда
ния временной государственной власти. Разрыв с «Национальным 
центром». Смена властей в Одессе. А.Н.Гришин-Алмазов. Совет 
земств и городов России. Обстановка на Северном Кавказе, эпидемия 
тифа. Встречи автора с ген. А.И.Деникиным в Екатеринодаре, его 
личность. Издание газет «Парус», «Утро Юга». Приезд из Парижа 
Н.В.Чайковского. Настроения на Кубани и в областях, занятых 
Добровольческой армией, отношение к ней населения. Антисемитизм, 
еврейские погромы. Успехи и поражения Вооруженных Сил Юга Рос
сии (ВСЮР), их отступление. Жизнь беженцев в Новороссийске. Воз
вращение автора в Екатеринодар, занятие города Красной Армией. 
Красный террор, реквизиции, обыски, аресты, расстрелы. Регистра
ция белых офицеров, их отправка в лагеря на север России. Арест ав
тора по делу «Тактического центра», перевод в Москву. Заключение 
во Внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке и в Бутырской тюрьме, состав 
заключенных, допросы. Следователь Я.С.Агранов. Освобождение по 
амнистии.

2484. Нестерович-Берг М.А. В борьбе с большевиками: Воспоми
нания / Предисл. И.Эрдели. — Париж: Возрождение, 1931. — 227 с.: 
ил., портр., факс.

1915—1927. Освобождение из немецкого плена, приезд в Петро
град, лечение в лазарете, его посещение имп. Александрой Федоров
ной и великими княжнами. Работа в госпитале в Москве. Деятель
ность «Союза бежавших из плена», сбор пожертвований. Приезд ген. 
Л.Г.Корнилова в Москву (12 авг. 1917). Планы военного переворота. 
Октябрьские бои в Москве. Красный террор, массовые расстрелы. Ор
ганизация автором отправки офицеров и юнкеров из Москвы на Дон, 
выдача семьям офицеров денежных пособий. Поездки в Оренбург и 
Новочеркасск, встречи с А.И.Дутовым, А. М. Кал единым, ген. 
М.В.Алексеевым, обстановка в пути. Сбор денежных средств для орга
низации армии на Дону. Н.И.Гучков. Отъезд в Новочеркасск, арест на 
ст. Миллерово, освобождение, возвращение в Москву. Арест (16 янв. 
1918), допросы, заключение в женской тюрьме, затем в, Бутырской 
тюремной больнице, голодовка, освобождение. Закрытие церквей на 
Пасху 1918 г. Бегство из Москвы. Жизнь в Курске и Киеве. Поездка в 
Екатеринодар, встреча с ген. А.М.Драгомировым, его благодарность за 
спасение офицеров. Вступление петлюровцев в Киев, их зверства. 
Бегство из города, жизнь в Одессе, организация бесплатной столовой. 
Эвакуация Одессы, жизнь автора с мужем в Батуме и Ростове-на- 
Дону. Эпидемия сыпного тифа. Отплытие из Новороссийска в Сева
стополь, встреча с ген. П.Н.Врангелем. Отъезд в Польшу, жизнь там. 
Переворот в пользу маршала Ю.Пилсудского (1926). Встреча автора с 
кардиналом Хлондой (1927).
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2485. Никольский Б.А. Наше экономическое представительство за 
границей: (Из зап. торг, агента). — Гамбург, 1923. — 181 с.

Нояб. 1917—1920. Российская дипломатическая миссия в Сток
гольме, история ее учреждения, внутренняя организация, состав, слу
жебные обязанности начальника миссии и его агентов. Специфика и 
условия работы торгового агента. Сведения о роли Швеции в общей 
системе снабжения России в период Первой мировой войны. Акцио
нерное общество «Транзито» (с 1915). Деятельность миссии по оказа
нию материальной помощи «Политическому совещанию» ген. 
Н.Н.Юденича, в предоставлении кредитов шведских банков для нужд 
Северо-Западного фронта и печатании в Стокгольме денег для Юде
нича (июль 1919). Установление связей с Временным правительством 
Северной обл. в Архангельске, с правительством А.И.Деникина, с 
Омским правительством А.В.Колчака. Отставка автора в связи с при
бытием посланника советской России. Размышления и предложения 
автора о переустройстве российского заграничного представительства 
в будущем.

2486. Пушкарев С.Г. Из воспоминаний о гражданской войне // 
НЖ. 1980. № 140. С. 132-156.

То же И Пушкарев С.Г. Воспоминания историка, 1905—1945. М., 
1999. С. 64-85.

1918—1920. Жизнь в Харькове, учение на историко-филологичес
ком факультете Харьковского университета. Гражданская война на 
Украине. Образование Украинской советской республики. Террор, 
конфискация буржуазной собственности в Харькове. Успехи Белого 
движения, его лозунги. Служба автора в Добровольческой армии, обу
чение на курсах пулеметчиков, участие в боевых действиях. Наступле
ние белых на Москву, борьба против отрядов Н.И.Махно на юге Рос
сии, взятие Екатеринослава (1919). Ранение автора, эвакуация в Сим
ферополь, затем в Севастополь (март 1920). Возвращение в строй 
после перевода остатков Добровольческой армии в Крым. Наступле
ние против красных в Северной Таврии и Нижнем Поднепровье (май 
1920). Действия команды бронепоезда «Офицер» в р-не станций 
Сиваш-Таганаш (осень 1920). Взятие красными Сиваша. Отход белых 
в Севастополь, эвакуация (нояб. 1920).

2487. Фолькерт Р. Из Владивостока в Дубровник: Плавание кадет 
на отряде судов особого назначения // КП. 1986. № 41. С. 81—84.

Лето 1919—1920. Эвакуация из Владивостока Морского училища, 
Военно-морской учебной команды, офицеров с семьями и кадет Омс
кого кадетского корпуса на крейсере «Орел» и судне «Якут». Решение 
начальника отряда кап. 1-го ранга М.А.Китицына следовать в Европу. 
Прохождение кадетами в пути учебной программы, морской практи
ки, несение судовой службы. Путь в Дубровник по маршруту: япон
ские о-ва, Гонконг, Сингапур, Калькутту, порт Коломбо, Цейлон, 
Мальдивские и Сейшельские о-ва, Аден, Суэц, Порт-Саид. Отправка 
автора с группой кадет в Русский кадетский корпус в Сараево.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.
БЕЛОЕ И ДРУГИЕ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

СЕВЕР ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

2488. Вилькицкий Б.А. Когда, как и кому я служил под большеви
ками И Архивы русской эмиграции. Фресно, Калифорния, 1974. Т. 5. 
С. 11-55.

1917—1923. Положение на флоте после Октябрьского переворота. 
Политическая обстановка на севере России и в Сибири. Участие в 
Белой борьбе на севере России. Обустройство полярных береговых 
станций вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Организация 
телеграфной связи между Сибирью и Архангельском и тюленьих про
мыслов во льдах Белого моря. Руководство эскадрой кораблей в пла
вании через Карское море к устью сибирских рек для установления 
связи с адм. А.В.Колчаком по заданию Временного правительства Се
верной области. Эвакуация из Архангельска (1920), жизнь в Англии. 
Руководство по поручению английской кампании экспедицией вдоль 
берегов Северного Ледовитого океана к устью Енисея с целью осу
ществления торговых операций между Россией и Англией (1923).

2489. Городецкий С.Н. Образование Северной области // БД. 1927. 
Кн. 3. С. 6-14.

То же И Белый Север, 1918—1920 г. Архангельск, 1993. Вып. 1. 
С. 30-44.

Июль—авг. 1919. Действия «Союза возрождения России» и других 
подпольных организаций во главе с кап. 2 ранга Г.Е.Чаплиным и 
Н.А.Старцевым по подготовке к свержению советской власти в Архан
гельске. Роль союзных войск в антибольшевистском перевороте в Ар
хангельске. Образование Временного правительства Северной облас
ти, его состав.

2490. Добровольский С.Ц. Борьба за возрождение России в Север
ной области И АРР. 1921. Т. 3. С. 5—146.

То же И АРР. М., 1991. Т. 3/4; Белый Север, 1918—1920 гг. Архан
гельск, 1993. Вып. 2. С. 9—202. — Коммент., указ. имен.

То же [с сокр.] И Гражданская война в Сибири и Северной облас
ти. М.; Л., 1927. С. 227-288.

Дек. 1918 — февр. 1920. Бегство из Петрограда в Финляндию. Рос
сийский посланник в Стокгольме К.П.Гулькевич. Приглашение на ра
боту во Временное правительство Северной обл., путь до Архангель
ска. Обстановка в Мурманске. Временное правительство Северной 
обл., его члены П.Ю.Зубов, С.Н.Городецкий, В.И.Игнатьев и др., дея
тельность правительства, изменения в его составе. Отношения с пра
вительством А. В. Колчака. Судебное ведомство. Городская дума, земст
во. Экономическое положение Северной обл.: финансы, торговля, 
промышленность, аграрный и рабочий вопросы. Деятельность отделе
ния агитации и пропаганды при штабе главнокомандующего. Выступ
ления передвижной театральной труппы во главе с В. Н.Давыдовым. 
Военное управление Северной обл. Командующий русскими войсками 
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ген. В.В.Марушевский, его роль в формировании армии. Главноко
мандующий русскими вооруженными силами Северного фронта, ген.- 
губернатор Северной обл. ген. Е.К.Миллер. Отношения с союзника
ми. Английские войска в Северной обл. Главнокомандующий союз
ными войсками ген. У.Э.Айронсайд. История формирования Дайеров- 
ского батальона. Эвакуация английских и французских частей (сент. 
1919). Положение в Северной обл. после ухода союзников. Больше
вистская пропаганда в войсках, разложение армии. Восстания в пол
ках Северной армии, по свидетельствам очевидцев. Развал Двинского 
фронта. Земско-городское совещание в Архангельске. Правительст
венный кризис. Разработка плана эвакуации из Архангельска. Бегство 
автора на ледоколе «Козьма Минин» в Норвегию1.

2491. Звегинцев А.Н. Воспоминания о ген. Н.И.Звегинцеве // РМ. 
1978. 14 сент. (№ 3221). С. 12.

1917—1922. Отъезд ген. Н.И.Звегинцева, отца автора, в Мурманск. 
Исполнение им обязанностей начальника порта в Архангельске. Орга
низация эвакуации русских войск и населения города. Жизнь в Варде 
(Норвегия). Помощь семье в отъезде из России.

2492. Зеленое Н.П. Трагедия Северной области: (Из лич. воспоми
наний). — Париж, 1922. — 77 с.: карт.

То же И Белый Север, 1918—1920 гг. Архангельск, 1993. Вып. 2. 
С. 203-242.

Авг. 1918 — март 1920. Вступление союзных войск в Архангельск. 
Формирование Северной армии белых. Изменения в составе прави
тельства Северной обл. и военного командования в разное время: кап. 
2-го ранга Г.Е.Чаплин, Н.В.Чайковский, полк. Б.А.Дуров, генералы
B. В.Марушевский, Е.К.Миллер и др. Военные действия на Двинском, 
Онежском, Железнодорожном, Пинежском, Мурманском фронтах. 
Восстания и дезертирство в армии. Эвакуация англичан (сент.—окт. 
1919). Отплытие штаба главнокомандующего войсками Северной обл. 
на ледоколе «Козьма Минин» в Норвегию (февр. 1920). Отступление 
разрозненных группировок армии в Финляндию, пребывание офице
ров в лагере беженцев на ее территории.

2493. Марушевский В.В. Год на Севере (Авг. 1918 г. — авг. 1919 г.) // 
БД. 1926. Кн. 1. С. 16-61; 1927. Кн. 2. С. 21-61; Кн. 3. С. 15-52: схем.

То же И Белый Север, 1918—1920 гг. Архангельск, 1993. Вып. 1.
C. 170—341. — Коммент. — Указ. имен.

То же [с сокр.] Белые в Архангельске. Л., 1930. — 280 с. — Указ. имен. 
Прибытие в Стокгольм из Финляндии. Российский посланник в 

Стокгольме К.П.Гулькевич, военный агент полк. Д.Л.Кандауров. Путь 
автора до Архангельска, обстановка в Мурманске. Ген. Н.И.Звегинцев. 
Прибытие в Архангельск (нояб. 1918). Обстановка в Северной обл. 
Военные силы союзников. Главнокомандующий союзными войсками 
ген. У.Э.Айронсайд. Ген. Ч.К.М.Мейнард. Французский посланник

1 Имена, приведенные в тексте под криптонимами, раскрыты по изданию:
Белый Север, 1918—1920 гг.: Мемуары и документы. Вып. 2. — Архангельск, 
1993.
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Ж.Нуланс. Временное правительство Северной обл., его председатель 
Н.В.Чайковский, члены: П.Ю.Зубов, С.Н.Городецкий, Н.В.Мефодиев, 
кн. И.А.Куракин. Правительственный комиссар В.И.Игнатьев. Дея
тельность автора на посту командующего русскими войсками Север
ной обл. Создание регулярных русских частей, проведение мобилиза
ции. Регистрация военнослужащих. Обстановка в частях, падение дис
циплины, отказы солдат от отправки на фронт. Подавление солдат
ского бунта в казармах 1-го Архангелогородского пехотного полка 
(11 дек. 1918). Отношения с союзниками, их участие в боевых дейст
виях. Установление контактов с колчаковским фронтом. Прибытие в 
Архангельск ген. Е.К.Миллера (13 янв. 1919), его вступление в долж
ность ген.-губернатора Северной обл. и главнокомандующего Север
ным фронтом. Отношения автора с Миллером. Большевистская агита
ция среди гражданского населения и военных. Волнения в войсках, 
Пинежское, Тулгасское восстания. Восстание в Дайеровском батальо
не. Создание Национального ополчения Северной обл., состав опол
ченцев. Поездка автора в Финляндию, встречи и переговоры в Гель
сингфорсе с ген. К.Г.Маннергеймом, Р.Гофом, встреча с ген. 
Н.Н.Юденичем. Посещение Соловецкого монастыря при возвраще
нии в Архангельск. Наступление красных. Подготовка англичан к эва
куации. Отъезд автора в заграничную командировку.

2494. Мензелинцев Н.Н. Архангельск—Омск // ВБ. 1968. № 93. 
С. 4-6.

Нояб.—дек. 1919. Формирование автором отряда по охране экспе
диции для вывоза хлеба из Архангельской губ., его состав и вооруже
ние. Изменение маршрута, следование в Омск к адм. А.В.Колчаку, 
передвижение на оленях. Доклады об Архангельском фронте в ставке 
Колчака. Перевод отряда в Сибирскую армию.

2495. Миллер Е.К. Борьба за Россию на Севере, 1918—1920 гг. // 
БД. 1928. Кн. 4. С. 5-11.

То же И Белый Север, 1918—1920 гг. Архангельск, Вып. 1. 1993. 
С. 19-29.

Июль 1918 — февр. 1920. Антибольшевистское восстание в Архан
гельске, высадка союзного десанта (2 авг. 1918). Образование и дея
тельность Временного управления Северной обл., затем — Временно
го правительства Северной обл. Боевые действия союзных и русских 
войск. Рост проболыиевистских настроений в солдатской среде. Эва
куация союзных войск (сент. 1919). Отплытие автора из Архангельска 
(19 февр. 1920).

2496. Миллер Е.К. Прибытие генерала Миллера в Архангельск 
(31 дек. 1918 — 13 янв. 1919 года) // Часовой. 1929. № 1/2. С. 12—13.

Дек. 1918 — янв. 1919. Встреча автора в Лондоне с начальником анг
лийского генерального штаба ген. Г.Вильсоном. Прибытие в Архангельск 
(13 янв. 1919). Назначение генерал-губернатором Северной обл.

2497. Ревелиотти Л.Х. Архангельск: Рассказ из былого // Возрож
дение. 1957. № 72. С. 36-59.

Нояб. 1918 — март 1919. Служба в Главном штабе ген. У.Э.Айрон- 
сайда, главнокомандующего английскими союзными войсками в Ар
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хангельске. Жизнь в городе в период пребывания там англичан. Ко
мандировка в с. Терецкое для формирования Терецкого батальона под 
командованием английских офицеров. Критика автором английского 
командования за его уклонение от борьбы с большевиками. Подача 
рапорта об освобождении от службы и отъезд из Архангельска по се
мейным обстоятельствам.

2498. Соколов Б.Ф. Падение Северной области // АРР. 1923. Т. 9. 
С. 5-90.

То же Ц АРР. М., 1991. Т. 9; Белый Север, 1918—1920 гг. Архан
гельск, 1993. Вып. 2. С. 316—432.

Июль 1919 — март 1920. Приезд в Архангельск из-за границы. 
Военное положение Северной обл., взаимоотношения русского и со
юзного военного командования. Вмешательство союзников во внут
ренние дела области. Подготовка и проведение эвакуации союзных 
войск (сент. 1919). Железнодорожный фронт. Ген. кн. А.А.Мурузи. 
Характеристика русской армии Северной обл. Партизанские отряды. 
Эпизоды из фронтовой жизни. Настроения населения. Временное 
правительство Северной обл. Ген.-губернатор Северной обл. и главно
командующий русскими вооруженными силами ген. Е.К.Миллер. Со
трудничество автора в газете «Возрождение Севера». Архангельское 
земское собрание и реформирование правительства (февр. 1920). Па
дение Северного фронта. Эвакуация автора со штабом ген. Миллера 
на ледоколе «Козьма Минин», пересадка на пароход «Русанов», вы
садка пассажиров на берег в Иоханьгской бухте. Каторжно-ссыльная 
тюрьма Иоханьги. Установление советской власти в Мурманске и Ар
хангельске. Аресты и реквизиции среди населения. Освобождение за
ключенных из тюрьмы Иоханьги. Арест автора, содержание в Мур
манской тюрьме, в особом отделе Архангельской ЧК. Командующий 
Архангельским военным округом полк. Л.В.Костанди, его деятель
ность по спасению белых офицеров, арест. Отправка автора вместе с 
офицерами в Москву, содержание в Бутырской тюрьме.

2499. Сорокин П.А. На лоне природы // СЗ. 1923. № 15. С. 262— 
2801.

То же И Белый Север, 1918—1920 гг. Архангельск, 1993. Вып. 1. 
С. 158-169.

Июнь—окт. 1918. Жизнь в Великом Устюге на нелегальном поло
жении. Деятельность по заданию «Союза возрождения России» по 
подготовке свержения большевистской власти в Устюжско-Котлас
ском регионе. Провал попытки пробраться вместе с Н.В.Чайковским 
в Архангельск. Прибытие большевистской военной флотилии в Вели
кий Устюг. Красный террор. Бегство автора и других заговорщиков из 
города, их преследование карательными отрядами. Трудности и лише
ния скитаний по лесам в окрестностях Великого Устюга. Возвращение 
в город.

1 Полный текст воспоминаний вышел на англ, яз.: Sorokin Р. A Long Journey. 
The Autobiography of Petirim Sorokin. — New Haven (Conn. USA), 1973. To же. — 
Долгий путь. — Сыктывкар, 1991. — 304 с.; Дальняя дорога. — М., 1992.
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2500. Тандефельт Н. Карельские партизаны // ПН. 1921 8 мая 
(№ 323). С. 2.

Лето 1918—1919. Обстановка в Москве. Служба царских специа
листов у большевиков. Организация в Карелии партизанских анти
большевистских отрядов, их национальный состав, боевые действия.

2501. Чайковский Н.В. Об архангельском перевороте // ПН. 1921 
23 сент. (№ 441). С. 2.

1918. Участие автора в перевороте и образовании Верховного уп
равления Северной обл. (ВУСО) в Архангельске. Представители 
«Союза возрождения России» эсеры С.С.Маслов и Я.Т.Дедусенко. 
Английский ген. Ф.К.Пуль. Командующий русскими вооруженными 
силами Северной обл. кап. 2-го ранга Г.Е.Чаплин, разногласия между 
ним и правительством.

2502. Чаплин Г.Е. Два переворота на Севере (1918 г.) // БД. 1928. 
Кн. 4. С. 12-31.

То же И Белый Север, 1918—1920 гг. Архангельск, 1993. Вып. 1. 
С. 45-73.

Май—сент. 1918. Переговоры автора от имени подпольной офи
церской организации с представителями союзных военных миссий в 
Петрограде о занятии Архангельска союзниками и оказании им под
держки. Попытка спасения группы великих князей из Вологды. Под
готовка и совершение антибольшевистского переворота в Архангель
ске. Подход союзной эскадры к городу (авг.). Формирование и работа 
правительства — Верховного управления Северной обл. во главе с 
Н.В.Чайковским, характеристика его членов. Назначение автора ко
мандующим всеми русскими вооруженными силами Северной обл. 
Организация штаба командующего, формирование русских воинских 
частей. Недовольство автора правительством, арест и отправка мини
стров в Соловецкий монастырь, их возвращение по требованию союз
ников. Уход автора в отставку, отъезд из Архангельска.

СЕВЕРО-ЗАПАД И ЗАПАД 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

2503. Памятка ливенца, 1919—1929. — Рига: Саламандра. — 192 с.: 
ил. — В прил.: Выдержки из приказов по отряду ливенцев, выдержки 
из большевистских газет и приказов, рапорты командира Полтавского 
стрелкового полка, отрывки из газетных публикаций о Северо-Запад
ной армии.

Содерж. авт.: Ливен А.П. С. 9—49; Дыдоров К.И. С. 55—57; Собо
левский M. С. 103—110; Цельминь Г. С. 114—120; 143—146; Будберг Н.А. 
С. 121 — 123; Галактионов. С. 124—125; Котомкин Д.И. С. 127—142; 
Ган Г. С. 164—180; Зауэр, фон. С. 171 — 174.

1918—1920. Боевые действия Северного корпуса на псковской тер
ритории, участие русской сводной роты в составе Рижского отряда ох
раны Балтийского края (впоследствии ядро отряда кн. А.ПЛивена) в 
освобождении Латвии от большевиков. Политическая ситуация в 
Прибалтике. Формирование Либавского (Ливенского) добровольчес
кого отряда, численность и состав отряда, обмундирование бойцов. 
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Отношения с германскими оккупационными войсками и союзными 
военными миссиями. Участие отряда в защите Либавского плацдарма, 
взятие городов Виндава, Митава, несение сторожевой охраны на 
р. Курляндская Аа, бои в р-не г. Кальнецема (февр.—май 1919). Тер
рор красных в Риге. Бой под Роденпойсом у Риги. Ранение кн. Ливе
на. Взятие Риги. Участие отряда в боях под Нарвой в качестве 5-й 
(Ливенской) дивизии Северо-Западной армии. Наступление на Петро
град (сент.—окт. 1919), причины поражения. Расформирование диви
зии, последующая судьба ливенцев.

2504. Авалов П.М. В борьбе с большевизмом: Воспоминания ген.- 
майора кн. П.Авалова, б. командующего рус.-нем. Зап. армией в При
балтике. — Глюкштадт; Гамбург: Изд-во и тип. И.И.Аугустина, 
1925. — XIII, 540 с.: ил., портр., карт., схем. — В доп.: Письма и фот. 
офицеров и солдат Зап. армии. — В прил.: Приказы, распоряжения и 
другие документы. — В содерж. также: Очерк Г.Графа «Его импера
торское величество государь император Кирилл Владимирович», 
биогр. адм. А.В.Колчака и ген. от кавалерии гр. Ф.А.Келлера, дневник 
Келлера.

1914—1920. Причина и ход Первой мировой войны, революция в 
России. Свидание автора с А.В.Колчаком в Петрограде. Участие в 
формировании Южной армии. Арест петлюровцами в Киеве (1918), 
вывоз немецкими войсками в Германию и пребывание там. Формиро
вание и передислокация Северной армии, по рассказу ротмистра 
В.Г. фон Розенберга. Полк А.П.Родзянко. Партия сближения России 
и Германии в Берлине, сенатор А.К.Бельгард. Организация добро
вольческих отрядов из русских военнопленных, конно-пулеметного 
отряда автора в лагере Зальцведель. Формирование, командование 
(ген.-майор А.Е.Вандем, полк. Г.Г. фон Неф, полк. А.П.Родзянко) От
дельного Псковского добровольческого корпуса, переименованного 
позднее в Северную армию (19 июня 1919), по рассказу начальника 
его штаба ротмистра фон Розенберга. Отступление корпуса от Пскова. 
Прибытие добровольческих отрядов в Митаву, организация из них За
падного добровольческого корпуса. Выход отряда автора из корпуса. 
Переименование отряда в Западный добровольческий корпус имени 
гр. Келлера, переформирование в Западную армию под командовани
ем автора. Состав, финансирование, снабжение Западной армии, ее 
отношения с латвийским населением и властями. Балтийский ланде- 
свер. Политика Антанты в Прибалтике. Отказ автора выступить с За
падной армией под Нарву, его борьба с союзниками и Н.Н.Юденичем 
за выход Западной армии на Двинский фронт. Военное совещание с 
представителями союзного командования в Риге (26 авг. 1919). Опера
ции Западной армии против латышской армии и эстонских формиро
ваний на правом берегу Западной Двины (окт.—нояб. 1919), занятие 
Теренсберга (предместья Риги). Отступление в Восточную Пруссию. 
Критика автором действий союзников и генералов П.Н.Врангеля, 
Юденича в антибольшевистской борьбе. Отношения с бывшими со
служивцами и Высшим монархическим советом в эмиграции. Харак
теристика ген. П.Н.Краснова, высказывания по поводу выступления 
его, герцога Г.Н.Лейхтенбергского и Н.Г.Бережанского Против автора 
в эмигрантской печати. В тексте — документы, служебная переписка, 
автобиографические сведения.
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2505. Агапеев В.П. Корпус генерала Довбор-Мусницкого: Форми
рование польск. войск на территории России в 1917—18 г. и отноше
ние их к Белому движению // БД. Кн. 4. 1928. С. 180—194.

Июль 1917 — май 1918. Формирование Польского корпуса легио
неров при русских войсках. Служба автора начальником штаба корпу
са. Командующий корпусом ген. И.Р.Довбор-Мусницкий. Участие ле
гионеров в борьбе с большевиками после Октябрьского переворота. 
Занятие Минска (20 февр. 1918). Переговоры командования корпуса с 
немецкими войсками. Немецкая оккупация Белоруссии. Расформиро
вание корпуса.

2506. Башкиров К.А. Под Белым Крестом: (Чему я был свидете
лем). — Рига, 1922. — 88 с.

1919. Поведение белых офицеров по отношению к гражданскому 
населению в Гдове. Обстановка в Пскове после вступления эстонской 
армии, затем войск полк. С.Н.Булак-Балаховича. Казни мирного на
селения Булак-Балаховичем. Проект Псковской республики. Образо
вание Северо-Западного правительства. Городская власть в Пскове, 
общественный деятель Н.Н.Иванов. Встреча автора с А.И.Куприным. 
Командировка в Ямбург, Гатчину, Лугу. Отступление белых из Пскова 
после провала похода Н.Н.Юденича на Петроград. Положение бежен
цев в Эстонии.

2507. Будберг Н.А. Северо-Западная армия генерала Юденича и 
Петроградская операция 1919 года // ВБ. 1959. № 39. С. 11—14.

Окт. 1919. Расположение частей пяти дивизий Северо-Западной 
армии, ее начальствующий состав. Ход наступления армии на Петро
град (по выпискам из дневника автора, в описываемое время коман
дира личного конвоя начальника 2-й дивизии ген. М.В.Ярославцева, 
20—31 окт.). Контрнаступление красных. Отступление армии.

2508. Будберг Н.А. Штаб добровольческого корпуса светлейшего 
князя Ливена летом 1919 г. в Митаве // ВБ. 1964. № 70. С. 29—32.

Формирование добровольческого корпуса в Митаве, организация 
его штаба. Служба старшим адъютантом по строевой части при штабе. 
Свидание с бывшим главой правительства Латвии пастором А.Ниедре 
по поводу устройства его сыновей в корпус. Командующий дивизией 
им. гр. Ф.А.Келлера полк. П.М.Бермондт (Авалов). Возвращение ра
неного кн. А.П. Ливена из Риги в Митаву. Отказ Бермондта и полк. 
Вырголича —начальника одного из добровольческих отрядов подчи
ниться приказу Н.Н.Юденича о переброске корпуса на Нарвский 
фронт. Переброска дивизии под командованием Ливена в Нарву, рас
пад корпуса, расформирование штаба.

2509. Галич Ю. Балахович: Из воспоминаний // Дни. [1924]. 
7 сент. (№ 558). С. 5.

То же Ц РГ. Харбин, 1924. 24 сент. (№ 1222).
Июнь 1918. Действия отряда полк. С.Н.Булак-Балаховича по по

давлению антисоветского восстания в Лужской волости Петроград
ской губ.
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2510. Горн В.Л. Гражданская война на Северо-Западе России. — 
Берлин: Гамаюн, 1923. — 416 с. — Прил.

То же [с сокр.] И Деникин, Юденич, Врангель. М.; Л., 1927. 
С. 265—348; 2-е изд. М., 1931. С. 246—319. М., 1991. С. 255-334; 
Гражданская война в Северо-Западной России // Юденич под Петро
градом. 2-е изд., доп. Л., 1927. С. 9—61; Л., 1991. С. 9—161.

25 мая 1919—1921. На основании личных воспоминаний, дневни
ков М.С.Маргулиеса, документальных источников. Занятие Пскова 
эстонской армией. Встреча депутации городской думы с эстонским 
командованием. Обстановка в городе. Появление в Пскове отряда 
полк. С.Н.Булак-Балаховича, переход к нему гражданской и военной 
власти. Публичные казни, реквизиции, грабежи, вымогательство у 
местных купцов и горожан. Гонения на прессу. Материальные труд
ности в отряде. Печатание фальшивых денег. Положение в деревне. 
Возобновление деятельности городского и земского самоуправления. 
Приезд в Псков начальника гражданской части Северной армии
A. Д.Хомутова и главнокомандующего ген. А.П.Родзянко, их отноше
ние к общественности. История образования Северо-Ззападной ар
мии, ее отношения с эстонским правительством, боевые действия. 
«Политическое совещание» при ген. Н.Н.Юдениче, его состав:
B. Д.Кузьмин-Караваев, А.В.Карташев, ген. М.Н.Суворов, С.Г.Лиано- 
зов и др. Положение в Пскове летом 1919 г. Поездка автора в составе 
делегации представителей псковской общественности в Ревель для 
переговоров с представителями Антанты и эстонским правительством 
(авг. 1919). Образование Северо-Западного областного правительства, 
его деятельность. Биографические сведения о членах правительства: 
Лианозове, К.А.Александрове, Маргулиесе., Е.И.Кедрине, Ф.Г.Эйшин- 
ском, И.Т.Евсееве, А.С.Пешкове, Ф.А.Эрне, П.А.Богданове, М.М.Фи- 
липпео. Деятельность Северо-Западного правительства по снабжению 
армии одеждой, снаряжением и продовольствием. Финансовые про
блемы. Выпуск денег. Отношения с другими белыми правительствами, 
с Антантой и странами Прибалтики. Осеннее наступление армии 
Юденича на Петроград, его крах (окт.—нояб. 1919). Моральное разло
жение армии, ее ликвидация, разоружение эстонским правительством. 
Организация эмигрантского комитета. Жизнь русских эмигрантов в 
Эстонии, использование их труда эстонским правительством на лес
ных и торфяных работах. Отъезд автора за границу (янв. 1921). В текс
те и в приложении — письма, приказы, обращения и другие докумен
ты Северо-Западного правительства и армии Юденича.

2511. Горн В.Л. Немецкая оккупация Псковской губернии // 
ГМнаЧС. 1927. № 5(18). С. 111-131.

Март—нояб. 1918. Взятие немецкими войсками Пскова. Налажи
вание экономической жизни, деятельность городской думы и управы, 
их социальный состав. Председатель думы Ф.Г.Эйшинский, глава уп
равы Н.С.Арбузов, конфликты псковской думы с немцами. Оккупаци
онное управление и экономическая политика немцев. Деморализация 
немецкого гарнизона после революции в Германии, занятие города 
красными частями.
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2512. Иванов Н.Н. О событиях под Петроградом в 1919 году: Зап. 
Н.Н.Иванова, б. чл. Сев.-Зап. правительства // АГВ. 1922. № 1. С. 9— 
175.

То же [отр.] И Юденич под Петроградом. Л., 1927. С. 243—256; 
2-е изд. доп. Л., 1930. С. 243-256; Л., 1991. С. 243-256.

Янв.—дек. 1919. Приезд в Гельсингфорс, разговор с ген. Н.Н.Юде
ничем о самоопределении Эстонии. Окружение Юденича. Положение 
русского Северного корпуса в Эстонии, русско-эстонский антагонизм. 
Работа автора в Ревеле по формированию армии. Ген. А.П.Родзянко. 
Русская печать в Ревеле. Весеннее наступление Северо-Западной 
армии, занятие Гдова и Пскова. Создание автором общественного 
гражданского управления в этих городах, законодательная деятель
ность. Русский отряд полк. С.Н.Булак-Балаховича в Пскове, взаимо
отношения с населением и эстонской дивизией. Прибытие Юденича 
и его штаба в Нарву. Помощь союзников в создании правительства 
Северо-Западной обл. (авг. 1919), его состав, декларация, участие ав
тора в работе правительства. Занятие войсками Юденича Пскова, из
гнание Булак-Балаховича и разрыв с эстонским командованием (сент. 
1919). Действия полк. П.М.Бермондта (Авалова). Провал наступления 
Северо-Западной армии Юденича на Петроград (окт. 1919), отъезд ге
нерала из Эстонии.

2513. Карабань Я. Все за усадьбы: Посвящ. зарубеж. «почетному 
дворянину»: (Из воспоминаний волостного старшины) // Дни. 1926. 
8 апр. (№ 975). С. 2.

1918. Оккупация немецкими войсками Лепельского уезда Витеб
ской губ. Служба автора старшиной Густовской волости. Присутствие 
на заседании земского собрания в Лепеле. Прошение местного дво
рянства германскому императору Вильгельму II о принятии уезда под 
свое покровительство. Отношение автора к этой акции.

2514. Кирдецов Г.Л. У ворот Петрограда (1919—1920 гг.). — Бер
лин, 1921. — 356 с.

То же [отр.] И Юденич под Петроградом. Л., 1927. С. 203—242; 2-е 
изд., доп. Л., 1927. С. 203-242; Л., 1991. С. 203-242.

Русские антибольшевистские общественно-политические органи
зации в Гельсингфорсе и Ревеле, их участники: А.В.Карташев, 
К.А.Арабажин, И.В.Гессен, Е.И.Кедрин, В.Д. Кузьмин-Караваев,
С.Г.Лианозов. Отношение финской общественности к России. Террор 
в отношении русских в ходе борьбы финских вооруженных формиро
ваний с Красной гвардией. Участие автора в заседаниях Русского По
литического совещания в Париже (апр. 1919) по вопросу самоопреде
ления Финляндии и Эстонии, позиция Б.В.Савинкова, П.Б.Струве, 
Н.В.Чайковского, В.Л.Бурцева. Характеристика личности и деятель
ности ген. Н.Н.Юденича. «Политическое совещание» при Юдениче. 
Создание Северо-Западного правительства, его состав, государствен
ная и политическая программа. Печатание денежных знаков в Сток
гольме. Работа Отдела агитации и пропаганды при правительстве. Се
веро-Западная армия, командный состав, снабжение обмундировани
ем и боеприпасами, причины разгрома. Дивизия кн. А.П.Ливена. Ген. 
С.Н.Булак-Балахович. Полк. П.М.Бермондт (Авалов) и осада Риги За
падной армией под его командованием.
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2515. Кистер Г.А. История Талибского батальона // Часовой. 1971. 
№ 539. С. 10; История одного предательства // Часовой. 1971. № 541. 
С. 21.

Сент.—нояб. 1918. Поход отряда ротмистра Б.С.Пермикина из 
Пскова на Талабские о-ва Псковского оз., захват гарнизона красных. 
Присоединение к отряду местных жителей и пленных красноармей
цев, образование Талабского батальона Северо-Западной доброволь
ческой армии. Захват Пскова Красной Армией после ухода из города 
немецких войск.

2516. Коноплин И.С. Крестоносцы: Письма о добровольческой 
борьбе на Западе // БД. 1928. Кн. 4. С. 146—179.

То же [отр.] Бермондтовщина: (Дневник, 1919—20 гг.) // БАльм.
1923. № 1. С. 34-49; 1924. № 2. С. 50-60.

Май 1919—1920. Приезд в Митаву, запись в пластунский отряд 
полк. П.М.Бермондта (Авалова) (позднее Отдельный добровольческий 
партизанский отряд имени гр. Келлера), назначение автора его лич
ным секретарем и историком отряда. История формирования добро
вольческого отряда в Зальцведеле (Германия) из русских военноплен
ных и немецких добровольцев, переброска его в Прибалтику, пере
именование в Западный добровольческий корпус имени гр. Келлера, 
снабжение немецким вооружением и обмундированием, строевые за
нятия, парад. Кн. А.П.Ливен. Отказ Бермондта (Авалова) подчиниться 
приказу Н.Н.Юденича о переброске корпуса в Нарву. Конфликт Бер
мондта (Авалова) с правительствами Латвии и Эстонии, занятие За
падной добровольческой армией под его командованием Дюнамюнда, 
предместья Риги, артиллерийский обстрел Риги. Ответный огонь по 
Дюнамюцду с английских дредноутов. Оставление бермондтовскими 
войсками позиций, отступление в Германию, интернирование в лаге
рях.

2517. Кузьмин-Караваев Д.Д. Октябрьское наступление на Петро
град и причины неудачи похода: Зап. белого офицера. — Гельсинг
форс: Акц. о-во Эвлунд и Петтерссон, 1920. — 59 с.: схем.

28 сент.—дек. 1919. Поход Северо-Западной армии под командова
нием Н.Н.Юденича на Петроград. Разработка плана наступления. Ход 
боевых действий, продвижение к Петрограду, взятие Гатчины, Цар
ского Села, других пригородов. Причины поражения. Судьба Северо- 
Западной армии после отступления в Эстонию.

2518. Ливен А.П. В южной Прибалтике, 1919 // БД. 1927. Кн. 3. 
С. 180-208.

18 февр. 1918 — нояб. 1919. Арест с семьей в г. Вензен Лифлянд- 
ской губ., возвращение в Либаву после тюремного заключения. Воен
но-политические силы Латвии (национальные формирования, балтий
ские немцы и Балтийский ландесвер, оккупационные немецкие войс
ка во главе с ген. Р. фон дер Гольцем, командование Антанты), их 
борьба за собственные интересы, отношение к русскому Белому дви
жению. Русские добровольческие военные формирования в Прибалти
ке. Создание Либавского (Ливенского) русского добровольческого от
ряда под командованием автора. Поездка за пополнением в Берлин. 
Наступательные операции объединенных белых сил, немецких частей 
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и Балтийского ландесвера (февр.—май 1919) против красных, занятие 
Виндавы, Митавы, Риги (22 мая), ранение автора. Перевод в больницу 
в Митаву. Формирование немецко-русской Западной армии полк. 
П.М.Бермондта (Авалова). Переброска Либавского отряда на На
рвский фронт по приказу Н.Н.Юденича. Сведения о дальнейших 
военных действиях ливенцев и Западной армии (окт.—нояб. 1919). 
Причины поражения белых.

2519. Мейер П.П. Как Рига освободилась от красного террора, 
1919 г. — 22-ое мая — 1929 г.: (Из воспоминаний) // Сегодня. 1929. 
22 мая (№ 140). С. 3.

2 янв. — 22 мая 1919. Занятие Риги Красной Армией. Обстановка 
в городе. Отношение горожан к советской власти. Наступление не
мецких войск, отступление отрядов красных.

2520. Нео-Сильвестр Г.И. Агония Северо-Западной армии: Из тя
желых воспоминаний / Нео-Сильвестр (Гроссен Г.И.) // ИиС. 1924. 
№ 5. С. 132-167.

1919—1920. Состояние Северо-Западной армии. Провал наступле
ния на Петроград под командованием ген. Н.Н.Юденича, отступление 
в Эстонию. Отношение эстонских властей и населения к русской 
армии, вытеснение ее на левый берег р. Наровы, в леса и болота. 
Штурм Нарвы красными, их разгром эстонскими и русскими войска
ми (17 нояб.). Переговоры эстонского командования с красными в 
Юрьеве (4 дек. 1919), условия перемирия. Дезорганизация в русской 
армии, положение в Нарве солдат, офицеров и беженцев из Псков
ского, Гдовского и Ямбургского уездов. Эпидемия тифа в Нарве, ти
фозные госпитали, организация санитарного отряда, деятельность в 
нем автора. Борьба против эпидемии, помощь иностранных госу
дарств в ее ликвидации. Расформирование Северо-Западной армии. 
Постановление Учредительного собрания Эстонской республики об 
отправке бывших военнослужащих и русских беженцев на принуди
тельные работы, их бесправное положение, условия труда и оплаты. 
Съезд представителей от русской армии и беженцев в Таллине 
(21 марта 1920), требование его участников.

2521. Нео-Сильвестр Г.И. Батько Булак-Балахович: Рассказ судеб, 
следователя // Возрождение. 1951. № 16. С. 116—128.

1918—1940. Обстановка в г. Луге и Лужском уезде в начале Граж
данской войны. Пребывание кавалерийского полка полк. С.Н.Булак- 
Балаховича в Луге. Отношения Булак-Балаховича с органами совет
ской власти, действия его подчиненных в отношении местного насе
ления. Переход полком границы на ст. Торошино, намерение предста
вителей центральной советской власти арестовать Булак-Балаховича и 
его штаб. Вступление полка в Псков (май 1919), бои на подступах к 
городу, вербовка добровольцев. Публичные казни в Пскове, устривае- 
мые Булак-Балаховичем. Прибытие в Псков корпуса ген. Арсеньева, 
прекращение казней. Оставление города белыми. Действия полка 
Булак-Балаховича в составе Северо-Западной армии ген. Н.Н.Юдени
ча, переход в Польшу после ее поражения. Жизнь Булак-Балаховича в 
имении под Варшавой, участие во Второй мировой войне, его убийст
во.
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2522. Петухов А.А. День св. Александра Невского // Финляндец. 
1932. № 15. С. 16-23.

21—30 окт. 1919. Наступление армии Н.Н.Юденича на Петроград. 
Бой у дер. Усть-Ижора. Ранение автора, плен. Госпиталь в Колпино. 
Побег, переход через фронт в расположение 53-го пехотного Волын
ского полка. Лечение в Гатчине.

2523. Потоцкий Д.Н. Перед занятием Риги // БД. 1927. Кн. 3. 
С. 209-211.

Май 1919. Служба в Российском обществе Красного Креста 
(РОКК) в Берлине в качестве уполномоченного Вооруженных Сил 
Юга России. Встреча с кн. А.П.Ливеном — командующим отрядом 
русских добровольцев (Либавский добровольческий стрелковый отряд) 
на Митавском фронте. Переговоры по его просьбе с немецким и 
французским командованием о снабжении отряда Ливена оружием 
при взятии Риги.

2524. Родзянко А.П. Воспоминания о Северо-Западной армии. — 
Берлин: Пресса, 1920. — 167 с. — В прил.: Документы.

То же [отр.] И Юденич под Петроградом. 2-е изд., доп. Л., 1927. 
С. 257-279.

Авг. 1918 — нояб. 1919. Жизнь в Риге. Обстановка в Прибалтике, 
оккупированной немецкими войсками. Латышские и русские военные 
формирования. Образование Псковского корпуса. Боевые действия, 
наступление Красной Армии, оставление Пскова и Риги. Партизан
ский отряд полк. С.Н.Булак-Балаховича. Командование автором 
южной группой войск Северной армии. Боевые действия в Эстонии и 
в р-не Чудского оз., занятие Пскова. Финансовое положение армии, 
выпуск собственных денег. Нехватка вооружения, боеприпасов и об
мундирования. Прибытие из Финляндии ген. Н.Н.Юденича, деятель
ность его штаба. Переименование армии в Северо-Западную. Образо
вание Северо-Западного правительства. Деятельность министра 
Н.Н.Иванова. Отношения правительства с эстонским правительством, 
с другими белыми правительствами и союзниками. Разработка плана 
наступления на Петроград, начало наступления, занятие городов Луга, 
Гатчина, Царское Село, Павловск. Контрнаступление Красной Армии. 
Отступление армии в Эстонию, ее разоружение эстонским правитель
ством. Причины поражения. В приложении — документы Северо-За
падной армии и Северо-Западного правительства.

2525. Северин А.А. К истории ливенского отряда: Памяти св. князя 
А.П.Ливена//Часовой. 1957. N9 376. С. 11 — 12.

1918—1937. Формирование кн. Ливеном отряда для участия в 
военных операциях в составе Северо-Западной армии под командова
нием ген. Н.Н.Юденича. Боевые действия отряда в Латвии, взятие 
Риги, ранение Ливена. Переброска отряда на Нарвский фронт. Отъезд 
кн. Ливена после ранения за границу. Ликвидация Северо-Западной 
армии. Переход большей части отряда в Польшу. Формирование 3-й 
Русской армии. Дальнейшая судьба ливенцев. Жизнь и деятельность 
кн. Ливена в Париже, его смерть в Латвии (1937).
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2526. Смирнов К.К. Начало Северо-Западной армии // БД. 1926. 
Кн. 1. С. 109-158.

Сент.—нояб. 1918. Псков в период немецкой оккупации. Работа 
автора по формированию и оснащению Псковского корпуса. Созда
ние артиллерийских батарей, получение орудий от немцев. Первые 
боевые операции. Захват Талабских о-вов. Переход к белым красного 
отряда полк. С.Н.Булак-Балаховича. Весть о ноябрьской революции в 
Германии, самовольный отъезд немецких полков на родину. Наступ
ление Красной Армии, захват Пскова. Отход белых к Изборску.

2527. Фрейтаг фон Лорингофен В. Из дневника // АРР. 1922. Т. 2. 
С. 194-226.

То же //АРР. М., 1991. Т. 2.
31 дек. 1918 — 22 мая 1919. Повседневная жизнь в Риге в период 

советской власти: террор большевиков, выселение буржуазии из квар
тир, обыски, реквизиции ценностей. Жертвы голода. Работа медсе
строй в больнице, ожидание ареста. Занятие Риги немецкой армией.

2528. Шалфеев Б.Н. 22 мая 1919 года: (Воспоминания) // Сегодня.
1924. 22 мая (№ 115). С. 2.

21—22 мая 1919. Отступление Красной Армии из Риги. Обстанов
ка в городе. Настроение местного населения. Освобождение заклю
ченных из тюрьмы.

УКРАИНА

См. также №№ 19, 1809, 2542, 2815, 2835, 2997

2529. N. «Мы» и «Они»: Из лич. воспоминаний / Предисл. 
Е.Д. Кусковой «Обьщенное» // НаЧС. 1924. N9 8. С. 55—97.

Др. публ. // ПН. 1925. 15, 16 янв. (№№ 1449, 1450).
1917—1923. Приезд в украинское имение из Петрограда (весна 

1917). Жизнь на Украине. Отношения с крестьянами. Смена властей: 
Украинская рада, большевики, немцы, петлюровцы, деникинцы. Раз
гром крестьянами спиртового завода, убийства помещиков (1918). 
Реквизиция имущества большевиками. Красный террор, расстрелы, 
характеристики чекистов. Голод. Жизнь в деревне, отношение крес
тьян к бывшим помещикам, бандитизм. Разорение имения, выселе
ние, переезд в город. Городской быт и нравы начала 20-х годов. На
саждение коммунистической идеологии. Празднование 1 Мая. Работа 
инструктором по музыке и пению в детских домах и садах, положение 
в них. Роль церкви в духовной жизни. Положение крестьянства и 
сельской интеллигенции.

2530. Дневник и воспоминания киевской студентки // АРР. 1924. 
Т. 15. С. 209-253.

То же//АРР. М., 1993. Т. 15.
Февр. 1919 — май 1921. Положение еврейской буржуазии в Киеве 

при большевиках и после занятия города Добровольческой армией. 
Красный террор: обыски, аресты, реквизиции, выселение из квартир. 
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Еврейские погромы при белых. Бегство из Киева, жизнь в местечке 
вблизи западной границы до прихода польской армии.

2531. Абданк-Коссовский В.К. В плену у красных // НЖизнь. 1941. 
№ 5. С. 4-5.

1918. Пребывание в плену у красных в Кременчуге. Побег из арес
тантского поезда под Полтавой.

2532. Авербух (Авенариус) К.К. Одесская «Чрезвычайка»: Больше- 
вист. застенок: (Факты и наблюдения). Ч. 1. — Кишинев: Имприме- 
рия Статулуй, 1920. — 37 с.

Май—авг. 1919. Учреждение Одесской ЧК после занятия Одессы 
красными. Председатель ЧК Калиниченко (Чимишвили). Следователи 
А.Масальский, Сигал, Гринфельд. Женщины-палачи О.Горшкова 
(Гершкович), Л.Пархомова, В.Гребеннюкова. Пытки, истязания за
ключенных. Массовые расстрелы. Арест некоторых чекистов после 
вступления в город Добровольческой армии.

2533. Арбатов З.Ю. Екатеринослав, 1917—1922 гг. // АРР. 1923. 
Т. 12. С. 83-148.

То же И Литература Русского зарубежья. М., 1990. T. 1, кн. 2. 
С. 88-127; АРР. М., 1991. Т. 12.

1917—1920. Городская жизнь (февр.—дек. 1917), установление со
ветской власти. Пребывание в Екатеринославе попеременно петлю
ровцев, белых, махновцев (1918—1919). Грабежи, расстрелы, действия 
властей при добровольцах, губернатор С.С.Щетинин, контрразведка 
белых. Утверждение большевистского режима, террор ЧК и ГПУ. Ре
волюционный трибунал. Служба в одном из учреждений социальной 
помощи, работа советских служащих. Голод и разруха, беспомощность 
правительства в их преодолении. Волнения екатеринославских рабо
чих-железнодорожников (1921), их расстрел. Большевики: В.К.Аве
рин, Л.Шаляхин и др., К.Е. и Е.Д.Ворошиловы, С.М.Буденный, при
езды в Екатеринослав М.И.Калинина, X.Г.Раковского, Н.И.Бухарина. 
Отъезд в эмиграцию через Москву и Минск.

2534. Болеросов М.И.Чекист о ЧК Ц НаЧС. 1925. № 9. С. 111 — 
141.

Дек. 1917 — май 1919. Показание автора на судебном процессе по 
делу бывшей Киевской ЧК, организованном в Киеве после прихода 
Добровольческой армии. Работа следственного отдела ЧК. Ее реорга
низация после ревизии. Создание нового аппарата, методы следствия, 
злоупотребления и вымогательства сотрудников. Деятельность автора 
по разоблачению преступных действий руководства ЧК.

2535. Будберг Р.Ю. Страшное: (Из эпохи Укр. директории) // 
НаЧС. 1923. № 3. С. 65—87; Под властью большевиков в Киеве // 
НаЧС. 1924. № 4. С. 101-134.

Февр. 1918 — февр. 1919. Жизнь в Киеве при советской власти, 
служба агрономом-контролером в Государственном контроле киевско
го городского самоуправления. Постановка дела в коммунотделе по 
управлению бывшими имениями, садами, огородами, лугами, пахот
ными угодьями в окрестностях города, сотрудники отдела. Поездки по 
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обследованию состояния хозяйств, положение крестьян. Розыск авто
ра органами ЧК, угроза ареста как бывшего управляющего банком 
при гетмане П.П.Скоропадском. Переход на нелегальное положение, 
жизнь под чужим именем на конспиративной квартире. Занятие 
Киева петлюровцами. Отъезд из города (дек. 1918), арест на ст. Дач
ное вблизи Одессы. Содержание под стражей в ж.-д. вагоне в качестве 
одного из заложников. Отправка вагонов с арестованными в Киев 
после бегства петлюровцев. Страдания заключенных в пути. Освобож
дение.

2536. Буйневич Л.Б. «Кронштадт» // КП. 1975. № 11. С. 5—22.
Дек. 1918 — янв. 1919. Учение автора в кадетском корпусе в Одес

се. Обстановка в городе в связи с приближением красных. Эвакуация 
корпуса из Одессы на корабле «Кронштадт», затем на французском 
тральщике «Паванна» в Новороссийск.

2537. Бунин И.А. Окаянные дни // Собр. соч. Берлин, 1935. Т. 10. 
С. 75-207.

То же. — 2-е изд. — Лондон (Канада), 1974; — 5-е изд. — Лондон 
(Канада), 1984; — М., 1990; — М., 1991; Ц Бунин И.А. Окаянные дни; 
Воспоминания; Статьи. М., 1990. С. 23—170; Бунин И.А. «Лишь слову 
жизнь дана...» М., 1990. С. 241—344; Избр. М., 1991. С. 60—207.

То же [отр.] Ночь на 24 апреля (1917) // РМ. 1974. № 3024; Пос
ледний раз в Петербурге // НРС. 1977. 6 нояб. (№ 24407); Окаянные 
дни // Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 402—404, 406—407, 412— 
413, 416—419, 421—422; Даугава. Рига, 1989. № 3. С. 103—109; № 4. 
С. 76-95; № 5. С. 80-99; Слово. М., 1989. № 7. С. 61-62; № 8. 
С. 57—59; № 12. С. 66—72; Литература русского зарубежья. М., 1990. 
T. 1, кн. 1. С. 65—75.

Др. публ. И Возрождение. 1925. 8, 18, 25 июля (№№ 36, 46, 53); 
12, 15, 29, авг. (№№ 71, 74, 88); 12, 19 сент. (№№ 102, 109); 14, 21 
нояб. (№№ 165, 172); 5, 12 дек. (№№ 186, 193); 1927. 25 марта 
(№ 661); 2, 16 апр. (№№ 669, 683); 14, 21 мая (№№ 711, 718); 4, 18 
июня (№№ 732, 746).

1 янв. 1918 — 20 июня 1919. Жизнь в Москве. Посещение автором 
литературных «сред» в доме Н.Д.Телешова. Книгоиздательство писате
лей. Собрания журналистов по поводу протеста против большевист
ской цензуры. Отношение автора к современной литературной жизни, 
отзывы о А.А.Блоке, В.Я.Брюсове, литературном кафе «Музыкальная 
табакерка», издательстве М.Горького «Парус». Зарисовки сценок улич
ной жизни. Воспоминания о прошлом: последнее посещение Петер
бурга (апр. 1917), В.В.Маяковский, эпизоды жизни автора в деревне. 
Переезд в Одессу (июнь 1918). Быт Буниных, городская жизнь при со
ветской власти (с апр. 1919): вид улиц, митинги и праздничные шест
вия, поведение толпы, красноармейцев, матросов, милиции, партий
ной и советской верхушки, грабежи, реквизиции домов и имущества, 
обыски, уплотнения, еврейский погром на Большой Фонтанке, слухи 
и пр. Встречи с М.А.Волошиным, В.П.Катаевым. Чтение газет, ком
ментарии к прочитанному. Мысли и рассуждения Бунина о русском 
народе и интеллигенции, освободительном движении, революции, 
власти, большевистских политических лозунгах и прессе.
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2538. Волин В.М. Разъяснение: (По поводу ответа Н.Махно на 
книжку М.Кубанина «Махновщина»). — Париж, 1929. — 12 с.1

Дек. 1919 — февр. 1920. Отступление махновцев от Екатеринослава 
к Александровску. Поездка автора в р-н Кривого Рога для организа
ции агитации среди крестьян. Обстоятельства отъезда (в освещении 
автора и Н.И.Махно). Задержание красными (14 янв. 1920). Заключе
ние в тюрьмах Екатеринослава, Харькова, Кременчуга. Допросы. Сле
дователь революционного трибунала 14-й армии Вербов. Требование 
Л.Д.Троцкого о немедленном расстреле автора. Перевод в Москву во 
Внутреннюю тюрьму ВЧК на Лубянке.

2539. Волошин А.А. На «немецкой» Украине // НРС. 1940. 16, 17, 
20, 21, 23 сент. (№№ 10083, 10084, 10087, 10088, 10090). С. 2.

1918. Гастроли автора по городам юга России, жизнь в Екатерино
славе и Киеве при большевиках и в период немецкой оккупации. Гра
беж населения оккупантами, захват российских полковых знамен. Со
противление гражданского населения оккупации. Скопление приез
жих в Киеве, культурно-развлекательная жизнь города. Участие автора 
в обороне Киева от войск С.В.Петлюры в составе Киевской добро
вольческой дружины. Арест и побег от петлюровцев. Хлопоты о под
ложном паспорте и разрешении на выезд в Одессу.

2540. Галич Ю. Державна праця: (Из воспоминаний о гетманщине 
Скоропадского) // Сегодня. 1927. 23 окт. (№ 240). С. 5.

1918. Переезд автора из Петрограда в Киев. Аудиенция у гетмана 
П.П.Скоропадского. Его интерес к политической обстановке в совет
ской России. Заседания по выработке плана борьбы с большевиками 
на Украине под председательством гетмана. Назначение автора пред
седателем комиссии по разработке украинских орденов. Члены комис
сии В.Л.Модзалевский, Г.И.Нарбут.

2541. Гауг Е.М. На службе у большевиков // БД. 1927. Кн. 2. 
С. 202-231.

Нач. 1917 — конец 1919. Обстановка в Киеве при большевистской 
власти. Ночные расстрелы в здании Киевской губернской ЧК. Служба 
в отделе связи и информации Народного комиссариата военных дел. 
Служащие отдела — агенты-информаторы ЧК, участие их в обысках и 
конфискациях денег и драгоценностей у населения. Составление 
списков лиц, подлежащих аресту, попытки автора предупредить их об 
этом. Осмотр зданий ЧК, поиски тел жертв террора после оставления 
города красными.

2542. Гольденвейзер АА Из киевских воспоминаний (1917—1921 гг.) // 
АРР. 1922. Т. 6. С. 161—303; Бегство (Июль—октябрь 1921 г.) // АРР. 
1923. Т. 12. С. 167-186.

То же Ц АРР. М., 1991. Т. 6; Т. 12.
То же [отр.] И Руль. 1922. 3, 5 окт. (№№ 561, 563); Революция на 

Украине. М.; Л., 1930. С. 1—63; Киев, 1930. С. 1—63.

1 Публ. Кубанина является критическим отзывом на кн. Н.И.Махно «Мах
новщина и ее вчерашние союзники — большевики» (Париж, 1928).
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Февр. 1917 — окт. 1921. Обстановка в Киеве накануне и во время 
Февральской революции. Настроения общественности. Образование и 
деятельность Совета объединенных еврейских организаций. Всеукра- 
инский национальный съезд (апр. 1917). Совет объединенных общест
венных организаций Киева, его Исполнительный комитет. Члены ко
митета: Н.Ф.Страдомский (председатель), Д.Н.Григорович-Барский, 
А.В.Доротов, А.Н.Лепарский, Г.И.Гуревич и др. Конфликт с украин
скими националистами после избрания Центральной рады, перегово
ры по поводу представления в Раде неукраинских организаций. Пред
седатель Рады М.С.Грушевский. Выборы в Киевскую городскую думу. 
Областное еврейское совещание (9—11 мая 1917), конфликт на нем с 
бундовцами, их лидер М.Г.Рафес. Поездка автора в Петроград на Все
российскую еврейскую конференцию (июль 1917). Провозглашение 
Украинской народной республики (нояб. 1917). Выборы в Учреди
тельное собрание. Украинский национализм. Наступление красных, 
бомбардировка города (15—26 февр. 1918), разрушения. Немецкая ок
купация, выступления автора защитником в немецких полевых судах. 
Заседания Малой рады, обстоятельства ее разгона. Правление гетмана 
П.П.Скоропадского. Петлюровщина. Украинская директория. Жизнь 
при большевиках (февр.—авг. 1919). Красный террор, обыски, рекви
зиции, аресты, расстрелы. Трудовые повинности. Выселение «буржу
ев» из квартир. Работа автора в юридическом отделе Губсовнархоза. 
Наступление Добровольческой армии. Киев при добровольцах. Анти
семитские статьи В.В.Шульгина. Еврейский погром (окт. 1919). 
Жизнь в городе после возвращения большевиков. Кратковременное 
занятие Киева польскими войсками (май—июнь 1920). Экономичес
кое положение в эпоху «военного коммунизма». Повседневная жизнь 
киевлян. Трудности быта. Спекуляция. Преподавательская деятель
ность автора. Бегство с семьей в Польшу. Положение русских бежен
цев в Польше, угроза выдворения в советскую Россию. Жизнь в 
Ровно. Деятельность Комитета помощи евреям — выходцам из Украи
ны и России. Отъезд в Германию.

2543. Гордиенко Т. Свидетельства о Махно: Глазами юноши // 
НРС. 1969. 16 марта (№ 20460). С. 7.

1919. Жизнь г. Александровска Екатеринославской губ. под влас
тью Н.И.Махно. Занятие города белыми войсками.

2544. Горный С. Махно: (Мысли очевидца) // Руль. 1923. 19, 22 
сент. (№№ 853, 856). С. 2-3.

Др. публ. Из воспоминаний: Махно в Екатеринославе // РГаз.
1925. 8 мая (№ 320); Махновские дни // РГаз. 1925. 9 мая (№ 321).

Сент. 1919. Захват Екатеринослава махновцами. Погромы и грабе
жи населения, расправы с офицерами-деникинцами.

2545. Горный С. Что вспомнилось: (Киев — 1918) // Возрождение. 
1933. 5 февр. (№ 2805). С. 5.

Дек. 1918. Занятие города петлюровцами, их расправы с белыми 
офицерами, обстановка на улицах, грабежи, убийства, погромы мир
ного населения.
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2546. Греков А.П. Переговоры Украинской директории с француз
ским командованием в Одессе в 1919 году: (1918 и 1919 гг. на Украи
не) // ВПп. 1965. № 45. С. 20-26; № 46. С. 24-29; № 47/48. С. 36- 
43; № 49. С. 29-33; № 50. С. 30-33.

1917—1919. Действия автора в качестве начальника штаба 6-й 
армии. Украинизация армии. Центральная рада. Политика С. В. Пет
люры. Деятельность автора в качестве помощника военного министра. 
Создание Директории, ее состав, глава В.К.Винниченко. Поездка ав
тора в Одессу в качестве полномочного представителя Директории 
(дек. 1918). Переговоры с французским командованием. Формирова
ние воинских частей на ст. Раздельная. Назначение автора военным 
министром. Организация фронтов против Красной Армии, наступле
ние ее частей на территории левобережной Украины. Отставка Вин
ниченко. Формирование нового правительства Директории. Позиция 
французского командования в отношении Директории. Уход автора с 
украинской службы, отъезд в Галицию.

2547. Гуль Р.Б. Киевская эпопея (нояб.—дек. 1918 г.) // АРР. 1921. 
Т. 2. С. 59-86.

То же//АРР. М., 1991. Т. 2.
Обстановка в Киеве, служба автора в дружине ген. Л.Н.Кирпичева 

по охране города. Отправка на фронт. Бои с украинской армией 
С.В.Петлюры в р-не сел Софиевская Борщаговка, Михайловская Бор- 
щаговка, Красный Трактир. Отход с позиций, укрытие в здании Педа
гогического музея в Киеве, захват его петлюровцами, разоружение. 
Условия содержания пленных, вывоз их в лагерь военнопленных в Де- 
беритце (Германия).

2548. Долгополов А.Ф. Мои приключения в Совдепии // ВПп. 
1965. № 49. С. 2-10.

Май—июнь 1919. Поездка по поручению штаба главнокомандую
щего Добровольческой армии в Харьков с секретными бумагами для 
подпольных антикоммунистических организаций. Обстановка в горо
де, большевистский штаб обороны. Эпизоды при взятии Харькова 
Добровольческой армией.

2549. Е.П. Проскуровский погром // НВр. 1927. 26 окт. (№ 1946). 
С. 2.

Февр. 1918. Служба автора в штабе дивизиона бронепоездов армии 
Украинской директории. Состояние дисциплины в командном соста
ве, атмосфера антисемитизма среди солдат-украинцев. Волнения же
лезнодорожных рабочих депо ст. Проскуров. Вооруженное нападение 
повстанцев на бронепоезд, подавление восстания Директорией, пре
вращение его в еврейский погром в городе, жертвы погрома.

2550. Жерби А. На пути к свободе: Лично пережитое // РМ. 1961. 
30 мая (№ 1688). С. 3; 1 июня (№ 1689). С. 3; 4 июля (№ 1703). С. 3, 
4; 6 июля (№ 1704). С. 3; 13 июля (№ 1707). С. 3, 6; 18 июля 
(№ 1709). С. 3.

Др. публ. Герб Л.Г.Фрак // НРС. 1948. 3 окт. (№ 13309).
1920. Поездка автора и его жены из Киева в Новоград-Волынский 

через Коростень и Лбггомир. Дорожные впечатления. Попутчик — 
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следователь по особо важным делам житомирского ЧК Каменцер. 
Арест и допрос автора в особом отделе ЧК. Приключения по пути к 
польской границе, рассказы попутчиков о терроре житомирских че
кистов. Переход границы, хлопоты о получении пропуска на проезд в 
Берлин.

2551. Игренев Г. Екатеринославские воспоминания (авг. 1918 г. — 
июнь 1919 г.) Ц АРР. 1921. Т. 3. С. 234-243.

То же // Революция на Украине. М.; Л., 1930. С. 186—195; Киев, 
1990. С. 186-195; АРР. М., 1991. Т. 3.

Обстановка в городе в период немецкой оккупации, под властью 
петлюровцев, махновцев. Захват Екатеринослава Красной Армией. 
Действия Чрезвычайной комиссии. Продовольственное положение. 
Первые реформы в области народного просвещения.

2552. Каденко М.В. В Одессе 1919 года // РМ. 1979. 6 сент. 
(№ 3272). С. 13.

Обстановка в Одессе, регистрация военнослужащих в комендатуре, 
подготовка к отправке на фронт. Доставка автором вместе с бар. 
А.А.Роопом 50 миллионов рублей в Мелитополь, сдача денег в дирек
цию Мелитопольского банка. Попытки отъезда со ст. Раздельная, 
трудности в пути, возвращение в Одессу.

2553. Кефели Я.И. С генералом А.В.Шварцем в Одессе, осень 
1918 - весна 1919 гг. Ц ВИВ. 1970. № 35/36. С. 35-40; 1971. № 37. 
С. 25-28.

1916— 1919. Общение с ген. А.В.Шварцем и встречи с А.И.Гучко
вым в Трапезунде и Петрограде (1916—1917). Прибытие Шварца в 
Одессу (1918), встреча с Гучковым. Идея Гучкова об организации де
сантной армии для захвата Петрограда с моря и продвижения на Мос
кву, согласие Шварца стать ее командующим. Разработка планов фор
мирования, вооружения, обучения армии, работы ее санитарного уп
равления во главе с автором. Распоряжение ген. Л.Ф.Франше д’Эспе- 
рэ (главнокомандующий союзными войсками на Балканах) о назначе
нии Шварца ген.-губернатором Одессы и командующим войсками на 
Юго-Западе России. Отказ Шварца от проекта Гучкова, дальнейшая 
его деятельность. Отзыв союзных войск из Одессы, эвакуация Шварца 
и его штаба.

2554. Кнорринг Н.Н. «Чайковская, 16» // ПН. 1926. 3 авг. 
(№ 1959). С. 2-3.

1917— 1919. Жизнь в Харькове при большевиках. Образование до
мового комитета. Бандитские налеты, организация самоохраны домов. 
Выселение жильцов дома, организация в нем лагеря для заложников. 
Комендант лагеря С.А.Саенко, пытки и расстрелы им людей. Раскоп
ки общих могил после вступления в город Добровольческой армии.

2555. Коваль В. В деникинской тюрьме: (Из недав. прошлого) // 
Дни. 1924. 4 нояб. (№ 607). С. 2-3.

1919. Арест автора офицерами Добровольческой армии в Киеве в 
результате недоразумения. Обыск, препровождение в помещение 
контрразведки в гостиницу «Версаль», обстановка там. Заключение в 
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Лукьяновской тюрьме, соседи по камере, условия содержания, допро
сы. Обвинение в шпионаже в пользу Австрии. Расправы с заключен
ными, расстрелы. Освобождение автора.

2556. Копылов А.Н. Русская женщина // Часовой. 1984. № 649. 
С. 24-27.

Янв. 1918. Репрессии в Одессе после ее захвата красными. По
мощь русских женщин в спасении трех офицеров.

2557. Короленко В.Г. Из дневников, 1917—1921 гг. / Публ. Т.Тиля: 
Примем. Т.Тиля и В.Рыжова // Память. Париж, 1979. Вып. 2. С. 374— 
421.

Др. публ. с доп. // В.Г.Короленко в годы революции и граждан
ской войны, 1917—1921: Биогр. хроника. Benson (Vermont), 1985*.

Др. публ. Дневники [1917—1919 гг.] // ВЛ. 1990. № 5. С. 193—218; 
№ 6. С. 207-225; № 10. С. 174-206; 1992. № 2. С. 277-306; 1993. 
№ 2. С. 275-300.

24 марта 1917 — 31 авг. 1921. Выписки из дневников. Жизнь в 
Полтаве. Обстановка в городе, настроения населения. Винные погро
мы, поджоги имений, грабежи. Бандитизм. Убийства евреев. Известие 
об убийстве А.И.Шингарева и Ф.Ф.Кокошкина в Петрограде. Смена 
властей в городе. Положение населения. Произвол ЧК, аресты, обыс
ки, реквизиции. Политические заложники. Массовые расстрелы. По
ощрение доносительства большевиками. Деятельность автора на посту 
председателя Полтавского Политического Красного Креста, заступни
чество за арестованных. Встречи с председателем Полтавской ГубЧК 
А.П.Долгополовым, другими чекистами, их характеристики. Приезд в 
Полтаву А.В.Луначарского, его выступление на митинге в городском 
театре, встреча и беседа с автором, последующее извращение в печати 
содержания беседы.

2558. Кочубей В.В. Ген. Духонин — Петлюра // Часовой. 1967. 
№ 499. С. 20.

Янв. 1918. Обстановка в Киеве. Служба старшим адъютантом в 
штабе 1-го украинского корпуса ген. П.П.Скоропадского в Белой 
Церкви. Поездки в Киев, переговоры с генеральным секретарем Цент
ральной рады по военным делам С.В.Петлюрой. Рассказ Петлюры о 
его обращении к ген. Н.Н.Духонину с предложением перевести Став
ку Верховного главнокомандующего в Киев (нояб. 1917).

2559. Кузьменко Г.А. Воспоминания: Смерть отца // Пробуждение. 
1937. № 80/81. С. 14-24.

Авг. 1919. Возвращение в с. Песчаный Брод Херсонской губ. после 
изгнания из него Красной Армии. Рассказы жителей о расправе крас
ноармейцев с участниками махновского движения, о расстреле отца 
автора А.И.Кузьменко, служившего ранее в жандармском корпусе.

2560. Кулишер Е.М. Год тому назад // ET. 1921. № 57. С. 2—4.
1919—1920. Двухлетнее пребывание в Киеве. Антисемитизм среди 

солдат Красной Армии. Киевские погромы.

108



2561. Лейхтенбергский (Князь Романовский) Г.Н. Воспоминания об 
Украине, 1917—1918: Авториз. пер. с фр. / Лейхтенбергский Г.Н. — 
Берлин: Детинец, 1921. — 52 с. — (Сер. 1; № 2).

1880-е гг. — 1918. Детские годы в Италии, Германии, учение во 
Франции. Служба в русской императорской гвардии. Жизнь с семьей 
в Германии. Возвращение в Россию. Служба при штабе ген. А.А.Бру- 
силова во время Первой мировой войны. Февральская революция. 
Октябрьский переворот на Украине. Брест-Литовский мирный дого
вор. Деятельность украинских националистических элементов, образо
вание Центральной рады. Немецкая оккупация Украины. Роспуск 
Рады и выборы гетмана П.П.Скоропадского, его политика. Организа
ция С. В. Петлюрой Украинской директории в Белой Церкви. Борьба 
за власть между Скоропадским и Петлюрой. Политика нейтралитета 
немецких военных властей. Падение правительства Скоропадского 
(дек. 1918). Борьба красных с петлюровцами, установление советской 
власти на Украине.

2562. Лейхтенбергский (Князь Романовский) Г.Н. Как началась 
Южная армия / Лейхтенбергский Г.Н. // АРР. Т. 8. С. 166—182.

То же//АРР. М. 1991. Т.8.
Июль—нояб. 1918. Оккупация немецкими войсками Украины. Об

становка на Дону и Кубани. Консолидация сил для борьбы с советской 
властью на юге России, позиция белого офицерства. Образование в 
Киеве тайной военной организации «Наша родина», ее руководитель 
присяжный поверенный М.Е.Акацатов. Формирование Южной армии 
при поддержке немецких оккупационных властей. Соглашение с Дон
ским атаманом П.Н.Красновым о переводе армии на Донской фронт.

2563. Липхардт И.О. фон. На «Грегоре»: Одесса 23 янв. 1920 // 
Возрождение. 1933. 27 июня (№ 2947). С. 3.

Подход Красной Армии к Одессе со стороны Пересыпи. Погрузка 
членов возглавляемого автором Комитета по демобилизации торгового 
флота и их семей на транспорт «Грегор», выход в плавание в Севасто
поль. Шторм, саботаж команды судна, угроза аварии «Грегора», ги
бель части людей при попытке его покинуть. Спасение некоторых из 
них турецкой спасательной станцией.

2564. Логунова Н.А. Мой кузен Володя и киноартист Максимов // 
НРС. 1972. 22 июня (№ 22654). С. 4.

1919. Одесса во время ее занятия Добровольческой армией. Кузен 
автора — владелец оперетты, его жена. Выступление в оперетте актера 
Максимова. Похороны киноактрисы В.Холодной. Эвакуация Добро
вольческой армии из Одессы.

2565. Львов Н.В. Заложник Ц ГМнаЧС. 1926. N° 3(16). С. 77-106. 
То же [с сокр.] И Дни. 1926. Т1 июня (№ 1039).
1918—1919. Смены властей на Украине. Арест автора большевика

ми вместе с другими жителями г. Изюма в качестве заложника в связи 
с наступлением Добровольческой армии. Изюмская ЧК, состав арес
тованных. Получение чекистами взяток. Перевод в Харьков, заключе
ние в харьковской тюрьме. Комендант тюрьмы С.А.Саенко, его са
дистские наклонности. Пытки, расстрелы заключенных. Отправка в 
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Сумы, затем в Орел в связи с наступлением белых. Работа автора в 
орловском совнархозе. Угроза расстрела. Освобождение из тюрьмы 
после вступления в город Добровольческой армии.

2566. Любарский Г. Из киевских воспоминаний (1918) // НВести. 
1961. № 180-а. С. 3-4.

Янв. 1918. Занятие Киева красными отрядами М.А.Муравьева. Об
стрел Киево-Печерской лавры, разорение жилых домов, мародерство, 
расстрелы.

2567. Майбородов В. С французами // АРР. 1925. Т. 16. С. 100— 
161.

Тоже//АРР. М., 1993. Т. 16.
Осень 1918 — апр. 1919. Прибытие и размещение французских 

войск на ст. Колосовка Херсонской губ. Поведение и политический 
настрой французов, отношение к ним населения окрестных сел, не
мцев-колонистов, петлюровцев. Разгром французов отрядом бывшего 
штабс-кап. Н.А.Григорьева под дер. Березовкой. Эвакуация француз
ских войск из Одессы. Отступление отдельных воинских частей белых 
из Одессы в Овидиополь. Жизнь автора в Аккермане, Варне. Приня
тие решения о возвращении в Одессу.

2568. Максимович А.П. Идут большевики.... — Paris, 1937. — 
219 с. - Обл. 1938.

1909—1922. Детство в г. Золотоноша Полтавской губ. Семья, уче
ние в гимназии. Служба отца начальником кавалерийской дивизии. 
Первая мировая война. Февральская революция. Октябрьский перево
рот, национализация имущества буржуазии, красный террор (нояб.— 
дек. 1917). Оккупация города немецкими войсками (март 1918). Кара
тельные экспедиции против крестьян. Украинские националисты под 
руководством С.В.Петлюры, бригада красных под командованием 
А.И.Богунского в Золотоноше. Деятельность Исполкома Совета рабо
чих и солдатских депутатов, его руководители Богунский и М.П.Бело
ус. ЧК, ее председатель А.Я.Сиппельгас. Служба автора в Комиссариа
те просвещения. Арест отца, обвинение в контрреволюционной дея
тельности, хлопоты автора по его делу, доказательства невиновности. 
Нападение отряда Н.А.Григорьева на город. Еврейский погром. Воз
вращение Красной Армии. Захват города Добровольческой армией 
(авг. 1919), отступление красных. Бегство семьи автора в Константи
нополь (нояб. 1919), переезд во Францию (дек. 1922).

2569. Марголин А.Д. Украина и политика Антанты: Зап. еврея и 
гражданина. — Берлин: С.Ефрон, [1921]. — 397 с. — В прил.: Дипло
мат. документы и переписка.

То же [отр.] Ц Революция на Украине. М.; Л., 1930. С. 359—392; 
Киев, 1990. С. 359-392.

1880-е гг. — 1920. Детство и юность в Киеве. Адвокатская практи
ка. Положение еврейского населения, погромы на Украине и судеб
ные дела по ним (1904—1908). Процесс М.Бейлиса (1913). Еврейское 
общественное движение (1905—1920). Евреи на выборах в Государст
венную думу 1—3 созывов. Лидер украинского национального движе
ния И.Л.Шраг. Политическое положение в Киеве после Февральской 
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революции. Образование киевского отделения Народно-социалисти
ческой партии. Создание Трудовой народно-социалистической пар
тии, ее съезды в Петрограде. Выборы в Учредительное собрание на 
Украине. Провозглашение Украинской народной республики (УНР). 
Деятельность Центральной рады, ее председатель М.С.Грушевский. 
Служба автора в Уголовном кассационном департаменте Генерального 
суда, затем Державного сената Украины. Вступление в украинскую 
партию социалистов-федералистов, ее ЦК, заседания. Режим С.В.Пет
люры. Украинская директория, ее председатель В.К.Винниченко. Дея
тельность автора на посту товарища министра иностранных дел УНР, 
участие в переговорах с командованием французских войск в Одессе 
(1919). Подготовка обращения к державам Антанты о будущем феде
ративном устройстве России. Погромы на Украине (март 1919). По
ездка на Парижскую мирную конференцию, состав украинской деле
гации. Установление дипломатических контактов с союзниками. По
ездки в Берлин, налаживание связей с еврейскими организациями 
Германии. Попытки привлечения внимания общественности к поло
жению еврейского населения Украины. Встречи с С.В.Петлюрой в 
Каменец-Подольском. Назначение главой украинской миссии в Лон
доне. Встречи с политическими и финансовыми деятелями Англии, 
сионистский комитет в Лондоне. Участие в работе международных 
конференций в Сан-Ремо и Спа (май и июль 1920), сессиях Лиги 
Наций в Женеве. Уход в отставку после падения Директории (нояб. 
1920).

2570. Мирошниченко П. Старобельцы: Формирование; Отход // 
Первопоходник. 1971. № 4. С. 43—46.

1918. Занятие г. Старобельска Харьковской губ. немецкими вой
сками, анархия после ухода немцев, положение населения. Формиро
вание и вооружение Старобельской офицерской дружины белых. 
Штурм сл. Беловодск.

2571. Митропан П.А. В чужие края: (Из впечатлений эмигранта) // 
Дни. 1924. 17 окт. (№ 592). С. 2-3.

Янв. 1920. Эвакуация из Одессы на английском пароходе «Рио 
Негро». Пассажиры корабля: русские военные, интеллигенция. Ти
фозные больные.

2572. Могилянский Н.М. Трагедия Украины // ГрР. 1920. № 2.
Q 288_ 321

То же // АРР. 1923. T. 11. С. 74-105; М., 1991. T. 11. С. 74-105.
То же [отр.] И Революция на Украине. М.; Л., 1930. С. 115—135; 

Киев, 1990. С. 115-135.
1918. Поездка из Петрограда в Киев. Обстрел и взятие города 

красногвардейцами, отступление белых. Красный террор. Украинский 
национализм. Руководитель украинского национального движения 
проф. М.С.Грушевский. Немецкие войска в Киеве. Гетман П.П.Ско
ропадский, его правительство, министры И.А.Кистяковский, Н.П.Ва- 
силенко, С.М.Гутник. Отречение Скоропадского. Войска Украинской 
директории в Киеве.
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2573. Наливайко В.Л. Обман: (Из цикла «Незабываемое про
шлое») И НВести. 1969. № 274. С. 10—11.

1918. Детские годы в м-ке Опошня вблизи Полтавы. Смена влас
ти, бегство красных. Приезд конного разъезда красноармейцев в 
форме белых офицеров, прием их населением, молебен в церкви. 
Убийство переодетыми красноармейцами полицейского пристава и 
местного помещика.

2574. Нелидов Н.Д. Гибель русского патриота: (Из лич. воспоми
наний) И Часовой. 1954. № 339. С. 16.

1918. Последние дни гетманства П.П.Скоропадского на Украине, 
его бегство из Киева. Попытки организации обороны города бывшим 
главнокомандующим всеми вооруженными силами на территории Ук
раины ген. гр. Ф.А.Келлером. Захват Киева С.В.Петлюрой. Арест Кел
лера в Михайловском монастыре, убийство его на Софийской площа
ди (21 дек.).

2575. Нестор, архиепископ. Смута в Киеве и мученичество митро
полита Владимира в 1918 г.: (По лич. воспоминаниям). — Харбин, 
1937. - 35 с.

Сведения о жизни и деятельности митрополита Владимира (до 
1918). Разгром Киево-Печерской лавры после занятия Киева красны
ми, надругательства над святынями, гибель митрополита Владимира, 
по рассказам очевидцев. Поездка автора из Москвы в Киев. Жизнь в 
Киево-Михайловском мужском монастыре. Пребывание в монастыре 
гр. ген. Ф.А.Келлера. Убийство Келлера и его адъютантов петлюров
цами.

2576. Николаев А.Ф. На службе Советов: Воспоминания нач. 
штаба уголов. розыска Юго-Зап. ж.д. на Украине // Пробуждение. 
1937. № 84/87. С. 22-27, 31-38.

1918—1919. Приезд в оккупированный немецкими войсками Киев. 
Отношение киевлян к оккупантам. Смена властей в городе. Работа ав
тора в Международном Красном Кресте, затем в уголовном розыске 
Юго-Западных ж.д. Сотрудники угрозыска. Борьба с воровством на 
Киевском вокзале, облавы, расследование преступлений. Столкнове
ние угрозыска с ЧК. Председатель Всеукраинской ЧК М.И.Лацис. 
Увольнение из угрозыска, отъезд из Киева.

2577. Осипов И. На переломе: Очерки, 1914—1920 гг. — Пере- 
мышль; Нью-Йорк: Соврем, б-ка, 1922. — 78 с.

Сотрудничество с российскими властями в Галиции, бегство в 
Россию с отступающими войсками (1915). Отношение коренного на
селения к галицийским беженцам. Жизнь в Киеве, смена властей: Ук
раинская народная республика (1917—1918), большевики, Украинская 
держава при немецко-австрийской оккупации. Бегство из Киева на 
Дон в связи с угрозой ареста;пребывание в Ростове-на-Дону, Екатери
нодаре (1918—1919). Попытка возвращения в Галицию через Одессу, 
условия жизни там при советской власти (1920). Террор ЧК против 
галичан. Возвращение автора в Галицию.
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2578. П.О.П. Царство зла и смерти // НаЧС. 1924. № 5. С. 71 — 
127.

25 июля — 1 сент. 1919. Служба автора переводчицей Междуна
родного Красного Креста в Киеве. Арест, обыск квартиры. Заключе
ние в Особом отделе ЧК, Лукьяновской тюрьме, концентрационном 
лагере. Тюремный режим, состав арестованных. Массовые расстрелы 
заключенных. Допросы, характеристики чекистов. Больница Лукья
новской тюрьмы. Заседание Верховной комиссии Всеукраинской ЧК, 
освобождение. Вступление Добровольческой армии в Киев.

2579. Перекрестенко В. Неувязка // Часовой. 1955. № 352. С. 15— 
17; № 353. С. 10-11.

Янв. 1918. Военная и политическая обстановка в Киеве. Наступле
ние отрядов эсера М.А.Муравьева, организация обороны войсками 
Центральной рады. Боевые действия, временный успех защитников, 
их дальнейший разгром.

2580. Пиленко А.А. ...У Христа на елке: (Автобиогр. лубки) // Се
годня. 1931. 25 дек. (№ 356). С. 3.

Дек. 1918. Занятие Киева петлюровцами. Жизнь автора на неле
гальном положении. Отъезд из Киева в Одессу по фальшивому пас
порту.

2581. Пильский П.М. Петлюра // Сегодня. 1926. 31 мая (№ 117). 
С. 2.

1918—1919. Приезд в Киев для работы в газете «Наш путь». Взаи
моотношения между представителями немецкой и гетманской влас
тей. Занятие Киева войсками С.В.Петлюры. Отношение украинской 
прессы к русской интеллигенции. Действия представителей власти в 
Киеве. Отъезд автора из Киева.

2582. Пильский П.М. Слон и блоха / П.Трубников // Сегодня. 
1931. 25 июня (№ 173). С. 2.

1919. Добровольческая армия в Киеве. Деятельность реабилитаци
онной комиссии. Присутствие автора на вечере в Литературно-артис
тическом клубе. В.Л.Юренева. В.Я.Хенкин. Л.В.Никулин и его пове
дение в клубе.

2583. Плешко Н.В. Из прошлого провинциального интеллигента // 
АРР. 1923. Т. 9. С. 195-240.

То же //АРР. М., 1991. Т. 9.
1914—1920. Служба в судебных органах в провинциальном городке 

на Украине. Обстановка в городке после Февральской революции 
1917 г., положение в органах правопорядка при новой власти, рост 
преступности, состояние мест заключения. Продолжение службы в 
Ровно, Полтаве, Киеве. Эпизоды Гражданской войны на Украине. 
Смена властей (немецкая оккупация, Добровольческая армия, 
С.В.Петлюра, советская власть). Национализм, антисемитизм, террор, 
мародерство в отношении местного населения. Отъезд в Одессу, эва
куация в Варну (Болгария), затем в Константинополь. Сан-Стефан- 
ский лагерь беженцев. Переезд автора в Сербию.
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2584. Поплавский А. Памяти В.А.Лазаревского // РМ. 1954. 
(№ 688). С. 3.

1918. Участие автора и журналиста В.А.Лазаревского в подпольной 
боевой организации «Российский национальный центр» в Киеве, дея
тельность боевиков. Работа Лазаревского в газете «Киевлянин» после 
занятия Киева белыми.

2585. Рапопорт Ю.К. У красных и у белых // АРР. 1930. Т. 20. 
С. 208-294.

То же // АРР. М., 1993. Т. 20.
То же [с сокр.] И Руль. 1930. 31 мая (№ 2890).
1919—1920. Жизнь автора — присяжного поверенного в Киеве, со

ставление обзоров информации по советским газетам для штаба Во
оруженных Сил Юга России (ВСЮР) в Екатеринодаре. Советские уч
реждения в Киеве. Служба в Наркомпроде Украины под руководством 
А.Г.Шлихтера, разработка норм питания и снабжения населения. Со
служивцы, атмосфера работы. Изменения в облике города. Всеукраин- 
ская чрезвычайная комиссия (ВУЧК), массовые аресты и расстрелы. 
Жертвы расстрелов — украинский деятель В.П.Науменко, петербург
ский чиновник В.А.Саломон. Бегство автора в Одессу, ожидание эва
куации, болезнь. Подход Красной Армии. Скопление беженцев в 
порту, их обстрел из города, непринятие английской эскадрой. Спасе
ние автора с женой американским миноносцем. Отбытие в Севасто
поль на пароходе «Цесаревич Георгий».

2586. Рацдис А. Город потомков Маккавеев // Сион. 1980. № 32. 
С. 154-206.

Май 1919. Жизнь в г. Хмельник Литинского уезда Подольской губ. 
Национальный и социальный состав населения. Положение евреев. 
Еврейские погромы на Украине. Борьба евреев Хмельника против на
силия. Организация штаба самообороны и Совета старейшин города, 
их функции и деятельность. Структура самообороны, военная дружи
на, разработка тактики боевых действий. Взаимодействие штаба с час
тями Красной Армии. Боевые действия против петлюровцев в р-не с. 
Угриновка и Старого города в Хмельнике. Блокада Хмельника петлю
ровскими отрядами и австрийской армией. Переговоры австрийского 
командования со штабом самообороны. Сдача города австрийцам, 
прекращение деятельности штаба.

2587. Северов М. Забытый поход // PB. 1981. № 16. С. 197—217.
1918—1919. Жизнь в Путивле Курской губ., его стратегическое 

значение в период Гражданской войны, захват петлюровцами. Форми
рование Путивльской добровольческой дружины, участие в ней автора 
в чине прапорщика. Присоединение дружины к Особой Запорожской 
черноморской дивизии. Переговоры с петлюровцами о совместной 
борьбе против красных. Эпизоды боевых действий в р-не ж.д. Коно- 
топ— Бахмач—Прилуки. Поход в направлении Фастов—Белая Цер
ковь— Цветково.

2588. Сумский С.Г. Одиннадцать переворотов: (Гражд. война в 
Киеве) //ЛР. 1923. Кн. 1. С. 228-242.
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То же И Революция на Украине. М.; Л., 1930. С. 99—114; Киев,
1990.

Янв. 1918. Жизнь в Киеве, работа в газете «Киевская мысль», ре
дактор М.С.Мильруд. Обстановка в городе при правительстве Цент
ральной рады, ее председатель М.С.Грушевский. Борьба большевиков 
за власть в Советах, вооруженные столкновения между правительст
венными войсками и большевистскими отрядами. Вступление в город 
войск СНК (Совета народных комиссаров) Украины под командова
нием М.А.Муравьева, террор против мирных жителей. Гайдамаки, 
разгул антисемитизма. Оккупация города немецкими войсками в 
связи с подписанием Украиной Брест-Литовского мира (март 1918). 
Режим немецкой администрации, восстановление помещичьего земле
владения. Ликвидация Центральной рады. Приход к власти гетмана 
П. П .Скоропадского.

2589. Сумской А. На переэкзаменовке: П.П.Скоропадский и его 
время / Сумской А. (Маляревский А.И.) // АГВ. 1922. № 2. С. 105— 
142.

1917— 1918. Военная служба автора с ген. П.П.Скоропадским во 
время Первой мировой войны. Падение Центральной рады в Киеве 
(1918). Выборы Скоропадского гетманом, работа автора в его пресс- 
бюро. Интриги в Кабинете Скоропадского, его советники А.А.Палтов, 
И.В.Полтавец, министр внутренних дел И.А.Кистяковский. Характе
ристика гетманского режима. Украинское националистическое движе
ние. Оборона Киева добровольческими частями. Захват города петлю
ровцами. Бегство гетмана с немецкой армией в Берлин.

2590. Трубецкой Е.Н. Из путевых заметок беженца // АРР. 1926. 
Т. 18. С. 137-207.

То же И АРР. М., 1993. Т. 18; Трубецкой Е.Н. Из прошлого: Вос
поминания: Из путевых заметок беженца. Томск, 2000. С. 227—308.

1918— 1919. Бегство из Москвы на Украину, прибытие в Киев. Не
мецкий порядок в городе, взяточничество и воровство немцев. Обще
ственная атмосфера, гетманский режим, оценка личности П.П.Скоро- 
падского. Уход немецких войск с Украины. Политическая ориентация 
русских общественных групп на союзников. Участие автора в антисо
ветской монархической организации Совет государственного объеди
нения России, его члены: А.В.Кривошеин, Вл.И.Гурко, С.Н.Маслов, 
П.Н.Милюков, Ф.И.Родичев, П.И.Новгородцев, А.А. и В.А.Бобрин- 
ские, С.Е.Крыжановский. Церковная жизнь. Бегство автора из Киева 
в Одессу (дек. 1918). Французские и греческие войска в городе, их со
глашение с петлюровцами. Рассказ французского генерального консу
ла Э.Энно о причинах сдачи Одессы петлюровцами. Общественное 
настроение в городе, совещание буржуазных и социалистических ор
ганизаций по поводу выработки единой программы, вопрос об уст
ройстве верховной власти. Оставление Одессы французскими войска
ми. Добровольческая армия, ее недостатки, отношения с французским 
командованием, союз с казаками. Командировки автора в Екатерино
дар (янв., март 1919), аудиенция у ген. А.И.Деникина.

2591. Туманов Я.К. Одесса в 1918-19 гг. // М3. 1965. Т. 22, № 1. 
С. 65-90.
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Служба в штабе украинского флота в Одессе. Формирование реч
ной флотилии Добровольческой армии. Смена властей: австрийская, 
французская оккупация, взятие города петлюровцами, уличные бои. 
Разгул преступности, бандитизм. Эвакуация на французском корабле, 
прибытие на о-в Халки (Турция). Возвращение с группой офицеров в 
Новороссийск для продолжения борьбы с большевиками в рядах 
Добровольческой армии.

2592. Тэффи Н.А. Воспоминания. — Paris: Возрождение, 1931. — 
306 с.

То же. — Париж, 1980; // Тэффи Н.А. Ностальгия. Л., 1989. 
С. 267—446; Л., 1991; Тэффи Н.А. Житье-бытье. М., 1991. С. 251—416.

То же [отр.] Ц НРС. 1980. 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 29 дек. 
(№№ 25368-25372, 25374-25378, 25380-25384, 25386-25390, 25392); 
1981. 1-3, 6-9 янв. (№№ 25394-25396, 25398-25401); Из воспоми
наний // ТЖ. 1989. № 17. С. 20.

Др. публ. // Возрождение. 1928. 16, 23, 30 дек. (№№ 1243, 1300, 
1307; 1929; 6, 27 янв. (№№ 1314, 1335); 3, 10, 17, 24 февр. (№№ 1342, 
1349, 1356, 1363); 3, 17, 24, 31 марта (№№ 1370, 1384, 1391, 1398); 7, 
14, 21, 28 апр. (№№ 1405, 1412, 1419, 1426); 12, 19, 26 мая (№№ 1440, 
1447, 1454); 2, 9, 16, 23, 30 июня (№№ 1461, 1468, 1475, 1482, 1489); 7, 
14, 21, 28 июля (№№ 1496, 1503, 1510, 1517); 4, 11, 18, 25 авг. 
(№№ 1524, 1531, 1538, 1545); 1, 8 сент. (№№ 1552, 1559); 5 дек. 
(№ 1657); 1930. 19, 26 янв. (№№ 1692, 1699).

Осень 1918—1920. Отъезд вместе с А.Т.Аверченко из Москвы на 
Украину. Обстановка в пути, грабежи и расстрелы. Задержание на по
граничной станции, выступление на концерте для местных большеви
ков. Пересечение нейтральной полосы. Немецкая оккупация Украи
ны. Пребывание в Киеве во время правления гетмана П.П.Скоропад
ского. Быт беженцев. Культурная жизнь Киева. Сотрудничество в га
зете «Киевская мысль». М.С.Мильруд, В.М.Дорошевич и др. Прори
цатель А.Дюкло. Занятие Киева петлюровцами, отъезд автора в Одес
су. Военный губернатор Одессы ген. А.Н.Гришин-Алмазов. М.А.Воло- 
шин, А.Р.Кугель и др. Одесский быт. Французские оккупационные 
войска в городе. Сотрудничество автора в газете «Наше слово». От
плытие на пароходе «Шилка», путь в Новороссийск. Пассажиры паро
хода. Жизнь беженцев в Новороссийске, эпидемия сыпного тифа. Вы
ступление автора на концерте в Екатеринодаре. Отплытие из Ново
российска за границу на пароходе «Великий князь Александр Михай
лович».

2593. Фальковский Е.А. Конец Петлюровского царства // Руль. 
1926. 1 июня (№ 1668). С. 2-3.

1919. Прибытие с партией беженцев из Москвы в Каменецк-Подо
льский. Петлюровщина. Хлопоты о получении разрешения на выезд в 
Константинополь. Отказ в помощи со стороны административных уч
реждений. Разложение петлюровской армии. Грабежи магазинов и 
лавок под видом сбора пожертвований для армии. Приезд в город 
С.В.Петлюры.

2594. Фишер В.М. Записки из местечка: (Очерки недав. прошло
го) // НаЧС. 1923. № 3. С. 35-64; 1924. № 7. С. 111-150.
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1918 — апр. 1921. Жизнь с семьей в м-ке Дашев Липовецкого 
уезда Киевской губ. в годы Гражданской войны. Положение евреев, 
преследования их казаками, петлюровцами, красноармейцами. Уста
новление большевистской власти после ухода Добровольческой армии 
(1920), реквизиции, грабежи, насилия. Расстрел бывшей помещицы 
М.Б.Красовской. Польская армия в Дашеве (май 1920), ее отступле
ние. Побег с семьей в Польшу (апр. 1921).

2595. Хитрово В.С. Киевская эпопея 1918 года // ВИВ. 1968. № 31. 
С. 14-19.

Нояб. 1918 — янв. 1919. Правление гетмана П.П.Скоропадского. 
Формирование добровольческих дружин украинской армии. Служба 
автора в штабе дружины Л.Н.Кирпичева. Наступление петлюровцев, 
взятие ими Киева. Отъезд в Екатеринослав, служба в Сводно-гвардей
ском полку Добровольческой армии.

2596. Шаховская З.А. Из воспоминаний // РМ. 1979. 26 апр. 
(N9 3253). С. 6-7.

1918—1919. Пребывание автора с семьей в Харькове. Советская 
власть в городе. Участие автора в скаутском отряде, походы за город. 
Вступление в Харьков частей Добровольческой армии. Праздник в го
роде, участие скаутов в поддержании порядка на улицах. Запись части 
скаутов в Добровольческую армию.

2597. Штерн С.Ф. В огне гражданской войны: Воспоминания, 
впечатления, мысли. — Париж: Рус. кн. изд. Я.Поволоцкого, 1922. — 
198 с.

1917—1920. Состав и деятельность Одесской городской думы, ее 
отношения и контакты с меняющейся властью. Борьба партийных 
фракций в думе, городской голова эсер В.Н.Сухомлинов. Обстановка 
в городе при большевиках, немцах, петлюровцах, французах. Борьба 
добровольческого отряда ген. А.Н.Гришина-Алмазова с петлюровца
ми. Конфликт между Добровольческой армией и французским коман
дованием. Эвакуация городской администрации на французском па
роходе «Кавказ» в Константинополь.

2598. Юрьевский Б. В осажденной крепости // НВр. 1926. 17 дек. 
(№ 1692). С. 2—3; Взятие Одессы добровольцами // НВр. 1926. 23, 
24 дек. (№№ 1696, 1697). С. 2.

Апр. 1919 — янв. 1920. Жизнь в Одессе по подложным документам 
при большевиках, отказ от службы в советских учреждениях. Матери
альные трудности, голод. Отсутствие в городе питьевой воды и элект
ричества. Занятия чтением, встречи с коллегой по «Новому времени» 
К.Я.Шумлевичем и однокашником по Александровскому кадетскому 
корпусу гр. Майн-де-Корветто, его рассказ о себе. Служба Майн-де- 
Корветто в советских учреждениях в Петрограде и Одессе, бегство из 
города на шхуне вместе с большевистским начальством, их задержа
ние английским миноносцем, передача армейской контрразведке. 
Взятие Одессы Добровольческой армией (11 авг. 1919). Служба автора 
в гражданском управлении армии до возвращения большевиков 
(26 янв. 1920).
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ЮГ РОССИИ (ДОН, КУБАНЬ, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, 
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА, КРЫМ)

См. также №№ 1465, 1512

2599. Астрау И. От Армавира до Севастополя // Возрождение. 
1968. № 204. С. 24-29.

1914—1920. Детские годы в военной среде. Участие отца в Первой 
мировой войне. Учебно-подготовительная артиллерийская школа в 
Армавире. Бегство с матерью в военном эшелоне, затем на пароходе, 
дорожные злоключения по пути в Севастополь. Эвакуация из Сева
стополя на пароходе «Рион», прибытие в Константинополь.

2600. Биттенбиндер А.Г. Из военных воспоминаний // НРС. 1967. 
4 авг. (№ 19870). С. 2.

1918—1923. Ген. А.К.Кельчевский, его роль в формировании в Ру
мынии отряда М.Г.Дроздовского, служба в Добровольческой армии, 
издание в Берлине военно-научного журнала «Война и мир». Встречи 
автора с ген. Я.А.Слащовым на Северном Кавказе, его деятельность в 
Добровольческой армии, характеристика. Роль Слащова в обороне 
Крыма, возвращение в Москву. Начальник штаба 1-го армейского 
(Добровольческого) корпуса ген. А.П.Кутепова ген. Е.И.Достовалов, 
его интриги против штабных офицеров, работа на красных.

2601. Валентинов А.А. Три года // ПН. 1921. 20 сент. (№ 438). С. 2. 
1918—1921. Вступление автора в Добровольческую армию. Харак

теристика добровольческого движения, моральное разложение армии.

2602. Врангель П.Н. Записки: [Южный фронт (нояб. 1916 — нояб. 
1920 г.)]. — Берлин: Медный всадник, 1928. — (Белое дело: Летопись 
белой борьбы; Т. 5—6). — Ч. 1. — 312 с.: ил., карт. — Указ, имен; 
Ч. 2. — 266 с.: ил., карт. — Указ. имен. — Крит, замечания и доп.: 
Деникин А.И. Мой ответ: (О воспоминаниях ген. П.Н.Врангеля) // 
ИР. 1930. № 22(263). С. 1-4; № 23(264). С. 12-13; № 24(265). 
С. 14-18.

То же. Записки (нояб. 1916 г. — нояб. 1920 г.): В 2 кн. Кн. 1. — 
М., 1991; Воспоминания генерала барона П.Н.Врангеля: [В 2 ч.]. 
Ч. 1—2. — М., 1992; Записки // Белое дело: Избр. произведения: В 
16 кн. Кн. 4—5. — М., 1995. — Коммент.

То же [отр.] Март 1920 года // БД. 1926. Кн 1. С. 61—76; От пер
вого лица. М., 1990. С. 387—406; Воспоминания генерала Врангеля 
«Записки», нояб. 1916 г. — нояб. 1920 г. // Возрождение. 1928. 26, 
27 июля (№№ 1150, 1151); Записки генерала П.Н.Врангеля // НВр. 
1928. 14, 17, 18 июля (№№ 2157, 2159, 2160); Мемуары ген. 
П.Н.Врангеля Ц ИР. 1930. №№ 15(256) - 20(261); Смута и развал 
армии И Часовой. 1967. №№ 489—491; Развал // СМ. 1988. № 6. 
С. 83—94; Последняя пядь родной земли // ИССР. 1989. № 5. 
С. 150—153; Из записок генерала Врангеля // Кубань. Краснодар, 
1990. N2 9. С. 37—45; Из воспоминаний о крымской эвакуации // Уз
ники Бизерты. М., 1998. С. 219—220.
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Обстановка на Румынском фронте, настроения солдат и офицеров. 
Поездка автора во главе делегации 1-го Нерчинского казачьего полка 
в Петроград для представления шефу — цесаревичу Алексею. Обста
новка при дворе. Николай II. Имп. Александра Федоровна. Встреча в 
Яссах с вел. кн. Викторией Федоровной, беседа с ней о событиях при 
дворе. Известие об отречении Николая II от престола. Поездка в Пет
роград по поручению ген. А.М.Крымова с письмом Крымова к
А.И.Гучкову, встреча с П.Н.Милюковым. Митинги и манифестации. 
Деятельность автора на посту начальника 7-й кавалерийской дивизии 
(Юго-Западный фронт), боевые действия. Ген. Л.Г.Корнилов на посту 
Верховного главнокомандующего. Обстановка в Петрограде и Ставке 
накануне Октябрьского переворота. Жизнь в Крыму при большевиках, 
аресты, расстрелы, обыски, реквизиции. Немецкая оккупация Украи
ны и Белоруссии. Характеристика ген. П.П.Скоропадского, встречи с 
ним в Киеве. Отъезд на Дон. Служба в Добровольческой армии (с авг. 
1918), командование 1-й конной дивизией, Кавказской Добровольчес
кой армией (с янв. 1919), Кавказской армией (с мая 1919). Боевые 
действия на Дону, Кубани, Северном Кавказе, в Поволжье. Состав 
Добровольческой армии, ее командиры. Ген. А.И.Деникин, взаимоот
ношения с ним. Отношения с союзниками. Кубанская краевая рада. 
Рапорты и письма автора Деникину с критикой действий штаба армии 
во время Царицынской операции. Причины развала Добровольческой 
армии, неудачного похода на Москву. Деятельность автора на посту 
командующего Добровольческой армией в период отступления (5 дек. 
1919 — 3 янв. 1920). Отставка автора, ее причины. Отъезд в Констан
тинополь. Возвращение в Севастополь после эвакуации добровольцев 
из Новороссийска в Крым. Заседания Военного совета. Назначение 
автора главнокомандующим Вооруженными Силами Юга России 
(впоследствии Русская армия) (4 апр. 1920). Положение в армии, ее 
деморализация. Финансовая и кадровая обстановка. Отношения с со
юзниками. Генералы: А.М.Драгомиров, С.Г.Улагай, П.С.Махров, 
П.Н.Шатилов, А.П.Кутепов, Я.А.Слащов и др. Деятельность Прави
тельства Юга России, его глава А.В.Кривошеин. Проект земельной ре
формы. Приказы о земле и волостном земстве. Боевые операции в Се
верной Таврии (июнь—июль 1920). Кубанская, Заднепровская опера
ции. Наступление красных, их прорыв фронта на Перекопском пере
шейке. Подготовка и осуществление эвакуации. Отплытие автора в 
Константинополь (16 нояб. 1920). В тексте — приказы, другие доку
менты.

2603. Деникин А.И. Очерки русской смуты: В 5 т. — Париж; Бер
лин, 1921 — 1926. — T. 1: Крушение власти и армии, февр.—сент. 1917. 
Вып. 1. — 184 с.: ил., карт., схем.; Вып. 2. — 239 с.: ил.; Т. 2: Борьба 
генерала Корнилова, авг. 1917 г. — апр. 1918 г. — 352 с.: ил., карт,, 
схем.; Т. 3: Белое движение и борьба Добровольческой армии, май- 
окт. 1918 г. — 278 с.: ил., карт., схем.; Т. 4—5: Вооруженные Силы 
Юга России. Т. 4. — 250 с.: ил., карт., схем.; Т. 5. — 368 с.: ил., карт., 
схем. — Т. 1—2. — Париж: Я.Поволоцкий, 1921 — 1922; Т. 3—4. — Бер
лин: Слово, 1924—1925; Т. 5. — Берлин: Медный всадник, 1926.

То же. T. 1. Вып. 1—2. — М., 1991. — Указ, имен; Т. 2. — М.,
1991. - Указ, имен.; Т. 1-5 Ц ВИ. 1990. №№ 3-12; 1991. №№ 1-12;
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1992. №№ 1—9, 11/12; 1993. №№ 2,4—12; 1994. №№ 1-12; 1995. 
№№ 1—4, 7—9; Очерки русской смуты. [T. 1.] Крушение власти и 
армии, февр.—сент. 1917 г. — М., 1991; Очерки русской смуты [Т. 2.] 
Борьба генерала Корнилова, авг. 1917 — апр. 1918. — М., 1991.

То же [с сокр.] Очерки русской смуты. — М.: Мысль, 1991. — 
205 с.

То же [Т. 1—4 с сокр.] // Октябрь. М., 1990. №№ 10—12; 1991. 
№№ 10-11; 1992. №№ 8-10; 1994. №№ 1-3.

То же [отр. под тем же загл.] // ОД. 1921. 2, 3 окт. (№№ 442, 443); 
РК. 1921. 11 окт. (№ 237); Сегодня. 1921. 4, 5 окт. (№№ 226, 227); 
Посев. 1987. № 10. С. 48-52; НМ. 1987. № 11. С. 194-196, 207-208; 
Кодры. Кишинев, 1990. № 10. С. 148—155; № 11. С. 126—132; Белые 
армии, черные генералы. Ярославль, 1991. С. 22—52; Литература рус
ского зарубежья. М., 1991. Т. 2. С. 239—270.

То же [отр. с изм. загл.] Поход и смерть генерала Корнилова. — 
М.; Л., 1928. — 106 с.; — Ростов н/Д, 1989; — М., 1990; Поход на 
Москву. — М., 1928. — 107 с.; — М., 1989; — Киев, 1990; // Белое 
движение. М., 1990; О гражданской войне на Кубани, 1919—1920 
гг. — Майкоп, 1991. — 128 с.; Революция и царская семья // ПН. 
1921. 2 окт. (№ 449); Генерал Деникин в Быховской тюрьме // Руль. 1921. 
2 окт. (№ 267); Позорные страницы революционной демократии // 
РГ. 1922. 11 янв. (№ 442); Союзники и Добровольческая армия // 
Руль. 1925. 5 сент. (№ 1447); Февральская революция // Февральская 
революция. М.; Л., 1925. С. 189—204; М.; Л., 1926. С. 190—205; Боль
шевистский переворот // Октябрьская революция. М.; Л., 1926. 
С. 271—295; М., 1991. С. 271—295; Белоэмигранты о большевиках и 
пролетарской революции. Пермь, 1991. Кн. 2. С. 87—112; Как нача
лась борьба с большевиками на Юге России // Начало гражданской 
войны. М.; Л., 1926. С. 1—55; // СДаг. 1991. № 5. С. 37—45; От перво
го лица. М., 1990. С. 199—262; Польша и Добровольческая армия // 
ГМнаЧС. 1926. № 4(17). С. 176—187; Национальная диктатура и ее 
политика // Деникин, Юденич, Врангель. М.; Л., 1927. С. 3—65; 2-е 
изд. М.; Л., 1931. С. 19—73; М., 1991. С. 5—64; Борьба генерала Кор
нилова И Мятеж Корнилова. М.; Л., 1928. С. 135—190, 263—268; Ле
дяной поход, 1918—1928 // ИР. 1928. № 9(146). С. 8—10; Поход на 
Москву// Белое движение. М., 1990. С. 104—356; Минск, 1991; Фран
цузы в Одессе // Французы в Одессе. Л., 1928. С. 3—97; Гетманство и 
Директория на Украине // Революция на Украине. М.; Л., 1930. 
С. 136—185; Киев, 1990; 1918 — первые походы — 1933 //ИР. 1933. 
№ 11(409). С. 12—14; Неизбежность переворота // Анин Д. Револю
ция 1917 года глазами ее руководителей. Рим, 1971. С. 349—371; Ок
тябрьский переворот. М., 1991. С. 254—262; Из «Очерков русской 
смуты» И Факел. М., 1989. С. 246—247; После приказа № 1 // Слово. 
М., 1990. № 3. С. 72—74; За спасение России // Слово. 1990. №11. 
С. 47—48; Поход и смерть генерала Корнилова // Гуль Р.Б. Ледяной 
поход... М., 1990. С. 101 — 171; Крушение власти и армии // Страна 
гибнет сегодня. М., 1991. С. 30—45.

1916—1920. Исследование на основе собственных воспоминаний и 
других материалов. Положение в русской армии в начале 1917 г. Ру
мынский фронт зимой 1916—1917 гг., получение известия об отрече
нии Николая II от престола, реакция на это событие в армии. Впе

120



чатление от поездки в Петроград (весна 1917). Служба начальником 
штаба Верховного главнокомандующего в Могилеве. Обстановка в 
Ставке, отношение к ней в войсках и правительстве. Главнокоман
дующий ген. М.В.Алексеев, ген.-квартирмейстер С.Л.Марков. «Декла
рация прав солдата», ее обсуждение в Ставке 2(15) мая 1917 г. Соеди
ненное заседание всех командующих фронтами, Временного прави
тельства и членов Исполнительного комитета Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов в Петрограде 4(17) мая 1917 г., вы
ступление генералов Алексеева, А.А.Брусилова, А.М.Драгомирова, 
Д.Г.Щербачева, Вас.И.Гурко, кн. Г.Е.Львова, И.Г.Церетели, М.И.Ско
белева, А.Ф.Керенского. Русская армия после Февральской револю
ции: немецкая пропаганда, братание солдат с противником, организа
ция «Союза офицеров армии и флота», национальных и революцион
ных частей. Кадровые изменения в армии, замена ген. Алексеева Бру
силовым, затем Л.Г.Корниловым. Служба автора в должности коман
дующего Западным и Юго-Западным фронтами. Провал июньского 
наступления русской армии (1917, Западный фронт). Корниловское 
выступление и его провал. Арест автора в Бердичеве. Заключение в 
Быховской тюрьме вместе с другими участниками выступления. Из
вестие об Октябрьском перевороте. Переезд на Дон после освобожде
ния. Образование триумвирата Алексеев—Корнилов—А.М.Каледин, 
организация Добровольческой армии. Служба начальником Добро
вольческой дивизии. Установление советской власти на Дону. Само
убийство Каледина 29 янв. (11 февр.) 1918 г. Первый Кубанский («Ле
дяной») поход Добровольческой армии (9 февр. — 30 апр. 1918). На
ступление на Екатеринодар, гибель Корнилова (31 марта (13 апр.)), 
его похороны; последующие свидетельства о надругательстве над его 
могилой и телом. Принятие на себя командования Добровольческой 
армией, ее возвращение на Дон. Состояние армии летом 1918 г. Тра
диции, финансирование. Начальник штаба ген. И.П.Романовский. 
Второй Кубанский поход (июнь—авг. 1918), гибель ген. Маркова 
(12(25) июня), взятие Екатеринодара (15 авг.). Взаимоотношения ко
мандования Добровольческой армии с Кубанским краевым правитель
ством, Грузией, отношение к немецким оккупантам. Заседания Ку
банской чрезвычайной рады, выступление автора на ее торжественном 
открытии (14 нояб. 1918). Борьба за власть на Кубани. Создание Во
оруженных Сил Юга России (ВСЮР, 8 янв. 1919). Положение на тер
риториях, контролируемых ВСЮР. Деятельность «Особого совеща
ния» (31 авг. 1918 — 16 дек. 1920) — правительства при главнокоман
дующем ВСЮР, а затем сменившего его Южнорусского правительства 
(с марта 1920). Взаимоотношения с правительством А.В.Колчака. Бое
вые действия ВСЮР (весна—осень 1919) на Дону и в Крыму, взятие 
Харькова, Полтавы, Екатеринодара, Царицына, Воронежа, Орла, 
Киева, Одессы, продвижение к Москве. Отступление под натиском 
Красной Армии, отход к Новороссийску. Верховный Круг Дона, Ку
бани и Терека. Тихорецкое совещание (25 янв. 1920). Выступление ав
тора на заседании Верховного Круга (29 янв. 1920). Эвакуация из Но
вороссийска в Крым (26 марта 1920). Заседания Военного совета в Се
вастополе, назначение на должность главнокомандующего ВСЮР 
ген.-лейт. бар. П.Н.Врангеля. Отъезд в Константинополь (4 апр. 1920). 
Убийство неизвестным ген. Романовского. Отплытие из Константино
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поля с семьей на английском дредноуте «Мальборо». В тексте — 
карты боевых действий, фотографии деятелей Белого движения, доку
менты и другие материалы.

2604. Звегинцев Д.И. Отрывки из военного дневника / Публ.
А.В.Звегинцева // РМ. 1987. 5, 12, 19, 26 июня (hfeNb 3676—3679); 3, 
10, 17 июля (№№ 3680, 3681, 3682). С. 8, 9 [во всех номерах]: ил.

1915—1920. Отрывочные дневниковые записи. Участие в боях на 
Западном и Юго-Западном фронтах во время Первой мировой войны. 
Смерть А.И.Звегинцева, брата автора. Февральская революция и на
строения в войсках. Дезертирство. Удаление офицеров из Кавалер
гардского полка по постановлению комитета солдатских депутатов. 
Отъезд автора в Киев. Назначение офицером связи при союзных 
военных миссиях (окт. 1917). Известие об Октябрьском перевороте. 
Гибель ген. Н.Н.Духонина в Могилеве. Поездка автора и офицера ка
надской службы Ж. Бойля с дипломатической миссией в Румынию. 
Положение в Бессарабии после заключения мирного договора Румы
нии с Германией. Прибытие автора в Киев, затем в Новороссийск в 
Добровольческую армию (нояб. 1918). Смерть и похороны ген. 
М. В. Алексеева. Генералы: А.И.Деникин, И.П.Романовский, А.М.Дра- 
гомиров, А.С.Лукомский. Прибытие войск Антанты в Новороссийск. 
Работа автора инженером связи, организация связи Добровольческой 
армии с английской военной миссией. Поездка в Грозный на съезд 
представителей горских народов, в Тифлис для переговоров с грузин
ским правительством о поддержке Добровольческой армии. Действия 
Добровольческой армии на фронте, отступление из Таганрога, Харь
кова. Эвакуация из Крыма. Известие о смерти Н.И.Звегинцевой, се
стры автора. Прибытие автора в Константинополь (нояб. 1920).

2605. Иконников Н.Ф. Пятьсот дней в тылу врага: Отчет о коман
дировке в Сов. Россию в 1918 г. — Париж, 1933. — 100 с.: ил.

1917—1919. Служба интендантом в Добровольческой армии, ко
мандировка за линию фронта. Поступление на службу в Главный са
харный комитет при ВСНХ. Операции по эвакуации сахара и спирта 
с прифронтовых сахарных заводов. Формирование под видом конвоя 
«Главсахара» полков для перехода к белым. Начальники конвоя 
М.Г.Деконский и З.В.Качанов. Переход полков в полном составе на 
сторону Добровольческой армии. Розыск автора Чрезвычайной комис
сией, его конспиративная поездка в Киев, занятие Киева белыми вой
сками, переход к ним.

2606. К.Ц. Типы Гойи: (Из воспоминаний о 1919 г.) // НаЧС. 
1925. № 9. С. 105-110.

Красный террор в одном из южных губернских городов. Грабежи 
мирного населения чекистами, их пребывание и быт в доме автора. 
Расстрелы невинных людей перед наступлением белых частей.

2607. Кириенко И.К. От чести и славы к подлости и позору февра
ля 1917 г.: Воспоминания / Предисл. Н.Потоцкого. — Сан-Пауло, 
1963. — 216 с.: портр.

1914—1941. Мобилизация русской армии, назначение командиром 
2-й роты 222-го пехотного резервного Шацкого полка. Ход войны 
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(1914—1916). Настроения в войсках и в тылу. Отречение Николая II 
от престола, приведение полка к присяге Временному правительству. 
Разложение армии. Формирование Георгиевского полка. Борьба с 
большевиками в Киеве, арест и освобождение Л.Л.Пятакова. Вербовка 
добровольцев в Ставрополе и на Дону. Бои с красными частями 
Р.Ф.Сиверса. Оборона Ростова-на-Дону. 1-й Кубанский поход Добро
вольческой армии (1918). Вожди Белого движения генералы Л.Г.Кор
нилов, А.И.Деникин и М.В.Алексеев, их ошибки и недостатки. По
пытки организации спасения Николая II. Штурм Екатеринодара, ги
бель Корнилова. Служба автора комендантом 1-го армейского корпуса 
ген. А.П.Кутепова (1919). Проведение принудительной мобилизации в 
Ростове-на-Дону. Бои на Перекопе (1920). Разложение армии, грабеж 
мирного населения. Разгром армии, беспорядки при ее эвакуации, 
причины поражения. Идейные расхождения в эмиграции. Дебаты о 
праве вел. кн. Кирилла Владимировича на престол. Размышления ав
тора о государственном устройстве России. Отношение Русской зару
бежной церкви к самодержавию (1921—1941). В тексте — цитаты из 
публикаций в демократической и монархической прессе, переписка и 
выдержки из статей по поводу оценки роли вождей Белого движения, 
другие материалы.

2608. Краинский Н.В. Без будущего: Очерки по психологии рево
люции и эмиграции. — Белград, 1931. — 188 с.: ил.

Окт. 1919 — нояб. 1920. Участие в боях Добровольческой армии в 
Киеве. Эвакуация после ранения из Новороссийска. Двухмесяч
ное плавание на пароходе «Владимир». Лагерь русских беженцев на 
о-ве Лемнос: условия жизни, занятия, нравы, развлечения. Возвраще
ние в армию П.Н.Врангеля. Эвакуация из Севастополя в Константи
нополь на пароходе «Ялта». Отражение ужасов Гражданской войны и 
эмиграции в психике людей.

2609. Краснов В.М. Из воспоминаний о 1917—1920 гг. // АРР. 
1923. Т. 8. С. 110-165; T. 11. С. 106-166.

Тоже//АРР. М., 1991. Т. 8, 11.
То же [отр.] Из воспоминаний В.М.Краснова // РГ. Харбин, 1921. 

19 июня (№ 277); Добровольцы на Северном Кавказе // Начало граж
данской войны. М., 1926. С. 250—274.

1915 — весна 1920. Подавление антиземских выступлений крес
тьян в с. Александрия Ставропольской губ., последующее слушание 
дела по обвинению крестьян в с. Благодарное (1916). Известие в Став
рополе о Февральской революции, образование Комитета обществен
ной безопасности, деятельность автора на посту его председателя. Го
родской голова Н.Г.Дидрихсон. Расследование деятельности жандарм
ского подпол к. А. А. Бруна. Комиссар Временного правительства 
Д.Д.Старлочанов. Лидер ставропольских большевиков А.А.Пономарев. 
Съезд общественных организаций и комиссаров Временного прави
тельства в Петрограде (авг. 1917), выступления Н.Д.Авксентьева,
A. Ф.Керенского, А.С.Зарудного и др. Встреча автора с В.М.Пуришке- 
вичем. Государственное совещание в Москве, речи В.В.Руднева,
B. Д. Набокова, В. В. Шульгина, Л. Г. Корнилова, П .А. Кропоткина, 
Г.В.Плеханова, Е.К.Брешко-Брешковской и др. Выборы в Учреди
тельное собрание и в городскую думу в Ставрополе. Деятельность ав
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тора на посту ставропольского прокурора. Известие об Октябрьском 
перевороте, переход власти в Ставрополе к Советам. Первые дни со
ветской власти в городе. Разгон городской думы. Аресты, расстрелы. 
Посещения автором городской тюрьмы. Террор большевиков против 
калмыцкого населения края, осквернение буддийских святынь и хра
мов. Занятие Ставрополя частями Добровольческой армии. Ставро
польские губернаторы ген. М.Уваров, П.В.Глазенап, А.М.Валуев. Дея
тельность «Особого совещания» при ген. А.И.Деникине. Встречи авто
ра с Деникиным. Отношения деникинского командования с Кубан
ской краевой радой, ее разгон. Эвакуация Ставрополя (янв. 1920), 
отъезд автора в Екатеринодар, встреча с ген. А.Г.Шкуро. Формирова
ние Южнорусского правительства при главнокомандующем Воору
женными Силами Юга России (ВСЮР), вхождение в него автора в 
качестве министра юстиции. Декларация Южнорусского правительст
ва 26 февр. (11 марта) 1920 г. Верховный Круг Дона, Кубани и Терека, 
его председатель П.П.Тимошенко. Отъезд членов правительства из 
Екатеринодара в Новороссийск. Отплытие в Севастополь на пароходе 
«Бюргермейстер Шредер». Упразднение Совета министров по приказу 
Деникина (19 марта 1920). Самоуправство ген. Я.А.Слащова в Крыму. 
Последующее известие об отставке Деникина.

2610. Кулишер А.М. Постоянное // ПН. 1927. 6 нояб. (№ 2419).
С. 3.

Февр. 1917, 1920. Обыск у автора на второй день Февральской ре
волюции. Поездка по югу России в тылу Красной Армии, произвол 
большевиков по отношению к населению.

2611. Левитский В.М. Бред: Обрывки воспоминаний // РМ. 1922. 
№ 1/2. С.123-132.

Март 1920. Заболевание тифом в Новороссийске, лечение в лаза
рете.

2612. Лукомский А.С. Воспоминания генерала А.С.Лукомского: 
Период Европ. войны, начало разрухи в России, борьба с большеви
ками. Т. 1—2. — Берлин: Кн. изд-во О.Кирхнер и К, 1922. — T. 1. — 
300 с.: портр.; Т. 2. — 332 с.

То же [отр.] Из воспоминаний генерала Лукомского // АРР. 1921. 
Т. 2. С. 14-45; 1922. Т. 5. С. 101-189; Т. 6. С. 81-160; АРР. М., 1991; 
Т. 2, 5, 6; Белое дело. М., 1993. Кн. 1. С. 212—268; Воспоминания ге
нерала Лукомского И Зарницы. 1921. № 23. С. 6—9; Бегство генера
лов Деникина, Корнилова и Лукомского // Сегодня. 1922. 18 июня 
(№ 134); Из воспоминаний // Февральская революция. М.; Л., 1925. 
С. 205—236; 2-е изд. М.; Л., 1926. С. 206—236; Зарождение Доброволь
ческой армии И Начало гражданской войны. М.; Л., 1926. С. 56—79; 
Деникин и Антанта // Деникин, Юденич, Врангель. М.; Л., 1927. 
С. 66-113; 2-е изд. М.; Л., 1931. С. 74-115; М., 1991. С. 65-111; От
речение Николая II И Отречение Николая II. Л., 1927. С. 172—175; 
М., 1990. С. 193—196; Назначение ген. Корнилова Верховным главно
командующим И Мятеж Корнилова. М., 1928. С. 21—28; Противосо- 
ветские организации на Украине и начало гетманства // Революция на 
Украине. М.; Л., 1930. С. 196-211; Киев, 1990. С. 196-211; Николай II 
и Ставка в первые дни революции // Анин Д. Революция 1917 года 
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глазами ее руководителей. Рим, 1971. С. 164—175; Октябрьский пере
ворот. М., 1990. С. 172—198; Первые месяцы революции // Страна 
гибнет сегодня. М., 1991. С. 46—76; Февральская революция в воспо
минаниях придворных, генералов, монархистов и членов Временного 
правительства. Пермь, 1991. С. 211—242.

1900-е гг. — 1920. Русская армия в период русско-японской войны 
и перед Первой мировой войной, ее организация и степень подготов
ленности к войне. Служба автора начальником Мобилизационного 
управления Генерального штаба. Начало Первой мировой войны, мо
билизация, ход боевых действий. Деятельность Особого совещания по 
обороне, Всероссийского земского союза и Союза городов. Размеще
ние военных заказов, злоупотребления военных подрядчиков, казно
крадство. Нехватка вооружения и боеприпасов. Смещение ген.
В.А.Сухомлинова с поста военного министра, обвинение в шпионаже. 
Военный министр А.А.Поливанов. Служба автора в должности на
чальника 32-й пехотной дивизии, затем начальником штаба 10-й 
армии (1916). Положение на фронте, боевые действия в Галиции. 
Служба ген.-квартирмейстером в Ставке Верховного главнокомандую
щего в Могилеве. Окружение Николая II. Февральская революция. 
Отъезд Николая II из Ставки, его отречение от престола. Участие ав
тора в составлении царского манифеста об отречении. Развал армии, 
ее революционизация. Речь ген. А.И.Деникина в Ставке (28 мая 1917). 
Ген. А.А.Брусилов. Назначение ген. Л.Г.Корнилова Верховным глав
нокомандующим. Корниловское выступление, его крах. Арест автора 
вместе с другими руководителями выступления, пребывание под арес
том в Могилеве и Быхове. Октябрьский переворот. Бегство на Дон. 
Создание Добровольческой армии, образование триумвирата генера
лов М.В.Алексеева, Корнилова, А.М.Каледина. Боевые действия в р- 
не Ростова-на-Дону, оставление Новочеркасска. Арест автора больше
виками на степном хуторе, заключение на ст. Степной. Красный тер
рор. Командир красного отряда Р.Ф.Сиверс. Перевод в Батайск, осво
бождение. Поездки по югу России, обстановка в Царицыне и Харько
ве. Немецкая оккупация Украины. Встреча с гетманом П.П.Скоропад
ским в Киеве. Создание Южной армии, ее монархическая ориента
ция. Отъезд из Киева на Дон (авг. 1918). Обстановка на Дону и Куба
ни. Взаимоотношения командования Добровольческой армии, каза
чьих правительств и правительства Грузии. Служба автора начальни
ком Военного управления, помощником главнокомандующего, затем 
председателем «Особого совещания» при главнокомандующем ВСЮР 
(июль 1919 — янв. 1920). Заседания Кубанской краевой рады. Боевые 
действия Вооруженных Сил Юга России, продвижение их на север, 
взятие Орла, отступление к Новороссийску под натиском Красной 
армии. Эвакуация из Новороссийска в Крым. Смена Деникина 
П.Н.Врангелем на посту главнокомандующего. Положение Русской 
Армии ген. Врангеля в Крыму. Служба автора представителем главно
командующего при союзном командовании в Константинополе, снаб
жение армии продовольствием, горючим и пр. Роль правительств Ве
ликобритании и Франции в борьбе с большевиками. Эвакуация Рус
ской армии из Крыма. Положение русских беженцев в Константино
поле, Болгарии, Сербии, Греции, Египте и других местах. В тексте — 
документы (письма, телеграммы, записи телефонных переговоров, 
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приказы и т.д.) и материалы по истории Первой мировой и Граждан
ской войн, истории Добровольческой армии.

2613. Мечов Л. Записки добровольца (1919—1920 гг.) // БД. 1933. 
Кн. 7. С. 7—206. — В прил.: Историческая памятка 4-го гусарского 
Мариупольского полка; Приказ по полку от 27 авг. 1919 г.

Жизнь в Москве, служба. Отъезд в Курскую губ. в качестве коман
дированного от «Главкрахмала». Состояние крахмальных заводов, 
местные коммунисты. Обстановка в Курске и Харькове, занятие пос
леднего войсками ген. А.И.Деникина. Переезд в Харьков, затем в 
Кисловодск и Ростов-на-Дону. Вступление в 4-й гусарский Мариу
польский полк,- его командир ген. П.В.Чеснаков. Заболевание тифом, 
лазареты. Отъезд на Кубань, участие в охране железной дороги на Но
вороссийск (дек. 1919), служба ординарцем. Действия отрядов «зеле
ных». Уход добровольцев с Кубани, эвакуация их из Новороссийска в 
Крым (март 1920). Смотр Мариупольского полка ген. Я.А.Слащовым 
на ст. Джанкой, отправка на фронт. Участие автора в сторожевом ох
ранении на Сиваше, производство в корнеты, пребывание в обозе под 
Симферополем. Бой под Каховкой и другие сражения. Отдых в Ста
ром Крыму и Судаке. Отход белых на юг, эвакуация из Феодосии, 
прибытие в Константинополь (нояб. 1920). Жизнь на турецком па
роходе «Решид-паша». Положение русских беженцев в Константино
поле.

2614. Милодановнч В.Е. Упущенный благоприятный случай // Ча
совой. 1969. № 521. С. 12-13.

То же // РвА. 1954. № 43. С. 23-27.
Нояб. 1917. Приезд автора в отпуск в Кисловодск. Предложение 

ген. Н.В.Рузскому о создании армии в Кисловодске для борьбы с 
большевиками, отказ Рузского. Отъезд автора на фронт.

2615. Н-ский Л. Из записок еврея-добровольца // ET. 1921. № 93.
С. 4.

1919. Дневниковые записи солдата Добровольческой армии. Анти
семитизм в армии.

2616. Трубецкой Г.Н. Годы смут и надежд, 1917—1919 / Предисл. 
А. Солженицына. — Монреаль: Братство преподоб. Иова Почаевско- 
го, 1981. — 263 с.: портр.

То же И Россия воспрянет. М., 1996. С. 45—122.
Нояб. 1917 — окт. 1919. Воспоминания, дневниковые записи 

(20 июля 1919 — 2 окт. 1919). Участие в антисоветском подпольном 
объединении «Правый центр». Приезд вместе с П.Б.Струве в Ново
черкасск для установления связи «Центра» с Добровольческой армией. 
Работа заведующим отделением пропаганды Политического отдела 
штаба ген. М.В.Алексеева. Формирование Добровольческой армии, 
отношение к ней казачества. Управление армией, недостатки в работе 
штабов и разведки. Донской атаман ген. А.М.Каледин, генералы 
Алексеев, Л.Г.Корнилов. Взаимоотношения Алексеева и Корнилова. 
Помощник атамана Каледина М.П.Богаевский. Обсуждение вопроса 
об уходе Добровольческой армии с Дона. Самоубийство Каледина. 
Избрание войсковым атаманом ген. А.М.Назарова. Обстоятельства 
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возвращения автора, Струве и Н.С.Арсеньева в Москву. Деятельность 
«Правого центра» в Москве (весна 1918), его члены: П.И.Новгородцев 
(председатель Бюро), Н.И.Астров, Вл.И.Гурко, А. В. Кривошеин, 
В.А.Степанов, М.М.Федоров. Разногласия сторонников немецкой и 
союзнической политических ориентаций, собственная позиция авто
ра, раскол «Центра». Поездка автора на юг по заданию «Правого 
центра» для выяснения политической обстановки на местах (июль
1918) . Пребывание в Киеве, характеристика политического положения 
при гетмане П.П.Скоропадском и немецкой оккупации. Переговоры с 
П.Н.Милюковым по поводу его взглядов на современную политичес
кую ситуацию. Посещение Новочеркасска (авг. 1918), характеристика 
и деятельность войскового атамана ген. П.Н.Краснова. Отъезд в Ека
теринодар (нояб. 1918). Ген. А.И.Деникин и другие представители ко
мандования Добровольческой армии. Взаимоотношения Деникина и 
союзников. Работа созванного в Ставрополе Церковного собора (май
1919) из представителей всех епархий в р-не действий Добровольчес
кой армии, выработка проекта высшего Церковного управления. Епи
скоп Челябинский Гавриил (Г.Чепур). Назначение автора начальни
ком Временного управления исповеданий. Заседания «Особого сове
щания» при Деникине, круг рассматриваемых вопросов. В тексте: речь 
автора на Всероссийском Поместном соборе Русской православной 
церкви (22 сент. 1917), его статья о Поместном соборе (1924), «Очерк 
взаимоотношений Вооруженных Сил Юга России и представителей 
французского командования», письма автора и письмо Милюкова в 
«Правый центр» с изложением их взглядов о пути выхода России из 
кризиса, с авторским описанием политической обстановки на Украи
не и Дону, политики Краснова, положения дел в Добровольческой 
армии, отзывами о генералах Деникине, А.М.Драгомирове, И.П.Рома- 
новском, А.С.Лукомском.

2617. Франк Д.С. Дети — белые воины: (Из рассказов старого ка
валериста) И НВести. 1980. № 380. С. 9—10.

1919—1921, 1936. Служба инструктором в школе специалистов ин
женерного дела в Новочеркасске. Знакомство и дружба с мальчиками- 
скаутами. Вступление в командование Клястицким гусарским полком 
Добровольческой армии, бои. Принятие скаутов добровольцами в 
полк перед уходом из Новочеркасска (дек. 1919), их служба ординар
цами и телефонистами после отхода армии в Крым, пребывание в 
Галлиполи. Получение известия об участии бывших скаутов в граж
данской войне в Испании.

2618. Шатилова С.Ф. Из моих воспоминаний в период граждан
ской войны И Часовой. 1973. № 568. С. 17—19.

1917 — нояб. 1920. Арест мужа после Октябрьского переворота, за
ключение в Метехском замке в Тифлисе. Отъезд после его освобожде
ния в Добровольческую армию (1918). Эвакуация из Новороссийска 
на пароходе «Колхида» (февр. 1920), авария в пути, прибытие в Варну. 
Жизнь в Варне и Константинополе. Возвращение в Крым вместе с ба
ронессой О.М.Врангель. Организация детского приюта в Севастополе, 
помощь раненым. Эвакуация Русской армии П.Н.Врангеля из Крыма, 
отплытие из Севастополя на французском корабле.
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2619. Шкуро А.Г. Записки белого партизана / [Лит. запись 
В.М.Бека]. — Буэнос-Айрес: Сеятель, 1961. -- 286 с. — Прил.: Фили
монов А.П. Разгром Кубанской рады.

То же. - М., 1991; Ц Белое дело. М., 1996. [Кн. 7.] С. 75-246; 
Трагедия казачества: В 2 т. М., 1996. T. 1. С. 3—174.

То же [отр.] // ККруг. М., 1991. Вып. 2. С. 3-39.
1890-е гг. — осень 1919. Детство. Сведения о родителях. Учение в 

3-м Московском кадетском корпусе, затем в Николаевском кавале
рийском училище в Петербурге. Служба в 1-м Уманском и 1-м Ека- 
теринодарском полках Кубанского казачьего войска. Экспедиция в 
Персию для борьбы с племенем шахсевен. Начало Первой мировой 
войны. Отправка на фронт в составе 3-го Хоперского казачьего 
полка, бои в Галиции в р-не Тарновы, Сенявы, Ивангорода. Гене
ралы А.М.Крымов, Ф.А.Келлер, полк. П.Н.Врангель. Формирова
ние и действия Кубанского конного отряда особого назначения под 
командованием автора для организации диверсий в тылу противни
ка. Перевод отряда после Февральской революции в Персию в со
став экспедиционного отряда ген. Н.Н.Баратова. Поездка автора в 
Екатеринодар на заседания Кубанской краевой рады. Жизнь при 
большевиках в Кисловодске на нелегальном положении. Обстановка 
на Северном Кавказе, настроения казачества. Встреча автора, полк. 
Я.А.Слащова, генералов Н.В.Рузского и Р.Д. Рад ко-Дмитриева с глав
нокомандующим революционными войсками Северного Кавказа
A. И.Автономовым, попытки последнего привлечь офицеров на 
службу в Красную Армию. Арест автора в Кисловодске, заключение 
во Владикавказской тюрьме, побег. Восстание в Пятигорском и Ба- 
талпашинском отделах Кубанской обл. (май 1918). Боевые действия 
отряда под командованием автора, его последующее подчинение 
Добровольческой армии. Генералы А.И.Деникин, И.П.Романовский,
B. Л.Покровский. Деятельность Кубанской краевой рады и Кубан
ского правительства, его председатель Л.Л.Быч, отношения кубан
цев с деникинским командованием. Встречи с представителями со
юзников в Екатеринодаре и Ростове-на-Дону. Донской атаман ген. 
П.Н.Краснов. Командование автором дивизией в составе Доброволь
ческой армии, взятие Ессентуков, Пятигорска, Владикавказа. Межна
циональные конфликты в Осетии и Ингушетии. Переброска диви
зии на Дон. Боевые действия в Донецком каменноугольном р-не. 
Продвижение на север, взятие Харькова, Екатеринослава. Столкно
вения с отрядами Н.И.Махно. Отношение населения к гетману 
П.П.Скоропадскому, С.В.Петлюре и махновцам. Ген. К.К.Маман- 
тов. Трудности финансирования и снабжения армии, реквизи
ции, принудительные мобилизации. Антисемитизм казаков. 
Поход на Москву, взятие Воронежа. Падение боевого духа армии, 
дезертирство. Наступление конного корпуса Красной Армии под 
командованием С.М.Буденного, оставление Воронежа. Отъезд авто
ра для лечения в Харьков и Таганрог. Доклады генералам Ю.Н.Плю- 
щевскому-Плющику и И.П.Романовскому. Награждение английским 
орденом Бани.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

См. также № 1465

2620. 50 лет верности России, 1917—1967. — Париж: Изд. марков- 
цев-артилеристов, 1967. — 305 с.: ил., карт., схем. — В прил.: Список 
марковцев-артиллеристов, убитых или умерших от ран.

Из содерж. авт.: Земчихин Б.Я., Иегулов С.В., Ларионов В.А., Ле
онтьев А.М., Лисенко И.Э., Мино Н.Н., Петропольский М., Сломин- 
ский К.К., Терентьев В.М., Фишер Б.А., Щавинский В.В.

Последние дни Константиновского артиллерийского училища в 
Петрограде (окт.—нояб. 1917), защита юнкерами Николаевского ин
женерного училища. Отправка юнкеров в Новочеркасск. Формирова
ние из юнкеров Константиновского и Михайловского артиллерийских 
училищ Сводно-Михайловско-Константиновской юнкерской батареи, 
преименование ее впоследствии в 1-ю, затем (с 17 авг. 1918) в 1-ю 
ген. Маркова батарею. Командиры кап. Н.А.Шаколи, полк. Д.Т.Ми- 
ончинский. Первый бой батареи на ст. Кизетеринка под Ростовом-на- 
Дону (27 нояб. 1917). Участие юнкеров-артиллеристов в боях отряда 
есаула В.М.Чернецова (янв. 1918). Гибель полк. Чернецова. Участие 
1-й батареи в 1-м (февр.—апр. 1918) Кубанском походе Добровольчес
кой армии: бои у с. Лежанка, станиц Кореновская, Некрасовская, 
Ново-Дмитриевская, Георгие-Афипская, Елизаветинская, попытка 
взятия г. Екатеринодара. Смерть ген. Л.Г.Корнилова. Отступление 
армии, бои: с красным бронепоездом под стан. Медведовской, у ста
ниц Успенской и Егорлыкской. 2-й Кубанский поход (июнь—авг.
1918) . Смерть ген. С.Л.Маркова во время боя у ст. Шаблиевка 
(12 июня 1918). Бои 1-й ген. Маркова батареи в составе 1-й пехотной 
дивизии под Екатеринодаром и Армавиром, взятие Ставрополя (авг.— 
окт. 1918). Смерть полк. Миончинского в бою у с. Шишкино Ставро
польской губ. (16 дек.). Занятие 1-й пехотной дивизией ст. Минераль
ные Воды. Формирование 2-й батареи в стан. Тихорецкой (июль 1918) 
под командованием полк. А.А.Михайлова, 1-й отдельной легкой гау
бичной и 3-й Марковской батарей (нояб. 1918). Бои 1-й ген. Маркова 
и других сформированных батарей артиллерийской бригады 1-й пе
хотной дивизии в Донецком каменноугольном бассейне (янв.—май
1919) . Эпидемия тифа в армии, условия лечения больных. Бои на 
московском направлении (лето—осень 1919), взятие городов Курск, 
Щигры, Ливны, Орел, Новосиль, причины последующего отступле
ния. Переброска Марковской дивизии и Марковской артиллерийской 
бригады в ее составе в р-н ж.-д. узла Дебальцево (Донецкий бассейн) 
для прикрытия ростовского направления, ее окружение у с. Алексее- 
во-Леоново (18 дек. 1919), потери личного состава. Образование и 
оборона фронта по линии р. Дон, бои в р-не Ростова-на-Дону, 
стан. Ольгинской, Ейска, Батайска. Отход к Новороссийску. Эвакуа
ция в Крым (март 1920). Реорганизация армии. Бои Марковской ди
визии в составе Русской армии ген. П.Н.Врангеля в Северной Таврии, 
стоянка на днепровском о-ве Хортица, взятие г. Александровска. От
ступление. Самоубийство начальника Марковской дивизии ген.
А.Н.Третьякова. Оборона Арабатской стрелки. Эвакуация. Пребыва
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ние в лагере в Галлиполи. Отправка марковцев-артиллеристов в Бол
гарию (нояб. 1921), их жизнь там и в других странах.

2621. Из дневника // Возрождение. 1926. 21 июня (№ 384). С. 3. — 
Подпись: Моряк.

1920. Поход из Севастополя в Адлер на кораблях «Алмаз», «Дон», 
«Аскольд», «Доброволец», подлодке «Утка» за казаками, служившими 
у белых и оставшимися на Кавказе. Спасение казаков.

2622. Кирасиры Его Величества: Участие в Белом движении; Жизнь 
за рубежом / Сост. В.Розеншильд-Паулин // Кирасиры Его Величест
ва, 1916, 1917 года; Участие в Белом движении; Жизнь за рубежом. — 
Paris. 194?. С. 127—367. — В доп.: Список офицеров, участвовавших в 
Гражд. войне.

1918—1940-е гг. Восстановление кирасир как боевой единицы в 
составе Добровольческой армии, ее дальнейшие переформирования, 
участие в боевых операциях. Наступление в Крыму (февр.—июнь 
1919). Бои на ст. Бахмач Либаво-Раменской ж.д. и в р-не Нежина 
(июнь—сент. 1919), в Черниговской губ. Продвижение в направлении 
Воронежа, действия в р-не Глухова. Отступление на Дон, бои у Росто
ва-на-Дону (сент. 1919 — февр. 1920). Бой между конницами ген.
А.А.Павлова и С.М.Буденного у стан. Егорлыкской (17 февр. 1920). 
Отступление на Кубань. Сдача Новороссийска, эвакуация кирасир на 
пароходе «Аю-Даг» в Крым. Боевые действия на Сиваше и в Северной 
Таврии (15 марта — 1 июня 1920). Токмакская, 2-я Каховская опера
ции, последние бои в Крыму (июль—нояб. 1920). Отплытие из Ялты в 
Константинополь. Пребывание эскадрона кирасир в составе Сводно
гвардейского кавалерийского полка в Галлиполи (до авг. 1921). Погра
ничная служба в Сербии (до 1925). Жизнь Объединения кирасир во 
Франции и Бельгии (1930-е — 1940-е), работа автора над историей 
своего полка. Ген. Н.А.Петровский, полк. С.Л.Сафонов, подполк. 
Н.В.Молостов, ротмистр А.Д.Кучин 1-й, кн. И.М.Черкасский, вах
мистр В.И.Белый и другие кирасиры.

2623. Корниловский ударный полк / Сост. М.А.Критский. — 
Париж, 1936. — 229 с.: ил.

Из содерж. авт.: Скоблин Н.В., Щеглов В.П., Пух Р.Ф., Трошин Г.З., 
Лебедев Д.Ю., Шинин Я.Г., Чернов С.И., Дороховский А.С., Редь
ко М.И., Канелец, штабс-кап., Яремчук В.П. 2-й, Андрианов А.Н., 
Хвостов, поручик, Сорокин Л.Ф., Лужинский, поручик, Байбаков, по
ручик, Дудниченко, поручик, Харченко Г.С., Евдокимов П.И. и др.

1917—1920. Зарождение Корниловского ударного полка, его бое
вое крещение при наступлении 8-й армии ген. Л.Г.Корнилова в Гали
ции (июнь 1917). Эпизоды боевой биографии Корнилова. Характерис
тика А.Ф.Керенского, оценка Корниловского выступления. Пребыва
ние Корниловского полка в Могилеве во время заключения там арес
тованного Корнилова. Вхождение в состав 1-го чешского Гуситского 
корпуса, переброска затем в Киев (сент. 1917). Прибытие корниловцев 
на Дон в Добровольческую армию, боевые действия сводной роты под 
командой кап. Н.В.Скоблина в р-не Таганрога (янв. 1918). Участие 
Корниловского ударного полка в 1-м и 2-м Кубанских походах Добро
вольческой армии. Бои за с. Лежанка Ставропольской губ., кубанские 
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станицы Березанскую, Выселки, Кореновскую, Ново-Дмитриевскую, 
Новогригорьевскую и др., штурм Екатеринодара, гибель и похороны 
ген. Корнилова и полк. М.О.Неженцева, другие события 1-го Кубан
ского похода. Бои за станции Торговую, Тихорецкую, Невинномыс
скую, Армавир и Ставрополь (2-й Кубанский поход). Четырехмесяч
ные бои полка в Донецком каменноугольном бассейне в отряде ген.
В.З.Май-Маевского (с янв. 1919), людские потери. Формирование 
2-го и 3-го Корниловских ударных полков. Бои 1-го и 2-го полков 
под Курском (сент. 1919), освобождение города. Орлово-Кромская 
операция, взятие Орла Корниловской ударной дивизией (1 окт. 1919). 
Отступление от Орла к Ростову-на-Дону и Новороссийску. Переброс
ка дивизии в Крым (март 1920), занятие позиций на Перекопском 
перешейке (апр.). Концерт Н.В.Плевицкой. Прорыв Русской армии в 
Таврию, взятие 1-м Корниловским ударным полком Каховки (30 мая
1920). Разгром Корниловской ударной дивизией конницы Д.П.Жлобы 
(20 июня). Бои в р-не города и ст. Большой Токмак (июнь—июль), 
под Каховкой (авг.). Отвод остатков дивизии в резерв главнокоманду
ющего Русской армией ген. П.Н.Врангеля, его смотр дивизии 
(1 сент.). Участие корниловцев в Заднепровской операции Русской 
армии. Захват Красной Армией Большого Токмака, падение Переко
па. Последние бои Корниловской ударной дивизии, эвакуация из 
Крыма на пароходе «Саратов» (2 нояб. 1920). Командный состав Кор
ниловских ударных полков: полковники М.О.Неженцев, А.П.Кутепов,
В.И.Индейкин, Н.В.Скоблин, кап. Я.А.Пашкевич, есаул Н.В.Милеев.

2624. Корниловцы: Юбил. памятка, 1917—10 июня 1967 / Сост. 
М.Н.Левитов. — Париж: Изд. Об-ния чинов Корнил. удар, полка, 
1967. — 158 с.: ил., фот.

Из содерж. авт.: Асеев К.А., Гетц В.И., Григуль П.Я., Дадыкин, 
Левитов М.Н., Левитова В.С., Леонтьев Е.П., Месснер Е.Э., Рябин- 
ский А.А., Стефановский И.А., Эйхенбаум И.А.

Июнь 1917—1960-е гг. Зарождение Корниловского ударного полка, 
его боевые действия в составе 8-й армии Юго-Западного фронта в 
Первую мировую войну и в составе Добровольческой армии во время 
ее 1-го и 2-го Кубанских походов (1918). Оборона Донецкого камен
ноугольного бассейна (янв.—апр. 1919). Формирование 2-го и 3-го 
Корниловских ударных полков, затем Корниловской ударной диви
зии. Участие корниловцев в Орлово-Кромской операции (23 сент. — 
28 окт. 1919) при наступлении ВСЮР на Москву. Отход корниловских 
полков в составе 1-го корпуса ВСЮР от Орла к Ростову-на-Дону и к 
Новороссийску, эвакуация в Крым на пароходе «Генерал Корнилов» 
(14 марта 1920). Операции Корниловской ударной дивизии в Таври
ческой кампании (май—авг., сент.—окт. 1920) в рядах Русской армии. 
Формирование, этапы жизни, преподаватели Корниловского военного 
училища. Пребывание корниловцев в Галлиполи (1920—1921), затем в 
Болгарии, работа на руднике у г. Перник. Участие в боях Русского 
корпуса во время Второй мировой войны. Деятельность Объединения 
корниловцев в эмиграции, его глава полк. М.И.Бояринцев, помощни
ки кап. П.Я.Григуль, полк. М.НЛевитов. Биографические сведения о 
ген. Л.Г. Корнилове, его характеристика. Командный состав корнилов
ских ударных полков с биографическими сведениями о них, команди
ры: полковники М.О.Неженцев, А.П.Кутепов, В.И.Индейкин, 
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Н.В.Скоблин, М.А.Пешня, И.Г.Гордеенко (1-й ударный полк), кап. 
Я.А.Пашкевич, полк. М.Н.Левитов (2-й ударный полк), есаул 
Н.В.Милеев, кап. И.И.Франц, полк. В.П.Щеглов, штабс-кап. Р.Ф.Пух 
(3-й ударный полк), офицеры-корниловцы: капитаны Г.П.Буряк, 
В.М.Морозов, Г.З.Трошин, поручики А.Е.Бондарь, Н.В.Натус, Судь
бин. Боевое значение и состав Корниловской артиллерийской брига
ды, командующий ген. Л.М.Ерогин. Эпизоды боев 1-й, 4-й и 6-й ба
тарей. Офицеры артиллерии — полковники: Ю.Н.Роппонет, Ф.П.Ко
ролев, С.Д.Гегелашвили, Я.М.Петренко, В.И.Гетц, П.А.Джаксон,
A. Г.Пио-Ульский, Е.А.Глотов, Н.П.Бялковский, К.И.Мутсо, Д.А.Смо- 
горжевский, П.А.Корбутовский, поручик А.Попов. Врачи и сестры 
милосердия Корниловской ударной дивизии. Начальник дивизии ген. 
М.А.Пешня, начальники ее штаба полк. К.Л.Капнин и полк. 
Е.Э.Месснер, топограф И.С.Залынский. Командир инженерной роты
B. В.Добровольский.

2625. Краткая выписка из боевой жизни 2-го конного имени генерала 
Дроздовского полка // Часовой. 1931. № 48. С. 22—23. — Подпись: 
Участник.

Март 1918 — июль 1920. Создание офицерами-добровольцами в 
Яссах конного дивизиона, впоследствии Конного, а затем 2-го Кон
ного ген. Дроздовского полка. Боевой путь дивизиона в составе отря
да добровольцев (бригады русских добровольцев) под командованием 
полк. М.Г.Дроздовского из Ясс на Дон, участие в боях за Таганрог, 
Ростов-на-Дону, Новочеркасск. Соединение с Добровольческой ар
мией в стан. Мечетинской. Боевые действия 2-го конного полка в со
ставе Добровольческой армии и ВСЮР. Потери полка. Участие в Бре- 
довском походе из р-на Одессы в Польшу, интернирование в Польше, 
размещение в лагерях. Отправка полка в Крым. Командиры полка: 
полковники Б.А.Гаевский, И.Г.Барбович, А.Г.Шапрон дю Ларре, 
Д.А.Силкин.

2626. Крымский конный Ее Величества государыни императрицы 
Александры Федоровны полк, 1784—1922 гг.: Ист. памятка / Сост. 
В.Т.Юрицын, В.А.Эммануэль. — Сан-Франциско: Глобус, 1976. — 
265 с.: ил., схем., карт. — Прил.

Из содерж. авт.: Бако Г.А., Дмитриев С.В., Дрига Г.Г., Куда
шев 2-й Е.В., князь, Лесеневич П.Н., Муфтий-Заде С.М., Марков С.В., 
Петрункевич И.М., Сенявин Д.Л., Росницкий П.П., Фе фон Э.Ф., 
Эммануэль А.Н., Эммануэль В.А., Юрицын В.Т.

Сведения по истории и службе крымских конных подразделений в 
русской армии (до 1905 г.). Формирование (февр. 1906) из Крымского 
конного дивизиона Крымского драгунского полка, его переименова
ние (31 дек. 1907) в Крымский конный полк. Назначение имп. Алек
сандры Федоровны шефом полка, шефская помощь царской четы, ох
рана их семьи полком в Ливадии. Участие полка в боях в Восточной 
Пруссии и на Юго-Западном фронте во время Первой мировой 
войны. Возвращение крымцев в Симферополь (нояб. 1917), участие в 
поддержании порядка в городах полуострова и в боях с большевиками 
(янв. 1918). Возрождение полка в Добровольческой армии в виде эс
кадрона, затем дивизиона, последующие переформирования в другие 
воинские части в ходе Гражданской войны. Боевые действия: в рядах 
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Добровольческой армии, ВСЮР и Русской армии (1919—1920) — на 
Акманайских позициях (с янв. 1919), против отрядов Н.И.Махно (с 
нояб. 1919), в Таврии (с апр. 1920). Офицерский состав крымцев, ко
мандиры: (1912—1915) — полковники В.И.Матвеев, Н.А.Княжевич,
С.А.Дробязгин, (после 1915) — полк. А.П.Ревишин, кн. А.А.Мурузи, 
полк. Г.А.Бако, (дек. 1918 — нояб. 1920) — полковники Д.И.Туган- 
Мирза-Барановский, Е.А.Зотов, подполк. В.А.Тихановский. Награды 
и потери личного состава. Эвакуация остатков бывшего Крымского 
конного полка на транспорте «Крым» в Константинополь (нояб.
1920), десятимесячное пребывание в Галлиполи. Переброска в Юго
славию (сент. 1921), служба в пограничной страже страны. Полковое 
объединение Крымского конного полка в Париже. Участие бывших 
военнослужащих полка во Второй мировой войне в составе Русского 
корпуса.

2627. Марковой в боях и походах за Россию в освободительной 
войне 1917—1920 годов. Кн. 1—2 / Сост. В.Е.Павлов. — Париж, 1962— 
1964. — Кн. 1: 1917—1918 гг.: Зарождение Добровольческой армии; 
1-й и 2-й Кубан. походы. — 1962. — 396 с. — Прил.: Материалы, ис
пользованные для книги; Список давших свидетельства о 1-м и 2-м 
Кубанских походах; Кн. 2: 1919—1920 гг.: Наступление на Москву; 
Отступление; Крымская эпопея; Уход за пределы родины. — 1964. — 
393 с.: ил. — Прил.: Ряснянский С.Н. Ночная встреча с ген. С.Л.Мар
ковым; Список марковцев, давших свидетельства для 2-й книги. — 
Доп.: Альмендингер В.В. «По крайней мере, Достовалов не будет 
знать начала атаки» // ВПп. 1967. № 63/64. С. 23—31.

То же [отр.] И Первопоходник. 1974. № 18. С. 40—45.
Положение армии после Февральской революции. Съезд офицеров 

в Ставке (май 1917). Действия Верховного главнокомандующего 
Л.Г.Корнилова, его последующий отъезд на Дон. Ген. М.В.Апексеев. 
Зарождение Алексеевской добровольческой организации в Новочер
касске. Формирование первых добровольческих частей в Ростове-на- 
Дону и Таганроге, их боевые действия (нояб.—дек. 1917). Создание 
Добровольческой армии, ее цели, командный состав, численность в 
разное время, переформирования. Бои под Ростовом-на-Дону (янв.— 
февр. 1918). Основные этапы и события 1-го (Ледяного, февр.—апр.
1918) и 2-го (июнь—авг. 1918) Кубанских походов Добровольческой 
армии, участие в них марковцев (Сводно-офицерского, затем 1-го 
Офицерского полка ген. С.Л.Маркова). Наступление на Екатеринодар 
(28 марта — 1 апр. 1918), ст. Тихорецкую (июль), взятие Екатеринода
ра и Новочеркасска (авг.), освобождение Черноморского побережья, 
занятие Армавира и Ставрополя (сент.—нояб.), операции на Северном 
Кавказе (зима 1918—1919). Личность Маркова, его биография, ране
ние, смерть (12 июня 1918). Боевые действия марковцев (1-го, 2-го, 3- 
го Марковских полков, затем Марковской дивизии) в составе Воору
женных Сил Юга России (ВСЮР) (янв. 1919—1920): операции в До
нецком каменноугольном бассейне (янв.—февр. 1919), занятие Купян- 
ска и Белгорода (июнь 1919), Курска и Ливен (сент. 1919), наступле
ние на Кромы, бои за Елец (окт. 1919), оборона Ливен. Сражение 
корпусов генералов А.Г.Шкуро и К. К. Мамантова с конным корпусом
С.М.Буденного у ст. Касторной (конец окт. — 3 нояб. 1919). Отступ
ление ВСЮР к Ростову-на-Дону, затем в Кубанскую обл. Разгром 
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Марковской дивизии у с. Алексеево-Леоново (18 декб. 1919). Отход к 
Новороссийску. Эвакуация в Крым. Встречи марковцев с главноко
мандующим Русской армии ген. П.Н.Врангелем. Охрана южного по
бережья Сиваша. Военные действия в Северной Таврии (май—окт. 
1920): бои у Каховки, Заднепровская и другие операции. Прикрытие 
марковцами отхода армии на ст. Джанкой. Эвакуация из Крыма. Мар- 
ковцы в Галлиполи. Участие в Русском корпусе в Югославии во время 
Второй мировой* войны.

2628. Материалы для истории Корниловского ударного полка / Сост. 
М.Н.Левитов. — Париж, 1974. — 669 с.: фот., схем., ил.

Из содерж. авт.: Врангель П.Н., Гетц В.И., Головин Н.Н., Дени
кин А.И., Краснов П.Н., Левитов М.Н., Левитова В.С., Месснер Е.Э. 
и др.

1917—1920-е гг. Биография ген. Л.Г.Корнилова, назначение его 
Верховным главнокомандующим русской армии. Дело ген. Корнилова 
в связи с его выступлением. Корнилов и А.Ф.Керенский. Зарождение 
Корниловского ударного полка, его боевое крещение. Развал армии, 
переброска полка в Ростов-на-Дону. Участие в 1-м Кубанском походе 
Добровольческой армии. Наступление на Екатеринодар, гибель Кор
нилова (31 марта 1918). Подготовка ко 2-му Кубанскому походу, его 
начало. Появление броневика «Корниловец». Смерть ген. М.В.Алек
сеева. Бои за ст. Тихорецкую, г. Армавир и г. Ставрополь. Формиро
вание 2-го и 3-го Корниловских ударных полков. Взятие г. Курска 
(7 сент. 1919). Формирование Корниловской ударной дивизии и Кор
ниловской артиллерийской бригады. Наступление на г. Орел, бои 
корниловской дивизии в Орлово-Кромской операции (окт.—нояб.
1919). Отступление белых от Орла. Оставление Курска Корниловской 
ударной дивизией (19 нояб. 1919). Пребывание 2-го Корниловского 
ударного полка в Харькове. Бои Корниловской ударной дивизии в Ка
менноугольном р-не, за г. Нахичевань-на-Дону, г. Батайск. Отход ди
визии к Новороссийску (февр. 1920), погрузка на пароход «Генерал 
Корнилов» и переброска в Крым. Прорыв перекопских укреплений 
красных (25 мая), занятие г. Каховка и с. Любимовка. Разгром конно
го корпуса Д.П.Жлобы. Бои в р-не г. Орехова и г. Александровска. 
Заднепровская операция, занятие г. Никополя (сент.—окт. 1920). От
ступление, бои за селения Нижний Рогачик и Верхний Рогачик. Бой с 
14-й кавалерийской дивизией Красной Армии в с. Рождественское. 
Оборона Перекопского вала в Крыму. Отход на Юшуньские позиции 
и эвакуация в Константинополь. Врачи и сестры милосердия Корни
ловской ударной дивизии. Командный состав полков и дивизии, офи
церы. Потери корниловских полков в боях. Пребывание Корнилов
ской ударной дивизии в Галлиполи. Отъезд корниловцев в Болгарию, 
их трудовая деятельность.

2629. Памятка Кирасир Ее Величества за время Гражданской войны, 
1917 — 1920 гг. / Сост. А.А. фон Баумгартен, А.А.Литвинов. — Бер
лин, 1927. — 113, LXXVII с. — В прил.: Списки офицеров (на 1 янва
ря 1917 г.), командиров полка (со времени его основания); списки ко
мандиров дивизионов и эскадронов за время гражданской войны, ки
расир — участников войны; убитых, раненых, пропавших без вести 
кирасир; сведения о боевых действиях кирасир; другие материалы.
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1917—1927. Расквартирование л.-гв. Кирасирского Ее Величества 
полка на Юго-Западном фронте под г. Ровно. Получение известия об 
отречении Николая II от престола. Переименование полка в л.-гв. 2-й 
Кирасирский, затем в Гвардейский кирасирский полк, его перевод на 
ст. Знаменка-Киевская. Служба полка по охране станции, патрулиро
ванию эшелонов, задержанию дезертиров. Революционное брожение, 
полковые митинги и комитеты, положение офицеров. Охрана порядка 
полком в Черниговской губ. (окт.—дек. 1917). Отношения командова
ния с украинской Центральной радой, угроза разоружения полка, его 
саморасформирование. Судьба полкового штандарта, архива, имуще
ства, библиотеки имп. Марии Федоровны. Формирование эскадрона 
кирасир и конных разведчиков при Сводно-гвардейском полку Добро
вольческой армии в Новороссийске (нояб. 1918), затем Сводного 
полка гвардейской кирасирской дивизии в Мелитопольском уезде и 
немецкой колонии Эйгенфельд в Крыму (февр. — 24 марта 1919), 
преобразование его в 1-й Гвардейский Сводно-кирасирский полк (с 
19 июня 1919). Сторожевое охранение, разведка и боевые действия 
кирасир у Сиваша в Крыму и на Акманайских позициях (Керченский 
полуостров) (дек. 1918 — июнь 1919), участие в наступлении в Крыму 
(июнь—июль 1919), в Полтавской и Черниговской губерниях в на
правлении Бахмач—Нежин—Полтава (июнь—сент. 1919), в отражении 
наступления банд в Полтавской губ. (окт.—нояб. 1919). Отступление 
1-го Гвардейского Сводно-кирасирского полка от Полтавы, отход к 
Таганрогу и Ростову-на-Дону в составе Добровольческого корпуса ген.
А.П.Кутепова. Бои полка с конницей С.М.Буденного во время пере
правы через Дон у стан. Гниловской (27 дек. 1919) и у стан. Егорлык- 
ской (17 февр. 1920), участие в боях в задонских степях в р-не Батай
ска и стан. Ольгинской (янв.—февр. 1920). Личный состав и числен
ность кирасирских эскадронов и дивизионов (в разное время), потери 
личного состава, ранения, новые пополнения, смена командования. 
Состояние пулеметной команды, хозяйственной и запасных частей, 
система снабжения, полковой обоз, лазарет, сестры милосердия. Пре
бывание кирасир в Крыму после эвакуации туда ВСЮР (с марта
1920). Участие в составе Гвардейского кавалерийского полка в защите 
Перекопского перешейка, в наступлении на Каховку и других опера
циях Русской армии ген. П.Н.Врангеля (с 16 апр. 1920). Эвакуация в 
Константинополь. Положение кирасир в эмиграции. Организация 
Объединения кирасир Ее Величества. В тексте — сведения о пребыва
нии имп. Марии Федоровны и членов императорской семьи в Крыму 
(25 марта 1917 — 29 марта 1920).

2630. Седьмая гаубичная, 1918—1921 / Сост. Д.Ф.Пронин, Пре
дисл. В.К.Витковского. — Нью-Йорк: Г.Б.Александровский, 1960. — 
224 с.: карт., схем. — В прил.: Некрополь личного состава 7-й гаубич
ной батареи.

Содерж.: Пронин Д.Ф. Записки дроздовца-артиллериста. С. 7— 
108; Александровский Г.Б. На полях Северной Таврии. С. 109—122; 
Ребиков Н.Н. Дневник капитана 7-й гаубичной батареи Дроздовской 
артиллерийской бригады Н.Н.Ребикова. С. 126—220.

Боевые действия 3-й (впоследствии 7-й) гаубичной батареи в со
ставе Дроздовской артиллерийской бригады. Взаимодействие артилле
рии и пехоты, командир 3-го Дроздовского стрелкового полка 
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В.В.Манштейн. Состав батареи, ее оснащенность боевыми орудиями и 
снарядами. 2-й Кубанский поход Добровольческой армии (июнь— 
нояб. 1918). Отношение казаков к армии. Бои в Донецком каменно
угольном бассейне (дек. 1918 — май 1919), на Московском направле
нии (май—нояб. 1919). Разгром под Новороссийском, эвакуация и 
бои в Северной Таврии (май—нояб. 1920). Смотр Дроздовской диви
зии ген. П.Н.Врангелем (авг. 1920). Потери личного состава у Переко
па. Боевые товарищи И.Прокопов, Я.Г.Обремский и др. Эвакуация, 
жизнь в лагере в Галлиполи (нояб. 1920 — авг. 1921).

2631. А.Б. На Тамани Ц НСт. 1936. № 1(11). С. 17-18; Действия 
на Маныче // НСт. 1936. № 3(13). С. 23—24; Маленькое дело на Ма
ныче И НСт. 1936. № 6(16). С. 22—23; Казаки поют, когда другие 
плачут Ц НСт. 1936. № 7/8 (17/18). С. 34-35.

Март 1919—1920. Участие автора как командира 1-й сотни в боях
1-го Полтавского полка на Маныче. Форсирование моста через 
р. Маныч. Ранение автора. Бои на Таманском полуострове после вы
садки Таманского десанта (1920). Отступление к стан. Таманской, по
грузка на пароходы. Участие в Заднепровской операции, столкнове
ния с красными под Никополем (сент. 1920). Прощание казаков с 
убитыми сослуживцами.

2632. Байдак А.А. Участие белгородских улан в Гражданской 
войне, 1917—1920: По зап. полк. А.А.Байдака. — Белград: И.Л.Сар- 
навский, 1931. — 45 с.: ил.

1917—1920. Служба в 12-й кавалерийской дивизии в Кишиневе. 
Известие о большевистском перевороте в Петрограде. Отъезд офице
ров в Новочеркасск в Добровольческую армию. Участие эскадронов 
12-го уланского Белгородского полка в составе 3-го конного полка в 
боях с частями Красной Армии в Екатеринославской губ., при взятии 
войсками ВСЮР Харькова, Полтавы (1919), после эвакуации армии в 
Крым и ее реорганизации. Перевод полка на южный берег Сиваша. 
Прорыв фронта Перекопской ударной группой под командованием
B. К.Блюхера у Перекопа, прикрытие отхода пехоты белых на Севасто
поль. Эвакуация кавалерии в Галлиполи.

2633. Булгаков Л.А. Белые мальчики // Часовой. 1973. № 566/567.
C. 14-16; № 569. С. 14-16; Хорлы Ц Часовой. 1975. № 586/587.
С. 3—4; Еще о белых мальчиках // Часовой. 1976. № 596. С. 9—11.

1919—1920. Служба добровольцев-телефонистов, бывших учащих
ся гимназий в составе артиллерийской батареи в Крыму. Прокладка 
ими телефонных проводов, мужество в боях с частями Красной 
Армии. Отношения начальника команды телефонистов с подчинен
ными. Ген. А.В.Туркул. В тексте — цитаты из книги Туркула «Дроз- 
довцы в огне».

2634. Бушей Б.Н. На бронепоезде «Дмитрий Донской» // М3. 
1954. Т. 12, № 1. С. 3—14: ил. — В прил.: Список чинов флота, вхо
дивших в состав экипажа бронепоезда.

Авг. 1918 — авг. 1919. Восстановление поврежденного бронепоез
да, его личный состав. Боевые действия во взаимодействии со 2-й Ку
банской конной дивизией на Северном Кавказе, в Донбассе, на кур
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ском, воронежском и полтавском направлениях в период общего на
ступления Добровольческой армии в составе ВСЮР. Починка путей и 
мостов вспомогательным поездом. Сдача командования в связи с на
правлением в Петровск для формирования Каспийской флотилии.

2635. Ваврик В.Р. Карпатороссы в корниловском походе и Добро
вольческой армии / Предисл. Д.Яблонского. — Львов, 1923. — 43 с.: 
портр.

1918— 1920. Формирование карпаторосского военного доброволь
ческого отряда. Поход его на Кубань как части чехословацкого инже
нерного полка Добровольческой армии ген. Л.Г.Корнилова. Бой у 
с. Филипповское и другие сражения. Участие отряда в боях на юге 
России в составе Добровольческой армии, переформирование в Сла
вянский полк, дальнейшая судьба добровольцев-карпатороссов. Соци
альный и персональный состав отряда, затем полка, его идеология, 
деятели: Г.С.Малец (организатор отряда), Ю.М.Еднакий, А.О.Палех.

2636. Вояковский В.Ц. Каспийская флотилия / Публ. Д.И.Астафь- 
ева Ц М3. 1965. Т. 22, № 1. С. 91-100.

Февр. 1917 — март 1919. Каспийская флотилия после Февральской 
революции. Отношение матросов и офицеров к Октябрьскому перево
роту, отказ признать советскую власть. Финансовое положение флоти
лии. Попытка захвата судов большевиками. Переговоры представите
лей флотилии с английским командованием. Наступление турецких 
войск, осада Баку (июль 1918). Установление диктатуры Л.Ф.Бичера- 
хова. Разоружение флотилии английским командованием (1 марта 
1919).

2637. Георгиевич М.М. Крым в 1920 году // НРС. 1967. 8 янв. 
(№ 19662). С. 5.

1919— 1920. Служба автора в различных должностях в Кавказской 
армии под началом ген. П.Н.Врангеля, отношение генерала к подчи
ненным. Реорганизация Врангелем Вооруженных Сил Юга России 
(ВСЮР) в Русскую армию. Разгром 13-й армии противника. Провал 
десанта на Кубань. Эвакуация армии из Крыма.

2638. Гетц В.И. 6-я Корниловская // Часовой. 1960. № 407.
С. 15-16; № 408. С. 13-14; № 411. 17-18.

1919—1920. Служба в 6-й батарее 3-го артиллерийского дивизиона 
Корниловской артбригады. Отступление ВСЮР к Новороссийску. 
Переброска морским путем в Крым, пребывание в Феодосии и Керчи. 
Прорыв Русской армии в Северную Таврию. Боевые действия батареи 
в р-не Большого Токмака, Каркулана, на Днепре у о-ва Хортица, на
ступление на Правобережную Украину, взятие Никополя. План ген. 
П.Н.Врангеля по разгрому Заднепровского фронта красных, его про
вал. Введение красными в действие формирований 52-й дивизии и 
1-й конной армии С.М.Буденного, их тактическое превосходство над 
корниловскими частями у Аскании-Нова, перешейков Чонгар и Пере
коп, в заливе Сиваш. Окружение белых под селениями Михайловка и 
Отрадное, их прорыв, отступление в Крым, эвакуация за границу.
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2639. Гуреев В. Екатеринославский поход: (К исполнившемуся со
рокалетию) И Часовой. 1960. № 405. С. 14—15; № 406. С. 13—15; 
№ 407. С. 14.

Окт. 1918—1919. Движение 8-го корпуса Украинской армии от 
Екатеринослава в Крым на соединение с Добровольческой армией. 
Столкновения с частями войск С.В.Петлюры и атамана Н.А.Григорье- 
ва. Бой под с. Ново-Воронцовка Херсонской губ. Переправа через 
Днепр под г. Бериславль. Вступление в Крым.

2640. Емельянов Е.Ф. Воспоминания добровольца // БД. 1928. 
Кн. 4. С. 82-92.

1918. Переезд автора из Одессы в Екатеринодар. Зачисление во 
2-ю пехотную дивизию, вступление под Ставрополем в Партизанский 
пехотный (впоследствии Алексеевский) полк. Бой с красными вблизи 
дер. Малая Джалга. Похороны убитых. Осада Ставрополя, отход полка 
в Новороссийск. Встреча союзных войск. Батальонный адъютант 
М.Н.Харченко, полк. В.Я.Дедюра.

2641. Звегинцов В.Н. Кавалергарды в Великую и Гражданскую 
войну, 1914—1920 годы. Ч. 3. — Париж: Танаис, 1966. — 206 с., 
портр., схем., карт.

По личным воспоминаниям и другим материалам. Участие Кава
лергардского полка в составе армии ген. В.М.Безобразова в боевых 
действиях на Юго-Западном и Западном фронтах во время Первой 
мировой войны. Состав офицеров полка, его командир А.Н.Эристов. 
Квартирование полка в г. Луге (нач. 1917). Настроения солдат в связи 
с поражениями на фронте, убийство ген. Г.Г.Менгдена. Смена коман
дования, образование солдатских комитетов, падение дисциплины, 
дезертирство после опубликования Временным правительством «При
каза № 1». Охрана кавлергардами ж.-д. узлов — Казатина, Шепетов- 
ки, Бердичева, Сарны. Митинги солдат в Сарнах и Казатине по пово
ду недоверия офицерскому составу. Удаление большинства офицеров 
из полка по распоряжению комиссара Юго-Западного фронта. Рас
формирование полка после Октябрьского переворота. Вхождение ка
валергардов в Сводно-гвардейский Кирасирский полк, сформирован
ный в Новороссийске (окт. 1918). Прибытие полка в Феодосию в 
Крымско-Азовскую Добровольческую армию ген. А.А.Боровского, его 
слияние с Сводно-гвардейским кавалерийским полком под командо
ванием полк. Д.М.Коссиковского. Деятельность автора, помощника 
командира по строевой и хозяйственной части, по формированию эс
кадрона конных разведчиков (кавлергардов), обучению людей, выезд
ке лошадей. Командировка эскадрона в Мелитопольский уезд для 
поддержания порядка и охраны ж.-д. магистрали Мелитополь—Джан
кой. Занятие Крымско-Азовской армией Акманайских позиций. 
Вхождение Сводно-гвардейского кавалерийского полка после пере
формирования армии в состав Отдельной кавлерийской бригады полк. 
И.М.Миклашевского, переименованной в дальнейшем во 2-ю кавале
рийскую дивизию 3-го армейского корпуса ВСЮР. Назначение автора 
адъютантом начальника штаба дивизии полк. Н.Л.Шукевича. Эпизоды 
боев по дням и часам за города Нежин, Бахмут, Глухов, Рыльск, 
южнее Харькова, под Ростовом-на-Дону, Батайском, под станицами 
Ольгинской, Егорлыкской и в других пунктах (1919). Эвакуация из 
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Новороссийска в Феодосию (март 1920). Военные действия в составе 
Сводной кавалерийской дивизии Русской армии в Северной Таврии, 
отступление в Крым. Эвакуация кавалергардов в составе остатков ка
валерийских дивизий из Ялты на транспортах «Русь» и «Крым».

2642. Карпов Б.В. Белый флот в Азовском море // Часовой. 1934. 
№ 139/140. С. 14—17; № 143. С. 11 — 14: ил., портр.

Дек. 1919 — нояб. 1920. Формирование в Керчи 2-го отряда судов 
Черноморского флота. Командующие отрядом: капитан 1-го ранга 
Н.Н.Машуков (с дек. 1919), контр-адм. М.А.Беренс (с сент. 1920). На
значение автора начальником оперативной части. Состав судов. Учас
тие отряда в защите Арабатской стрелки (янв.—февр. 1920), в вывозе 
Донского корпуса из Туапсе в Крым (март 1920), в десантной опера
ции войск Русской армии около Кирилловки (май 1920). Высадка им 
отряда полк. Ф.Д.Назарова на Кривую Косу, десанта группы войск 
ген. С.Г.Улагая у кубанской стан. Приморско-Ахтырской (авг. 1920). 
Подробности десанта, возвращение войск в Керчь. Бой отряда с крас
ной эскадрой около Обиточной Косы в р-не Бердянска (2 сент. 1920). 
Прикрытие отрядом под командованием контр-адм. Беренса эвакуа
ции войск белых и беженцев из Керчи (окт.—нояб. 1920).

2643. Куторга Г.А. Черниговские гусары в Гражданскую войну // 
ВБ. 1969. № 98. С. 13-15.

Март 1918—1940-е гг. Вступление офицеров 17-го гусарского Чер
ниговского полка в состав 1-го конного генерала Алексеева полка 
Добровольческой армии, сформирование из них (март 1919) двух эс
кадронов Черниговского гусарского дивизиона. Участие черниговских 
гусар в боях у дер. Малая Орловка, ст. Рассыпная, у городов Славяно- 
сербск, Короча (Донецкий каменноугольный р-н), затем в составе 
Сводно-гусарского полка полк. Б.А.Гаевского у городов Севска и Ку- 
пянска, в составе 1-го конного полка бригады ген. И.Г.Барбовича в 
боях у Ростова-на-Дону и Батайска. Эвакуация из Новороссийска в 
Феодосию. Боевые действия в Северной Таврии у городов Орехов, 
Токмак, рейд за Днепр, бои у Перекопа. Пребывание в Галлиполи. 
Прибытие черниговцев вместе с дивизией ген. Барбовича в Сербию 
(осень 1921), работа на постройке шоссе Кральево-Рашка, на руднике 
«Любия» в Словении. Общество Объединения чинов 17-го гусарского 
Черниговского полка в Белграде, его дальнейшая судьба в Сан-Фран
циско.

2644. Ларионов В.А. Последние юнкера / Предисл. и примеч. 
Н.Росса. — Франкфурт/M.: Посев, 1984. — 254 с.: ил. — В прил.: 
Песни Добровольческой армии.

То же. — М., 1997.
То же [отр.] // Часовой. 1947. № 269. С. 18—20; Из записок добро

вольца И ВПп. 1966. № 55/56. С. 18—20.
Май 1917 — нояб. 1920. Учение в Константиновском артиллерий

ском училище в Петрограде, его традиции. Училище в дни Октябрь
ского переворота. Отъезд на Дон. Штаб ген. М.В.Апексеева в Ново
черкасске. Формирование частей Добровольческой армии, образова
ние из юнкеров Михайловско-Константиновской сводной артилле
рийской роты. Боевые действия под Нахичеванью-на-Дону, ранение 
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автора, лечение в лазарете в Новочеркасске. Сестры милосердия 
К.М. и В.М.Алексеевы, Н.Л.Корнилова. Посещение лазарета генера
лами Алексеевым, Л.Г.Корниловым, А.М.Калединым. Похороны 
добровольцев, погибших при взятии Ростова-на-Дону. Наступление 
красных на Дон. Самоубийство Каледина. 1-й Кубанский поход, бои в 
пригородах Екатеринодара, действия артиллерии. Артиллеристы — 
полковники Д.Т.Миончинский, А.А.Шперлинг. Сражение с красными 
войсками под командованием И.Л.Сорокина. Ранение автора во время
2-го Кубанского похода. Бои в Донецком каменноугольном бассейне в 
составе артиллерийской ген. Маркова бригады. Поход на Москву, взя
тие Курска. Деморализация армии. Отступление, путь до Новороссий
ска. Эвакуация в Крым. Бои за Перекоп и Каховку, на Сиваше. На
ступление конницы С.М.Буденного. Эвакуация из Севастополя на па
роходе «Саратов» (14 нояб. 1920).

2645. Лишин Н.Н. На Каспийском море: Год белой борьбы. — 
Прага: «Мор. журн.», 1938. — 182 с.: ил. — (Зарубеж. мор. б-ка; № 53).

То же. — Таллин, 1938.
Конец 1917 — июнь 1919. Бегство автора, морского офицера, из 

Баку в Северный Иран, вступление в английский отряд ген. Л.Денсте- 
рвилля. Оборудование морской базы в Энзели, формирование Кас
пийской флотилии под командованием английского капитана Д.Нор
риса. Служба на пароходе «Алла-Верди» и в штабе флотилии на паро
ходе «Президент Крюгер». Высадка английских войск в Баку. Всеоб
щая забастовка в Баку против англичан и ее подавление. Плавание по 
Каспийскому морю между Красноводском и Петровском, бои с суда
ми красной Каспийской флотилии в р-не о-ва Чечень, под Астраха
нью. Действия ген. Л.Ф.Бичерахова в Петровске. Прием на «Крюгере» 
ген. А.Н.Гришина-Алмазова. Отказ англичан от передачи флотилии 
Добровольческой армии. Разочарование автора политикой англичан в 
Закавказье, уход с английской службы, отъезд в Сибирь.

2646. Маевский В.А. Гвардейские саперы. — Новый Сад: Рус. тип. 
С.Ф.Филонова, 1938. — 205 с.

Др. публ. Повстанцы Украины (1918—1919 гг.). — Новый Сад, 
192? - 84 с.

Нояб. 1917 — нояб. 1920. Расквартирование л.-гв. Саперного 
полка в дер. Кудиевце (Украина) после Октябрьского переворота. От
ношение солдат к офицерам. Бегство автора, И.А.Саввича и Г.М.Мер
кулова из роты. Положение в Одессе после прибытия в город фран
цузской эскадры (осень 1918). Очищение города от отрядов Н.А.Гри- 
горьева отрядом ген. А.Н.Гришина-Алмазова. Формирование Гвардей
ского конно-подрывного полуэскадрона (из лейб-саперов), его дейст
вия в составе отряда ген. П.С.Оссовского, присоединение к Сводно
гвардейскому полку. Командир полка ген. П.Э.Тилло. Однополчане: 
поручик В.В.Вольф, полковники Н.М.Никонов, В. Г. Авенариус, 
Ю.Б.Броневский, Д.И.Досс, бар. П.Н.Беллингсгаузен. Участие автора, 
командира полуэскадрона в боях ВСЮР с повстанческими крестьян
скими отрядами Коцуры, Квашни и других в р-не ст. Фундуклеевки, 
под Кременчугом и в Чигирине (Полтавская губ.) (сент. 1919). Причи
ны, характер крестьянского движения на Правобережной Украине. 
Личность Коцуры, бывшего сельского учителя. Отступление его отря
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да под натиском регулярных советских войск (нач. 1920). Рейды 
конно-подрывной команды по тылам Красной Армии с целью подры
ва ж.-д. полотна. Отступление в Севастополь, эвакуация.

2647. Мамонтов С.И. Походы и кони. — Paris: YMCA-Press, 
1981. — 476 с.: схем. — В прил.: Список кавалерийских полков в Рос
сии (1914 г.).

То же [отр.] Последний бой // РМ. 1970. 5 нояб. (№ 2815); Ново
российск, апрель 1920 г. // РМ. 1971. 12 авг. (№ 2855); Москва, 
1918 И НРС. 1971. 10, 13 дек. (№№ 22459, 22462); Походы и кони // 
Родник. Рига, 1990. № 11. С. 55—65; № 12. С. 54—60.

Февр. 1917 — нояб. 1920. Учение в Константиновском артилле
рийском училище в Петрограде. События Февральской революции. 
Совещание Л.Г.Корнилова с офицерами в здании училища (13 марта 
1917), попытка военного переворота. Служба в Запасной артиллерий
ской бригаде в Москве после окончания училища. Отправка на Юго- 
Западный фронт, служба в 64-й артиллерийской бригаде, боевые дей
ствия. Развал фронта после Октябрьского переворота, угроза солдат
ской расправы, бегство в Москву. Москва в начале 1918 г. Регистра
ция офицеров царской армии. Отъезд на Дон. Служба в 1-й конно
горной батарее Добровольческой армии. Бои под Урюпинском, Арма
виром, Ставрополем. Ген. П.Н.Врангель. Боевые действия против от
рядов Н.И.Махно на Украине (дек. 1918— янв. 1919), против Красной 
Армии в Донецком каменноугольном бассейне (февр. 1919). Рейд Тер
ской казачьей конной дивизии по тылам Красной Армии, взятие го
родов Славянск, Изюм, Купянск. Бои в р-не Полтава—Ромны (июль 
1919), в Черниговской обл. (сент. 1919). Начало отступления, путь на 
Дон. Действия кавалерии в бою у стан. Егорлыцкая (17 февр. 1920). 
Отступление по Кубани до Новороссийска (февр.—апр. 1920). Эвакуа
ция в Крым. Бои с красными на Арабатской стрелке. Десант на Ку
бань (1 — 19 авг. 1920). Наступление красных, бои за Перекоп. Эвакуа
ция на пароходе «Сарыч» (16 нояб. 1920).

2648. Марченко Д.А. На боевых постах // Часовой. 1973. № 562. 
С. 13-16: портр.; № 563. С. 13-15; № 564. С. 10-12; № 565. С. 13- 
14; № 566/567. С. 13-14; № 569. С. 12-13; № 570. С. 11-12; 1974. 
№ 572. С. 8-9; № 573. С. 8.

То же [отр.] Последний долг чести // Часовой. 1984. № 649. С. 23.
Янв. 1916 — дек. 1920. Расположение 127-го пехотного Путивль- 

ского полка в составе 32-й дивизии 11-го армейского корпуса у с. Ка- 
линковцы Бессарабской губ. Брусиловский прорыв (май 1916), боевые 
действия в Карпатах. Развал в армии после Февральской революции. 
Участие автора в боевых операциях Добровольческой армии в качест
ве командира 2-го Офицерского батальона Сводно-офицерского ген. 
Маркова полка. 1-й Кубанский («Ледяной») поход (февр.—апр. 1918). 
Ранение, лазарет, возвращение в полк. Похороны ген. С.Л.Маркова в 
Новочеркасске. Отражение натиска красной конницы С.М.Буденного. 
Бои за Ейск, Ростов-на-Дону, стан. Ольгинскую. Эвакуация полка в 
Новороссийск, затем в Севастополь. Участие в составе Русской армии 
ген. П.Н.Врангеля в походе в Северную Таврию. Эвакуация на паро
ходе «Херсон» из Севастополя в Константинополь. Отъезд в Югосла
вию.
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2649. Оприц И.Н. Лейб-гвардии казачий Е.В. полк в годы револю
ции и гражданской войны, 1917—1920. — Париж: В.Сияльский, 
1939. — 365 с.: ил.

По личным воспоминаниям, рассказам и запискам однополчан, 
документам. Февральская революция, присяга полка Временному пра
вительству. Организация казаков Юго-Западного фронта. Командиры 
полка А.М.Греков, А.А.Мишарев. Пребывание полка в Таганроге. 
Съезд казаков-фронтовиков в стан. Каменской, образование Военно
революционного комитета (янв. 1918). Отступление в Новочеркасск, 
участие в обороне города. Самоубийство А.М.Каледина. 1-й Кубан
ский поход Добровольческой армии, ее отход от Екатеринодара. Вос
стание казаков на Дону. Избрание П.Н.Краснова донским атаманом, 
пребывание его на этом посту, отставка, отъезд к Н.Н.Юденичу. Ата
ман А.П.Богаевский. Боевые действия полка (1919), участие в рейде 
К.К.Мамантова по тылам красных на Южном фронте. Потери полка, 
причины военных неудач, отход на Кубань. Действия против «зеле
ных». Назначение П.Н.Врангеля главнокомандующим. Операции в 
Крыму.

2650. Орехов В.В. Из пережитого: Эпизоды из Гражд. войны // 
Часовой. 1982. № 635. С. 22—23: ил.

Окт. 1919—1920. Переговоры и соглашение между отрядом Добро
вольческой армии и Украинской галицийской армией о совместной 
борьбе против Красной Армии в р-не Бердичева. Захват Бердичева 
красными в результате предательства галичан и оставления ими своих 
позиций. Разоружение добровольцев поляками и заключение в кон
центрационный лагерь близ Кракова после вторжения польских войск 
в Галицию. Освобождение и отъезд в Крым к ген. П.Н.Врангелю 
через Чехословакию, Белград, Варну.

2651. Потапьев В.А. Крейсер «Кагул» — «Генерал Корнилов», 
1918-1924 И М3. 1957. Т. 15, № 3/4. С. 38-54: ил.

Служба в чине капитана 1-го ранга командиром крейсера «Кагул». 
Выход «Кагула» из Севастополя в Новороссийск для совместных дей
ствий с Добровольческой армией. Участие в военных операциях на 
Акманайских позициях, в р-не Очакова. Высадка десанта в Одессе 
(авг. 1919). Флот союзников в Черном море. Прибытие на «Кагул» 
ген. А.ИДеникина, переименование крейсера в «Генерал Корнилов». 
Стоянка в Севастополе. Военные действия в Тендровском заливе, об
стрел батарей Красной Армии (июнь 1920). Отплытие крейсера из Се
вастополя в Константинополь с ген. П.Н.Врангелем, контр.-адм. 
М.А.Кедровым и другими офицерами (нояб. 1920). Стоянка крейсера 
в Бизерте до продажи его на слом французскими властями.

2652. Прянишников Б.В. Донской кадетский полк // КП. 1990. 
№ 48. С. 104-118.

Др. публ. После бала веселого... // РКрай. 1973. № 106. С. 40—42; 
КП. 1983. № 34. С. 31-35.

1919—1920. Учение в Донском кадетском корпусе в Новочеркас
ске. Выпускной бал. Участие автора и его однокашников в походе 
Добровольческой армии на Кубань, служба в Донской армии. Переход 
автора в Атаманское военное училище. Болезнь, эвакуация в Новорос

142



сийск, затем в Феодосию. Возвращение в Донской юнкерский полк. 
Командир полка А.М.Максимов. Участие полка в боях с Красной Ар
мией на Чонгарском полуострове в р-не ст. Сальково, под Каховкой, 
на Перекопском перешейке. Речь ген. П.Н.Врангеля перед юнкерами 
в Севастополе. Эвакуация на о-в Лемнос.

2653. Пылин Б. Первые четырнадцать лет, 1906—1920. — Кали
форния, 1972. — 211 с.: карт.

То же. Павлов Б.А. Первые четырнадцать лет: Посвящ. памяти 
алексеевцев. — М., 1997.

То же [отр.] Конец 2-го Московского императора Николая I ка
детского корпуса И ВБ. 1968. № 93. С. 24—24; Десант на Кубань // 
Первопоходник. 1973. № 13. С. 28—42.

Детские годы в Клину, Твери и Торжке. Семья, смерть матери 
(1917). Впечатления от Первой мировой войны и Февральской рево
люции. Поступление во 2-й Московский кадетский корпус. Октябрь
ские дни в Москве. Продолжение обучения в советской школе. Лет
ние каникулы в с. Каратыш под Ливнами (Орловская губ., 1918). Вос
стание крестьян Ливенского уезда. Отъезд из Москвы к отцу в Ливны 
(весна 1919), затем в Харьков. Вступление в 1-й партизанский ген. 
Алексеева пехотный полк и отступление с ним на юг России. Коман
дир полка полк. П.Г.Бузун. Разведка автора в Ростове-на-Дону, на
граждение А.П.Кутеповым Георгиевским крестом. Взятие и оставле
ние белыми города (февр. 1920), отход на Кубань. Отплытие на паро
ходе «Св. Николай» из Новороссийска в Крым. Десант Алексеевского 
пехотного полка под Геническ (апр. 1920). Охрана побережья Керчен
ского полуострова. Кубанский десант ген. С.Г.Улагая, его состав, про
движение к Екатеринодару (июль—авг. 1920). Окружение и гибель
3-го гренадерского батальона Алексеевского полка. Прикрытие пол
ком отхода десанта, возвращение в Керчь. Зачисление автора в Кон
стантиновское военное училище в Феодосии, его учащиеся, воспита
тели. Эвакуация после разгрома врангелевской армии.

2654. Слизской А.Ф. Малыши: Из воспоминаний участника 1-го 
Кубан. похода // РМ. 1955. 25 февр. (№ 740). С. 4—5.

1918—1920. Участие юношей в боях с красными в составе Добро
вольческой армии, их патриотизм, храбрость, массовая гибель из-за 
неподготовленности к военной службе.

2655. Смяцкий Я.С. Бой под Усть-Лабинской // НСт. 1936. 
№ 1(11). С. 13—14; Отступление на Туапсе // НСт. 1936. № 2(120). 
С. 16—18; От Кавказской до Армавира // НСт. 1936. № 11(21); От 
Ставрополя до Минеральных Вод // НСт. 1937. № 2/3(23/24). С. 32— 
33; Около Армавира // НСт. 1937. № 7/8(29/30). С. 31; В Донецком 
районе Ц НСт. 1937. № 9/10(31/32). С. 15.

1918—1920. Служба в 1-м Корниловском ударном полку. Захват 
Армавира (июль 1918). Бои под Ставрополем, Минеральными Водами, 
в Донецком каменноугольном р-не (1918—1919). Назначение в пуле
метную команду конного корпуса под командованием ген. И.Е.Гулыги 
(1920). Бой под стан. Усть-Лабинской на Кубани. Служба в 1-м Чер
номорском полку Кубанского казачьего войска, бой в стан. Некрасов
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ской. Отступление на Туапсе. Поход на Новороссийск. Ранение, гос
питаль в Туапсе. Эвакуация на английском пароходе «Лондон».

2656. Соболев А. Воспоминания командира Красной Армии // 
Возрождение. 1930. 8, 18, 24 июля (№№ 1862, 1872, 1878). С. 2.

1919. Направление автора, офицера-артиллериста, в Красную 
Волжско-Каспийскую военную флотилию. Штаб флотилии в Астраха
ни. Командующий флотилией Ф.Ф.Раскольников, заведующий полит
отделом М.А.Рейснер. Л.М.Рейснер — жена и флаг-секретарь Рас
кольникова, ее политическая и культурно-просветительная работа на 
судах. Обстановка в Астрахани после захвата белыми Царицына. На
ступление войск ВСЮР на Астрахань. Бои на подступах к городу. 
Перевод автора на Черноморский флот.

2657. Судоплатов А. Русская песня // PB. 1981. № 14. С. 184—204.
1917—1920. Студенческие годы в Екатеринославе, поездки на ка

никулы домой. Обстановка на Екатерининской ж.д. в период Граж
данской войны, красный террор. Служба автора в Добровольческой 
армии (с дек. 1919), участие в боевых действиях против красных в р- 
не Батайска (Дон), Перекопа. Отступление к Новороссийску. Эвакуа
ция Русской армии из Севастополя. Плавание автора на пароходе 
«Саратов» в Галлиполи (1920). Жизнь и быт русских солдат и офице
ров в эмиграции.

2658. Трембовельский А.Д. Эпизоды из жизни 3-го отряда тан
ков И Первопоходник. 1971. № 3. С. 5—16; № 4. С. 15—20; Разгром 
советской конницы // Первопоходник. 1972. № 6. С. 17—22; Большой 
Токмак И Первопоходник. 1973. № 14. С. 19—21; Взятие Белой ар
мией Царицына — «Красного Вердена» // Первопоходник. 1974. 
№ 16. С. 18-19.

Др. публ. Ко дню праздника ордена Св. Николая Чудотворца, 
22-го мая И РДали. 1970. № 194. С. 38—40; К юбилею пятидесятиле
тия боя 25 мая 1920-го года и выхода Белой армии в Северную Тав
рию Ц РДали. 1970. № 196. С. 35-38.

Июнь 1919—1920. Участие 3-го отряда танков в составе 1-го диви
зиона танков, приданных Кавказской добровольческой армии, в про
рыве оборонительного кольца Царицына (июнь 1919). Командир от
ряда полк. П.И.Миронович. Наступление с использованием танков от 
Таганрога к Курску, взятие Полтавы, Киева. Отступление ж.-д. путем 
от Екатеринослава до Николаева. Погрузка танков и имущества на 
транспорт «Дон», отплытие в Одессу. Эвакуация Одессы (янв. 1920). 
Отплытие отряда танков на транспорте «Дон» в Севастополь, авария в 
море, шторм. Кап. 2-го ранга А.С.Зеленый. Отправка танков на ст. 
Джанкой после прибытия в Севастополь. Участие 3-го отряда танков в 
операции ген. Я.А.Слащова по занятию полуострова Таганаш, овладе
ние р-ном ст. Сальково. Придание танков корпусу ген. П.К.Писарева, 
захват ст. Новоалексеевка при выходе Русской армии в Северную Тав
рию (май 1920). Бой с конницей красных под с. Малая Михайловка. 
Награждение поручика Г.Любич-Ярмоловича, автора (командира 
танка «Генерал Скобелев») и артиллеристов танка поручиков Г.Н.Па- 
радиева и кн. В.П.Микеладзе орденом св. Николая Чудотворца. Про
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рыв танка «Генерал Скобелев» из окружения при взятии красными 
Большого Токмака.

2659. Туркул А.В. Дроздовцы в огне: Картины гражд. войны, 
1918—20 гг. / Лит. обраб. ИЛукаша. — Белград, 1937. — 324 с.

То же. — 2-е изд. — Мюнхен, 1947; — Л., 1991; За святую Русь. — 
М., 1997; [Под разными загл.] // Возрождение. 1933. 10, 12, 14, 26 мая 
(№№ 2899, 2901, 2903, 2915); 7, 14, 21 июня (№№ 2927, 2934, 2941); 
20, 23, 27, 28 июля (№№ 2970, 2973, 2977, 2978); 28, 31 авг. 
(№№ 3009, 3012); 2 сент. (№ 3014); 8, 11, 14 окт. (№№ 3050, 3053, 
3056); 1934. 4, 6, 8, 23, 27 июня (№№ 3287, 3289, 3292, 3307, 3311); 5, 
8, 23 сент. (№№ 3381, 3384, 3399); 14, 16, 19 окт. (№№ 3420, 3422, 
3425); 16, 17 нояб. (№№ 3453, 3454); 1935. 13 янв. (№ 3511); 14, 16 
февр. (№№ 3543, 3545); 20 марта (№ 3577); 10, 12, 15 апр. (№№ 3598, 
3600, 3603); 11, 12, 30 мая (№№ 3629, 3630, 3648); 2, 30 июня 
(№№ 3651, 3679); 2, 3 июля (№№ 3681, 3682); 13 нояб. (№ 3811); 7, 
10, 22, 25, 28 дек. (№№ 3839, 3842, 3854, 3857, 3860); 1936. 10, 12, 15 
янв. (№№ 3873, 3875, 3878).

То же [отр. под разными загл.] // РСл. 1934. 17, 22, 29 июня 
(№№ 2485, 2489, 2495); 8, 12 июля (№№ 2503, 2506); 21, 26, 27 сент. 
(NoNo 2566, 2569, 2570); 30 окт. (№ 2597); 2, 11 нояб. (№№ 2600, 
2608); 9, 23 дек. (NçNo 2631, 2643); Доброволец. 1954. № 16. С. 3—5; 
No 23/24. С. 23-24; Свобода. 1957. № 10. С. 49; Слово. М., 1991. № 1. 
С. 70-75; № 2. С. 72-77; № 3. С. 54-60; № 4. С. 67-70; № 5. 
С. 78-81; № 6. С. 60-63.

Дек. 1917 — нояб. 1920. Формирование в Яссах отряда русских 
добровольцев под командованием полк. М.Г.Дроздовского. Поход от
ряда из Ясс на Дон. Соединение с Добровольческой армией в стан. 
Мечетинская (27 мая 1918), преобразование отряда в 3-ю дивизию 
Добровольческой армии. Второй Кубанский поход (июнь—сент. 1918). 
Бои за Белую Глину, стан. Тихорецкую. Ранение автора, пребывание в 
одной больнице с Дроздовским. Смерть и похороны Дроздовского. 
Бои с красными в Донецком каменноугольном р-не. Взятие Харькова, 
парад в Харькове по случаю взятия города в присутствии ген. А. И.Де
никина. Рейд по тылам красных. Бой под ст. Комаричи. Отступление 
под натиском конницы С.М.Буденного. Эвакуация из Новороссийска 
в Севастополь. Парад врангелевских войск в Севастополе. Поход в 
Северную Таврию. Возвращение в Севастополь после поражения на 
Перекопе, эвакуация.

2660. Усаров Г.А. Три похода в Хорлы // ВБ. 1972. № 119. С. 23— 
28.

Янв.—апр. 1920. Экипаж посыльного судна «Веста». Поход 
«Весты» за пшеницей из Севастополя в черноморский порт Хорлы на 
материковом берегу Каркинитского залива. Неудачный поход «Весты» 
с морским отрядом кап. 1 ранга А.Д. Кисловского с целью высадки де
санта в Хорлах. Боевой поход в составе 3-го отряда судов Черномор
ского флота для высадки десанта Дроздовской дивизии в Хорлах. Воз
вращение судов в Севастополь после выполнения задания.
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2661. Шишков Л. 4-й гусарский Мариупольский императрицы 
Елисаветы Петровны полк в гражданскую войну // ВБ. 1971. № ПО. 
С. 17-24; №111. С. 23-30; № 112. С. 13-20: ил.

Нач. 1919—1921. По запискам ген.-майора П.В.Чеснакова и лич
ным воспоминаниям Л.Шишкова, корнета 3-го эскадрона. Возрожде
ние полка, расформированного после Октябрьского переворота, в со
ставе Донской армии, назначение Чеснакова его командиром, форми
рование штаба в Новочеркасске. Пополнение полка офицерами, 
добровольцами, лошадьми, снабжение вооружением, обмундировани
ем, конским снаряжением, организация медицинской, ветеринарной 
частей. Занесение в списки полка Донского атамана ген. А.П.Богаев
ского и ген. В.И.Сидорина. Включение полка в Сводную кавалерий
скую дивизию под командованием Чеснакова (сент. 1919), ее состав. 
Участие в походе на ст. Крымская для охраны железной дороги в Но
вороссийск. Борьба с «зелеными». Развал фронта и тыла. Потери 
полка в личном составе и лошадях. Включение полка в состав корпуса 
ген. А.П.Кутепова, отход к Новороссийску, эвакуация под обстрелом 
красных, высадка в Феодосии. Боевые действия мариупольских гусар 
в составе 4-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии на 
местности от устья Днепра до Каховки. Эвакуация из Ялты на парохо
де «Русь». Пребывание в Галлиполи. Отъезд в Сербию (лето 1921). 
Служба мариупольцев в пограничной страже на Адриатическом побе
режье. В тексте — фамилии кадровых офицеров.

2662. Шрамченко Я.В. Канонерская лодка «Терец» в гражданскую 
войну 1918 г. Ц ВБ. 1967. № 88. С. 26-27.

Весна 1918. Положение в Севастополе в связи с отступлением 
Добровольческой армии с Кубани, подготовка к эвакуации. Приказ 
командующего Черноморским флотом адм. М.П.Саблина автору, на
чальнику артиллерийских и минных складов в Севастополе, о вывозе 
на канонерской лодке «Терец» складских запасов в Новороссийск. 
Назначение автора командиром «Терца». Путь лодки до Новороссий
ска. В тексте — перечень фамилий офицеров «Терца».

2663. Штовхань Ф. На Черноморском побережье: (Девять лет тому 
назад): Из дневника // ВК. 1929. № 34. С. 13—15; На пароходе: К го
довщине оставления Крыма: (По дневнику) // ВК. 1929. № 47. С. 13— 
15.

Апр.—нояб. 1920. Отступление Кубанской армии от Сочи до 
Хосты. Эвакуация из Феодосии (нояб.), погрузка казаков на судно 
«Владимир». Трудности пути до Константинополя. Отправка на берег 
детей, больных и раненых. Отплытие казаков на о-в Лемнос.

2664. Якименко Е.М. Перед первым походом: (К 19-й годовщине 
начала Кубан. похода) // ВК. 1937. № 216. С. 16—18; По пути на 
Дон И ВК. 1937. № 219. С. 14—15; Последняя страница // ВК. 1937. 
№ 233. С. 8-10; За патронами Ц ВК. 1938. № 237. С. 12-14.

1918, 1920. Участие юнкеров Екатеринодарского военного учили
ща в 1-м Кубанском походе Добровольческой армии. Отдельные эпи
зоды похода и боев с красными. Окружение ими юнкерского батальо
на училища в Дагомысе вблизи Сочи (1920). Выход из окружения, 
вступление в Хосту, погрузка на теплоход.
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Формирование Добровольческой армии, 
участие добровольцев в боях на Дону 

(конец 1917 — февраль 1918 г.).
Первый Кубанский («Ледяной») поход Добровольческой 

армии (9 февраля — 30 апреля 1918 г.)1

См. также №№ 2620, 2627, 2644, 2649, 2664, 3019, 3024

2665. В память 1-го Кубанского похода: Сб. / Глав, правя. Союза 
участников 1-го Кубан. похода; Под ред. Б.И.Казановича, И.К.Кири- 
енко, К.Н.Николаева. — Белград, 1926. — 151 с.: ил., карт. — В прил.: 
Дневник 1-го Кубанского похода.

Из содерж.: Львов Н.Н. Алексеев в Кубанском походе. С. 13—14; 
Ларионов В.А. Из записок добровольца: (Трилогия) С. 34—44; Каза- 
нович Б.И. Атака Екатеринодара и смерть Корнилова: (Из воспомина
ний участника 1-го Кубан. похода). С. 47—60; Ковернинская Е.Б. Не
забываемое: Встречи с ген. М.В.Алексеевым С. 70—75; Падчин П. «И 
было и не было». С. 77—79; Николаев К.Н. Смутные дни на Кубани. 
С. 86—95; Карпов В.А. Колония Гнаденау [Гначбау] С. 95—102; Вав- 
рик В.Р. Чехословацкий инженерный полк и Галицко-Русский взвод в 
Корниловском походе. С. 107—112; Орлов Г.А. Студенческий бата
льон. С. 112—116; Родионов И.А. «Тамба». С. 118—138; Осипов А.И. 
Железнодорожники в 1-м Кубанском походе. С. 139—140; В.С. На 
пути к Саратову: (Зап. сестры милосердия). С. 140—144.

Конец 1917 — апр. 1918. Обстановка на Кубани. Создание добро
вольческих отрядов по решению Кубанского краевого правительства, 
оборона Екатеринодара. Соединение кубанского правительственного 
отряда с войском Л.Г.Корнилова. 1-й Кубанский («Ледяной») поход 
Добровольческой армии (февр.—апр. 1918). Участие чехословацкого 
инженерного полка, студенческого батальона и взвода железодорож- 
ников в походе. Штурм Екатеринодара. Смерть Корнилова, похороны 
его в немецкой колонии Гначбау. Характеристика Корнилова и ген. 
М.В.Алексеева.

2666. Дневники и воспоминания корниловцев // Корниловский удар
ный полк. Париж, 1936. С. 60—74.

Янв. 1918—1919. Дневниковые записи прапорщика Л.Ф.Сорокина 
и украинского казака Мищенко о 1-м Кубанском походе Корнилов
ского ударного полка, их личное участие в событиях. Подвиги сестер 
милосердия полка, отношение к ним солдат и офицеров. Реакция 
корниловцев на известие о гибели Л.Г.Корнилова, случаи само
убийства раненых. Запись корниловца Дегтярева о своей эвакуации 
из Севастополя.

1 Значительная часть учтенных в настоящем разделе мемуаров опубликована 
в следующих сборниках серии «Россия забытая и неизвестная», составленных и 
вышедших под научной редакцией, с предисловиями и комментариями 
С.В.Волкова: Зарождение Добровольческой армии. — М., 2001; Первые бои 
Добровольческой армии. — М., 2001; Первый Кубанский («Ледяной») поход. — 
М., 2001.
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2667. А.Г. Страничка прошлого // ВПп. 1964. № 29. С. 39—41. 
1918. Критическое положение Добровольческой армии в Новочер

касске и Ростове-на-Дону в связи с гибелью полк. В.М.Чернецова и 
распадом его партизанского отряда. Вызов автора в штаб атамана
A. М.Каледина, назначение начальником штаба войск в Каменском р- 
не (место действий чернецовцев). Попытки восстановления фронта, 
использование «детских отрядов» бойцов-добровольцев (от 9 до 
17 лет). Характеристика Каледина, причины его самоубийства.

2668. А.Д.В. Мои воспоминания, 1917 год // ВПп. 1963. № 17. 
С. 22-24.

Дек. 1917 — февр. 1918. Отъезд автора с русско-турецкого фронта 
в Ростов-на-Дону. Запись в отряд полк. В.Л.Симановского. Отъезд от
ряда на ст. Хопры, пребывание в с. Большой Чалтырь, реорганизация 
отряда во 2-ю роту Корниловского ударного полка Добровольческой 
армии.

2669. Алексеев Г.И. Две встречи // ВБ. 1963. № 62. С. 16—17.
Окт. 1917 — апр. 1918. Участие юнкеров Константиновского воен

ного училища в боях с красными в Киеве. Отход частей Доброволь
ческой армии из стан. Елизаветинской после гибели ген. Л.Г.Корни- 
лова. Встреча автора в пути с однокашниками по Симбирскому кадет
скому корпусу Ж.Шишкиным и А.Елисеевым, впоследствии погибши
ми в боях с Красной Армией.

2670. Алексеев Ник.Н. Тринадцать лет: От Новочеркасска до Па
рижа И Возрождение. 1931. 22 февр. (№ 2091). С. 4.

Нояб.—дек. 1917. Путь из Москвы .в Новочеркасск. Формирование 
юнкерского батальона, руководство командой связи. Ген. С.Л.Марков. 
Поездка на север для сбора денег на организацию Добровольческой 
армии. Взятие Ростова-на-Дону, состав армии к этому времени.

2671. Балковский А.А. Бегство на Дон к генералам Алексееву и 
Корнилову в 1917-м году: Воспоминания командира батареи // ВС. 
1965. № 6. С. 39-45

Дек. 1917. Отъезд с фронта. Путь с группой офицеров из Киева в 
Ростов-на-Дону в казачьем эшелоне и пешком. Зачисление во 2-ю ба
тарею Добровольческой армии.

2672. Басов Н.И. Кореновская // ВПп. 1962. № 6. С. 8—13; Усть- 
Лабинская // ВПп. 1962. N° 7. С. 8—16; Ново-Дмитриевская // ВПп. 
1962. № 8. С. 6—14; Екатеринодар—Дядьковская—Новочеркасск // 
ВПп. 1963. № 18/19. С. 28-38.

Февр.—май 1918. Боевые Действия Добровольческой армии в Ку
банской обл. Взятие стан. Кореновской. Переход полка через стан. 
Усть-Лабинскую в стан. Некрасовскую, обстановка в станицах. Бои 
под Филипповскими хуторами. Ночевка в ауле Шенджий. Переход 
р. Черной у стан. Ново-Дмитриевской, стоянка в станице. Прохожде
ние с боями через станицы Григорьевская, Георгие-Афипская, Елиза
ветинская. Военные эпизоды, походный быт, людские потери. Одно
полчане: полковники Мухин, Томашевский, поручики Евдотьев,
B. П.Мяч, прапорщик Капранов и др. Болезнь автора после контузии, 
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пребывание в лазаретах и в обозах с ранеными. Помощь казачек ране
ным. Отступление армии от Екатеринодара. Путь автора в санитарном 
обозе до Новочеркасска.

2673. Бобарыков И.И. Из воспоминаний // Финляндец. 1964. 
№ 43 С. 32-35

Нояб. 1917 — авг. 1918. Деятельность подпольного петроградского 
представительства Добровольческой армии, его глава кап. А.Н.Ми
хель. Отправка офицеров на службу в части Красной Армии для под
готовки их перехода на сторону белых. Арест Михеля ЧК, заключение 
в тюрьме «Кресты», последующее освобождение.

2674. Богаевский А.П. Воспоминания генерала А.П. Богаевского, 
1918 год: «Ледяной поход». — Нью-Йорк: Музей Белого движения 
«Союза первопоходников», 1963. — 150 с.: ил., портр. — Биогр. сведе
ния об А.П. и М.П.Богаевских.

То же [отр.] И Белое дело. М., 1993. Кн. 2. С. 5—12.
Др. публ. Воспоминания // ДЛ. 1923. № 1. С. 69—92; Первый 

поход Ц Возрождение. 1938. 27 февр. (№ 2827); Ледяной поход // 
Россия. 1938. 3 марта (№ 28); Бой под Выселками 3 марта 1918 г. и 
смерть полковника Краснянского // РКрай. 1964. № 50. С. 22—24.

27 дек. 1917 — апр. 1918. Поездка на Дон, арест в Луганске. Встре
ча с войсковым атаманом ген. А.М.Калединым в Новочеркасске. Брат 
М.П.Богаевский. Служба автора командующим войсками Ростовского 
р-на. Военная власть и городское самоуправление в Ростове-на-Дону. 
Прибытие генералов Л.Г.Корнилова и М.В.Алексеева со штабами, их 
характеристика, взаимоотношения. Формирование Добровольческой 
армии. Обстановка в Ростове, наступление красных, самоубийство 
Каледина, уход добровольцев из города. Состояние и состав Добро
вольческой армии под командованием Корнилова (отряды генералов 
П.Х.Попова и В.Л.Покровского), переформирование Добровольческой 
армии. Прохождение армии через донские станицы при нейтралитете 
казаков, бои на территории Кубани, на Владикавказской ж.д., боевые 
действия бригад и полков, переправы через реки Лабу и Кубань, по
ложение обоза и раненых, людские потери. Бои за Екатеринодар (28— 
30 марта 1918). Военный совет в штабе Корнилова, его ранение и 
смерть (31 марта (13 апр.) 1918), похороны в немецкой колонии Гнач- 
бау. Отступление армии под командованием ген. А.И.Деникина. Воз
вращение на Дон, конец «Ледяного» похода.

2675. Боголюбский В.Н. Воспоминания юного артиллерийского 
офицера о начале гражданской войны // Первопоходник. 1974. № 20.
С. 45-51; № 22. С. 34-40.

Осень 1917—1918. Прибытие автора из Тифлиса в Екатеринодар в 
Кавказский запасный артиллерийский дивизион. Революционная про
паганда в армии, митинги на улицах. Роспуск дивизиона. Вступление 
автора в отряд войскового старшины П.А.Галаева (янв. 1918). Переход 
отрядом р. Кубань, первый бой с красными, гибель Галаева и прапор
щика Татьяны Бархаш. Занятие стан. Георгие-Афипской и ст. Высел
ки. Бои на Тихорецком и Кавказском направлениях. Отступление, со
единение с Добровольческой армией Л.Г.Корнилова в стан. Ново- 
Дмитриевской. Осада Екатеринодара (март 1918).
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2676. Борман ÆA. У генерала Алексеева в Новочеркасске: К 50-ле- 
тию основания Добровольческой армии // НРС. 1967. 17 дек. 
(№ 20005). С. 5.

1917—1918. Поездки автора в Новочеркасск. Положение в городе. 
Помощник ген. А.М.Каледина по гражданской части ген. М.П.Богаев
ский, характеристика им состояния Добровольческого движения. 
Встречи и беседы с ген. М.В.Алексеевым в Новочеркасске и Ростове- 
на-Дону, его интерес к событиям в Петрограде, взгляды на борьбу с 
большевиками. Ген. С.Л.Марков, его внешний облик, манера поведе
ния.

2677. Булыгин П.П. Страницы ушедшего //ДО. 1921. № 7. С. 12— 
14; № 8. С. 24-26; № 11. С. 35-38; № 13. С. 41-47; N? 14. С. 42-46.

1916, 1918. Пасха 1916 г. в имении автора. Рождение Доброволь
ческой армии на юге России. Эпизоды 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода под командованием ген. Л.Г.Корнилова на Дону и Кубани. 
Бои на подступах к Екатеринодару. Прорыв из окружения 1-го Офи
церского полка под командованием ген. С.Л.Маркова у стан. Медве- 
довской.

2678. Булюбаш Е.Г. Мои воспоминания о первом кубанском похо
де И ВПп. 1963. № 17. С. 15-21.

2 нояб. 1917 — 9 февр. 1918. Встреча в Новочеркасске с генерала
ми А.М.Калединым и М.В.Алексеевым. Формирование Добровольчес
кой армии, ее командующий ген. Л.Г.Корнилов, начальник Добро
вольческой дивизии ген. А.И.Деникин, начальник штаба ген. А.С.Лу- 
комский. Финансирование и материальное положение армии. Служба 
автора в штабе.

2679. Ваксмут А.П. Моряки у Корнилова // ВПп. 1962. № 8. С. 2—5.
Конец 1917 — нач. 1918. Положение во флоте после Октябрьского 

переворота. Морские офицеры в Гельсингфорсе. Обстоятельства про
езда на юг России в Добровольческую армию — в Новочеркасск, 
затем в Ростов-на-Дону. Поражение добровольцев в боях за ст. Ба
тайск и потери в морской роте отряда полк. Ширяева. Отступление к 
стан. Ольгинской. Ранение автора, госпитали, больницы, переезды по 
городам. Добровольцы- сослуживцы П.М.Пиен, М.А.Беренс, В.Н.По
темкин, братья С. и Б.Ильвовы и др.

2680. Ваксмут А.П. Русским женщинам // ВПп. 1963. № 33. 
С. 23-25.

1918. Положение оставшихся раненых в Новочеркасской больнице 
после ухода Добровольческой армии в 1-й Кубанский поход, забота о 
них воспитанниц переехавшего из Петрограда Смольного института и 
ростовских гимназисток.

2681. Васильев К.И. Бой у хутора Новолокинского 1-го батальона 
Корниловского ударного полка // ВПп. 1965. № 47/48. С. 5—10.

Апр. 1918. Служба взводным командиром в Добровольческой 
армии. Описания боя с красными у стан. Успенской, ее занятие. При
каз полк. А.П.Кутепова о разгроме красных войск у хут. Новолокин
ского. Подробности боя. Возвращение в стан. Успенскую.
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2682. Векслер А.А. Русская молодежь за честь России: Кадеты 
Мор. корпуса в первых боях с большевиками // ВПп. 1962. № 15. 
С. 8-11.

Нояб. 1917. Нелегальный проезд на Дон через Харьков и Ростов- 
на-Дону. Сбор кадет и юнкеров в Новочеркасске. Организация Осо
бого юнкерского батальона будущей Добровольческой армии. Обуче
ние юнкеров, разоружение ими 273-го пехотного запасного полка в 
Хотунке (пригород Новочеркасска). Поездка автора в Ессентуки с 
письмами к генералам Н.В.Рузскому, Р.Д.Радко-Дмитриеву. Направ
ление юнкеров на подавление большевистского восстания в Ростове- 
на-Дону, бой с красными на ст. Нахичевань-на-Дону.

2683. Гернберг С.Н. Выступление Добровольческой армии в Пер
вый Корниловский «Ледяной» поход // Первопоходник. 1972. № 5. 
С. 25-32.

Февр. 1918. Партизанский отряд сотника Грекова в Новочеркас
ске. Поход отряда под Ростов-на-Дону. Ночная вылазка на ст. Хопры, 
занятую красными войсками Р.Ф.Сиверса. Артиллерийский обстрел и 
наступление красных. Отступление отряда до стан. Гниловская. При
бытие автора в Ростов-на-Дону. Начало 1-го Кубанского похода.

2684. Гетманов М.Д. Первый Корниловский поход: (Воспомина
ния участника) // ВПп. 1961. № 2. С. 4—6.

Апр. 1918. Атака конницей ж.-д. станции на левом фланге пехоты 
при штурме Екатеринодара. Отход, прибытие в немецкую колонию 
Гначбау, затем в стан. Дядьковскую. Уничтожение заставы красных 
войск. Генералы С.Л.Марков, И.Г.Эрдели.

2685. Глушков А.Н. Выступление в 1-й Кубанский поход // ВПп. 
1962. № 4. С. 8-10.

Февр. 1918. Столкновение с красными на окраинах Ростова-на- 
Дону. Гибель командира 2-го эскадрона 1-го конного дивизиона 
А.Ф.Балицкого. 1-й Кубанский поход Добровольческой армии, про
движение через Аксакайскую и другие станицы. Первая встреча автора 
с ген. Л.Г.Корниловым.

2686. Голубов М.А. Сильные духом: (Отрывок) // ВПп. 1966. 
№ 53/54. С. 31-33.

Март 1918. Участие автора в 1-м Кубанском походе. Движение 
частей Добровольческой армии после боя под сел. Лежанка Ставро
польской губ. к кубанской стан. Кореновская, боевые действия про
тив красных. Бой за стан. Ново-Дмитриевскую, участие в нем Офи
церского полка.

2687. Гуль Р.Б. Ледяной поход Ц НЖ. 1986. № 163. С. 145-175; 
№ 164. С. 44-64; № 165. С. 251-274; 1987. № 166. С. 216-239.

То же. - Берлин, 1921*; - М.; Пг., 1923; - Л., 1991; - М., 1991; Ц 
Кубань. Краснодар, 1989. № 1. С. 81—94; № 2. С. 82—97; № 3. 
С. 83-91.

То же [с сокр.] И Гуль Р.Б. Ледяной поход... М., 1990. С. 19—100; 
М., 1992; Белое движение: начало и конец. М., 1990. С. 19—102; 
Белые армии, черные генералы. Ярославль, 1991. С. 53—106.
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То же [отр.] В походе с Корниловым // РГ. Нью-Йорк, 1920. 
7 сент. (No 56). Жизнь. 1920. № 1. С. 20-29; № 2. С. 19-26; Под Ека
теринодаром И Жизнь. 1920. № 7. С. 18—23; Возвращение из похо
да // Жизнь. 1920. № 9. С. 21—24; Ледяной поход // Начало граждан
ской войны. М., 1926. С. 231—247.

Осень 1917 — май 1918. Возвращение с Бессарабского фронта 
домой в Пензу. Отъезд в Новочеркасск (конец дек.), запись вместе с 
братом рядовым в отряд полк. В.Л.Симановского, влившийся позднее 
в Корниловский ударный полк Добровольческой армии. Штаб армии 
в Новочеркасске, затем в Ростове-на-Дону. Командующий армией 
ген. Л.Г.Корнилов. Служба в карауле на ст. Ростов. Бой у ст. Хопер. 
Продвижение армии от Ростова-на-Дону до Екатеринодара по дон
ским и кубанским степям. Переформирование армии в стан. Ольгин- 
ской. Наименования и численность полков и конных отрядов, их ко
мандиры. Бои с противником у ст. Выселки, ночной прорыв через 
ж.-д. линию Ростов-Тихорецкая, атака на красный бронированный 
поезд под стан. Кореновской. Трудности похода, отсутствие теплого 
обмундирования, переход вброд реки у стан. Ново-Дмитриевской. Ра
нение автора. Путь обоза с ранеными до Новочеркасска. Лечение в 
лазарете. Неприятие автором жестокости Гражданской войны, разоча
рование в Добровольческой армии, уход из нее.

2688. Гуссак Г. Перед походом // ВПп. 1961. № 2. С. 9—12.
Янв. 1918. Обстановка на вокзале в Ростове-на-Дону. Сбор гимна

зистов и кадет в Таганрогских казармах. Знакомство с полк. М.О.Не- 
женцевым. Л.Страумаль, позднее погибший под стан. Усть-Лабин- 
ской. Штрихи быта юных добровольцев. Военные занятия с поручи
ком П.А.Дмитриевым. Приезд в казармы Л.Г.Корнилова, впечатление 
от его посещения.

2689. Деникина К.В. 35 лет тому назад // НРС. 1953. 21 февр. 
(№ 14910). С. 2, 3.

1918. Уход Добровольческой армии из Ростова-на-Дону. Жизнь 
автора на частной квартире. Обстоятельства, ход 1-го Кубанского по
хода Добровольческой армии, людские потери.

2690. Долгополов А.Ф. Отряд полковника Кутепова: Памяти пер
вых добровольцев // ВПп. 1962. № 13. С. 17—23; От Таганрога до 
Ростова с отрядом полк. Кутепова // ВПп. 1963. № 16. С. 16—18.

Нояб. 1917 — янв. 1918. Сведения о начале Белого движения на 
Дону, формировании и первых боях Добровольческой армии. Больше
вистские восстания в Ростове и Таганроге, гибель юнкеров Таганрог
ского военного училища. Отступление отряда полк. А.П.Кутепова под 
натиском красных войск Р.Ф.Сиверса у Таганрога, подрывные дейст
вия кутеповцев на железной дороге. Взятие в плен солдат 6-го Тукум- 
ского латышского стрелкового полка, их расстрел. Отход эшелона Ку
тепова к Ростову.

2691. Дроздовский М.Г. Дневник. — Берлин: О.Кирхнер и К°, 
1923. — 189 с.: ил., карт. — В прил.: Отр. из писем и дневников 
М.Г.Дроздовского (1915—1918); Документы Первой бригады русских 
добровольцев и др.
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То же. — 2-е изд. — Нью-Йорк, 1963.
То же [отр.] Из Румынии на Дон // Начало гражданской войны. 

М.; Л., 1926. С. 109-125.
20 февр. — 20 апр. 1918 (дневниковые записи), 21 апр. 1918 — 

1 янв. 1919 (по рассказам очевидцев). Организация автором отряда 
русских добровольцев в Яссах. Поход отряда с Румынского фронта на 
Дон для соединения с Добровольческой армией ген. Л.Г.Корнилова. 
Трудности передвижения, расправы с крестьянами. Занятие Ростова- 
на-Дону (21 апр. 1918). Пребывание отряда в Новочеркасске. Соеди
нение с Добровольческой армией в стан. Мечетинской. Переименова
ние отряда в 3-ю пехотную дивизию. Участие дивизии во 2-м Кубан
ском походе Добровольческой армии. Ранение и смерть Дроздовского, 
по рассказам свидетелей. Производство Дроздовского в чин ген.- 
майора. В тексте — рапорт Дроздовского от 27 сент. 1918 г.

2692. Зеелер В.Ф. Далекое... // ВПп. 1964. № 29. С. 35—36.
Конец 1917 — февр. 1918. Двухмесячная защита Добровольческой 

армией Ростова-на-Дону, ее уход в 1-й Кубанский поход. Генералы: 
М.В.Алексеев, Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин, И. П. Романовский, 
С.Л.Марков, их внешний облик, краткие характеристики.

2693. Казамаров П.Т. Памяти русской героической молодежи: (На
чало борьбы с большевиками на Кубани) // ВПп. 1968. № 76/78. 
С. 84-91.

Дек. 1917. Формирование Добровольческого отряда под командо
ванием полк. Н.Н.Лесевицкого в Екатеринодаре в здании епархиаль
ного училища. Роль учащейся молодежи в отряде, ее деятельность 
(штабная, боевая и проч.). Работа мальчиков — так называемых «дип
ломатов» — в инженерной роте, в службе связи. Безуспешные меры 
кубанского атамана по возвращению детей к родителям, их желание 
вернуться в армию.

2694. Казамаров П.Т. Россию защищают дети // Первопоходник. 
1972. № 5. С. 33-37.

Февр. 1918. Отход белых отрядов из Екатеринодара. Вхождение 
кадет, гимназистов и реалистов в состав 4-го взвода инженерной роты 
под командованием автора. Функции роты в Кубанском стрелковом 
полку. Кубанский отряд полк. В.Л.Покровского, его действия. Бой за 
стан. Калужскую.

2695. Казанович Б.И. Движение Добровольческой армии в марте 
месяце 1918 г.; Штурм Екатеринодара // ВПп. 1968. hfe 76/78. С. 6— 
17: портр.

Др. публ. Атака Екатериндара и смерть Корнилова // В память
1-го Кубанского похода. Белград, 1926. С. 47—60.

1—31 марта 1918. Краткие ежедневные записи военных действий 
Добровольческой армии на Кубани (до 27 мая). Подробные записи о 
боях за взятие Екатеринодара с 27 по 30 марта. Генералы: С.Л.Мар
ков, И.П.Романовский, А.П.Богаевский, Л.Г.Корнилов, полковники: 
М.О.Неженцев, С.Г.Улагай, П.К.Писарев. Гибель Л.Г.Корнилова.
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2696. Казанович Б.И. Партизанский полк в 1-м Кубанском похо
де // ВПп. 1963. № 16. С. 2—4.

То же // ВПп. 1963. № 23. С. 6-8.
Февр.—весна 1918. Формирование Партизанского полка Добро

вольческой армии в стан. Ольгинской. Назначение автора его коман
диром после соединения армии с Кубанским отрядом В.Л.Покровско
го. Бои в Кубанской обл. у станиц Смоленской, Георгие-Афипской, 
Медведовской и др. Оставление раненых в стан. Дядьковской после 
штурма Екатеринодара. Взятие партизанами с. Гуляй-Борисовка. Дей
ствие полка у стан. Екатериновской и ж.-д. ст. Крыловской, стан. 
Михайловской. Назначение автора командующим 2-й бригадой.

2697. Какурин И.И. Взятие станицы Ново-Дмитриевской // НВес
ти. 1988. № 412. С. 14-16.

Март 1918. Соединение Добровольческой армии ген. Л.Г.Корнило- 
ва с Кубанским войсковым отрядом ген. В.Л.Покровского в ауле 
Шенджий. Выступление на стан. Ново-Дмитровскую. Переправа 
вброд через р. Черную. Возвращение отряда Покровского из-за непо
годы. Взятие Ново-Дмитриевской Офицерским полком ген. С.Л.Мар
кова. Вступление в станицу остальных частей армии. В тексте — фа
милии убитых и раненых сестер милосердия из Новочеркасска.

2698. Какурин И.И. Первый Кубанский генерала Корнилова 
поход, 9 февраля 1918 — 9 февраля 1968. — Париж: Музей л.-гв. Каза
чьего Его Величества полка, 1967. — 63 с.: ил., карт.

9 февр. — 30 апр. 1918. Дневниковые записи, по личным воспоми
наниям и другим источникам. Выход Добровольческой армии в поход 
из Ростова-на-Дону, прохождение через донские станицы Аксакай- 
скую, Ольшанскую, Хомутовскую, Кагальницкую, Мечетинскую, 
Егорлыкскую. Состав армии, ее воинские соединения, численность, 
пополнение, переформирование в стан. Ольгинской. Бой с красными 
у с. Лежанка Ставропольской губ. Продвижение через кубанские ста
ницы. Переход Владикавказской ж.д. между ж.-д. узлами Тихорецкая 
и Сосыка. Бои с красными частями И.Л.Сорокина за ст. и пос. Вы
селки, стан. Кореновскую, у стан. Усть-Лабинской. Взятие хут. Фи
липповского. Выход армии в р-н черкесских аулов. Встреча ген. 
Л.Г.Корнилова с командующим Кубанским отрядом ген. В.Л.Покров
ским в ауле Шенджий (14 марта). Наступление на стан. Ново-Дмит- 
риевскую в дождь и снежный буран, переправа через р. Черную, воз
вращение отряда Покровского назад из-за непогоды. Совещание Кор
нилова с кубанским атаманом полк. А.П.Филимоновым, ген. Покров
ским и членами Кубанского краевого правительства в Ново-Дмитри
евской (17 марта), слияние Кубанского отряда с Добровольческой ар
мией, ее переформирование, изменения в командном составе. Труд
ности похода, потери личного состава, положение полкового лазарета 
и обоза, подвиг сестер милосердия. Наступление 2-й бригады под ко
мандованием ген. А.П.Богаевского на станицы Григорьевскую, Смо
ленскую, Георгие-Афипскую совместно с 1-й бригадой ген. С.Л.Мар
кова (22—24 марта). Подход армии к Екатеринодару, подготовка к 
штурму, потери личного состава при штурме (28—30 марта), числен
ное и техническое превосходство противника. Гибель Корнилова 
(31 марта). Вступление ген. А.И.Деникина в командование армией.
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Неудача атаки красных частей Отдельной конной бригадой ген. 
И.Г.Эрдели. Отступление армии. Погребение тел Корнилова и полк. 
М.О.Неженцева в немецкой колонии Гначбау. Бой 1-го Офицерского 
полка с красным бронепоездом у ст. Медведовской, подвиг ген. Мар
кова. Переход армией ж.-д. путей. Оставление тяжелораненых в стан. 
Дядьковской. Вступление армии в Область войска Донского, боевые 
действия на ее территории.

2699. Карабуг И. Поход Корнилова: (Пережитое 13-летним маль
чиком — казаком-кубанцем) // Первопоходник. 1972. № 6. С. 22—28.

Март 1918. Бои Корниловского ударного полка в стан. Выселки 
(Кубанская обл.). Реквизиция корниловцами лошадей и подвод у ка
заков. Сопровождение автором своей подводы в бою за стан. Коре- 
новскую, погрузка раненых. Л.Г.Корнилов. Дальнейшие бои за Екате
ринодар после соединения с Кубанским отрядом В.Л.Покровского. 
Возвращение автора домой.

2700. Кариус Э.Ф. Ледяной... // ВПп. 1961. № 3. С. 11—25.
Февр,—июнь 1918. Формирование и боевые действия блиндиро

ванного поезда под командованием автора под Екатеринодаром, отход 
поезда за Кубань. Назначение автора командиром пулеметной коман
ды 1-го Кубанского стрелкового полка при переформировании кубан
ских отрядов после соединения с Добровольческой армией в ауле 
Шенджий. Вхождение полка в 1-ю бригаду ген. С.Л.Маркова, бои за 
Екатеринодар. Боевые соратники: сотник Лунник, прапорщик Семе
нов, кап. Козловский и др., дальнейшие встречи с ними. Ген. Марков: 
внешность, характеристика его как человека и полководца. Участие во
2- м Кубанском походе. Гибель Маркова у хут. Попова в бою за ст. 
Шаблиевка (12 июня 1918).

2701. Коваленский М.Г. Из дневника добровольца // ВПп. 1964. 
№ 31/32. С. 48-50.

19—21 февр., 22—23 апр. 1918. Пребывание автора в стан. Егор- 
лыкской на Дону перед выступлением Добровольческой армии в 1-й 
Кубанский поход. Возвращение в станицу с обозом раненых накануне 
Пасхи. Встреча праздника ранеными.

2702. Крамаров В.Я. Воспоминания об отряде «Спасение Куба
ни» И Первопоходник. 1975. № 25. С. 14—17.

Нояб. 1917 — март 1918. Формирование первых добровольческих 
отрядов в Екатеринодаре, охрана ими города. Организация и состав
3- го добровольческого отряда «Спасение Кубани» под командой полк. 
Н.Н.Лесевицкого (янв. 1918). Его выдвижение в стан. Усть-Лабин- 
скую, освобождение от красных стан. Ладожской. Отход к Екатерино- 
дару, окружение отряда красными. Переправа отряда через Кубань у 
стан. Пашковской. Соединение с главными силами кубанцев в ауле 
Шенджий.

2703. Крамаров В.Я. Под Екатеринодаром // РДали. 1970. № 198. 
С. 43-44.

То же И Россия. Нью-Йорк, 1953. 1 мая (№ 5109); ВПп. 1970. 
№ 93. С. 30.
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16 марта — 2 апр. 1918. Боевые действия Добровольческой армии 
под Екатеринодаром. Участие в боях Сводной Кубанской офицерской 
батареи под командованием автора. Смерть командира Корниловского 
ударного полка М.О.Неженцева, главнокомандующего Добровольчес
кой армией ген. Л.Г.Корнилова. Отступление армии от Екатеринода
ра.

2704. Крицкий А.А. Начало 1-го Кубанского похода // ВПп. 1962. 
№ 10. С. 2-3.

Февр. 1918, 1962. Вступление автора, командира 1-го Офицерского 
эскадрона 1-го кавалерийского дивизиона, с 1-м взводом в стан. 
Ново-Донецкую для взятия в плен станичного атамана по приказу 
ген. Л.Г.Корнилова. Последующая встреча в США с поручиком 1-го 
Офицерского эскадрона, позднее бригадным генералом итальянской 
армии Л.П.Сукачевым.

2705. Кудинов Ф. Рука промысла Божия // ВПп. 1964. № 35. 
С. 14-17.

1918. Размещение раненых участников Корниловского похода в 
стан. Дядьковской Кубанской обл. Эвакуация их в стан. Кореновскую 
в связи с приближением красных. Отъезд автора и части раненых в 
штаб армии, расправа красногвардейцев с оставшимися.

2706. Леонтович В.К. Первые бои на Кубани: Воспоминания. — 
Мюнхен: Мол. Россия, 1923. — XIII, 88 с.: портр.

Конец 1917—1918. Формирование добровольческих отрядов в Ку
банской обл., 1-го Кубанского добровольческого отряда В.Л.Покров
ского в Екатеринодаре. Бои отряда Покровского с красными за ж.-д. 
разъезд Энем под стан. Георгие-Афипской. Торжественная встреча от
ряда в Екатеринодаре. Производство Покровского в полковники, на
значение начальником обороны Екатеринодара, затем командующим 
войсками Кубанской обл. Военные действия в направлении станций 
Тихорецкой, Кавказской, Выселки. Сведение частей добровольческих 
отрядов в сводный отряд под командованием Покровского, оставле
ние им, членами Кубанского краевого правительства и Кубанской 
рады Екатеринодара (28 февр.). Продвижение по аулам в поисках 
Добровольческой армии Л.Г.Корнилова. Бой под стан. Пензенской 
(11 марта). Свидание командования отряда с Корниловым в ауле 
Шенджий. Соединение с Добровольческой армией в стан. Ново- 
Дмитриевской (14 марта). В начале текста — сведения об участии По
кровского в Первой мировой войне как военного летчика и в Белом 
движении, данные о его гибели (1922).

2707. Лисенко И.Э. Выступление в 1-й Кубанский поход // Перво
походник. 1971. № 1. С. 9—12.

Февр. 1918. Бой 2-го взвода Михайловско-Константиновской бата
реи за Темерник (пригород Ростова-на-Дону). Выступление в 1-й Ку
банский поход, переправа орудий через Дон. Отдых в стан. Ольшан
ская, производство юнкеров батареи в прапорщики.
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2708. Лисенко И.Э. Как мы ехали на Дон: Зап. юнкера 17-го г. // 
ВПп. 1962. № 9. С. 9-11; ВПп. 1962. № 15. С. 12-14; 1963. № 16. 
С. 7-15.

Нояб. 1917 — янв. 1918. Путь по железной дороге из Петрограда 
на Дон. Формирование в Новочеркасске сводной Михайловско-Кон
стантиновской юнкерской артиллерийской роты. Судьбы отдельных 
юнкеров, друзей-однокашников. Начало службы автора в роте, полу
чение орудийного расчета. Бои за Нахичевань-на-Дону, наступление 
на Ростов-на-Дону в составе 1-й Отдельной артиллерийской батареи. 
Тяжесть военного быта, людские потери. Впечатления от пребывания 
в Нахичевани и Ростове, возвращение в Новочеркасск. Прибытие ген. 
С.Л.Маркова, общение его с юнкерами-добровольцами. Назначение 
нового командира батареи полк. Д.Т.Миончинского. Участие юнке
ров-артиллеристов в наступлении отряда есаула, впоследствии полк. 
В.М.Чернецова на станицы Зверево, Каменская, Лихая, пос. Глубокое 
против красных отрядов казаков Ф.Г.Подтелкова и Н.М.Голубова. Ги
бель Чернецова и большей части его отряда, в том числе юнкеров.

2709. Лисенко И.Э. Наши сестры // ВПп. 1963. № 27. С. 18—20. — 
Подпись: Иван Лысенко.

1917—1919, 1923. Сестры милосердия в батарее ген. С.Л.Маркова: 
О.И.Горшкова, Е.Ильченко, казачка Д.И.Сулацкая. Эпизоды боев, ги
бель двух сестер. Дальнейшая судьба Сулацкой в эмиграции.

2710. Лисенко И.Э. Ново-Дмитриевка // ВПп. 1962. № 10. С. 13— 
15.

Февр.—март 1918. Боевые действия 1-й Отдельной артиллерийской 
батареи, наступление на стан. Ново-Дмитриевскую (Кубанская обл.). 
Гибель командира пулеметной команды поручика Э.Гагемана.

2711. Львов Н.Н. Свет во тьме: Очерки Ледяного похода. — Сид
ней, 1972. — 89 с.

То же Ц Первопоходник. 1973. № 12. С. 3—12; № 3. С. 3—9; 
№ 15. С. 3-10; 1974. № 16. С. 5-17; № 19. С. 40-52; № 20. С. 21- 
32; № 22. С. 5-15; 1975. № 23. С. 7-17.

Др. публ. 31 марта 1918 года // ВГПОГ. 1924. № 11. С. 38—45; 
Свет во тьме: Очерки Ледяного похода // Возрождение. 1926. 1, 8, 15, 
22, 29 июня (№№ 364, 371, 378, 385, 392); 6, 13, 20, 27 июля 
(№№ 399, 406, 413, 420); 3, 10, 17, 24, 31 авг. (№№ 427, 434, 441, 448, 
455); 7, 15, 21, 28 сент. (№№ 462, 469, 476, 483); 12, 19, 26 окт. 
(№№ 497, 504, 511).

Нояб. 1917 — апр. 1918. Обстановка на Дону, действия Донского 
правительства. Самоубийство Донского атамана ген. А.М.Каледина. 
Формирование ген. М.В.Алексеевым Добровольческой армии. Взятие 
белыми Ростова-на-Дону, перемещение туда штаба армии. Положение 
в казачьих частях. Ген. А.М.Назаров, есаул В.М.Чернецов. Выступле
ние ген. Алексеева на совещании Донского правительства в Новочер
касске. Уход добровольцев из Ростова, начало 1-го Кубанского («Ле
дяного») похода под руководством ген. Л.Г.Корнилова. Участие в по
ходе в составе обоза автора, членов Государственной думы Л.Н.Ново
сильцева, Л.В.Половцова, есаула И.А.Родионова, журналиста Б.А.Су- 
ворина. Отношение казаков к первопоходникам. Террор красных в 

157



черкесских аулах. Бои под сел. Лежанка Ставропольской губ., стани
цами Филипповской, Ново-Дмитриевской, Георгие-Афипской Кубан
ской обл., за Екатеринодар. Гибель Корнилова под Екатеринодаром, 
его похороны в немецкой колонии Гначбау. Ген. Алексеев в походе. 
Возвращение Добровольческой армии в Новочеркасск. Встреча автора 
с П.Н.Милюковым в Ростове.

2712. М.Ю. Памяти генерала А.П.Кутепова: (Воспоминания) // 
Часовой. 1936. № 163. С. 16-19.

Окт. 1917 — май 1918. Положение в Таганроге. Прибытие отряда 
полк. А.П.Кутепова. Формирование и вооружение офицерских частей. 
Столкновение отряда Кутепова с отрядом красногвардейцев Р.Ф.Си- 
верса у Матвеева Кургана. Восстание рабочих-большевиков в Таганро
ге и пятидневный бой отряда юнкеров 3-й Киевской школы прапор
щиков с восставшими. Убийство безоружных юнкеров и офицеров, 
грабежи и разбой при советской власти. Занятие Таганрога немецки
ми войсками.

2713. Месснер Е.Э. Командная воля генерала Дроздовского // 
Первопоходник. 1972. № 5. С. 17—18.

1917 — февр. 1918. Участие автора и полк. М.Г.Дроздовского в 
съезде РУМЧЕРОДа (Центрального исполнительного комитета Сове
тов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного 
окр.) в Одессе в качестве делегатов от 15-й пехотной дивизии. Отъезд 
Дроздовского в штаб Румынского фронта в Яссы. Формирование 1-й 
Отдельной бригады русских добровольцев, ее выступление в поход на 
Дон под командованием Дроздовского на соединение с Добровольчес
кой армией.

2714. Мяч А.П. Вступление в Кубанский отряд; Выход из Екатери
нодара в первый поход // Первопоходник. 1971. № 1. С. 21—24.

Нояб. 1917 — март 1918. Возвращение в Екатеринодар с Кавказ
ского фронта. Участие в обороне города от красных в качестве коман
дира сотни, ранение. Командующий войсками Кубанской обл. полк.
B. Л.Покровский. Эвакуация войск из Екатеринодара под его руковод
ством. Бой под стан. Калужской. Соединение с армией ген. Л.Г.Кор- 
нилова, перегруппировка в стан. Ново-Дмитриевской. Лечение автора.

2715. Мяч В.П. Чудо Ц ВПп. 1963. № 18/19. С. 25-27.
Апр. 1918. Встреча Пасхи в стан. Егорлыкская в один из критичес

ких моментов существования Добровольческой армии.
2716. Неводовский Н.Д. Первые походы // ВПп. 1963. № 26.

C. 36—38.
Февр.—апр. 1918. Участие автора в походе отряда полк. М.Г.Дроз- 

довского из Румынии до Новочеркасска. Присоединение отряда дроз- 
довцев к Добровольческой армии в стан. Мечетинской. Размышления 
о добровольческом движении, первых походах. Генералы: М.Г.Дроз- 
довский, М.В.Алексеев, А.И.Деникин, И.П.Романовский.

2717. Николаев К.Н. Первый Кубанский поход // ВПп. 1964. 
№ 29. С. 21-25; № 30. С. 10-12; № 31. С. 24-27.

То же. Очерки первого Кубанского похода // НПуть. 1954. № 3. 
С. 37-41; № 4. С. 36-40.
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1918. Обстановка в русской армии после заключения Брест-Литов- 
ского мира. Образование на Дону Добровольческой армии. Условия ее 
формирования. Количественный состав Добровольческой армии. Ос
новные вехи 1-го Кубанского похода с указанием мест боев и характе
ристикой главных событий похода. Значение похода, его руководите
ли и участники: М.В.Алексеев, А. П. Богаевский, А.И.Деникин, 
Б.И.Казанович, С.Л.Марков, И.П.Романовский и др. Судьба Н.Н.Ле- 
севицкого. Л.Г.Корнилов, его гибель, судьба его захоронения в коло
нии Гначбау.

2718. Николаев К.Н. Смутные дни на Кубани // Часовой. 1953. 
№ 331. С. 18-20; № 332. С. 11-12.

Конец 1917 — нач. 1918. Обстановка на Кубани после Октябрь
ского переворота, влияние большевистской пропаганды на казачество. 
Формирование и действия добровольческих дружин и партизанских 
отрядов. Отступление белых от Екатеринодара. Продвижение отряда 
полк. В.Л.Покровского для соединения с Добровольческой армией 
ген. Л.Г.Корнилова. Переговоры представителей командования с 
обеих сторон в ауле Шенджий и в стан. Ново-Дмитриевской об усло
виях вступления кубанцев в Добровольческую армию.

2719. Новиков С.И. Конец родного полка // ВБ. 1968. № 89. 
С. 17-25.

Окт.—дек. 1917. Прибытие автора, офицера л.-гв. Уланского Его 
Величества полка, из Москвы в Гжатск—ставку бригады, направляв
шейся на Москву с целью подавления восстания большевиков. Рас
формирование бригады после приказа ген. Н.Н.Духонина об отмене 
наступления. Вхождение офицеров-улан в Отряд особого назначения 
под командованием ротмистра Л.Д.Яновского для охраны посольств и 
консульств в Персии. Перипетии пути отряда в Ростов-на-Дону через 
Оршу, Могилев, Гомель. Вхождение его в состав 1-го кавалерийского 
дивизиона, сформированного полк. В.С.Гершельманом.

2720. Новицкий Н.Е. Отрывки из моих воспоминаний: Кадеты в 
Дроздов, походе; Яссы—Дон — 1918 г. // КП. 1982. № 31. С. 69—71.

1918—1920. Военная служба в отряде полк. М.Г.Дроздовского в 
Яссах (Румыния). Поход на Дон. Назначение ординарцем к команди
ру полка. Наступление на Ростов-на-Дону (1918). Контузия и ранение 
автора, награждение Георгиевским крестом, производство в офицеры 
(1920).

2721. Оболешев Ф. Против бронепоезда // Часовой. 1934. 
№ 118/119. С. 33—34; Тринадцать // Часовой. 1934. № 137/138. С. 30; 
Кадеты // Часовой. 1936. № 177. С. 20.

Март 1918. По рассказу офицера Добровольческой армии. Про
движение по станицам и селам Кубанской обл. Действия подрывной 
команды по взрыву ж.-д. полотна для предотвращения подхода броне
поезда красных к месту переправы обоза с ранеными. Отношение 
местного населения к «кадетам», т.е. к белым.

2722. Пауль С.М. С Корниловым // БД. 1927. Кн. 3. С. 66—90. 
То же И Белое дело. Кн. 2. Ледяной поход. М., 1993. С. 182—216.
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Дек. 1917 — май 1918. Нерегулярные дневниковые записи. Жизнь 
в Новочеркасске. Семья. Вступление автора в Добровольческую 
армию. Генералы: Л.Г.Корнилов, С.Л.Марков, А.И.Деникин. Коман
дир роты подполк. Н.Б.Плохинский. Служба в разведке. Наступление 
красных на Новочеркасск, обстрел Ростова-на-Дону. Самоубийство 
атамана А.М.Каледина. Первый Кубанский поход под командованием 
Корнилова. Боевые действия против красных у донских станиц Оль- 
гинской, Кагальницкой, Мечетинской, Егорлыкской, Березанской. 
Бой под стан. Кореновской (4 марта 1918), потери с обеих сторон, 
расстрелы пленных. Выход к р. Усть-Лаба. Захват кубанских станиц 
Смоленской и Ново-Дмитриевской. Штурм Екатеринодара. Смерть 
Корнилова (31 марта). Ранение автора у стан. Георгие-Афипской (24 
марта), отправка в Новочеркасск (2 мая 1918).

2723. Пермяков Л.В. Моя контрреволюция // ВПп. 1968. № 76/78. 
С. 72-84.

Май 1917 — март 1918. Служба начальником штаба 39-й пехотной 
дивизии (Кавказский фронт), затем в штабе 1-го Кавказского армей
ского корпуса (Тифлис). Главнокомандующие фронтом генералы 
Н.Н.Юденич, М.А.Пржевальский. Падение дисциплины в армии, об
становка в городе. Арест автора после подавления корниловского вы
ступления. Заключение в Метехском замке. Служба в штабе 2-й Кав
казской казачьей дивизии после освобождения. Обстановка на Кубани 
после Октябрьского переворота. Формирование добровольческих от
рядов. Служба в отряде полк. Н.Н.Лесевицкого в Екатеринодаре. Бое
вые действия в р-не стан. Лабинской. Эпидемия тифа, болезнь автора, 
оставление Екатеринодара. Служба полковым адъютантом 1-го стрел
кового полка. Начало 1-го Кубанского («Ледяного») похода.

2724. Половцов Л.В. Рыцари тернового венца: Воспоминания чл. 
Гос. думы Л.В.Половцова о 1-м Кубан. (Ледяном) походе ген. 
М.В.Алексеева, Л.Г.Корнилова и А.И.Деникина. — Прага: Тип. Грюн- 
хут и К°, 1923. — 219 с., 1 л. карт.

То же. — Париж, 1980.
То же [отр.] // ВС. 1966. № 10. С. 40-41.
1918. Создание Добровольческой армии, служба в ее рядах Гене

ралы М.В.Алексеев, Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин. Отступление из Рос
това-на-Дону. «Ледяной поход» (9 февр. — 30 апр. 1918), его начало, 
путь армии, боевые действия. Бои под Екатеринодаром, гибель Кор
нилова, принятие Деникиным решения об отступлении. Возвращение 
в Новочеркасск. Организация медицинской помощи во время похода. 
Отношение казаков к революции и Гражданской войне. В тексте — 
карта пути Добровольческой армии во время похода.

2725. Полянский Е.В. Первый бой на Кубани // ВОРВ. 1958. 
№ 211. С. 13-15.

То же // ВПп. 1963. № 16. С. 5-6.
Янв. 1918. Несение караульной службы отрядами кап. В.Л.Покров

ского и войскового старшины П.А.Галаева в Екатеринодаре. Бои под 
Екатеринодаром. Отражение галаевцами наступления красных на 
ст. Энем. Захват стан. Георгие-Афипской.
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2726. Прюц Н.А. Батайск // ВПп. 1962. № 5. С. 17.
Янв. 1918. Вывод со ст. Батайск Владикавказской ж.д. эшелона 1-й 

Офицерской батареи Добровольческой армии.

2727. Прюц Н.А. Загадка войны // ВПп. 1962. № 9. С. 14.
1918. Участие в 1-м Кубанском походе Добровольческой армии в 

составе Офицерского артиллерийского взвода. Отступление с боями 
из-под Екатеринодара с Партизанским полком. Самоубийство одного 
из подпрапорщиков.

2728. Прюц.Н.А. Константиновская-Михайловская батарея Добро
вольческой армии И ВПп. 1965. № 47/48. С. 17—20.

То же И Первопоходник. 1971. № 1. С. 5—9.
Окт.—нояб. 1917. Прибытие автора с другими юнкерами Констан

тиновского артиллерийского училища в Новочеркасск. Формирование 
из юнкеров петроградских артиллерийских училищ 1-й (Константи
новской-Михайловской) артиллерийской батареи (развернутой впос
ледствии в Марковскую артиллерийскую бригаду Добровольческой 
армии). Первый командир батареи кап. Н.А.Шаколи. Наступление ба
тареи на Ростов-на-Дону, прибытие на ст. Кизитеринка, участие в 
бою у стан. Александровской. Ранение автора под Нахичеванью. 
Юнкер А.М.Раскин.

2729. Пухальский Ф.В. Петроград и на Кубани // ВПп. 1963. 
№ 17. С. 22-36.

Дек. 1916 — март 1918. Служба в 1-м Запасном полку в Петрогра
де после лечения в госпитале. Обстановка в городе после Февральской 
революции. Назначение автора военным комендантом Охтинского р- 
на. Отъезд на Кубань после Октябрьского переворота. Жизнь в стан. 
Славянская, настроения казачества. Рост влияния большевиков, уста
новление советской власти. Темрюкская советская республика, ее 
ликвидация казаками стан. Полтавской во главе со станичным атама
ном Г.В.Омельченко. Отъезд автора с группой офицеров в Екатерино- 
дар. Формирование Кубанского правительственного отряда, его ко
мандующий полк. В.Л.Покровский. Наступление красных, оборона 
Екатеринодара, отход в горы. Дальнейший путь отряда.

2730. Рейнгардт Г.А. Мой взвод // ВПп. 1963. № 20. С. 17—20; 
Переход Ц ВПп. 1963. № 22. С. 14-19; Дневка Ц ВПп. 1963. № 25. 
С. 23—28. — Подпись: Рейнгардт Ю.

Февр.—март 1918. Отдельные эпизоды 1-го Кубанского похода 
Добровольческой армии. Участие 3-го взвода 1-й роты Офицерского 
полка в боях у с. Лежанка, под стан. Кореновской. Остановка взвода в 
кубанской станице после боя, солдатский быт. Охрана ж.-д. переезда 
при проходе через него подвод с ранеными.

2731. Рейнгардт Г.А. Прапорщик Быховец («Мой взвод») // Перво
походник. 1976. № 33. С. 44—46.

Февр.—март 1918. Участие прапорщика Быховца в 1-м Кубанском 
походе Добровольческой армии. Его внешность, личные качества, по
ведение в боях. Гибель под стан. Георгие-Афипской (24 марта).
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2732. Ряснянский С.Н. Воспоминания о Кубанском походе // ВПп.
1966. № 53/54. С. 1-5.

Др. публ. Девушки-прапорщики // Часовой. 1986. № 661. С. 18.
1918. Положение санитарного обоза Добровольческой армии, ус

ловия содержания и лечения раненых. Судьбы погибших участниц по
хода, девушек-прапорщиц (Т.Бархаш, Е.Тихомировой, А.Алексеевой, 
бар. А.Де-Боде, Ю.Пылаевой, В.Мерсье, З.Готгард и др.). Продвиже
ние армии от стан. Успенской к с. Горькая Балка (Кубанская обл.), 
переход ж.-д. линии Тихорецкая—Торговая.

2733. Ряснянский С.Н. Командировка к походному донскому ата
ману: (Воспоминания из Кубан. похода) // ВПп. 1964. № 29. С. 17— 
21.

22—28 февр. 1918. Поездка с офицерским разъездом по поручению 
Л.Г.Корнилова в расположение походного атамана ген. П.Х.Попова — 
командующего донскими партизанскими отрядами, с целью привлече
ния казаков-донцов к участию в 1-м Кубанском походе Добровольчес
кой армии. Встреча с Поповым и начальниками отрядов, их отказ 
следовать на Кубань. Возвращение в армию через донские станицы.

2734. Сальский Б. Студенческий батальон // ВПп. 1963. № 22. 
С. 11-13.

1917 — май 1918. Формирование студенческого батальона в Росто
ве-на-Дону из учащихся гимназий, реальных и коммерческих училищ, 
их обучение. Командующий батальоном ген. А.А.Боровский. Несение 
охраны банков, пороховых складов и других объектов. Участие студен
ческого батальона в 1-м Кубанском походе Добровольческой армии 
как отдельной роты юнкерского батальона, затем в составе 1-го Офи
церского полка.

2735. Свидерский Д.Д. Высшая наша награда // ВПп. 1968. 
№ 76/78. С. 56-60.

1918. Участие в 1-м Кубанском походе Добровольческой армии в 
составе 3-й артиллерийской батареи. Начало похода, уход армии из 
Ростова-на-Дону. Бой у с. Лежанка, занятие стан. Березанка. Встречи 
бойцов с ген. Л.Г.Корниловым. Бои за Екатеринодар, гибель Корни
лова. Последующий путь батареи, ее переименование в 1-ю ген. Кор
нилова батарею, переформирование в Корниловский артиллерийский 
дивизион, затем Корниловскую артиллерийскую бригаду.

2736. Свидерский Д.Д. Поход к Ледяному походу // Первопоход
ник. 1971. № 1. С. 17-20; № 3. С. 17-20; 1972. № 5. С. 19-24; № 8. 
С. 38-42; № 10. С. 35-40; 1973. № 12. С. 13-19; № 15. С. 29-40.

1917 — февр. 1918. Служба во 2-й батарее 76-й артиллерийской 
бригады 76-й пехотной дивизии. Развал фронта, дезертирство. Отправ
ка автора в тыл для лечения. Путь в Москву, затем в Киев. Положе
ние на Украине. Встреча с офицером-вербовщиком в Добровольчес
кую армию. Путь на Дон. Военная служба автора в Новочеркасске. 
Встреча с ген. М.В.Алексеевым. Зачисление в 3-ю артиллерийскую ба
тарею в Ростове-на-Дону, учения. Боевые позиции под г. Батайском. 
Встреча с ген. С.Л.Марковым. Переход батареи в стан. Ольгинскую. 
Начало 1-го Кубанского похода.
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2737. Сербин Ю.В. Генерал В.Л.Покровский // ВПп. 1963. № 25. 
С. 7-13.

То же. Белая борьба на Кубани, 1917—1918 гг. // ВПп. 1968. 
№ 76/78. С. 67-71.

1917—1918. Военная и политическая обстановка на Кубани (конец 
1917). Формирование казачьих отрядов для борьбы с большевиками 
под командованием войскового старшины П.А.Галаева и военного 
летчика кап. В.Л.Покровского. Боевые действия отрядов против крас
ных под ст. Энем (янв. 1918), гибель Галаева. Производство Покров
ского в полковники. Подчинение всех войсковых соединений По
кровскому, получение им чина ген.-майора. Оставление сводным Ку
банским отрядом Покровского Екатеринодара, продвижение по чер
кесским аулам. Преследование красными. Бой под стан. Пензенской. 
Встреча Покровского с ген. Л.Г.Корниловым в стан. Ново-Дмитриев- 
ской. Соединение Кубанского отряда с войсками Корнилова.

2738. Слизской А.Ф. Первопоходницы // РМ. 1956. 25 февр. 
(№ 865). С. 2-3.

1918. Служба автора в Добровольческой армии. Примеры самоот
верженности и героизма женщин во время 1-го Кубанского («Ледяно
го») похода.

2739. Слизской А.Ф. Последний день: Из воспоминаний участника 
Кубан. похода // РМ. 1958. 8 марта (№ 1183). С. 2—3.

1918. Уход белых войск из Екатеринодара, поездка к родным с 
однополчанами. Командующий войсками Кубанской обл. ген. 
В.Л.Покровский.

2740. Слизской А.Ф. Поход: Воспоминания участника // РМ. 1954. 
26 февр. (№ 636). С. 3.

1918. Участие Корниловского ударного полка в 1-м Кубанском по
ходе Добровольческой армии. Недостаток продуктов, боеприпасов, 
медикаментов. Генералы М.В.Алексеев и С.Л.Марков. Гибель ген. 
Л.Г.Корнилова. Смотр армии в стан. Ильинской.

2741. Суворин Б.А. За Родиной: Героич. эпоха Добровольческой 
армии, 1917—1918 гг.: Впечатления журналиста. — Париж, 1922. — 
252 с.

То же [отр.] Газета на тачанке // Часовой. 1935. № 151. С. 13—14; 
Первопоходник. 1976. № 30. С. 57—59; Ледяной поход // Часовой. 
1979. № 618. С. 9-11.

Нояб. 1917 — нояб. 1918. Журналистская деятельность автора в 
штабе ген. М.В.Алексеева в Новочеркасске. Формирование Добро
вольческой армии. 1-й Кубанский («Ледяной») поход, бои с красными 
под селами Лежанка, Выселки, станицами Филипповской, Коренов- 
ской. Генералы М.В.Алексеев, Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин, медсестра 
В. В.Энгельгардт. Донское казачество, его отношение к участию в 
Белом движении. Взаимоотношения Добровольческой армии с пред
ставителями союзных армий.
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2742. Сукачев Л.П. От Двинска до Дона в международном спаль
ном вагоне: Из воспоминаний // ВПп. 1964. № 28. С. 20—25; № 30. 
С. 21-23.

Окт. 1917—1918. Революционизация армии, смещение автора с 
должности начальника команды 1-го армейского авиационного отря
да. Отъезд из Двинска, прибытие в Киев. Жизнь в Киеве во время 
правления Центральной рады. Путь с группой офицеров на Дон, при
езд в Новочеркасск. Формирование Добровольческой армии. Участие 
в боевых действиях. Первый Кубанский поход.

2743. Сыроватка С.А. Из далекого прошлого // ВПп. 1968. 
Né 76/78. С. 46-47.

1918. Отход Добровольческой армии из-под Екатеринодара, пре
бывание в немецкой колонии Гначбау. Обстрел колонии красными, 
демонстрация ее защитниками ложного наступления на окраинах.

2744. Терентьев В.М. Михайловско-Константиновская сводная ба
тарея // РКрай. 1966. Né 64. С. 11-14.

1917. Приезд автора — юнкера Константиновского артиллерийско
го училища в Новочеркасск. Формирование батареи и военные заня
тия. Кап. Н.А.Шаколи. Сестра милосердия М.А.Нестерович. Отход из 
Новочеркасска и бои с красными частями на ст. Кизитеринка Юго- 
Восточной ж.д. Наступление на Нахичевань и Ростов-на-Дону. Воз
вращение в Новочеркасск.

2745. Трембовельский А.Д. Возвращение из первого похода // Пер
вопоходник. 1971. Né 1. С. 12—15.

Апр.—июнь 1918. Прибытие автора в обозе раненых Доброволь
ческой армии в стан. Егорлыкскую на Дону. Праздник Пасхи. Пере
правка раненых в стан. Маныч, затем в Новочеркасск. Лечение автора 
в госпитале. Возвращение в Корниловский полк.

2746. Турчанинов Б. Терновый венец // ВПп. 1965. N° 45. С. 38— 
42; № 46. С. 17-23; Né 47/48. С. 21-29; № 49. С. 24-29; Né 50. 
С. 21-24.

Нояб. 1917 — февр. 1918. Укрытие офицеров на Нахичеванском 
кладбище после победы большевистского восстания в Ростове-на- 
Дону. Помощь автора и его семьи офицерам. Наступление юнкеров и 
белых офицерских частей, бегство красногвардейцев из города. Эпи
зоды быта автора-гимназиста и его семьи, судьбы родных и знакомых. 
Эпидемия тифа. Уход Добровольческой армии в 1-й Кубанский поход.

2747. Харжевский В.Г. Поход дроздовцев (26.11—25.IV. 1918 г. по ст. 
стилю) // ГВ. 1938. Né 57. С. 20—29.

Подробности похода добровольческого отряда полк. М.Г.Дроздов- 
ского из Ясс до Новочеркасска на соединение с Добровольческой ар
мией. Формирование 1-й бригады русских добровольцев в Яссах, ее 
окончательная организация в Дубоссарах. Помощник Дроздовского и 
начальник штаба отряда полк. М.К.Войналович. Командир 2-й «об
разцовой» роты кап. Л.И.Андриевский. Продвижение отряда вдоль 
ж.-д. магистрали Киев—Одесса. Присоединение в с. Давыдов Брод от
ряда полк. М.А.Жебрака. Переправа через реки Буг и Днепр. Бои на 
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ж.-д. линии Мелитополь—Симферополь, прохождение далее через 
Ногайск, Бердянск, Мариуполь, Область Войска Донского. Неудачная 
атака на Ростов-на-Дону, потери в отряде. Последующая гибель полк. 
Жебрака во 2-м Кубанском походе.

2748. Черепов А.Н. Зарождение антикоммунистической борьбы на 
юге России // ВПп. 1967. № 75. С. 15—21.

Сент. 1917 — март 1918. Жизнь во время отпуска в Ростове-на- 
Дону, хаос в городе. Предложение об организации офицерского отря
да самообороны под начальством автора на собрании военнослужа
щих. Встречи автора с атаманом А.М.Калединым и ген. М.В.Алексее- 
вым в Новочеркасске. Присвоение будущему отряду названия 1-го от
ряда Добровольческой армии, его формирование. Встреча с ген. 
Л.Г.Корниловым. Оборона Ростова. Уход армии из Ростова в 1-й Ку
банский поход, ее переформирование и численность.

2749. Черешнев В.В. Конница под Екатеринодаром: (Из воспоми
наний участника) // ВПп. 1962. № 9. С. 2—9; Последний павлон // 
ВПп. 1963. № 22. С. 9-11.

Март 1918. Формирование 1-го Офицерского конного полка 
Добровольческой армии, вхождение в него 2-й Кубанской офицер
ской сотни, состав 3-го взвода. Бой за стан. Георгие-Афипскую. Воз
вращение на конях с напарником из дозора во взвод. Обстрел против
ником во время остановки у тела убитого юнкера Павловского воен
ного училища и попытки снять с него павловский погон. Вхождение 
полка в кавалерийскую бригаду ген. И.Г.Эрдели. Задачи конницы в 
боях за Екатеринодар. Участие 3-го взвода в пешем бою и в общей 
конной атаке на город.

2750. Щербаков А.Г. К нашей годовщне // ВПп. 1963. № 26. 
С. 33-35.

1918, 1920—1921. Бои под Екатеринодаром во время 1-го Кубан
ского похода Добровольческой армии. Поведение ген. С.Л.Маркова. 
Известие о гибели ген. Л.Г.Корнилова. Отступление, настроение в 
Добровольческой армии, роль ген. А.И.Деникина в ее спасении. Со
брание первопоходников в Галлиполийском лагере.

2751. Эйхенбаум И.А. Пасха в Лежанке // ВПп. 1963. № 21. 
С. 15-17.

Апр. 1918. Участие в 1-м Кубанском походе Добровольческой 
армии в составе гвардейского взвода 3-й роты Офицерского полка. 
Бой в р-не с. Лежанка Ставропольской губ. Празднование Пасхи жи
телями села и участниками похода.

2752. Эльманович В.С. Морская рота Добровольческой армии // 
ВПп. 1962. № 12. С. 11-14.

Окт. 1917 — лето 1918. Поездка из Севастополя в Ростов-на-Дону. 
Формирование Морской роты Добровольческой армии. Бой на ст. Ба
тайск (янв. 1918), потеря основного состава роты. Служба автора в со
ставе 4-й роты 1-го Офицерского полка. Встречи на боевых позициях 
с Л.Г.Корниловым, С.Л.Марковым. Ранение. Судьба раненых.
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2753. Энвальд С.В. Каиново семя // Первопоходник. 1974. № 20. 
С. 42-44.

Янв. 1918. Охрана водокачки ст. Синявской в р-не Таганрогского 
фронта группой из состава 2-й офицерской роты полк. А.П.Кутепова. 
Обстрел станции, отступление охранявших. Прибытие на помощь из 
Таганрога двух сотен казаков. Контратака, погоня за красными. Взя
тие в плен сестры милосердия, ее последующий расстрел в Ростове- 
на-Дону за убийства белых раненых.

Второй Кубанский поход 
Добровольческой армии (23 июня — август 1918 г.) 

и последующие бои в Ставропольской губернии 
(сентябрь—декабрь 1918 г.)1

См. также №№ 2627, 2630, 2644, 2659, 3019

2754. Алексеев Ник.Н. То, что было // Возрождение. 1931. 14 нояб. 
(№ 2356). С. 2.

Июль—авг. 1918. Занятие Ейска Добровольческой армией. Назна
чение автора на должность начальника службы связи Азовского побе
режья. Начальник военного порта кап. 1-го ранга К.К.Шуберт. При
ход в порт немецкого судна «Мария». Пополнение запасов вооруже
ния Добровольческой армии с затопленных в Новороссийске мино
носцев.

2755. Борель М.К. Крестный путь в армию // ВПп. 1963. № 18/19. 
С. 9-24; № 20. С. 21-25; № 21. С. 3-6; № 22. С. 3-5; № 23. С. 9- 
12; В поход // ВПп. 1963. № 25. С. 28-31; № 27. С. 16-18.

Март—июнь 1918. Путь следования группы офицеров и юнкеров 
во главе с капитаном 2-го ранга В.Н.Потемкиным по подложным до
кументам в Добровольческую армию из Ессентуков через Минераль
ные Воды, Кизляр, Астрахань, Царицын, через донские хутора и ста
ницы. Прибытие в стан. Мечетинскую в штаб армии, встреча с ген. 
А.П.Кутеповым, зачисление во 2-ю сотню 4-го Кубанского казачьего 
полка. 2-й Кубанский поход: продвижение по территории Донской 
обл. через стан. Егорлыкскую, дер. Сысоевку и другие пункты. Гибель 
ген. С.Л.Маркова (12 июня), его похороны на ст. Торговая.

2756. Быков И. Предчувствие: (Из воспоминаний) // РСвК. 1959. 
№ 82. С. 16-28.

Июнь—авг. 1918. Отдельные эпизоды боев против Красной Армии 
за станции Филоново и Ярыженская Грязе-Царицынской ж.д. Сотник 
А.П.Николаев, его гибель.

2757. Ваксмут А.П. К статье «Добровольческие десанты» // ВПп.
1967. № 71/72. С. 33-36.

1 Значительная часть учтенных в настоящем разделе мемуаров опубликована 
в сборнике: Второй Кубанский поход и освобождение Северного Кавказа / 
Сост. науч, ред., предисл. и коммент. С.В.Волкова. — М.: ЗАО Изд-во Центр- 
полиграф, 2002. — 639 с.
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Июнь, июль 1918. Дополнение к статье А.Долгополова «Добро
вольческие десанты» (Вестник первопоходника. 1967. № 67/68.). 
Поход кораблей Донской флотилии под командованием Е.Н.Гераси
мова на Азов и Ейск. Командование автором кораблем «Кубанец». 
Неудача с высадкой десанта в Ейск. Приход кораблей в Таганрог. Воз
вращение в Ростов-на-Дону. Доклад о походе атаману П.Н.Краснову.

2758. Вирен Р.Э. фон. Разъезд Базовая // МЖ. 1937. № 111(3). 
С. 4-8.

Авг.—окт. 1918. Боевые действия бронепоезда «Адмирал Непенин» 
у Армавира против Таманской армии красных. Состояние бронепоез
да после ремонта в Екатеринодаре, боевой состав, командир — стар
ший лейт. А. Макаров. Участие в боях на Ставропольском фронте в 
составе 3-й дивизии полк. М.Г.Дроздовского. Окружение красными у 
разъезда Базовая, порча орудийных замков, бегство с бронепоезда, ги
бель командира.

2759. Елисеев Ф.И. С Корниловским полком на берегах Кубани, в 
Ставрополье и в астраханских степях в 1918—1919 годах. Бр. 1—13. — 
Нью-Йорк, 1959. — 321 с. разд. паг.

То же [отр.] Корниловский конный полк // Россия. 1954. 21 авг. 
(№ 6592); Святая Пасха на Маныче в 1919 г. // Россия. 1959. 29 апр. 
(№ 6592); Часовой, 1962. № 432. С. 19.

Др. публ. Пасхальный день в горах // НРС. 1969. 13 апр. 
(№ 20488); Кубанская казачья дивизия // НРС. 1982. 2 июля 
(№ 25863); Второй Кубанский поход // НРС. 1984. 13 янв. (№ 26357); 
Сражения в Ставропольской губернии // НРС. 1984. 1 февр.
(N9 26376); Кубань в огне Ц НРС. 1984. 19, 26 сент. (№№ 26582, 
26588); 5, 12, 19 окт. (№№ 26596, 26602, 26608); 2, 9, 16, 24 нояб. 
(№№ 26620, 26626, 26632, 26639); 1, 8, 15, 22 дек. (№№ 26645, 26651, 
26657, 26663).

Назначение автора в Корниловский конный полк в составе 1-й 
конной дивизии ген. П.Н.Врангеля (сент. 1918). Походно-боевой быт 
полка, офицеры. Действия дивизии против Таманской красной армии. 
Бои у стан. Курганной, личная храбрость Врангеля. Занятие дивизией 
станиц Урупской и Бесскорбной (окт. 1918). Назначение полк. 
Н.Г.Бабиева командиром Корниловского конного полка. Наступление 
красных, бои полка на р. Уруп. Кубанские боевые силы после осво
бождения Кубани от красных (конец окт. 1918). Бои за Армавир, ра
нение автора. Возвращение в полк под Ставрополь (нояб. 1918). На
значение Врангеля командиром 1-го конного корпуса, преследование 
Таманской армии по Ставрополью. Бои в р-не сел Константиновское, 
Благодатное, Петровское (11 — 15 нояб. 1918). Набег Корниловского 
конного полка в тыл красных на с. Спицевка (22 нояб. 1918). Гибель 
командира 1-го линейного полка Кубанского казачьего войска полк. 
К.К.Мурзаева. Положение Таманской красной армии, силы и распре
деление частей Добровольческой армии на Ставрополье в конце 
1918 г. Назначение Врангеля командующим Кавказской доброволь
ческой армией, Бабиева — начальником 3-й Кубанской казачьей ди
визии. Родословная, биография, отдельные черты характера Бабиева. 
Вступление автора в должность командира Корниловского конного 
полка (февр. 1919), производство в полковники. Освобождение Север
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ного Кавказа от красных, положение на Донском фронте. Бои диви
зии Бабиева в Астраханской губ., на Маныче (апр. 1919). Дислокация 
Корниловского конного полка на Маныче, реквизиции у крестьян, 
бой у сел Приютное и Кормовое, захват в плен 32-й пехотной диви
зии красных. Празднование Пасхи. Откомандирование автора в Ека
теринодар в распоряжение Кубанского войскового штаба (май 1919). 
В тексте — воспоминания подхорунжего К^П.Ишутина «Мое участие в 
1-м Запорожском полку: От станицы Михайловской до станицы Ни
колаевской Лабинского отдела в 1918 году» и М.И.Полупанова «О ка
зачьей трагедии под хуторами Синюхиными».

2760. Кариус Э.Ф. Второй...: (Описание боев, впечатления и лич. 
воспоминания участника) // ВПп. 1962. № 8. С. 15—25; № 11. С. 8— 
23. — Уточнения и доп.: Кисиль Н. Мои заметки // ВПп. 1962. № 14. 
С. 18—20; Кариус Э.Ф. О статье «Мои заметки» // ВПп. 1963. № 16. 
С. 19-26.

Июнь—авг. 1918. События 2-го Кубанского похода. Взятие 
с. Белая Глина Ставропольской губ. Новая тактика пулеметного боя. 
Бои на Кубани: за стан. Тихорецкую, у ж.-д. узла Сосыка, у ст. Кры
ловская, за станицы Екатериновскую, Кисляковскую, Кущевку и 
Ставрополь. Прибытие автора по приказу в Тихорецкую. Оценка глав
ным командованием положения Добровольческой армии на централь
ном фронте. Бои у станиц Выселки, Журавская, Березанская, взятие 
Екатеринодара и пребывание в нем. Дальнейшее следование с боями 
к Новороссийску. Генералы: А.И.Деникин, Б.И.Казанович, А.П.Куте
пов, Р.М.Туненберг и др. В тексте — цитаты из книги Деникина 
«Очерки русской смуты».

2761. Критский М.А. Графиня С.В.Панина в Добровольческой 
армии Ц НРС. 1956. 9 сент. (№ 15779). С. 3.

1918. Деятельность автора и С.В.Паниной по подготовке приказа 
ген. А.И.Деникина о запрещении расстрела пленных. Роль этого при
каза в последующем успехе наступления генералов Б.И.Казановича и 
П.Н.Врангеля в р-не Ставрополя.

2762. Н. В камышах Кубани Ц ВБ. 1970. № 106. С. 33-36.
Авг. 1918. Охрана бронепоездом Добровольческой армии «Вперед 

за Родину» хут. Романовский, места расположения штаба 3-й дивизии. 
Боевой состав и экипаж бронепоезда, его командир подпол к. А. А. Гри
горьев. Пребывание на ст. Кавказская, несение дозора. Обстрелы бро
непоезда красными. Занятие белыми разъезда Гирей и ст. Гулькевичи 
Владикавказской ж.д.

2763. Науменко В.Г. Отрывок из воспоминаний // Россия. 1930. 
№ 7. С. 11-12.

Авг. 1918. Командование Отдельной конной бригадой в 1-й кон
ной дивизии ген. П.Н.Врангеля. Бои против конницы И.А.Кочубея 
возле хут. Скобелевского на Кубани.

2764. Нилов С.Р. На броневике «Верный»: (Из воспоминаний, 
1918) // ВИВ. 1966. № 27. С. 21-26; № 28. С. 23-27; 1967. № 29. 
С. 14-20.
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Июнь—авг. 1918. Боевые действия бронеавтомобиля «Верный» во 
время 2-го Кубанского похода. Бой с красными под ст. Торговая, под 
ст. Белая Глина. Похороны полк. М.А.Жебрака. Эпизоды боев в р-не 
с. Медвежье и станиц Успенская и Ильинская, у дер. Старомарьевки. 
Повреждение «Верного» в бою, отправка его в ремонт, команды — в 
госпиталь.

2765. Павлов Г. Ейская операция: Воспоминания и размышления 
рядового бойца // ВК. 1936. № 208. С. 19—20.

Июнь 1918. Взятие казачьими частями Азова и Ейска. Пробольше- 
вистские настроения в Донской речной флотилии.

2766. Прянишников Б.В. Во Втором Кубанском походе с Парти
занским полком // Часовой. 1974. № 576. С. 12—16.

Июнь—сент. 1918. Прибытие автора, кадета Донского кадетского 
корпуса, в стан. Мечетинскую — центр переформирования Добро
вольческой армии, зачисление в Партизанский полк 2-й пехотной ди
визии ген. А.А.Боровского. Командир полка П.К.Писарев. Выступле
ние дивизии, взятие станиц Торговой, Песчанокопской, с. Белая 
Глина, станций Тихорецкой, Кавказской, овладение Ставрополем. 
Бои за стан. Невинномысскую с частями Красной Армии Северного 
Кавказа И.Л.Сорокина и Таманской армией И.И.Матвеева. Возвраще
ние после оставления Невинномысской в Новочеркасск.

2767. Прянишников Б.В. Памяти генерала П.К.Писарева, б. коман
дира Партизанского полка (впоследствии Алексеевского) // ВПп.
1968. № 76/78. С. 18.

То же // НРС. 1968. 11 янв. (№ 20030).
Лето 1918. Участие во 2-м Кубанском походе Добровольческой 

армии в составе 2-го батальона Партизанского (Алексеевского) полка. 
Бои с красными в р-не стан. Песчанокопской. Действия командира 
полка полк. П.К.Писарева, его дальнейшая военная карьера.

2768. Рябинский А.А. Бронеавтомобиль «Витязь» // ВПп. 1964. 
№ 28. С. 18—19; На броневом автомобиле // ВПп. 1965. № 46. С. 5—9.

Июнь—нояб. 1918. Возвращение автора в Корниловский ударный 
полк после отпуска. Временная служба на бронеавтомобиле «Корни
ловец», его начальник штабс-кап. И.Д.Гунько. Участие в атаке на с. 
Белая Глина, захват броневика красных «Черный ворон». Задержание 
на фронте бывшего пулеметчика бронеавтомобиля «Витязь» подъесау
ла Б.Федосенко, перебежавшего к красным, его рассказ об обстоя
тельствах гибели «Витязя».

2769. Смяцкий Я.С. Бои под Сенгилеевской и Барсуковской // 
НСт. 1935. N9 8. С. 18-21.

Авг. 1918. Движение 1-го Корниловского ударного полка по Став
ропольской губ. Бой под стан. Сенгилеевской. Сожжение красными 
стан. Николаевской. Преследование корниловцами красных частей, 
освобождение стан. Ольгинской на Кубани. Последующее отступле
ние, переправа вплавь через Кубань.
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2770. Соколовский В.И. На волосок от смерти // Часовой. 1929. 
№ 7/8. С. 9.

11 нояб. 1918. Нападение группы красноармейцев разгромленной 
Таманской армии на штаб ген. П.Н.Врангеля в с. Константиновка 
Ставропольского уезда и губ. Бой на окраине села, захват его красны
ми, разграбление ими обоза. Прибытие подкрепления, отход красных.

2771. Ткачев Б.И. Воспоминания Бориса Ивановича Ткачева // 
Казак. 1964. № 187/188. С. 11-15.

1918. Формирование партизанского полка из казаков Таманского 
полуострова, представление его начальнику 1-й Кубанской казачьей 
дивизии ген. В.Л.Покровскому. Участие полка в боях на Кубани, за
нятие имения «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском. Взятие Майкопа 
казачьими дивизиями. Поездка автора в Екатеринодар для получения 
жалования казакам, его арест по распоряжению ген. А.И.Деникина. 
Возвращение в дивизию, расформирование партизанского полка. 
Дальнейшее участие автора в боях в составе 2-го Черноморского каза
чьего полка.

2772. Чириков Е.Н. Нечаянная радость // ВПп. 1963. № 26. С. 44—47. 
То же // НС. 1991. № 9. С. 86-90.
Июль 1918. Приезд с женой к раненому сыну в стан. Дядьковскую 

Кубанской обл. Вывоз раненых отрядом дроздовцев в стан. Коренов- 
скую, отправка их поездом в стан. Тихорецкую. Расправа красных с 
оставшимися ранеными и местными жителями в стан. Кореновской.

2773. Чуйков А. Их было четверо // ВПп. 1968. № 86/87. С. 55—59.
Сент. 1918. Бой в р-не стан. Темнолесской. Действия одного из 

орудийных расчетов 1-й Корниловской батареи. Ранение автора и еще 
двух офицеров расчета, гибель четырех офицеров, их героизм.

2774. Шеффер В.Э. Печальная страничка из времен гражданской 
войны на Кубани // НВести. 1968. № 263. С. 7—8.

1918. Служба взводным фейерверкером в 1-й конно-горной бата
рее в составе 1-й конной дивизии. Начальник дивизии ген. И.Г.Эрде- 
ли, затем ген. П.Н.Врангель. Участие батареи в действиях конной ди
визии при освобождении Ставрополя от конницы красных. Атака ба
тареи конницей противника, потеря пушек, уничтожение личного со
става.

2775. Шилле М.Э. Из дневника кавалериста // ВПп. 1962. № 4. 
С. 6-7; № 9. С. 12-13; 1963. № 20. С. 26-29; N9 27. С. 35-37; 1967. 
N9 37/38. С. 33-37.

Лето 1918 — нач. 1920. Боевые действия на Кубани и в Ставро
польской губ в составе 1-го Офицерского конного полка. Встреча с 
полк. А.П.Кутеповым во время 2-го Кубанского похода. Ранение авто
ра, пребывание и выписка из госпиталя в Новороссийске (дек. 1918). 
Гибель юнкера Г.Девеля (янв. 1919). Обморожение автора, путь в са
нитарном поезде до Екатеринодара (1920). Пеший переход по льду, 
судьба тяжелораненых.
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Военные действия Вооруженных Сил Юга России 
(ВСЮР, 1919 г. — март 1920 г.)

См. также №№ 2633, 2634, 2659, 2759, 2940, 2996, 3000

2776. Каспийская военная флотилия, 1918—1919 // М3. 1954. 
Т. 12, № 3. С. 1-8; 1955. Т. 13, № 1. С. 12-21; № 2/3. С. 54-67. - 
Без подписи.

1918 — сент. 1919. Мародерство матросов Каспийской военной 
флотилии. Английские войска на побережье Каспийского моря. Про
ект ген. Л.Ф.Бичерахова об образовании Добровольческой военной 
флотилии и отношение к нему морского командования в Севастополе. 
Приказ ген. А.И.Деникина об образовании морских добровольческих 
сил на Каспийском море. Движение добровольческих отрядов от Но
вороссийска в порт Петровск. Отношение английского командования 
к образованию флотилии. Командующий флотилией кап. 1-го ранга
А.И.Сергеев. Бой английской эскадры с кораблями красных, разгром 
их вблизи устья р. Волги. Действия Каспийской военной флотилии по 
доставке боеприпасов и провианта на пристань Логань для армии ген. 
Д.П.Драценко. Пополнение флотилии захваченными у красных суда
ми. Бои, гибель кораблей «Екатерина» и «Сыновья». Прибытие во 
флотилию морских офицеров с фронта по приказу Деникина и рыба
ков из Астрахани. Передача английских судов флотилии. Захват при
стани Логань казаками ген. Драценко с помощью флотилии. Гибель 
канонерской лодки «Надежда».

2777. Альбов А.П. Начало конца: (Отступление Добровольческой 
армии от Орла до Новороссийска) // НВести. 1979. № 377. С. 5—7; 
1980. № 378. С. 14-16; № 379. С. 7-8; № 380. С. 6-8; N> 381. С. 11- 
12; № 382. С. 8-9.

Осень 1919 — март 1920. Служба в пулеметной команде на броне- 
поезде «Генерал Дроздовский». Бои бронепоезда под Курском, Орлом, 
на станциях Солнцево и Батайск. Пребывание на ст. Тихорецкой, ох
рана ставки главнокомандующего ген. А.И.Деникина, сопровождение 
ж.-д. составов на участке Армавир—Минеральные Воды. Отступление 
частей Добровольческой и Кубанской армий к Туапсе. Окружение 
красными пяти броневиков и поездов белых на ст. Белореченской. 
Переговоры с красными на ст. Ганжа об условиях выхода из окруже
ния. Прорыв броневиков к Туапсе через туннели на перевале Гойтх- 
Индюк. Эвакуация частей ВСЮР из Туапсе, сбрасывание броневиков 
в море.

2778. Альмендингер В.В. Гибель 2-го батальона Симферопольского 
офицерского полка: (Памяти кап. Б.П.Гаттенбергера) // ВБ. 1962. 
№ 57. С. 40-42.

Февр.—сент. 1919. Сведения об участии подпоручика Б.П.Гаттен
бергера, офицера 6-й роты 13-го лейб-гренадерского Эриванского 
полка в Первой мировой войне. Его переезд с фронта в Крым, фор
мирование им из офицеров-добровольцев Ялтинской роты, вхождение 
ее в состав Симферопольского офицерского полка Добровольческой 
армии. Назначение кап. Гаттенбергера командиром 2-го батальона. 
Участие батальона в обороне Перекопа, затем в боях против отряда 
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Н.И.Махно. Разгром махновцев на ст. Помощная и под пос. Новоар
хангельском Херсонской губ. Неравный бой на р. Синюхе (14 сент.), 
самоубийство Гаттенбергера, характеристика его как человека и офи
цера.

2779. Аристов В.В. На «Живом» в гражданскую войну // ВБ. 1968. 
№ 94. С. 42-47.

Апр.—авг. 1919. Служба автора в машинном отделении эскадрен
ного миноносца Черноморского флота «Живой». Состав команды. 
Переход из Севастополя в Одессу. Операция по взятию белыми Одес
сы: обстрел вокзала с английского крейсера «Карадок», высадка де
санта с канонерской лодки «Кача». Возвращение «Живого» в Севасто
поль для проверки котлов. Зачисление автора на бронепоезд «Непобе
димый» в составе 5-го бронепоездного дивизиона ВСЮР.

2780. Барышников. Воспоминания о генерале С.Ф.Цыганке // 
НСт. 1936. № 7/8(17/18). С. 24-25; № 19/20. С. 13-15.

1918—1919. Назначение автора в 3-й Кубанский пластунский бата
льон. Операции по занятию укрепленных р-нов Ставропольской губ. 
(сел Большая и Малая Джалга, Киевское, Кистенское, Дивное Благо- 
дарненского уезда). Образование 3-й Кубанской пластунской бригады, 
выделение из ее состава пластунского батальона автора в распоряже
ние 3-й Кубанской казачьей дивизии ген. Н.Г.Бабиева. Переход через 
р. Маныч, бои (апр. 1919), вступление в стан. Граббевская (Область 
Войска Донского). Командующий казаками-пластунами полковник, 
затем ген. С.Ф.Цыганок, его военная карьера, личные качества, даль
нейшая судьба.

2781. Бекеч В.А. На транспорте «Дон» // ВБ. 1971. № 113. С. 44—45.
Окт. 1919 — февр. 1920. Отправка 3-го отряда танков под коман

дованием П.И.Мироновича в Одессу для ее обороны. Путь от Екате- 
ринослава до Николаева, погрузка на транспорт «Дон», прибытие в 
Одессу. Невозможность эвакуации из Одессы из-за неисправности 
«Дона». Усилия офицеров отряда по выводу транспорта на рейд на 
буксире шаландой «Сурож». Обстрел «Дона» красной артиллерией, 
взятие его на буксир французским крейсером «Вальдек Руссо», до
ставка в Севастополь. Выгрузка танкового отряда, отправка его в Се
верную Таврию. Награждение автора и других офицеров отряда за 
спасение танков при эвакуации из Одессы.

2782. Беляевский В.А. Кто виноват: Воспоминания о Белом движе
нии, 1918—1920 гг. — Буэнос-Айрес, 1959? — 11 с.

Роспуск командованием Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) 
Кубанской краевой рады, казнь священника А.И.Калабухова (1919). 
Ген. А.И.Деникин и Кубанское казачье войско. Отношения ген. И.П.Ро
мановского и ген. М.Г.Дроздовского, гибель последнего. Отступление 
частей ВСЮР через Донбасс, Таганрог, Ростов-на-Дону. Наступление 
красных в р-не Батайск—станиц Ольгинская, Старочеркасская, Ма- 
нычская, их поражение (1920). Разногласия командования ВСЮР и 
Войскового Круга Кубанского казачьего войска. Отступление белых к 
Новороссийску.
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2783. Вертельс-Меньшой А.А. Белая акация // КП. 1978. № 19. 
С. 53-63.

1919. Жизнь в Полтаве, занятие города Добровольческой армией, 
пополнение ее добровольцами из числа учащихся городских учебных 
заведений и сельских жителей. Военная подготовка добровольцев, 
смотр войск на Соборной площади. Служба автора и его родных в эс
кадроне конной разведки, участие в стычках и ночных вылазках в р- 
не ст. Жиляны и Киева. Вступление в Киев после его освобождения 
Добровольческой армией, перевод в Нежин. Известие о гибели отца, 
его поиски на юге России, встреча с родителями.

2784. Биттенбиндер А.Г. Донбасс весной 1919 года // НРС. 1966. 
2 мая (№ 19411). С. 3.

Участие автора в составе 1-го армейского корпуса ген. В.З.Май- 
Маевского в боях в Донецком угольном бассейне. Адъютант Май-Ма
евского П.В.Макаров — красный разведчик. Обмундирование, бое
припасы, питание, количественный состав корпуса. Пополнение за 
счет пленных красноармейцев, их предательство. Бывший поручик 
98-го пехотного Юрьевского полка, впоследствии военный специалист 
Красной Армии А.И.Корк. Допросы автором пленных красных офи
церов. Подкрепление корпуса 1-й Кавказской казачьей дивизией кон
ного корпуса ген. А.Г.Шкуро, изгнание красных с Донбасса, освобож
дение Екатеринослава, наступление на Харьков.

2785. Биттенбиндер А.Г. Новороссийская эвакуация // НРС. 1969. 
31 мая (№ 20536). С. 5.

1920. Эвакуация Добровольческого корпуса из Новороссийска, не
хватка кораблей, состояние остающихся войск, кубанских казаков, 
больных и раненых добровольцев. Прощание А.И.Деникина с армией. 
Роль ген. И.П.Романовского в поражении деникинской армии и недо
статочной подготовленности эвакуации.

2786. Биттенбиндер А.Г. Очерки смутного времени // НРС. 1964. 
17 авг. (N9 18788). С. 2, 3; 30 авг. (№ 18801), 15 сент. (№ 18817). С. 3; 
НРС. 1966. 28 марта (№ 19376). С. 3—4; В санитарном поезде; Очерки 
военного быта; На Кубани // НРС. 1966. 3 июля (№ 19473). С. 3; 3 
сент. (№ 19535). С. 4; 10 дек. (№ 19633). С. 5.

1918—1920. Поездка из Ясс в Киев в санитарном поезде с осво
божденными из плена солдатами русской армии. Служба в ставке ген. 
А.И.Деникина в Екатеринодаре под началом ген. И.П.Романовского, 
скопление войск и беженцев в городе. Личные и профессиональные 
качества Романовского, недостатки в работе штаба, их влияние на 
исход Гражданской войны. Принципы организации и стратегия отря
дов Н.И.Махно. Попытка ген. П.Н.Врангеля привлечь Махно к со
вместной борьбе с большевиками, поездка автора на переговоры в 
штаб одного из отрядов Махно. Назначение автора в штаб 3-го армей
ского корпуса на Кавказ, военно-политическая обстановка там. Бое
вые действия 1-го армейского корпуса ген. В.З.Май-Маевского и ген. 
А.Г.Шкуро. Начальники 1-й пехотной дивизии генералы А.П.Колос- 
совский и Н.С.Тимановский. Участие автора в боях Марковской пе
хотной дивизии у стан. Ольгинской на Дону, с. Михайловка и при от
ходе белых на Геническ (Северная Таврия). Принятие дивизии в Ге- 
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ническе ген. В.В.Манштейном, его боевые качества. Переход дивизии 
через Арабатскую стрелку (1920). Сведения о судьбе Манштейна в 
эмиграции.

2787. Ваксмут А.П. Конец Каспийской флотилии времени граж
данской войны под командой генерала Деникина // ВПп. 1963. № 27. 
С. 3-10.

1919 — сент. 1921. Военная обстановка на Каспии. Положение 
Каспийской флотилии белых в связи с поражением Добровольческой 
армии (конец 1919 — весна 1920). Неудачная попытка предотвратить 
выход красных судов из Астрахани. Эвакуация флотилии из порта 
Петровск в Баку. Переговоры командования с азербайджанским пра
вительством, отказ выполнить условия передачи флотилии Азербайд
жану. Переход боевых кораблей в Энзели (Персия), интернирование 
их англичанами. Десант красных, уход личного состава флотилии под 
угрозой плена. Дальнейшее пребывание моряков в Персии, отправка 
их англичанами во Владивосток.

2788. Васильев К.И. Необыкновенный геройский подвиг корни
ловца — первопоходника прапорщика Л.В.Васильева // ВПп. 1965. 
№ 49. С. 13-15.

Март 1919. Служба в Корниловском ударном полку. Свидание с 
братом Л.В.Васильевым, его рассказ о боевом эпизоде, происшедшим 
с ним на одной из ж.-д. станций.

2789. Вельмин А.П. Сорок лет тому назад // РМ. 1960. 1 марта 
(№ 1493). С. 4, 8.

1920. Бой отряда белых с красноармейцами у дер. Кандель (Бесса
рабия), ранение и смерть товарища автора. Попытки отряда перейти 
на румынскую территорию, захват автора в плен.

2790. Витт Д.Л. де. Терские казаки / Де-Витт Д.Л. // ВБ. 1961. 
N2 47. С. 15.

Весна—июнь 1919. Участие в походе сводного конного отряда под 
командованием ген. Д.П.Драценко на Астрахань. Состав отряда. 
Выход на каспийское побережье, бой с десантом красных у дер. Ми
хайловки, конная атака Кизляро-Гребенского полка терских казаков.

2791. Витт Л.Л. де. На Акманае в 1919 г. / Де Витт Л.Л. // ВБ. 
1961. № 49. С. 15-16.

Июнь 1919. Дислокация частей ВСЮР на Акманайских позициях 
и на Керченском п-ве в целом. Боевые действия Отдельной кавале
рийской бригады под командованием полк. И.М.Миклашевского, его 
ранение, последующее возвращение в строй. Занятие Джанкоя. Пере
именование бригады во 2-ю кавалерийскую дивизию. Дальнейшие 
переформирования.

2792. Волошинов Ю.Ф. Отход к Царицыну (осень 1919 г.); Бой у 
Котлубани, 1919; Конная атака у Грачей; Движение ночью (1919 г.) // 
НВести. 1968. № 259. С. 3-5; № 261. С. 4-6; № 266. С. 5-8; № 268. 
С. 5—8; Бой у Прудков (1919 г.); Отход к Ростову; Батайск: (Бой 
6 янв. 1920 г.); Под Ольгинской // НВести. 1969. N9 274. С. 8—9; 
№ 276. С. 2-4; № 278. С. 3-4; № 280. С. 4-6.
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Боевые действия 1-й конной дивизии Сводного кавалерийского 
корпуса ген. С.М.Топоркова против 1-й конной армии С.М.Буденно
го.

2793. Вонсяцкий А.А. Против большевиков: (Отр. из воспомина
ний) // Часовой. 1930. № 25. С. 26-28; № 29. С. 26-27; № 30. 
С. 22-24.

Янв.—март 1919 г. Пребывание Запасного кавалерийского полка 
Добровольческой армии в Ялте. Похороны командира полка полк.
B. С.Гершельмана и других убитых в бою под Асканией-Нова, отправ
ка тел в Новороссийск. Сторожевая служба юнкеров в дер. Самаи по 
охране побережья Сиваша. Бегство в Ялту после взятия Перекопа 
Красной Армией, отъезд.

2794. Высоцкий В.А. Знамя — священная хоругвь // КП. 1987. 
№ 43. С. 115-118.

1919. Служба адъютантом полк. Н.Н.Дорошкевича — командира 
Сводно-гвардейского полка Добровольческой армии. Поход на Арма
вир, штурм города. Контратака красной кавалерии. Вывоз автором 
знамени своего полка из окружения.

2795. Г.Г.С. Вольноопределяющийся Давид Гольдин // НРС. 1960. 
14 авг. (№ 17324). С. 3, 7.

Июль—дек. 1919. Операция 4-й дивизии 3-го армейского корпуса 
ВСЮР по занятию г. Алешки и сел. Голая Пристань Таврической губ. 
Сотник Боберыки в качестве коменданта Голой Пристани. Вольно
определяющиеся М.Панкратов и Д.Гольдин. Участие Гольдина в боях 
с махновцами, отступление белых войск в Крым.

2796. Георгиевский И.П. Новороссийская военная база и ее эва
куация И РМ. 1974. 22 авг. (№ 3013). С. 6; Отъезд генерала Деники
на // РМ. 1974. 5 дек. (№ 3028). С. 6.

Нач. 1918 — март 1920. Работа автора переводчиком в британской 
военной миссии в Новороссийске. Снабжение Добровольческой 
армии английскими боеприпасами. Значение Новороссийска как 
военной базы Добровольческой армии. Охрана британской миссии, 
складов артиллерии и обмундирования батальоном шотландских 
стрелков. Эвакуация войск ВСЮР из Новороссийска под прикрытием 
британской эскадры адм. Сеймура. Отъезд генералов А.И.Деникина и 
И.П.Романовского на миноносце «Капитан Сакен» в сопровождении 
миноносца «Стэдфаст F 78» в Феодосию. Прощальный обед на «Стэд- 
фасте» перед отплытием в Константинополь.

2797. Головань Г.А. Прошлое обязывает // ВПп. 1964. № 34.
C. 20-27.

Лето 1919. Действия 3-го Корниловского ударного полка в Харь
ковской губ. в составе Добровольческой армии. Выполнение 10-й 
ротой под командованием автора отдельных боевых заданий. Перевод 
на Орловское направление. Командир полка есаул Н.В.Милеев, кап. 
Н.Г.Ткаченко.

2798. Голубинцев С.В. На волосок от смерти // НРС. 1968. 
30 нояб. (№ 20354). С. 2; 2 дек. (№ 20356). С. 2-3.
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1919. Участие в боях в составе эскадрона 11-го гусарского Изюм- 
ского полка под командой ротмистра А.Г.Гольма в р-не г. Корочи, сел 
Поповки и Плотавец (Курская губ.). Эпизоды боев.

2799. Гордовский В. «Красный Верден»: Памяти П.Н.Врангеля // 
НВр. 1928. 29 апр. (№ 2097). С. 2.

1919. Наступление частей Добровольческой армии под командова
нием ген. П.Н.Врангеля на Царицын («Красный Верден»). Служба ав
тора в агитационно-информационном бюро при штабе, затем редакто
ром газеты «Неделимая Россиия».

2800. Даватц В.Х. На Москву. — Париж: Тип. АО «И.Рирахов- 
ский», 1921. — 116 с.

Дек. 1919 — 20 марта 1920. Дневниковые записи. Поступление на 
военную службу после оставления Харькова Добровольческой армией. 
Служба младшим фейерверкером бронепоезда «На Москву». Участие 
бронепоезда в боях за Ростов-на-Дону, артиллерийский обстрел горо
да. Передовые позиции на ст. Батайск, база бронепоезда на ст. Ку- 
щевка. Офицеры бронепоезда, их характеристики1. Взятие Ростова 
(9 янв. 1920), последующая сдача города, ее причины. Дальнейшее от
ступление войск ВСЮР, путь бронепоезда через Екатеринодар в Но
вороссийск. Обстановка на Кубани, падение дисциплины, дезертирст
во казаков. Бои с наступающими красными вблизи Новороссийска. 
Эвакуация, обстановка в пригородах и порту. Погрузка остатков лич
ного состава бронепоезда на французский крейсер «Вальдек Руссо», 
отплытие в Севастополь.

2801. Демяненко. Кубанский «Анабазис»: Уход с Кубани послед, 
борцов за свободу // РКрай. 1963. № 47. С. 12—19.

1920. Поход частей Кубанской армии на Адлер и Сочи. Взятие 
г. Романовска и Адлера, эвакуация из последнего под натиском крас
ных. Прибытие казачьего отряда полк. С.Г.Улагая. Формирование Ку- 
бано-черноморского отряда. Захват Хосты и Адлера. Отход в Гагры. 
Отплытие в Крым, затем за границу.

2802. Джулиани А.И. Двадцать дней в семье офицеров Великобри
танской армии // Памятные дни. Таллин, 1932. С. 81 — 104.

1919. Служба офицером для связи с союзными армиями в штабе 
главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России А.И.Дени
кина. Эвакуация с английской миссией из Таганрога в Новороссийск. 
Служба в Екатеринодаре, поездка в Новороссийск.

2803. Евреинов Б.А. Последние судороги деникинского фронта: 
Отр. из воспоминаний // НаЧС. 1925. № 10. С. 145—155.

1920. Служба в кавалерийской бригаде ген. И.Г.Барбовича на Ку
бани в стан. Брюховецкой. Отношение жителей к Гражданской войне. 
Выступление на Ростов-на-Дону, бой с частями Красной Армии в его 
предместье — Темернике, ранение. Отправка в санитарном вагоне в

1 Большинство лиц приведено под криптонимами. 

176



Новороссийск. Отступление армии, эвакуация на пароходе «Новго
род».

2804. Елисеев Ф.И. Лабинцы и последние дни на Кубани, 1920 г.: 
[В 8 бр.]. — Нью-Йорк, 1962—1963. — Бр. 1. — 1962. — 38 с.: карт.; 
Бр. 2. — 1962. — 30 с.; Бр. 3. — 1962. — 27 с.: схем; Бр. 4. — 1962. — 
29 с.; Бр. 6. — 1963. — 30 с.: карт; Бр. 7. — 1963. — 34 с.: карт; 
Бр. 8. — 1963. — 28 с.: карт.

То же [отр.] Атака // РКрай. 1963. № 2. С. 30—32; В своей стани
це; 6-я сотня И Россия. Нью-Йорк, 1962. 9, 21 окт. (№№ 7442, 7494).

Др. публ. 4-й Донской конный корпус отходит к Туапсе... // 
РКрай. 1966. № 63. С. 20—22; Трагедия Кубанской армии // НРС. 
1971. 2, 3 сент. (№№ 22360, 22361); РКрай. 1972. № 101. С. 8-14; 
№ ЮЗ. С. 26—32; № 104. С. 17—27; Кубанская казачья дивизия // 
НРС. 1982. 2 июля (№ 25863).

Командование автором 1-м Лабинским полком и 2-й Кубанской 
казачьей дивизией в составе 2-го Кубанского корпуса (февр.—май 
1920). Командующий Кубанской армией ген. С.Г.Улагай, командир 
корпуса ген. В.Г.Науменко, начальник 4-й Кубанской казачьей диви
зии ген. М.А.Фостиков, командир 2-й Кубанской казачьей дивизии 
ген. Н.Г.Бабиев, сведения об офицерском составе 1-го Лабинского и 
других полков дивизии. Бои с Красной Армией у с. Жуковского 
(9 февр.), хут. Лосева, станиц Дмитриевской, Темижбекской, Ильин
ской и др. Форсирование р. Кубани. Отступление к Адлеру и Сочи 
через стан. Тифлисскую, Гойхтской перевал, с. Садовое, Туапсе, 
с. Лазаревское. Военный совет Кубанской армии в Адлере (2 мая), ре
шение о перемирии и сдаче армии, роль командующего армией 
Н.А.Букретова. Отплытие командования и офицерского состава армии 
из Адлера, разоружение казаков и оставшихся офицеров.

2805. Елисеев Ф.И. Пасхальный день в горах // НРС. 1969. 13 апр. 
(№ 20488). С. 8.

1920. Бои и отступление Кубанской дивизии под командованием 
полк. С.С.Жукова через горы к Сочи. Потеря 1-го и 2-го Кубанских и 
части 2-го Лабинского полков дивизии. Назначение автора команди
ром дивизии, организация им пасхального обеда для казаков в с. Ла- 
заревка Черноморской губ.

2806. Елисеев Ф.И. С хоперцами от Воронежа и до Кубани (1919— 
1920 гг.) Бр. 1—5. — Нью-Йорк, 1961 — 1962. — 154 с. разд, паг.: схем.

То же. — Нью-Йорк, 1962. — 210 с.
То же [отр.] И Россия. 1961. 5 окт. (№ 7196); РКрай. 1962. № 41. 

С. 13—15; Хоперцы и кавалеристы князя Гагарина // Часовой. 1962. 
№ 428. С. 23-24.

Др. публ. Великий отход // Россия. 1950. 14 янв. (№ 4297); Воро
нежские крестьяне в 1919 г. // Россия. 1954. 31 авг. (№ 5433); От Во
ронежа до Кубани И НРС. 1970. 7, 9—13 марта (№№ 21816, 21818— 
21822); Под Воронежем и Касторной // РКрай. 1975. № 118. С. 36— 
37; № 119. С. 38—39; № 120. С. 27—28; Под Воронежом и Касторной 
в октябре 1919 года // Первопоходник. 1976. № 33. С. 40—43; Рейд на 
Касторную И НРС. 1984. 24 февр. (№ 26399); Отступление армии Де
никина // НРС. 1984. 2 марта (№ 26406).
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Май 1919 — янв. 1920. Назначение помощником командира 3-го 
Уманского полка Кубанского казачьего войска, его формирование в 
Майкопе, командир полк. В.Д.Гамалий. Назначение в 1-ю Кавказскую 
казачью дивизию ген. А.Г.Шкуро. Путь на фронт к Воронежу (окт.
1919) . Сдача Воронежа красным, поражение конных корпусов генера
лов Шкуро и К.К.Мамантова. Вступление в командование 2-м Хопер
ским казачьим полком (окт. 1919), бои с красными в ходе отступле
ния 1-й Кавказской казачьей дивизии от Воронежа до Кубани. Гибель 
командира 1-го Хоперского казачьего полка Ю.Ассиера. Отъезд 
Шкуро на Кубань (нояб. 1919), вступление ген. А.М.Шифнер-Марке
вича в должность начальника дивизии. Формирование Сводно-Хопер
ского казачьего полка. Встреча под г. Купянском со 2-м Кубанским 
конным корпусом ген. В.Г.Науменко, с полковниками В.Д.Гамали- 
ем и И.И.Тарарыкиным. Отход дивизии на Кубань в тыл для фор
мирования Кубанской армии (дек. 1919). Отступление по Кубани 
на ст. Тихорецкую через станицы Уманская и Павловская (янв.
1920) . Переформирование дивизии в стан. Невинномысской. При
езд Шкуро. Отправка казаков 1-го Хоперского казачьего полка в р-н 
Ставрополя, командир полка полк. М.К.Соломахин. Отъезд автора на 
фронт во 2-й Кубанский конный корпус ген. Науменко (янв. 1920). 
Биография Шкуро. История Хоперского казачьего войска в XVII— 
XIX веках.

2807. Елисеев Ф.И. Трагедия Кубанской армии: (Ко дню девятиле
тия, 1920-1929) // ВК. 1929. № 35. С. 13-15; № 36. С. 12-15. - 
Подпись: Бидолага, казак.

Апр.—дек. 1920. Подробности капитуляции Кубанской армии на 
Черноморском побережье Кавказа. Военный совет в Адлере, решение 
командующего армией войскового атамана ген. Н.А.Букретова о 
сдаче. Переговоры нового командующего ген. Н.А.Морозова с коман
дованием Красной Армии. Переход остатков Кубанской армии во 
главе с Морозовым в Сочи, сдача оружия, лошадей, снаряжения. От
правка офицеров на баркасах, остальных — пешим строем под конво
ем в Туапсе. Условия жизни офицеров в концентрационном лагере в 
Ростове-на-Дону, прохождение фильтрации в ГубЧК в Костромской 
обл. Поездка Морозова в Москву, получение разрешения на освобож
дение офицеров и их причисление к местному запасному полку. От
правка офицеров на военно-политические курсы в Москву, размеще
ние в казармах. Занятия на курсах. Вывоз офицеров в Екатеринбург, 
распределение на службу по местным заводам и учреждениям. В текс
те — перечень сдавшихся частей Кубанской армии.

2808. Елисеев Ф.И. Эпизод из гражданской войны // НРС. 1972. 
9 марта (№ 22549). С. 2, 4.

1919. Положение 4-го Донского корпуса, 1-й Кавказской дивизии 
в составе 3-го конного корпуса ген. А.Г.Шкуро (окт.—нояб. 1919). 
Атака 2-го Хоперского конного полка под командованием автора в р- 
не с. Алиса (Воронежской губ.), положение полка. Отражение атаки 
красных, пленные красноармейцы. Разногласия автора с командова
нием по поводу пленных.
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2809. Ивицкий Г.Д. На побережье Каспия в гражданскую войну // 
М3. 1945. Т. 3. № 2. С. 51-64; № 4. С. 184-192.

Дек. 1918 — март 1920. Деятельность автора на посту начальника 
гарнизона и градоначальника в г. Петровске (Каспийское побережье 
Дагестана) после занятия его Добровольческой армией и высадки анг
лийских войск. Состав и численность гарнизона, его устав, команди
ры частей. Начальник Прикаспийского отряда и Каспийского флота 
Добровольческой армии ген. М.А.Пржевальский. Командующий анг
лийской флотилией комадор Норрис. Взаимоотношения между добро
вольческими и английскими властями. Критика действий союзников. 
Административные распоряжения автора по городу и его окрестнос
тям. Попытки взорвать вокзал и склады вооружений накануне отхода 
добровольческих войск из города после окружения его Красной Ар
мией. Эвакуация деникинского флота из Петровска.

2810. Кадесников Н.З. Сто одиннадцать дней без берега: (Оборона 
Крыма в 1919-20 г.) Ц М3. 1956. Т. 14, № 2/3. С. 27-49; № 4. 
С. 27-44; 1957. Т. 15, № 1/2. С. 63-77: схем.

То же [отр.] Оборона Крыма в 1919—20 гг. // Часовой. 1939. 
№ 227. С. 36—37; Во льдах Азовского моря // Россия. 1958. 5, 6 нояб. 
(№№ 6471, 6472); Капитан 1-го ранга Я.В.Шрамченко // Россия. 
1967. 29 нояб. (№ 7964); Вахта продолжается // Часовой. 1968. № 500. 
С. 14—16; Пасха на разбитом корабле // НРС. 1970. 26 апр. 
(№ 21866).

23 дек. 1919 — 20 апр. 1920. Дневниковые записи. Служба инже- 
нер-механиком на канонерской лодке «Терец». Командир корабля 
кап. Я.В.Шрамченко. Выход с севастопольского рейда в Азовское 
море. Защита Геническа и Арабатской стрелки от наступающих крас
ных, действия корабельной артиллерии. Повреждение корабля. Ледя
ной плен. Положение на «Терце», отсутствие угля. Зимовка в море. 
Снятие с мели весной, празднование Пасхи командой. Перевод на 
буксире в Керчь, затем в Севастополь. Посещение корабля ген. 
П.Н. Врангелем.

2811. Комишня В. Волноваха: Сорок лет назад; Коломак; Ржава // 
НРС. 1959. 8 июня (№16881), 23 июля (№ 16926), 21 сент. (№ 16986). 
С. 2.

1919. Бой бронепоезда Добровольческой армии «Иоанн Калита» с 
махновцами в р-не ст. Волноваха Екатерининской ж.д. Парад белых 
войск после взятия Гуляй-Поля, «московская директива» А.И.Деники- 
на. Расположение войск на московском направлении (июнь 1919). 
Сражение бронепоезда белых с бронепоездом красных. Бои у 
ст. Ржава. Ранение двоюродного брата автора. Организация отрядов 
бронепоездов. Празднование именин командира бронепоезда, посеще
ние их генералами В.З.Май-Маевским, Н.В.Скоблиным и М.А.Ивано- 
вым. Адьютант Май-Маевского кап. П.В.Макаров.

2812. Корсак В.В. Великий исход. — Париж, 1931. — 160 с.
Дек. 1919 — февр. 1920. Отступление Добровольческой армии из 

Киева в Одессу. Трудности похода, вооруженные столкновения с пре
следующими частями Красной Армии. Обстановка в Одессе: армей
ские части и обозы с беженцами. Дезорганизация и деморализация 
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армии. Эвакуация автора из Одессы на английском госпитальном 
судне.

2813. Корсак В.В. У белых. — Париж: Родник, 1931. — 172 с.
То же [отр.] // ГМнаЧС. 1926. № 2(15). С. 195—243; На дежурстве 

в офицерском полку // Дни. 1928. 24 мая (№ 1428); У белых // 
Юность. М., 1990. № 10. С. 62-73.

Авг.—дек. 1919. Вступление Добровольческой армии в Киев. Реги
страция офицеров. Прохождение автором реабилитационной комис
сии по проверке характера его службы у красных. Дежурство в Киев
ском офицерском полку, в штабе ген.-лейт. Н.Э.Бредова. Бедственное 
положение солдат и офицеров, вернувшихся с фронта. Общая обста
новка в городе: спекуляция, грабежи, разгульная ночная жизнь. Во
оруженные столкновения с красными. Отход войск Киевской области 
из Киева.

2814. Корсон А. Запорожцы под Батайском: (Из письма полкового 
адъютанта своему бывшему командиру полка) // ВПп. 1969. № 89. 
С. 32-35.

Янв. 1920. Воспоминания в форме письма. Действия казачьего 
полка в составе корпуса ген. С.М.Топоркова. Отход корпуса за Дон 
через Ростов-на-Дону. Бои под Батайском с конницей С.М.Буденно
го.

2815. Кох С.Э. Встречи с махновцами: (Материалы по Гражд. 
войне) Ц Часовой. 1933. № 114/115. С. 35-36.

Сент.—окт. 1919. Бои частей сводного полка 9-й кавалерийской 
дивизии Добровольческой армии с отрядами Н.И.Махно около 
ст. Петровская и с. Михайловка Екатеринославской губ.

2816. Кочетов Е.Ф. Десять лет тому назад: (Отр. воспоминаний) // 
ВК. 1930. № 58. С. 15-17.

1920. Эвакуация частей Добровольческой армии из Новороссий
ска, запрещение на выезд казакам и калмыкам. Расправа вступившей 
в город Красной Армии с калмыками и их семьями. Отправка казаков 
через Кубань в Ростов-на-Дону, переброска их на польский фронт.

2817. Кривошеин В.А. Девятнадцатый год: Воспоминания. — 
Брюссель, 1975. — 133 с., схема.

Работа на ж.д. Овинище—Суда. Фиктивная командировка в с. Се
дино Дмитриевского уезда Курской губ. в р-н боевых действий. По
пытки перехода линии фронта, арест красными казаками, передача 
уездной милиции г. Рыльска, военно-контрольному пункту 41-й диви
зии красных. Заключение в Особом отделе при штабе 14-й армии в 
Брянске. Допрос, освобождение. Возвращение в Дмитриев. Повтор
ный арест, побег. Переход линии фронта, служба в офицерской роте 
2-го офицерского стрелкового ген. Дроздовского полка, бытовые ус
ловия. Личный состав роты, добровольцы и мобилизованные. Отступ
ление к Дмитриеву и на Льгов. Участие автора в проведении мобили
зации. Обморожение рук и ног. Лечение в Льговской городской боль
нице. Эвакуация с санитарным поездом в Харьков.
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2818. Криптон К. Приход старого мира: Отр. из кн. «Тамбовская 
губерния в гражданской войне 1918—1921 гг.» // НРС. 1953. 27 сент. 
(N9 15128). С. 2; 28 сент. (№ 15129). С. 3.

Политическая обстановка в Тамбовской губ. (лето 1919). Жизнь 
автора с матерью в доме сельского священника, остановка в селе каза
чьего корпуса ген. К.К.Мамантова во время рейда корпуса по тылам 
Красной Армии, отбор добровольцев.

2819. Крылова Е.Н. На «Пылком» // РМ. 1970. 5, 12 нояб. 
(№№ 2815, 2816). С. 6.

1920. Трудности пути от стан. Крымской до Новороссийска с ра
неным отцом и его денщиком в обозе отступающей Добровольческой 
армии. Погрузка армии и беженцев на пароходы. Посадка на корабль 
«Пылкий» с помощью ген. А.П.Кутепова. Обстрел судна артиллерией 
красных, отход к берегам Крыма.

2820. Кузнецов Б.М. Ненужная командировка // ВБ. 1969. № 95. 
С. 30-31.

1919. Формирование 21-й артиллерийской бригады в Пятигорске. 
Поручение автору — старшему офицеру одной из формирующихся ба
тарей по доставке орудий с баржи возле Серебряновой пристани под 
Астраханью. Прибытие в штаб Каспийской флотилии в порт Пет- 
ровск, выход в море на катере. Осмотр баржи, непригодность ее ору
дий. Возвращение в Пятигорск сухопутным путем. Рапорт автора ко
мандованию, поездка за полевыми орудиями в Сочи.

2821. Лампе А.А. фон. Встреча Нового года // Руль. 1927. 1 янв. 
(№ 1851). С. 6, 9.

1 янв. 1920. Встреча Нового года в поезде ген. А.М.Драгомирова в 
Одессе.

2822. Лантух С.Ф. В черные дни Кубанской армии: (Страничка 
воспоминаний) // КПуть. 1926. № 91. С. 15—17.

Март—апр. 1920. Отступление Кубанской армии до Сочи, голод. 
Командование автора инженерным отрядом, постройка пристани в та
можне Адлера. Известие о переговорах командующего армией 
ген. Н.А.Букретова с красным командованием, условия сдачи. Бегство 
Букретова. Обстоятельства ухода автора из города с частью казаков 
(19 апр.). Встреча с полками ген. А.Г.Шкуро, его прибытие с англий
скими пароходами, размещение на них людей. Поведение ген. 
Н.А.Морозова в Адлере.

2823. Львович Д. Забытый поход: К пятидесятилетию Бредов, по
хода И РМ. 1970. 12 марта (N9 2781). С. 6. — Подпись: Дм. Львович 
(Белозерец).

Дек. 1919 — февр. 1920. Путь 13-го Белозерского пехотного полка 
Добровольческой армии из Киева в Одессу, присоединение к киев
ской группе войск ген.-лейт. Н.Э.Бредова после падения Одессы. 
Трудности похода двадцатитысячного отряда Бредова с обозом ране
ных и беженцев в Бессарабию. Бои с преследующей красной конни
цей. Перекрестный обстрел артиллерийским и пулеметным огнем со 
стороны румын и Красной Армии при попытке переправы через 
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Днестр у Тирасполя. Дальнейшее продвижение вверх вдоль Днестра в 
р-н Новой Ушицы. Интернирование польскими войсками. Освобож
дение и отправка в Крым при содействии П.Н.Врангеля.

2824. Любинский Ю. Товарищ Азин: Эпизод из гражд. войны, 
1918-1920 гг. Ц РПуть. 1955. № 66. С. 12-14.

Февр. 1920. Охрана 14-й Донской отдельной конной бригадой по
зиций в р-не ст. Целина к северу от ж.-д. участка Егорлыкская—Шаб- 
лиевка на Дону. Прибытие пополнения из молодых казаков. Их учас
тие в бою с частями 28-й красной стрелковой дивизии и красной кон
ницей. Пленение начальника дивизии В.М.Азина, допрос и отправка 
его в штаб Донской армии, дальнейшая судьба.

2825. Майборода З.Ф. День печали марковцев: Разгром Марков, 
дивизии конницей Буденного // Часовой. 1954. № 341. С. 13—15.

1919. Служба в составе команды разведчиков 1-го пехотного Офи
церского ген. Маркова полка. Пополнение в Белгороде, попытки взя
тия Ельца, отступление в направлении ж.д. Дебальцево-Чистяково. 
Тактические просчеты в решениях военного совета белых. Боевые 
действия у дер. Апексеево-Леоново, атака Марковской дивизии кон
ницей С.М. Буденного.

2826. Месснер Е.Э. В «иррегулярной» войне // Первопоходник. 
1973. № 15. С. 58-59.

17—18 июня 1919. Участие автора в качестве старшего адъютанта 
штаба 7-й пехотной дивизии при взятии белыми Царицына. Состав и 
действия отряда ген. С.Г.Улагая. Передача автором приказа 
ген. П.Н.Врангеля временно командующему дивизией полк. П.П.Не- 
пенину.

2827. Милашевич М.И. Печальные воспоминания // РМ. 1984. 
12 янв. (No 3499). С. 11.

1920. Участие в боях в составе Добровольческой армии. Ранение, 
пребывание в госпитале в Новороссийске. Эвакуация из Новороссий
ска.

2828. Мирошников И. Борьба в районе станицы Кардоникской // 
НСт. 1936. № 3(13). С. 25-27; № 4(14). С. 14-16; № 6(16). С. 16-18; 
№ 7/8(17/18). С. 18-19.

Конец 1919. Наступление частей Красной Армии на Пятигорск. 
Отход казачьих войск на зимовку в горы в верховье р. Теберды. Бои с 
карательными отрядами Красной Армии. Участие в сражениях у ку
банских станиц Кардоникская, Баталпашинская, Передовая, Надеж
ная, Бесстрашная, Отрадная, Удобная. Отступление в Адлер. Эвакуа
ция в Крым.

2829. Мыльников В.С. Новороссийская катастрофа и плен // 
РКрай. 1974. № 114. С. 22-27.

1919—1920. Курсы повышения квалификации артиллеристов в Но
вочеркасске, работа автора инструктором по английской артиллерии. 
Отступление до Екатеринодара в составе артиллерийской батареи 
Донской гвардейской дивизии. Командир батареи А.И.Афанасьев, 
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войсковой старшина В.М.Нефедов. Борьба с «зелеными» в Кубанской 
обл. Отход в Новороссийск, неудача с погрузкой на суда, дальнейшее 
отступление по побережью на Туапсе. Предательство офицеров из ко
мандного состава дивизии, их бегство на французский миноносец.

2830. Нелавицкий И.В. Начало 2-го отряда судов и снятие с мели 
канонерской лодки «Терец» // ВБ. 1969. № 101. С. 23—25.

Дек. 1919 — март 1920. Формирование 2-го отряда судов Черно
морского флота для действий в Азовском море и на Черноморском 
побережье, прилегающему к Таманскому полуострову. Прибытие ав
тора, мичмана Черноморского флота, на базу отряда — в Керчь. На
значение на ледокол «Джигит». Экспедиция ледокола к канонерской 
лодке «Терец», зажатой льдами около Геническа. Операция по снятию 
лодки с мели под руководством командира «Терца» кап. 2-го ранга 
Я.В.Шрамченко, привод «Тереца» в Севастополь.

2831. Нефедьев К.П. Под Царицыном // НВести. 1964. N2 220. 
С. 10-11.

Июнь 1919. Назначение автора командиром 1-го Кавказского кон
ного полка в составе 3-й Кубанской казачьей дивизии под командова
нием ген. Н.Г.Бабиева. Дислокация полка между Сарептой и Воропа- 
ново. Пребывание в резерве 1-го Кавказского и Корниловского пол
ков в связи с отменой наступления на Царицын. Наступление крас
ных, контратака 1-го Кавказского полка. Ранение автора, отправка в 
Екатеринодар. Встреча с Бабиевым после госпиталя. Освобождение от 
строевой службы, перевод курсовым офицером в Кубанское военное 
училище, затем комендантом дворца войскового атамана ген. А.П.Фи
лимонова. Дальнейшая судьба автора.

2832. Ольденбург С.С. Вымерший Новороссийск: (Пятнадцать лет 
назад) // Возрождение. 1935. 14 апр. (N2 3602). С. 6.

Апр. 1920. Отступление Добровольческой армии из Новороссий
ска. Погрузка на пароходы. Тиф в городе. Задержка автора в связи с 
болезнью. Вступление в Новороссийск «зеленых» и красных.

2833. Оношкович-Яцына Е.Н. Взятие Ростова 7-го — 8-го февраля 
1920 г. // ВБ. 1966. N2 78. С. 18-20.

Расположение Сводно-гвардейского кавалерийского полка на ок
раине г. Батайска. Переход в непогоду через замерзшие камыши и 
плавни к стан. Гниловской. Конная атака полка на наступающую пе
хоту красных, под обстрелом противника, действия командира полка 
ген. М.Ф.Данилова, захват пленных и двух красных броневиков. Со
средоточение полка в Темернике, вступление в Ростов-на-Дону. Зна
чение кавалерийской операции (7 февр.) для взятия Ростова.

2834. Оношкович-Яцына Е.Н. Сводно-гвардейский кавалерийский 
полк в период 10 декабря 1919 г. — 15 марта 1920 г.: Донец, бассейн— 
Кубань—Новороссийск // Первопоходник. 1971. N2 2. С. 23—33.

Выход Сводно-гвардейского полка в составе 4-х эскадронов из 
Павлограда в направлении Донецкого каменноугольного бассейна. 
Действие эскадрона бывшего л.-гв. Кирасирского полка под Таганро
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гом. Переправа Сводно-гвардейского полка под прикрытием кирасир 
через Дон в р-не Ростова-на-Дону.

2835. Пастак И.А. В степях южной России // РМ. 1960. 15, 17, 22, 
24 марта (№№ 1499, 1500, 1502, 1503). С. 4-5; 1961. 4 мая (№ 1677). 
С. 5; 6 мая (№ 1678). С. 6; 24 авг. (№ 1725). С. 2-3; 26 авг. (№ 1726). 
С. 4-5.

1919—1920. Участие автора в боях против махновцев в р-не Екате- 
ринослава. Импровизированные бронепоезда белых, поединок броне
поездов «Генерал Шиффнер-Маркевич» и «Григорий Махно». Взятие 
махновцами Екатеринослава и уход из него войск ген. Я.А.Слащова. 
Бои, приключения и развлечения бойцов батареи автора по пути от
хода.

2836. Прокопович. Белый бронепоезд: Воспоминания о взятии 
Курска И Возрождение. 1929. 15 мая. (№ 1443). С. 2—3.

Осень 1919. Служба автора офицером на бронепоезде «Генерал 
Корнилов». Маневренная война войск ВСЮР. Взятие белыми Харько
ва и Киева. Задача овладения Курском. Рейды бронепоезда к передо
вым укреплениям красных. Техническая характеристика состава, его 
команда. Командир бронепоезда штабс.-кап. А.П.Заздравный. Прорыв 
бронепоезда к Курску, взятие города.

2837. Прюц Н.А. По дороге на Москву // ВПп. 1963. № 21. С. 12—15.
Окт.—дек. 1919. Служба в 3-й батарее артиллерийской бригады 

Добровольческой армии, наступление на Москву. Занятие Белгорода 
Курской губ., пребывание батареи в городе до вхождения ее в состав 
Алексеевской пехотной дивизии. Подробности боя за с. Верховье Ор
ловской губ. Начало отступления ВСЮР на юг.

2838. Пухальский Ф.В. Отход в неизвестность: Из воспоминаний о 
прошлых боевых днях // ВПп. 1962. № 12. С. 17—22.

1919—1920. Командировка в Екатеринодар по делам Заволжского 
отряда «степных партизан», переведенного под Черный Яр. Явка в 
штаб 3-го Кубанского корпуса в аул Шенджий, его командующий 
ген. С.М.Топорков. Развал и деморализация армии. Вступление автора 
в должность командира 1-го Уманского полка в составе 1-й конной 
дивизии. Военные действия дивизии в р-не аула Тохтомукай, отход в 
сторону стан. Ново-Дмитриевской. Самовольный уход 1-го Уманского 
полка к «зеленым», его последующая судьба. Отступление армии к 
Новороссийску. Отплытие автора и других кубанцев в Керчь. Даль
нейшее участие автора в Гражданской войне.

2839. Раковский Г.Н. В стане белых: (От Орла до Новороссий
ска). — Константинополь: Т-во «Пресса», 1920. — VI, 341 с.: схем.

1919 — май 1920. По личным наблюдениям и рассказам команду
ющего Донской армией ген. В.И.Сидорина, командующего Кавказ
ской, а затем Добровольческой армией ген. П.Н.Врангеля, председате
ля Южнорусского правительства Н.М.Мельникова и других деятелей 
Белого движения. Стратегия главнокомандующего Вооруженными Си
лами Юга России А.И.Деникина. План похода на Москву, основные 
этапы похода, его крушение. Военное совещание под председательст
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вом Деникина в Харькове (нояб. 1919). Совещание Сидорина с Вран
гелем (дек. 1919), критика действий Деникина. Ход боевых действий 
против Красной Армии в р-не Новочеркасска и Ростова-на-Дону, в 
задонских и кубанских степях. Бой под стан. Кореновской. Оставле
ние Екатеринодара, отход за Кубань. Беженцы. Эвакуация из Ново
российска в Крым. Совещание военного командования в Севастопо
ле, объявление Врангеля преемником Деникина. Причины поражения 
войск Деникина: разногласия внутри военного командования, в «Осо
бом совещании», антагонизм между командованием Вооруженных 
Сил Юга России и членами Верховного Круга Дона, Кубани и Терека. 
Генералы: Деникин, Врангель, А.М.Драгомиров, А.К.Келчевский,
A. С.Лукомский, В.З. Май-Маевский, А.А. Павлов, В.Л.Покровский,
B. И.Сидорин, Т.М.Стариков и др.

2840. Рейнгардт К.Ф. фон. 45 лет тому назад // РМ. 1964. 28 апр. 
(№ 2144). С. 3.

6—7 апр. 1919. Выполнение автором, полковником штаба 5-й ди
визии Крымско-Азовской Добровольческой армии, приказа начальни
ка штаба полк. Б.Н.Сергеевского об эвакуации ст. Джанкой и отправ
ке подвижного состава на ст. Керчь. Отправка поездов с ранеными, 
семьями железнодорожных служащих, уничтожение водокачек, стре
лок, железнодорожного полотна. Занятие 5-й дивизией оборонитель
ных позиций к западу от Керчи в р-не Владиславовка — Акманай.

2841. Рерберг П.Ф. В 5-м конном корпусе генерала Юзефовича в 
1919 // ВБ. 1960. № 92. С. 29-31.

Остановка наступления ВСЮР на Москву, дальнейший отход. На
строения в корпусе. Отправка автора, заболевшего сыпным тифом, в 
Харьков в эшелоне с сыпнотифозными и ранеными. Отсутствие меди
цинской помощи. Пересадка на санитарный поезд А.П.Шидловской.

2842. Рябинский А.А. Кавалерийское дело 6 января 1920 г. // ВПп. 
1965. № 45. С. 10-13.

27 дек. 1919 — 6 янв. 1920. Отступление Добровольческой армии 
за Дон после оставления Ростова-на-Дону. Оборона Батайска. Отра
жение наступления конницы С.М.Буденного.

2843. Сагацкий И.И. С Назаровым под Вознесенском (1919) // ВБ. 
1958. № 28. С. 5-9; № 29. С. 4-7; № 30. С. 9-13.

То же // РКрай. 1972. № 101. С. 21-25; № 102. С. 13-17; № 103.
C. 38-42.

1919—1920. Знакомство с есаулом Ф.Д.Назаровым в стан. Ново- 
Николаевской на Дону. Приезд к нему в 42-й Донской казачий полк и 
зачисление в 1-ю партизанскую конную сотню. Участие в разведке 
под Вознесенском Херсонской губ. Захват в плен 5-го матросского пе
хотного полка красных, расстрел комиссаров. Вступление казачьего 
полка в Вознесенск. Артиллерийский обстрел города красными, бои 
на подступах к нему. Отъезд из полка в Новочеркасск для поступле
ния в юнкерское училище. Последнее свидание с Назаровым в Крыму 
на ст. Джанкой (1920), его дальнейшая судьба.
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2844. Сербин Ю.В. Конец «Легиона чести» // РДали. 1961. № 89. 
С. 15—18.

Март 1919. Прибытие «Легиона чести» — части Русского экспеди
ционного корпуса из Франции в Екатеринодар, затем в штаб 1-го Ку
банского казачьего корпуса ген. В.Л.Покровского на ст. Ровеньки 
Екатерининской ж.д. Пополнение легионерами 1-й Кубанской каза
чьей дивизии на ст. Колпаково, их поведение, обмундирование, со
став. Переход «Легиона чести» к красным в первом бою, разгром их 
донскими казаками.

2845. Сергеевский Б.Н. К пятидесятилетию первого вторжения 
красных в Крым (весна 1919 года): Пережитое // ВПп. 1969. № 88. 
С. 60-61.

Март 1919. Отражение наступления красных у ст. Таганаш, учас
тие в боях роты греческой армии из афинского гарнизона.

2846. Соколов П.А. Необычайные встречи // РМ. 1961. 2 сент. 
(№ 1729). С. 6, 8.

1920. Переход 2-го Свято-Крестовского конно-партизанского 
полка под командованием автора из с. Воронцово-Александровского 
Терской обл. во Владикавказ, а затем с войсками ген. И.Г.Эрдели в 
Грузию. Присоединение актеров-цыган к войскам, импровизирован
ные концерты в пути.

2847. Тавастшерна Г.А. Служба во французской и Добровольчес
кой армиях / В записи Э.А.Верцинского // Памятные дни. Таллин, 
1932. С. 35-80.

1917—1920. Служба во французской армии старшим командиром 
русской базы в Булони, служебные обязанности. Восстание в русской 
команде (Иер, 1917, нояб.—дек.). Положение русских военных в лаге
ре Ля Куртин. Отправка русского легиона на фронт. Обучение автора 
во французской офицерской школе, служба в Иностранном легионе, 
демобилизация (1919). Поездка в Новороссийск в Добровольческую 
армию. Оборона Одессы. Отступление добровольческих частей через 
Днестр в Румынию. Лагерь в г. Тульча.

2848. Терещенко С.К. Из Севастополя в Бизерту // Возрождение. 
1930. 11 нояб. (№ 1988). С. 2-3; 13 нояб. (№ 1990). С. 2; 16 нояб. 
(№ 1993). С. 2—3; 20 нояб. (№ 1997). С. 2; Вдоль большевистского 
побережья // Там же. 1935. 21 мая (N? 3639). С. 4; 24 мая (№ 3642). 
С. 5; Кинбурнский поход // Там же. 1935. 26 июля (№ 3705). С. 3; 27 
июля (№ 3706). С. 5.

1919—1920. Занятие Крыма Красной Армией. Служба на минонос
це «Жаркий», его переход из Севастополя в Новороссийск (весна 
1919). Посещение корабля адм. М.П.Саблиным и ген. А.И.Деники- 
ным. Ремонт судна, плавание в Севастополь (лето 1919). Участие в по
ходе в сторону Кинбурнской косы. Шторм на море, высадка десанта. 
Разведывательный рейд вдоль побережья в сторону Очакова (июль 
1919). Эвакуация флота в Бизерту (Тунис). Авария на миноносце 
«Жаркий», пересадка на крейсер «Кронштадт». Путевые впечатления 
(Босфор, Дарданеллы, Эгейское море, Коринфский канал). Остановка 
на о-ве Мальта, описание Ла-Валетты. Окончание плавания.
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2849. Туркович Ю. Сыпняк // НРС. 1971. 24 окт. (№ 22412). С. 4.
1919. Отступление автора в составе 52-го Виленского пехотного 

полка Добровольческой армии от Перекопа. Заболевание сыпным 
тифом. Транспортировка в тыл. Лазарет в Симферополе. Возвращение 
в строй. Гибель товарищей на поле боя. Награждение автора Георги
евским крестом.

2850. Федоров В.К. Бой бронепоезда «Иоанн Калита» у ст. Волно
ваха, 17 мая 1919 г. // ВБ. 1974. № 127. С. 2-4.

Май 1919 — янв. 1920. Бой бронепоезда Добровольческой армии 
под командованием автора с красной пехотой у ст. Волноваха Екате
рининской ж.д. Прорыв через занятую красными ст. Велико-Анадоль. 
Награды ген. А.П.Кутепова команде бронепоезда. Дальнейшая судьба 
автора.

2851. Цимбалюк В.К. Мелочи, сюрпризы и курьезы походной и 
боевой жизни И ВБ. 1971. № 111. С. 34—37.

Зима 1919. Отступление Добровольческой армии по территории 
Донецкого каменноугольного бассейна.

2852. Чевдар Э.Г. 1919-й год: Год тяжелых испытаний, год ошибок 
роковых И НРС. 1959. 17 авг. (№ 16951). С. 2—3; 18. 19, 20 авг. 
(№№ 16952-16954). С. 2; 21 авг. (№ 16955). С. 2-3; 22, 24 авг. 
(№№ 16956, 16958). С. 2.

10 окт. 1919 — 15 марта 1920. Служба начальником конной поле
вой радиостанции в отряде ген. В.3.Май-Маевского (впоследствии 1-й 
корпус Добровольческой армии под командованием ген. А.П.Кутепо
ва) и в штабе Кавказской дивизии ген. А.Г.Шкуро. Адьютант ген. 
Май-Маевского кап. П.В.Макаров. Пленные красноармейцы в Добро
вольческой армии. Бои в Донецком каменноугольном бассейне, в р-не 
Харькова, Воронежа, Екатеринодара. Отношение местного населения 
к Добровольческой армии. Наступление армии С.М.Буденного. Бои у 
ст. Касторной. Выход из окружения с конницей ген. К.К.Мамантова, 
отход к Ростову-на-Дону. Развал Добровольческой армии. Политичес
кие и военные ошибки командования. Отпевание ген. Мамантова в 
Екатеринодаре. Отход к Новороссийску. Хлопоты автора о размеще
нии команды на транспорте для эвакуации. Погрузка на английский 
миноносец.

2853. Чекин А. Самостийники или казаки?: Отр. из воспомина
ний // ВК. 1930. № 69. С. 17.

Весна 1919. Реакция кубанского казачества на политику А.И.Дени- 
кина, отказ от выполнения приказа о наступлении на Царицын и 
Москву, дезертирство казаков из Добровольческой армии.

2854. Чернопыский В.Г. 42-й пехотный Якутский полк в граждан
ской войне // ВБ. 1974. № 126. С. 41—44.

Окт. 1917—1920. Вербовка и переброска бывших офицеров полка 
на Дон для формирования офицерской роты, зачисление ее в Добро
вольческую армию. Защита Одессы от отрядов петлюровцев, григо- 
рьевцев и красных. Отступление к Аккерману и в Румынию, возвра
щение в Новороссийск. Участие в составе армии ген. В.З.Май-Маев
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ского в боях с Красной Армией в р-не Харькова, на Полтаво-Мирго- 
род-Киевском направлении, в Киеве. Поход с отрядом ген. Н.Э.Бре
дова в Тирасполь, вдоль Днестра до польской границы. Лагерь для ин
тернированных в Польше. Вывоз офицеров и солдат в Крым, вхожде
ние их в Брестский пехотный полк.

2855. Шатилов Б.Н. Черниговская операция Ген. шт. полковника 
Штейфона в 1919 году // НВести. 1985. № 401. С. 16—18.

Авг.—сент. 1919. Обстановка под Киевом, освобождение города от 
красных частями Сводной гвардейской пехотной бригады и батареи 
гвардейской артиллерии в составе группы войск под командованием 
ген. Н.Э.Бредова. Организация плацдарма обороны на западном бере
гу Днепра. Дислокация войск в р-не Киева, значение киевского узла 
для успешного наступления Добровольческой армии на Москву. Раз
работка полк. Б.А.Штейфоном и ген. Бредовым плана боевых дейст
вий по овладению Черниговом с целью расширения радиуса обороны 
Киева. Состав воинских соединений. Ход боевых действий, направле
ние фланговых ударов, маневрирование основными силами и резерва
ми. Штурм Чернигова, бой за переправу. Разгром красных.

2856. Шатилов П.Н. В Добровольческой армии: Из воспомина
ний // ВИВ. 1969. № 33. С. 13-20; № 34. С. 27-32; 1970. № 35/36. 
С. 30-35.

Др. публ. Занятие Георгиевска и первая встреча с ген. Врангелем 
на Юге России // Часовой. 1929. № 3/4. С. 21—24.

Дек. 1918 — июнь 1919. Встреча с ген. П.Н.Врангелем в с. Петров
ское вблизи Ставрополя. Командование автором 1-й конной дивизией 
Добровольческой армии. Боевые действия на Северном Кавказе, на
ступление на Грозный, взятие города. Вражда между чеченцами и тер
скими казаками. Бои в р-не р. Маныч. Царицынская операция. Гене
ралы В.Л.Покровский, А.П.Кутепов, С.Г.Улагай.

2857. Шатилов П.Н. Выдержки из записок (воспоминаний) гене
рала Шатилова // ИБО л-к. Прил. 1961. С. 1—6.

Апр.—май 1919. Бой Сводного конного корпуса под командовани
ем автора с 10-й армией красных в р-не стан. Великокняжеской на 
Маныче, ее занятие. Прибытие П.Н.Врангеля и А.И.Деникина, произ
водство автора в чин ген.-лейтенанта и назначение командиром 4-го 
конного корпуса. Роль Врангеля в операции под Великокняжеской.

2858. Шиллинг Н.Н. Эвакуация Новороссии // Часовой. 1934. 
№ 121. С. 18-21.

Дек. 1919 — янв. 1920. Боевые действия в Новороссии (дек. 1919). 
Приказ главнокомандующего автору как командующему Новороссий
ской обл. об удержании подступов к Крыму и обороне Одесского р- 
на. Заболевания солдат сыпным тифом. Обстоятельства эвакуации 
белых войск из Херсона и Николаева в Одессу (янв. 1920). Дальней
шая эвакуация из Одессы морем, количество вывезенных больных и 
раненых, техники и имущества.

2859. Штейнман Ф. Отступление от Одессы (янв. 1920 г.) // АРР. 
1922. Т. 2. С. 87-97.
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То же //АРР. М., 1991. Т. 2.
Разложение Добровольческой армии. Эвакуация одесского гарни

зона. Бегство штаба ген. Н.Н.Шиллинга. Захват Одессы красными. 
Отход белых в Гросс-Либенталь, затем в Овидиополь. Формирование 
Овидиопольского отряда. Отказ румынского правительства пропустить 
отряд через границу. Продвижение обоза на север вдоль Днестра, 
переправа через Днестр. Обстрел отряда румынскими войсками. Раз
решение румынских властей остаться в Румынии группе иностранцев 
(в том числе автору). Двухнедельное пребывание в карантине в Аккер
мане. Отправка в Галац и Варну.

2860. Штейфон Б.А. Бредовский поход: Воспоминания // БД. 
1927. Кн. 3. С. 91-139.

Дек. 1919 — авг. 1920. Отступление группы войск ген. Н.Э.Бредова 
от Киева к Одессе, затем к румынской границе в р-не Тирасполя. 
Отказ принять их румынским правительством. Наступление частей 
Красной Армии под командованием Г.И.Котовского. Решение об от
ступлении в Польшу, путь войск под командованием ген. Бредова 
вдоль границы. Трудности пути, голод, лишения, гибель членов отря
да. Встреча с частями польской армии, переговоры с их командовани
ем. Прибытие делегации польского правительства, подписание дого
вора об условиях интернирования отряда на территории Польши. Бое
вые действия отряда на польском фронте против Красной Армии. 
Борьба с эпидемией тифа. Поездка автора — начальника штаба отря
да, и ген. Бредова в Варшаву, встреча Бредова с Ю. Пилсудским. Ла
герь интернированных бредовцев вблизи Познани. Возвращение отря
да через Румынию в Крым для вступления в армию П.Н.Врангеля.

2861. Штейфон Б.А. Кризис добровольчества. — Белград: Рус. 
тип., 1928. — 131 с.

Апр.—окт. 1919. Оборона Донецкого каменноугольного бассейна. 
Столкновения с махновцами. Командующий Добровольческой армией 
в составе ВСЮР ген. В.З.Май-Маевский, его личность, характер. 
Адъютант Май-Маевского кап. П.В.Макаров. Генералы Л.М.Болхови
тинов, А.Г.Шкуро, А.П.Кутепов. Наступление на Харьков, взятие го
рода. Обнаружение на ст. Бахмут книг из библиотеки ген. Г.А.Леера. 
Посещение Харькова ген. А.И.Деникиным. Командование автора 13-м 
пехотным Белозерским полком. Обстановка в тылу Добровольческой 
армии, ее материальное и финансовое положение. Мобилизации 
среди крестьян. Случаи перехода на сторону белых. Взятие Чернигова 
(сент. 1919), занятие автором поста военного коменданта города. Про
движение Добровольческой армии к Москве. Причины неудачи похо
да на Москву, начало отступления.

2862. Шуберт К.К. Русский отряд парусных судов на Каспийском 
море // ВЖ. 1937. № 12. С. 16-27; № 13. С. 9-34; № 14. С. 16-23.

Март—июль 1919. Решение штаба главнокомандующего ВСЮР о 
воссоздании военной Каспийской флотилии, назначение автора флаг- 
капитаном ее штаба. Организация морского эшелона, его путь в Пет- 
ровск. Переговоры автора с командованием английской военной мор
ской эскадры. Положение русских военных сил в Петровске, отноше
ния с англичанами, деятельность автора, кап. 1-го ранга Б.М.Пышно- 
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ва и полк. Г.Д.Ивицкого в городе. Отправка 2-х пароходов с русскими 
командами в г. Гурьев с грузом для Уральского казачьего войска. 
Формирование отряда парусных судов, их поход под начальством ав
тора до устья Волги («Экспедиция особого назначения»), выполнение 
боевых задач. Возвращение в Петровск, расформирование отряда.

2863. Шульгин В.В. 1920 год: Очерки. — София: Рос.-болг. книго- 
изд-во, 1921. — 278 с.

То же. - Л., 1926; - Л., 1927; Ц РМ. 1921. № 3/4. С. 7-46; 
№ 5/7. С. 3-75; № 8/9. С. 3-78; № 10/12. С. 3-85; Шульгин В.В. 
Дни; 1920. М., 1989. С. 283—530; Шульгин В.В. Годы; Дни; 1920 год. 
М., 1990. С. 549-809.

То же [отр.] — М., 1922. — 43 с.; Белый о белых. — М., 1927. — 
62 с.

Осень 1919 — 31 дек. 1920. Отступление армии А.И.Деникина от 
Киева к Одессе, ее деморализация. Встречи автора с ген. А.М.Драго- 
мировым, членом кадетской партии В.А.Степановым, митрополитом 
Платоном (П.Рождественским). Формирование боевых отрядов из 
белых офицеров для обороны Одессы. Убийство начальника одесской 
контрразведки полк. Кирпичникова. Наступление Красной Армии, 
уличные бои в городе, обстановка в порту. Путь автора вместе с «от
рядом особого назначения» и отрядом полк. А.А.Стесселя к румын
ской границе, отказ румынской стороны принять беженцев, дальней
ший путь по днестровским степям, попытки перехода в Бессарабию. 
Сдача в плен отряду Г.И.Котовского в Тирасполе. Жизнь автора на 
нелегальном положении при советской власти в Одессе, облавы, арес
ты, трудовые повинности. Провокации ЧК с целью ареста автора. 
Побег из города на о-в Тендра, дальнейший путь в Севастополь и 
пребывание там. П.Н.Врангель, А.В.Кривошеин. Попытка освобожде
ния из плена племянника — Ф.М.Могилевского. Рассказ белого офи
цера о гибели племянника и деятельности одесской ЧК. Жизнь бе
женцев в Константинополе. Розыски сына, посещение лагеря в Гал
липоли.

2864. Яконовский Е.М. Кандель // Возрождение. 1953. № 30. 
С. 94—116; После Канделя // ВБ. 1955. № 14. С. 5—9; Варна— 
Палас Ц ВБ. 1956. № 16. С. 12-15; № 17. С. 9-11.

Янв—февр. 1920. Учение в Одесском кадетском корпусе. Наступ
ление Красной Армии, планы эвакуации корпуса в Сербию через 
Варну. Бегство из города, путь к румынской границе, прибытие в Ак
керман. Отказ румынского правительства принять беженцев, вынуж
денное возвращение. Бой с отрядом красноармейцев вблизи немецкой 
колонии Кандель. Наступление отрядов под командованием Г.И.Ко
товского. Гибель кадет. Прибытие остатков корпуса в Румынию с раз
решения румынской королевы Марии. Отношение румын и молдаван 
к русским. Румынская оккупация Бессарабии, жизнь кадет в Аккерма
не на положении арестантов. Отъезд из Аккермана в г. Рени (Бесса
рабской губ.). Путь на пароходе по Дунаю в Белград. Жизнь в Варне, 
столкновение с галицийскими кадетами. Путь в Севастополь на паро
ходе «Моряк».
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Военные действия Русской армии генерала П.Н.Врангеля, 
ее эвакуация из Крыма (апрель—ноябрь 1920 г.)

См. также №№ 2637, 2638

2865. Десант в Хорлах: К 35-летию боев Дроздов, дивизии, 30 
марта — 4 апр. 1920 г. // Часовой. 1955. № 353. С. 6—8. — Подпись: 
Участник.

Концентрация Вооруженных Сил Юга России в Крыму (13— 
14 марта 1920), переход командования к ген. П.Н.Врангелю (22 марта 
1920). Высадка Дроздовской дивизии в порту Хорлы. Окружение диви
зии красными, продвижение с боями к Перекопу, выход из окружения.

2866. Десант в тылу красных, 25 мая 1920 г.: (По воспоминаниям 
участника) / Обраб. А.Ф.Долгополов // ВПп. 1967. № 67/68. С. 51—52.

Высадка десанта Русской армии (13 и 34 дивизии) из Феодосии у 
дер. Кирилловка на берегу Азовского моря. Боевые действия на участ
ке 49-го Брестского пехотного полка. Наступление на Мелитополь, 
овладение его ж.-д. станцией.

2867. Последние дни Крыма: (Впечатления, факты и документы). — 
Константинополь: Пресса, 1920. — 48 с.

Из содерж.: Крымская катастрофа. С. 3—7; Римский Г. Девятый 
вал: (Константиноп. впечатления). С. 18—26; Литвин Н. Без родины. 
С. 27—29; Л-н Н. На рейде. С. 40—44; Бурцев В.Л. Или мы, или они... 
С. 45-47.

Нояб. 1920. Наступление красных, взятие Перекопа. Обстановка в 
Севастополе накануне эвакуации, ее организация. Прибытие беженцев 
в Константинополь. В тексте — хроника событий, обращение съезда 
городов Крыма к народам Франции и Америки, приказ П.Н.Врангеля 
(И нояб. 1920), тексты бесед Врангеля и А.В.Кривошеина с журналис
тами.

2868. А.Т-ий. Плен // ВПп. 1968. № 82/83. С. 36-42; № 84/85. 
С. 33-41.

Сент.—окт. 1920. Поиски автором — поручиком 7-й батареи Кор
ниловской артиллерийской бригады своей части под Александровском 
(Екатеринославская губ.). Переправа через Днепр на о-в Хортица. 
Следование с артиллерийским обозом в направлении Никополя вслед 
за Корниловской дивизией. Взятие в плен красноармейцами 2-й Кон
ной армии. Путь военнопленных через с. Софиевка и далее по Екате
рининской ж.д. через станции Долгинцево, Александрия, Корнетовка. 
Быт военнопленных. Известие об отправке в лагерь в Рязанскую губ.

2869. Андреев В.Н. Крым // Финляндец. 1935. № 22. С. 21—23.
1920—1920. Участие в военных действиях роты л.-гв. Финляндско

го полка в составе Сводно-гвардейского полка армии ген. П.Н.Вран
геля. Бои под Перекопом, отступление в Севастополь. Встреча и бесе
да автора с Врангелем и ген. В.Е.Скалоном в резиденции главноко
мандующего в гостинице «Киста». Доставка автором по приказу Вран
геля оставшихся в живых чинов л.-гв. Финляндского полка и полко
вого знамени, погрузка их на ледокол «Илья Муромец», эвакуация.
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2870. Балковский А.А. Кубанский десант в 1920 г.; Северная Тав
рия и переправа через Днепр около села Ушкалка в 1920 г. // ВС. 
1965. № 8. С. 7-23.

Июль—сент. 1920. Формирование десантных отрядов в р-не 
г. Керчи. Высадка кубанского десанта под командованием ген. 
С.Г.Улагая на берегу Азовского моря у стан. Приморско-Ахтырской. 
Продвижение батареи автора в составе главных сил по кубанским ста
ницам (30 июля — 26 авг.), отражение наступления частей Красной 
Армии. Погрузка лошадей, имущества на транспорт, посадка людей на 
пароходы в г. Ачуеве, возвращение в Керчь. Вхождение батареи автора 
в состав 7-й пехотной дивизии. Переброска дивизии в Северную Тав
рию (сент.). Походная жизнь, бои с красными. Участие 7-й и 6-й пе
хотных дивизий 3-го корпуса в операции под Каховкой.

2871. Балковский А.А. Отход из Северной Таврии и последние дни 
Крыма 1920 года; Переход морем из Керчи в Константинополь и 
дальше в Галлиполи в 1920 году // ВС. 1965. № 9. С. 2—18.

Окт.—дек. 1920. Передвижение частей Русской армии в Северной 
Таврии. Форсирование Днепра в р-не с. Ушкалка. Наступление крас
ных у Каховки, отход белых в плавни, дальнейшие боевые действия, 
походная жизнь солдат и офицеров. Прорыв красных к Мелитополю, 
действия 7-й пехотной дивизии по удержанию путей к Симферополю. 
Отступление под натиском красных в Крым. Отношение немцев-ко
лонистов и местного населения к Русской армии. Отход к Феодосии, 
переход в Керчь. Хаос в городе и порту во время эвакуации. Погрузка 
алексеевцев-артиллеристов, кубанских и донских казаков на пароход 
«Астрея». Подробности плавания до Константинополя. Переезд в Гал
липоли.

2872. Бердник М.Ю. Из мира неведомого // ВПп. 1967. № 71/72. 
С. 47-51.

Авг. 1920. Действия пулеметной команды 1-го Корниловского 
полка под командованием автора против пехоты красных в р-не Ниж
него Куркулака. Спасение автора от плена.

2873. Бразоль А.С. Мои последние бои в Добровольческой армии: 
(Мое ранение в 1920 г.) // НВести. 1977. N9 369. С. 7—8.

Сент.—окт. 1920. Дневниковые записи. Служба начальником ко
мендантской команды в Сводно-гвардейском кавалерийском полку в 
составе 1-й кавалерийской дивизии, затем конной группы ген. Н.Г.Ба- 
биева и ген. В.Г.Науменко. Состав дивизии, маршрут движения. Пере
движения полка, боевые действия против красных в Херсонской губ., 
в р-не Чертомлык и в направлении г. Никополя. Ранение автора, от
правка в Крым, пребывание в полковом госпитале. Эвакуация из Фе
одосии на грузовом пароходе в Константинополь.

2874. Букетов Ф.М. Поход дредноута «Генерал Алексеев»: Памяти 
командира — кап. 1-го ранга В.Шуберта // НРС. 1931. 19 июля 
(№ 6748). С. 3, 8; Пинкертон русской революции // НРС. 1931. 
8 нояб. (№ 6860). С. 3, 7.

Авг. 1920. Ремонт дредноута. Состав команды, командир — капи
тан 1-го ранга В.Шуберт. Выход в море из Севастополя, участие ав
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тора в походе. Пробная стрельба. Судьба заведующего корабельной 
столовой штабс-кап. Попова.

2875. Буря К.В. К 55-летию Крымской эвакуации // ВИВ. 
1973/1974. № 45/46. С. 36-37.

То же Ц Сеятель. 1976. № 154. С. 7—8.
Нояб. 1920. Эвакуация Русской армии ген. П.Н.Врангеля из 

Крыма. Погрузка команды Офицерской артиллерийской школы в Се
вастополе на транспорт «Рион», путь в Константинополь.

2876. Валентинов А.А. Крымская эпопея: (По дневникам участни
ков и по документам) // АРР. 1922. Т. 5. С. 5—100.

Из содерж.: [Пять поездок поезда ген. П.Н.Врангеля на фронт, 
23 мая — 3 окт. 1920: Дневниковые записи сотрудника газ. «Голос 
фронта» о пребывании в полевой ставке ген. Врангеля в Джанкое, 
Мелитополе, Керчи, Севастополе]. С. 12—70; Н.И.К. Последние дни 
Большого дворца, 27—31 окт. 1920. С. 84—92; Тимофеевский К. На 
крейсере «Генерал Корнилов», 1—5 нояб. 1920. С. 92—100.

То же И АРР. М., 1991. Т. 5.
То же [с сокр.] И Деникин, Юденич, Врангель. М.; Л., 1927. 

С. 351-384; 2-е изд. М.; Л., 1931. С. 320-349; М., 1991. С. 335-366.
1920. Личный состав ставки ген. П.Н.Врангеля. Разработка и про

ведение боевых операций. Занятие Таврии (23 мая — 20 июля), реак
ция на разгром красной конницы Д.П.Жлобы. Кубанский десант 
(28 июля — 26 авг.), Заднепровская операция (24 сент. — 3 окт.). 
Выезд ставки на Сивашско-Таганашские позиции (30 авг. — 5 сент.), 
присутствие на военном параде. Характеристика крымской прессы. 
Наступление Красной Армии, занятие ею Таврии. Бои за Перекоп. 
Оставление Русской армией Юшуньских позиций. Последние дни 
ставки в Большом дворце в Севастополе, подготовка к эвакуации, по
грузка войск и беженцев на суда. Размещение ген. Врангеля и его 
штаба на крейсере «Генерал Корнилов», отплытие из Севастополя, 
следование вдоль крымского побережья, прибытие в бухту Золотой 
Рог (Константинополь).

2877. Варнек П.А. На фланге армии // ВБ. 1954. № 9. С. 14—15.
Май—окт. 1920. Вход в Егорлыкский залив в устье Днепра 3-го 

отряда судов Черноморского флота. Высадка десантов с крейсера «Ге
нерал Корнилов» и с линейного корабля «Генерал Алексеев» у сел. 
Покровка Херсонской губ (июль). Действия морских отрядов на по
бережье между морем и Днепро-Бугским лиманом, препятствия к вы
садке войск противника. Попытка уничтожения батарей красных в 
Очакове. Эвакуация в связи с наступлением красных.

2878. Григорков В.А. Эвакуация отряда ген. Фостикова с Черно
морского побережья в Крым в 1920 г. // Первопоходник. 1973. № 11. 
С. 11-19.

Др. публ. Донесение командира крейсера 2-го ранга «Алмаз» капи
тана 2-го ранга В.Григоркова о походе из Севастополя к берегам Кав
каза в октябре н. ст. 1920 г. // ВБ. 1966. № 82. С. 7—12.
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Окт. 1920. Назначение автора старшим морским начальником по 
эвакуации отряда ген. М.А.Фостикова, интернированного в р-не Ад
лера. Выход боевых судов, ночная погрузка людей, лошадей, грузов 
между Гаграми и Пицундой. Запрет грузинских властей на дальней
шую посадку отряда. Письмо автора с угрозой применения военной 
силы на имя командующего грузинскими войсками Гагринского р-на. 
Высадка десанта под командой полк. К.Улагая, охрана места посадки. 
Посадка людей на «Алмаз» и «Дон» (17—18 окт.). Прибытие судов в 
Феодосию (20 окт.).

2879. Григуль П.Я. К годовщине чести // ВОГ. 1935. № 29. С. 4—6.
Июнь 1920. Вторжение Русской армии ген. П.Н.Врангеля в Север

ную Таврию. Бои Корниловской ударной дивизии под командованием 
ген. Н.В.Скоблина с конным корпусом Д.П.Жлобы в селах Риккенау 
и Лихтенау (Лихтфельд) Бердянского уезда Таврической губ. Разгром 
красной конницы.

2880. Димитриев Н. Под трехцветным знаменем: (Зап. партиза
на) //.Зарницы. 1921. № 23. С. 9—12; № 24. С. 6—10: схем.

Июль 1920. Высадка десанта белых под командованием члена 
Донского Войскового Круга полк. Ф.Д.Назарова в р-не хут. Кривая 
Коса. Захват стан. Новониколаевской. Разгром отряда красногвардей
цами у стан. Константиновской. Бегство автора в Баку, затем в Арме
нию, заключение в местных тюрьмах. Выезд с подложными докумен
тами на Кубань. Причины провала десанта Назарова.

2881. Долгополов А.Ф. Идем в десант... // ВПп. 1967. № 65/66. 
С. 22-23.

Март 1920. Морской десант двух отрядов Русской армии из Керчи 
к берегу Кубани. Неудача с высадкой второго отряда у дер. Кириллов- 
ка.

2882. Дудецкий Ф.Л. В утренней мгле // Доброволец. 1956. № 48. 
С. 20-21.

1920. Отступление Дроздовской пехотной дивизии под командова
нием ген. А.В.Туркула в Крым. Атака дроздовцев конницей С.М.Бу
денного у с. Отрада, поражение красных.

2883. Дудецкий Ф.Л. Когда смолкли выстрелы // Доброволец. 
1955. № 28. С. 20-22.

1920. Боевые действия Дроздовской стрелковой дивизии против 
красных на Перекопском перешейке и в заливе Сиваш. Командир ди
визии ген. А.В.Туркул. Эвакуация дроздовцев из Севастополя на паро
ходе «Херсон».

2884. Дудецкий Ф.Л. Последний выстрел // Часовой. 1982. № 636. 
С. 30.

1920. Бой Дроздовской стрелковой дивизии под Перекопом, ко
мандующий ген. В.Г.Харжевский.

2885. Дюкин В.Н. Сергиевское артиллерийское училище в граж
данской войне И ВБ. 1967. № 86. С. 13—19; № 87. С. 6—12.
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Окт. 1919 — июнь 1921. Возобновление занятий в Сергиевском ар
тиллерийском училище в Одессе после закрытия его большевиками 
(янв. 1918). Преподавательский состав и курсовые офицеры, началь
ник училища ген.-майор А.А.Нилус. Эвакуация на транспорте 
«Св. Николай» в Севастополь в связи с приближением Красной 
Армии. Отправка юнкеров училища в прифронтовую полосу на 
ст. Джанкой. Занятие первой батареей училища оборонительной 
линии на Перекопском перешейке в составе 1-го дивизиона 34-й ар
тиллерийской бригады, боевые действия. Победа в бою под сел. 
Перво-Константиновкой (янв. 1920), награждение юнкеров Георгиев
скими крестами. Продолжение занятий в Севастополе, несение кара
ульной службы в составе гарнизона Севастопольской крепости. Эва
куация Русской армии. Последний парад, обращение ген. П.Н.Вранге
ля к войскам. Погрузка юнкеров училища на транспорт «Херсонес». 
Продолжение занятий в Галлиполи. Условия быта и жизни. Выпуск
ные экзамены. Производство в офицеры (13-й выпуск), распределение 
по дивизионам и батареям.

2886. Зродловский В.К. Из истории Кубанского ген. М.В.Алексеева 
военного училища // Казак. 1972. № 275. С. 2—5.

Авг. 1920. Бой юнкеров Алексеевского военного училища вблизи 
кубанских станиц Брюховецкой, Новокорсунской. Начальник учили
ща ген.-майор А.Д.Болтунов.

2887. Игнатьев И.И. Последний бой 1-го партизанского генерала 
Алексеева пехотного полка, 1920 г. // Первопоходник. 1973. № 12. 
С. 24-25.

15—17 окт. 1920. Отступление Русской армии из Северной Таврии, 
занятие полком позиции перед ж.-д. ст. Федоровка. Наступление кон
ницы красных, отход полка, сдача учебной команды в плен. Движение 
остатков полка до Джанкоя. Командир батальона полк. Логинов.

2888. Искандер А.Н. Конная атака: Взятие Большой Каховки, 
1920 // ВБ. 1963. № 60. С. 33-35.

То же // НРС. 1967. 18 авг. (№ 19884).
Июль 1920. Участие эскадрона кирасир в составе Гвардейского 

сводного полка в конной атаке на Большую Каховку, ее занятие, по
дробности боя.

2889. Карпов Б.В. Памяти «Салгира»: Западня // Часовой. 1937. 
№ 201. С. 9—13; Второй отряд судов Черноморского флота: (К деся
тилетию мор. боя в Азов, море, 2 сент. 1920 г.) // Часовой. 1930. 
№ 38. С. 13-15; № 39. С. 22-25: схем.

1920. Участие судов Черноморского флота в поддержке Русской 
армии ген. П.Н.Врангеля. Поход канонерской лодки «Салгир» к устью 
Таганрогского залива для наблюдения за красным флотом, провал по
пытки красных заманить команду канонерской лодки в Бердянск. По
дробности морского боя по часам и минутам с судами красной Азов
ской военной флотилией у Обиточной косы (15 сент. 1920), потопле
ние «Салгира», отход судов в Керчь.
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2890. Ковалев Е.Е. Из Польши на Украину с 3-й Русской армией 
ген. Врангеля Ц ВБ. 1957. № 27. С. 14-17; № 28. С. 9-12.

9 окт. 1920 — 10 февр. 1921. Дневниковые записи автора — в опи
сываемое время офицера Донской батареи отряда (затем Сводной ка
зачьей дивизии) ген. В.А.Трусова в составе 3-й Русской армии. Фор
мирование армии в Калите (Польша), подчинение ее ген. П.Н.Вран
гелю. Отправка армии через Лодзь, Краков, Львов на Украину для со
вместных действий с армией Украинской народной республики про
тив красных. Маршрут продвижения 3-й Русской армии пешим по
рядком тремя отрядами по территории Волыни, остановки отряда ген. 
Трусова и квартирование Донской батареи в местных населенных 
пунктах. Прорыв фронта красными войсками, подход их к польской 
границе, отступление украинских частей (нояб. 1920). Отход и пере
броска Сводной казачьей дивизии в Польшу, интернирование ее и 
других перешедших польскую границу соединений 3-й Русской 
армии.

2891. Кулик М. Оставшийся никому неизвестным эпизод из ку
банской политической жизни — неудавшаяся попытка дворцового 
переворота // Казак. 1977. № 293. С. 27—29.

1920. Кубанские тыловые учреждения в Феодосии после переброс
ки остатков Кубанской армии в Крым. Заместитель войскового атама
на В.Н.Иванис, план низложения его с поста членом Кубанского пра
вительства по внутренним делам полк. В.Винниковым. Дальнейшее 
поведение последнего в Югославии.

2892. Лазарев И.М. Десант из Крыма донских и кубанских казаков 
на Дон // КЕ. 1934. № 2. С. 22-24.

27 июня — осень 1920. Выход эскадры минных судов с десантом 
из Керченского порта, ее состав. Командир десантного отряда полк. 
Ф.Д.Назаров. Выгрузка на Кривой косе Азовского моря, бой за стан. 
Новониколаевскую, захват оружия. Движение десанта на север, заня
тие станиц. Атака красной конницы Д.П.Жлобы в стан. Верхне-Кунд- 
рюченской. Занятие станиц Быстрянской и Константиновской. Бой с 
эскадрой пароходов и пехотной дивизией красных. Уход Назарова с 
остатками казаков вверх по Дону на пароходе. Прорыв в степи отряда 
войскового старшины Сухаревского, его боевые действия до осени. 
Арест автора в Ростове-на-Дону.

2893. Левитов М.Н. Мои впечатления о разгроме конного корпуса 
Жлобы 19 и 20 июня 1920 г. в Северной Таврии на должности помощ
ника командира 2-го Корниловского ударного полка по строевой 
части И Первопоходник. 1972. № 8. С. 16—26.

То же Ц ВПп. 1966. № 53/54. С. 13-22.
Переброска 2-го Корниловского ударного полка в составе Корни

ловской ударной дивизии под Мелитополь. Отражение ночной атаки 
Таманской кавалерийской бригады красных на колонию Орлово-Тиге 
(19 июня). Разгром сводного конного корпуса Д.П.Жлобы (20 июня). 
Действие полка во время кавалерийских атак красных. Итоги боев, 
трофеи. В тексте — приказ по Корниловской ударной дивизии № 93 
от 22 июня 1920 года.
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2894. М. Г-ко. Каховка: Памяти ген. Врангеля: (Из зап. белого 
офицера в 1920 г.) // Часовой. 1931. № 55. С. 17—20.

Сент. 1920. Служба автора на артиллерийской батарее. Обход крас
ными формирований Русской армии, отступление белых к Перекопу. 
Эпизоды боев у Перекопа. Отход белых к Черному морю.

2895. Майборода З.Ф. Последние дни батальона // Часовой. 1960. 
№ 413. С. 14-17.

Сент.—нояб. 1920. Возвращение автора из Севастопольского гос
питаля в 1-й батальон 1-го пехотного офицерского ген. Маркова 
полка. Позиция полка в составе Марковской дивизии на о-ве Хорти
ца. Наступление на позиции красных на правом берегу Днепра. Бое
вые действия за Днепром и на Левобережье в р-не Днепровки, потери 
батальона. Отступление Марковской дивизии к Геническу, переправа 
через Сиваш, отход по Арабатской стрелке, переброска к Джанкою, 
отступление к Севастополю. Атака и разгром батальона красной кон
ницей у ст. Курман-Кемельчи. Эвакуация автора вместе с армией из 
Севастополя в Константинополь, отбытие в Галлиполи на броненосце 
«Георгий Победоносец».

2896. Морозов В.И. Воспоминания о бое 25-V-1920 г. // ВГ. 1937. 
№ 46. С. 11-15.

Вступление 2-й конной дивизии под командованием автора в со
ставе Русской армии ген. П.Н.Врангеля на территорию Северной Тав
рии. Разгром бригады Латышской дивизии Красной Армии у хут. 
Спендиярова.

2897. Науменко В.Г. Сборы в кубанский десант в 1920 году: (Из 
дневника кубан. войскового атамана ген. В.Гр.Науменко) // КСиС. 
1931. № 1. С. 2-4.

27 июля — 1 авг. 1920. Возвращение из Константинополя в Фео
досию, встреча с генералами С.Г.Улагаем, Д.П.Драценко, А.П.Фили
моновым, подготовка ими десанта на Кубань. Назначение автора ко
мандиром 2-го Кубанского корпуса. Прибытие П.Н.Врангеля в Фео
досию, обед с ним участников предстоящего десанта. Отплытие груп
пы войск под командованием Улагая (30 июля). Собрание командного 
состава на судне «Мария», изложение Улагаем и начальником штаба 
ген. Драценко обстановки и задач десанта. Высадка десанта у стан. 
Приморско-Ахтырской (1 авг.) на берегу Азовского моря.

2898. Орлов Г.А. Последние бои дроздовцев // ГВ. 1938. № 57. 
С. 29-39.

16—29 окт. 1920. Дневниковые записи. Выступление Дроздовской 
дивизии и Терско-Астраханской казачьей бригады из Рубановки на юг 
к г. Вознесенску Херсонской губ. Бой 2-го Дроздовского стрелкового 
полка ген. В.Г.Харжевского с красной конницей у Отрады. Сдержива
ние натиска конармии С.М.Буденного в р-не Апександровка-Отрада- 
Рождественское, отступление к ст. Сальково. Отход после оставления 
Турецкого вала у Перекопа на последнюю линию Юшуньских пози
ций. Отправка начальника Дроздовской дивизии ген. А.В.Туркула в 
лазарет, принятие командования дивизией ген. Харжевским. Отступ
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ление в Севастополь после последней неудачной атаки. Причины по
ражения.

2899. Пастак И.А. На «Саратове», 31 октября 1920 г. // РМ. 1960. 
22 нояб. (№ 1607). С. 2-3.

1920. Эвакуация Русской армии П.Н.Врангеля из Севастополя. 
Плавание автора и его брата на судне «Саратов», быт беженцев. Вы
садка в Галлиполи.

2900. Прюц Н.А. Крымская стрелка; Крым // Первопоходник. 
1971. № 2. С. 18-21.

Окт. 1920. Отход Марковской артиллерийской бригады в Крым. 
Движение 2-го взвода 3-й батареи под командованием автора по Ара- 
батской стрелке, прибытие в Джанкой. Последующая погрузка мар- 
ковцев и дроздовцев на пароход «Херсон» в Севастополе.

2901. Прюц Н.А. Остров Хортица // Первопоходник. 1972. № 9. 
С. 36-38.

Осень 1920. Стоянка Марковской пехотной дивизии и Марков
ской артиллерийской бригады на левом берегу Днепра возле г. Алек
сандровска. Устройство на о-ве Хортица наблюдательного пункта 3-й 
батареи. Переправа на остров 1-го Марковского пехотного полка. От
ражение наступления пехотной дивизии красных. Переправа через 
Хортицу других воинских частей.

2902. Раковский Г.Н. Конец белых: от Днепра до Босфора: (Вы
рождение, агония и ликвидация). — Прага: Воля России, 1921. — 275 с.

То же [отр.] // Деникин, Юденич, Врангель. М.; Л., 1927. С. 418— 
469; 2-е изд. М.; Л., 1931. С. 379-424; М., 1991. С. 399-448.

Март—нояб. 1920. По личным наблюдениям и рассказам свидете
лей и непосредственных участников событий. Состояние Вооружен
ных Сил Юга России после разгрома и эвакуации в Крым. Назначе
ние главнокомандующим ВСЮР ген. П.Н.Врангеля. Политический 
курс Врангеля на будущее устройство России. Реорганизация ВСЮР в 
Ясскую армию. Формирование Правительства Юга России, его со
став, внутренняя и внешняя политика. Взаимоотношения Врангеля с 
казачьими правительствами и атаманами Дона, Кубани и Терека. Дело 
«Донского вестника», органа штаба Донской армии. Процесс над ген.
B. И.Сидориным и ген. А.К.Кельчевским. Ход боевых действий армии 
Врангеля в Северной Таврии. Десант под командованием ген.
C. Г.Улагая с целью захвата Кубани. Неудача Заднепровской опера
ции — попытки вывести войска за Днепр, овладеть Одессой, устано
вить связь с польскими войсками. Эвакуация в Константинополь. 
Военные лагеря беженцев на о-ве Лемносе и п-ве Галлиполи. Оценка 
ген. Врангелем крымского периода Белого движения.

2903. Раух Г.Г. Рождественка: Из воспоминаний // ВКС. 1963. 
№ 1. С. 30-33.

Осень 1920. Бои Сводно-Гвардейского кавалерийского полка кон
ного корпуса ген. И.Г.Барбовича с целью пробиться из Северной Тав
рии в Крым. Захват плацдарма на территории Левобережной Украи
ны. Концентрация 1-й конной армии С.М.Буденного и частей Кав
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казского фронта красных в южном направлении, попытки отрезать 
пути отхода белых. Боевые действия в р-не Никополя. Бой за с. Рож
дественку (18/31 окт.).

2904. Рыхлинский В.А. В 1920 году в Северной Таврии // ВБ. 1967. 
№ 87. С. 28-31.

Участие автора в составе 3-й конной дивизии в походе в Северную 
Таврию. Отдельные эпизоды похода: переправа через Сиваш, бой с 
красными в дер. Ново-Алексеевская. Причины неудач Русской армии.

2905. Рыхлинский В.А. Плен и побег // ВБ. 1964. № 68. С. 37—43; 
№ 70. С. 7-13.

Авг. 1920. Окружение и взятие в плен батарейного обоза белых в 
результате прорыва красной конницы в р-не Каховки. Допросы в 
штабе 13-й армии красных, прием у М.В.Фрунзе, приглашение на 
службу в Красную Армию. Прибытие пленных в особый отдел ЧК в 
Харькове. Побег.

2906. Савин И.И. Плен // Савин И.И. Только одна жизнь, 1922— 
1927. Нью-Йорк, 1988. С. 19-57.

То же [отр.] // НВр. 1924. 2, 4, 5 нояб. (№№ 1056-1058); Джан- 
кой-Рыково Ц НВр. 1926. 26, 28, 31 марта (№№ 1472, 1474, 1476).

1920—1921. Назначение автора в резерв 3-го Сводного кавалерий
ского полка при отходе Русской армии из Северного Крыма, пребыва
ние в лазарете в Джанкое. Взятие Крыма Красной Армией, отправка 
больных из лазарета в комендатуру для регистрации. Фильтрационная 
комиссия, лагерь для военнопленных в Джанкое, нравственные и фи
зические страдания автора. Отправка военнопленных пешим походом 
на Мелитополь.

2907. Салшцев Г.Я. Как выбралась наша пехота // РМ. 1971. 
21 янв. (№ 2826). С. 6.

Нояб. 1920. Отступление 3-го батальона 1-го Дроздовского полка 
на юг Крыма после захвата Перекопа Красной Армией.

2908. Сергеевский Б.Н. Десант на Кубань, 1920 // Доброволец. 
1956. № 45. С. 10-14; № 46/47. С. 14-18.

Обстановка на Кубани. Организация десантной армии, ее состав, 
вооружение, маршрут движения. Состояние служб связи и транспорта, 
роль флота в высадке десанта. Командующий десантной группой ген. 
С.Г.Улагай. Высадка десанта у стан. Приморско-Ахтырской (14 авг. 
1920). Боевые действия против красных у станиц Ольгинской, Тимо- 
шевской, Брюховецкой, Гривенской. Конница ген. Н.Г.Бабиева. Ма
невр красных из Екатеринодара под командованием Е.И.Ковтюха. От
ступление десантной армии к Ачуеву, эвакуация в Крым (7 сент.).

2909. Скопинский А.А. В Крыму: (Из воспоминаний гражд. вой
ны) // НВести. 1983. № 391. С. 13-14; 1984. № 396. С. 16-17.

1920. Высадка автора в составе группы войск под командованием 
ген. Н.Э.Бредова в Феодосии, отправка на фронт в Северную Таврию 
для пополнения 3-го полка Марковской пехотной дивизии. Боевые 
действия в р-не Орлянска, ранение, эвакуация в Симферополь. Пере
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вод на должность делопроизводителя военно-полевого суда в 7-й ка
валерийский полк Сводно-кавалерийского корпуса ген. И.Г.Барбови- 
ча. Стоянка на ст. Карасу-Базар. Передислокация полка в Северную 
Таврию, отход к г. Геническу, переход на Арабатскую стрелку. Мытар
ства в пути. Отступление к Феодосии.

2910. Слащов-Крымский Я.А. Требую суда общества и гласности: 
Оборона и сдача Крыма: Мемуары и документы. — Константинополь: 
Кн. изд-во М.Шульман, 1921. — 93 с.: портр.

То же. — 2-е изд. — Константинополь, 1921.
То же И Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым, 1920 г. М., 1990. 

С. 140-232.
Март—дек. 1920. Положение Вооруженных Сил Юга России. На

значение ген. П.Н.Врангеля главнокомандующим ВСЮР. Командова
ние автором 2-м армейским корпусом, интриги против автора. Заня
тие Мелитополя. Разгром красной конницы Д.П.Жлобы. Переброска 
на Днепровский фронт. Каховская операция, занятие красными Ка
ховского плацдарма. Рапорт автора об увольнении, сдача должности, 
прибытие в Севастополь в распоряжение ген. Врангеля. Разногласия с 
Врангелем по поводу военных операций. Пребывание в Ялте. Эвакуа
ция и сдача Крыма. Прибытие в Константинополь. Письмо автора 
председателю Собрания русских общественных деятелей с обвинения
ми в адрес Врангеля. Приказ Врангеля об увольнении автора со служ
бы. В тексте — письма, записки, рапорты автора Врангелю, в том 
числе с выводами о причинах поражения Русской армии.

2911. Степовой. На Кубани среди красных // НСт. 1936. № 2(12). 
С. 11-13; № 3(13). С. 12-15; № 4(14). С. 17-19; № 5(15). С. 14-16; 
№ 6(16). С. 7-9; № 7/8(17/18). С. 7-8.

Апр. 1920. Высадка команды казаков-разведчиков на кубанский 
берег вблизи Анапы. Путь автора до стан. Крымской, затем до Екате- 
ринодара. Сбор разведывательных сведений. Поездка в аулы Верхний 
и Нижний Бжегокай, настроение черкесов. Обратный путь через стан. 
Елизаветинскую, Славянскую, Черноерковскую, Ахтанизовскую, по
мощь местных жителей.

2912. Столыпин Ар.А. Конница Буденного // НЖ. 1978. № 131. 
С. 214-218.

Осень 1920. Служба в эскадроне Сводного полка Кавказской кава
лерийской дивизии. Отражение эскадроном атаки красной конницы 
С.М.Буденного в р-не с. Рождественского (Крым). Потери в эскадро
не. Ранение автора, отправка в севастопольский лазарет.

2913. Тарасов Л. Крымская эвакуация: По лич. переживаниям // 
НРС. 1966. 5, 6 сент. (№№ 19537, 19538). С. 2-3.

1920. Эвакуация юнкеров Сергиевского артиллерийского училища 
на транспорте «Рион» из Севастополя в Константинополь, быт юнке
ров в пути. Угроза потопления судна. Несение автором караульной 
службы на транспорте. Приказ ген. П.Н.Врангеля о роспуске Русской 
армии. Бегство автора на американском пароходе «Эстерн Виктор» в 
Югославию.
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2914. Тарусский Е.В. Последний корабль // Возрождение. 1930. 
1 апр. (№ 1764). С. 4.

Нояб. 1920. Эвакуация Черноморского флота из Крыма. Канонер
ская лодка «Грозный» — последнее судно, покинувшее берега России, 
ее командир старший лейт. Р.Э. фон Вирен, офицеры судна, команда. 
Курс на Босфор. Сведения о транспортировке чинов Русской армии 
Азовским отрядом судов.

2915. Терентьев В.М. Последний кубанский поход: (Воспоминания 
участника) // ВПп. 1967. № 67/68. С. 15—22.

31 июля — 27 авг. 1920. Дневниковые записи. Участие в морском 
десанте группы войск Русской армии из Керчи на Кубань под коман
дованием ген. С.Г.Улагая. Высадка на берегу, пребывание в стан. 
Приморско-Ахтырской. Продвижение через кубанские хутора, стани
цы, ж.-д. станции. Служба автора помощником начальника команды 
связи в Сводно-Кубанской дивизии ген. Б.И.Казановича, налажива
ние телефонных коммуникаций. Эпизоды боев. Отступление к пос. 
Ачуев. Эвакуация.

2916. Терещенко С.К. В Азовском море: Эпизод граждан, войны // 
Возрождение. 1928. 9 авг. (№ 1164). С. 2.

1920. Служба механиком на миноносце «Жаркий» в отряде судов 
Азовской флотилии. Выход в дозор совместно с канонерской лодкой 
«Урал» из Керчи в р-н Мариуполя для слежения за движением Черно
морской эскадры Красной Армии. Встреча с эскадрой, ее преследова
ние. Возвращение в Керчь.

2917. Томсон В. Эвакуация Крыма: Скорб. годовщина (1920—1930) // 
ИР. 1930. № 48(289). С. 7-9.

Окт.—нояб. 1920. Пребывание автора в Феодосии, Джанкое. На
строение населения. Прием у главнокомандующего ген. П.Н.Врангеля 
в Джанкое. Прибытие Врангеля в Севастополь, посещение госпита
лей. Наступление красных на Севастополь, заявление Врангеля для 
иностранных журналистов об эвакуации армии, его личная беседа с 
автором. Эвакуация военных и гражданских лиц. Положение в Ялте 
(2 нояб.). Обращение ген. Врангеля к правительству Франции.

2918. Туржанский С.Л. Дневник поручика, младшего офицера Се- 
милетовской батареи // Первопоходник. 1976. № 30. С. 25—34.

Март—сент. 1920. Переброска группы донских казаков из Феодо
сии в Евпаторию. Формирование артиллерийского дивизиона, поездка 
автора на ст. Джанкой для получения орудий. Переход 2-й Донской 
конной дивизии от Джанкоя до стан. Ново-Апексеевки, атака красных 
(июнь). Бой под с. Рождественским. Окружение конного корпуса 
Д.П.Жлобы у колонии Вальдгейм. Участие в кавалерийском рейде ди
визии по тылам красных (июль). Бои под Каховкой (авг.). Переход в 
Екатеринославскую губ., окружение 23-й дивизии красных, пленные, 
трофеи (сент.). Занятие г. Александровска.

2919. Шатилов П.Н. Памятная записка о крымской эвакуации // 
БД. 1928. Кн. 4. С. 93-107.
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Окт.—нояб. 1920. Взятие Перекопа Красной Армией. Принятие 
решения об эвакуации Русской армии ген. П.Н.Врангеля, переговоры 
Врангеля с верховным комиссаром Франции Л. де Мартелем и адм. 
ШДюменилем. Передача Черноморского флота под покровительство 
Франции. Смерть ген. В.З.Май-Маевского. Эвакуация армии из Сева
стополя и Феодосии. Прибытие в Константинополь.

2920. Шебалин С.К. Бой 4-го авиационного отряда с 5-й Кубан
ской дивизией красных // НСтих. 1923. № 2. С. 2—5. — Подпись: 
С.Ш.

Окт. 1920. Обстановка на позициях Донского казачьего корпуса в 
Северной Таврии. Пребывание авиационного отряда под командова
нием автора на аэродроме в р-не полустанка Гальбштат, около ст. 
Большой Токмак. Ночная атака красных на Большой Токмак, бомбар
дировка противника 4-м авиационным отрядом Донского корпуса, ос
вобождение станции. Гибель конницы красных при обстреле авиацией 
немецкой колонии Гохгейм.

2921. Штеппа К.Ф. В последнем бою // РСвК. 1959. № 75. С. 15— 
16.

1920. Отступление врангелевских войск после разгрома под Пере
копом по направлению на Севастополь. Бой вблизи Джанкоя с кон
ницей Ф.К.Миронова и Н.И.Махно. Ранение, отправка в госпиталь 
казаком-мироновцем.

2922. Штром А.А. Последние... // ВБ. 1970. № 107. С. 30—31.
Окт.—нояб. 1920. Стоянка линейного корабля Черноморского 

флота «Ростислав» как плавучей батареи в Азовском море. Объявление 
командиром кап. 2-го ранга М. В Домбровским о предстоящей эвакуа
ции. Погрузка судового имущества и продовольствия на ледокол 
«Джигит». Переход команды на канонерскую лодку «Страж», затопле
ние «Ростислава» после получения сигнала об окончании эвакуации 
из Керчи. Подход к маяку Кыз-Аул.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
ПРАВИТЕЛЬСТВА А.И.ДЕНИКИНА, П.Н.ВРАНГЕЛЯ

См. также №№ 2609, 2616, 2902

2923. Дроздов А.М. Интеллигенция на Дону // АРР. 1921. Т. 2. 
С. 45-58.

Тоже//АРР. М., 1991. Т. 2.
1919. Политическое и экономическое положение на Дону. Работа 

автора в Отделе пропаганды (ОСВАГ) при деникинском правительст
ве. Структура и деятельность этого учреждения, начальник К.Н.Соко
лов, его помощник полк. Б.А.Энгельгардт, сотрудники: Е.Е.Лансере, 
Е.Н.Чириков, ИД.Сургучев и др. Издание журналов и газет. Жизнь 
интеллигенции, кружок Е.Ф.Никитиной (Б.АЛазаревский, И.Я.Били
бин, Лансере и др.). Бегство из Ростова-на-Дону при наступлении 
красных.
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2924. Каринский Н.С. Эпизод из эвакуации Новороссийска // АРР. 
1923. Т. 12. С. 149—156. — В прил.: Документы об эвакуации Ново
российска.

То же //АРР. М., 1991. Т. 12.
Март 1920. Работа в Южнорусском правительстве А.И.Деникина. 

Обстановка в Новороссийске накануне эвакуации. Деятельность по 
организации эвакуации людей и имущества правительства. «Заведую
щий» эвакуацией С.Д.Тверской, его бегство на пароходе «Св. Нико
лай». Отплытие автора на пароходе «Виолетта» (10 марта 1920).

2925. Кнорринг Н.Н. На внутреннем фронте: (Из «Воспоминаний 
об Отделе пропаганды») // Дни. 1927. 4 нояб. (№ 1227). С. 2—3; 
23 нояб. (№ 1246). С. 2.

1919. Взятие Харькова Добровольческой армией, вступление в нее 
молодежи. Работа автора в местном пункте Отдела пропаганды 
(ОСВАГ) в Славянске. Характеристика сотрудников. Антисемитизм 
руководителей ОСВАГ в Славянске, белых офицеров и общественнос
ти в Харькове. Агитационные концерты ОСВАГ. Бесчинства офицеров 
на железной дороге во время поездки автора в Святые Горы (Свято
горская Успенская пустынь Харьковской губ.).

2926. Немирович-Данченко Г.В. В Крыму при Врангеле: Факты и 
итоги. — Берлин, 1922. — 119 с.

Март—нояб. 1920. Работа начальником отдела печати при штабе 
Русской армии ген. П.Н.Врангеля. Характеристика крымских газет. 
Цензурный вопрос. Политический курс Правительства Юга России, 
его председатель А.В.Кривошеин. Беседы с ген. Врангелем по вопро
сам пропаганды и прессы. Деятельность политических партий и об
ществ. Причины катастрофы врангелевской Русской армии в Крыму, 
ее эвакуация.

2927. Соколов К.Н. Правление генерала Деникина: Из воспомина
ний. — София: Рос. болг. кн. изд-во, 1921. — IV, 291 с.

Нояб. 1917 — апр. 1920. Петроград в первые послереволюционные 
дни. Отъезд автора с семьей в Анапу. Жизнь в Ростове-на-Дону. Об
становка на Дону и Кубани, установление советской власти на Север
ном Кавказе. Возвращение в Петроград (весна 1918), работа в редак
ции газеты «Речь», ее закрытие большевиками. Путь на юг России. 
Немецкая оккупация Крыма и Тамани. Успехи Добровольческой 
армии (лето 1918). Встречи автора с В.В.Шульгиным, В.А.Степановым 
и ген. А.М.Драгомировым в Екатеринодаре. Работа над составлением 
«Временного положения об управлении областями, занимаемыми 
Добровольческой армией». Ген. А.И.Деникин. Образование «Особого 
совещания» при главнокомандующем Добровольческой армии (авг. 
1918), его состав, заседания, законодательная деятельность. Работа ав
тора в должности управляющего Отделом законов и Отделом пропа
ганды (ОСВАГ). Деятельность ОСВАГ, его сотрудники полк. Б.А.Эн- 
гельгардт, проф. Э.Д.Гримм. Открытие заседаний Кубанской краевой 
рады (1 нояб. 1918), речь Деникина. Отношения командования 
Добровольческой армии и Кубанской краевой рады, заседания согла
сительной комиссии. Отношения с другими казачьими правительства
ми, с союзниками и с Временным российским правительством 
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адм. А.В.Колчака. Вопрос о представительстве России на Парижской 
мирной конференции (1919). Поездка автора в составе делегации в 
Париж для переговоров с делегацией правительства Колчака. Боевые 
действия Вооруженных Сил Юга России (лето—осень 1919), продви
жение к Москве. Финансовое положение армии и правительства. 
Жизнь чиновников. Работа Южнорусской конференции, переговоры в 
Новочеркасске между ее представителями и уполномоченными Дени
кина (сент. 1919). Эвакуация Ростова-на-Дону. Обстановка в Ново
российске (янв.—февр. 1920). Эвакуация в Константинополь. Жизнь 
русских беженцев в Турции.

2928. Шульгин В.В. В отпуску (1919 год) // НВр. 1924. 22, 26,
28 июня (№№ 946, 949, 951); 3, 6, 10, 15, 19, 23, 27, 30 июля
(№№ 954, 957, 960, 963, 967, 970, 974, 976); 5, 13 авг. (№№ 981, 988);
Слезы и цветы (1919) // НВр. 1924. 5, 7, 12, 14, 17, 25 сент.
(№№ 1006, 1008, 1012, 1014, 1016, 1024); Дарница (1919) Ц НВр. 1924. 
6, 8, 15, 18, 20, 23 нояб. (№№ 1059, 1061, 1067, 1069, 1071, 1074). С. 2, 
3 [во всех номерах].

Апр.—авг. 1919. Встречи с генералами А.М Драгомировым и 
А.И.Деникиным в Анапе и Екатеринодаре. Временный уход с работы 
в «Особом совещании» в связи с болезнью, служба на малом флоте на 
Азовском море, затем на Волге, работа рулевым, командиром катера. 
Пребывание в Царицыне, встреча с бывшим сотрудником газеты «Ки
евлянин» А.А. фон Лемке, его рассказ о вступлении добровольцев в 
Царицын (12 июня 1919). Издание армейской газеты по поручению 
П.Н.Врангеля. Попытки создания командованием Добровольческой 
армии нового административного деления на юге России, образова
ния Харьковской, Одесской и Киевской областей, организации управ
ления в Донском, Кубанском и Терском казачьих районах. Обраще
ние Деникина «К населению Малороссии» с призывом борьбы против 
большевиков. Обстановка в Киеве при советской власти (весна—лето 
1919). Большевистский террор против мирного населения, выступле
ние Л.Д.Троцкого на митинге в Народном доме. Вступление в Киев 
частей Добровольческой армии (18 авг. 1919).

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ

Дон. Донское казачество
и Донская армия в Гражданской войне1

2929. Две недели событий на Дону: Из дневника неизвест. офице
ра // БА. 1928. Т.2/3. С. 204-208.

21 нояб. — 4 дек. 1917. Отрывочные записи. Обстановка в Росто- 
ве-на-Дону. Прибытие транспортов с черноморскими матросами. Дей
ствия командующего Ростовским военным окр. ген.-майора Д.Н.По
тоцкого и Войскового правительства против большевиков. Арест По-

1 О деятелях донского казачества см. также в 1-м томе настоящего указателя 
под №№ 359—360 (Богаевский А.П.), 376—383 (Каледин А.М.), 420—422 (На
заров А.М.), 423—425 (Попов П.Х.). 
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тоцкого Военно-революционным комитетом и отправка на вспомога
тельный крейсер «Колхида». Наступление частей атамана ген. А.М.Ка
ледина.

2930. Страшный риск: Из воспоминаний летчика-казака // НаКП. 
1944. № 27. С. 11-13: ил.

1919. Полеты летчиков Донской армии в тыл Красной Армии для 
сбора разведывательных данных. Полет в стан. Вешенскую во время 
восстания в Верхне-Донском окр.

2931. Алексеев У. Под властью красных: Лич. переживания // ВК. 
1931. № 84/85. С. 21-24; № 86/87. С. 20-24.

1920. Участие в военных операциях Зюнгарского полка под коман
дованием полк. Г.Э.Тепкина на Маныче. Взятие в плен красноармей
цами. Служба писарем в штабе О.И.Городовикова — командира 4-й 
кавалерийской дивизии 1-й Конной армии С.М.Буденного. Возвраще
ние в родную стан. Батлаевскую Сальского окр. Области Войска Дон
ского, служба милиционером. Арест, побег. Работа пастухом, положе
ние жителей калмыцких станиц. Поступление добровольцем в 120-й 
полк красных, отъезд на фронт. Переход во время отступления во 2-й 
Донской казачий полк белых.

2932. Балабин Е.И. Самое тяжелое в моей жизни // ПЖ. 1970. 
№ 6. С. 12-18.

1915 — апр. 1920. Участие в Первой мировой войне в качестве 
полковника л.-гв. Казачьего полка, командира 12-го Донского казачь
его полка. Бои с немцами у дер. Шелковщизна (1915), у дер. Корыт- 
ница (сент. 1916), у с. Лошнюв (июль 1917). Участие в Белом движе
нии в качестве командующего 9-й Донской казачьей дивизией. Поезд
ка в Петроград по поручению атамана ген. А.М. Кал едина за секрет
ными картами Области Войска Донского. Назначение комендантом 
Макеевки и командующим войсками Макеевского р-на. Бои с крас
ными. Бегство из Новочеркасска, нелегальное проживание у знако
мых. Эвакуация в Константинополь.

2933. Белогорский Н.В. В дни Каледина // БД. 1928. Кн. 4. С. 39— 
70.

Нояб. 1917 — февр. 1918. Политическая обстановка на Дону. Фор
мирование Добровольческой армии. Большевистское восстание в Рос
тове-на-Дону, первые бои добровольцев с красными. Бой под Нахиче
ванью, занятие белыми Нахичевани и Ростова-на-Дону. Служба авто
ра при штабе походного атамана ген. А.М.Назарова, поездка в штаб 6- 
й Донской дивизии ген. H.С.Пономарева. Действия партизанского от
ряда В.М.Чернецова, его смерть. Донской атаман ген. А.М.Каледин 
как носитель верховной государственной власти на Дону, его отноше
ния с командованием Добровольческой армии, переговоры с предсе
дателем казачьего Военно-революционного комитета Ф.Г.Подтелко- 
вым, самоубийство, похороны. Избрание Назарова Донским атама
ном. Бой на ст. Каменоломня, ранение автора, лечение в Новочеркас
ской больнице, вступление красных в Новочеркасск.
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2934. Бугураев М.К. Из недавнего — и уже далекого прошлого // 
РКрай. 1961. № 33. С. 2—8; Донские партизаны уходят в степи... // 
РКрай. 1969. № 80/81. С. 101-106.

1917— 1918. Деятельность Донского исполнительного комитета в 
Новочеркасске. Временный Донской атаман Е.А.Волошинов. Избра
ние Донским войсковым атаманом А.М.Каледина, затем, после само
убийства последнего — А.М.Назарова на заседании Войскового Круга 
(февр. 1918). Захват Новочеркасска красными казаками во главе с 
Н.М.Голубовым. Уход донского Степного отряда казаков-партизан из 
Новочеркасска в степи. Походный атаман ген. П.Х.Попов. Красный 
террор в Донской обл. Арест автора и его отца. Условия содержания 
Назарова, Волошинова, ген. И.К.Усачева на гауптвахте, допросы их 
Голубовым, его личность. Расстрел заключенных.

2935. Бугураев М.К. Поход к восставшим // РКрай. 1973. № 104. 
С. 14-17; № 105. С. 27-31.

Дек. 1918 — июль 1919. Соотношение сил Донской армии с сила
ми красных. Захват красными Верхне-Донского окр. после отказа вое
вать Вешенского, Казанского и Мигулинского казачьих полков. Вос
стание казаков в округе, его распространение на соседние территории 
(февр.—апр. 1919). Наступление Донской армии, взятие г. Луганска. 
Движение «особого отряда» Донской армии на соединение с восстав
шими казаками Верхне-Донского окр. Состав и командиры отряда ге
нералы Ф.Ф.Абрамов, А.С.Секретев. Переправа отряда через р. Донец 
возле стан. Репной, атаки на позиции красных, взятие стан. Камен
ской, ст. Глубокой, ст. Миллерово. Участие автора в боях в качестве 
командира батареи. Положение восставших в Верхне-Донском окр. 
(май 1919), расстрелы красными женщин, стариков, детей. Наступле
ние группы ген. Секретева на стан. Казанскую, соединение с восстав
шими. Взятие станиц Мигулинской, Уст-Медведицкой, дальнейшее 
движение его отряда на север, подчинение ген. К.К.Мамантову.

2936. Бугураев М.К. Чернецовцы — Тихого Дона партизаны // 
ВПп. 1963. № 27. С. 25-30.

Янв.—февр. 1918. Пересказ воспоминаний донского артиллериста 
ГЛобачева. Раскол среди казачества после провозглашения Донской 
Советской республики. Образование казачьим войсковым правитель
ством партизанского отряда под командованием есаула В.М.Чернецо
ва. Бой у ст. Глубокая. Взятие Чернецова в плен, его убийство. Заня
тие красными Новочеркасска. Присоединение остатков партизан-чер- 
нецовцев к Добровольческой армии, участие в 1-м Кубанском походе.

2937. Букин Н. Двенадцать лет назад: (Воспоминания) // ВК. 1932. 
№ 98. С. 18-19.

Дек. 1919. Обстановка в Новочеркасске перед вступлением в город 
красных.

2938. Ветров П.С. Алексеевский партизанский отряд // РКрай. 
1966. № 65. С. 17-18.

1918— 1919. Формирование партизанского отряда есаула А.А.Алек
сеева на Дону. Бои с красными в р-не стан. Усть-Медведицкой и 
ст. Себряково Юго-Восточной ж.д., за ст. Арчадинскую. Нападение 
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красной конницы Б.М.Думенко на стан. Великокняжескую и разгром 
Алексеевского отряда.

2939. Галиндо К.Ф. Отрывки воспоминаний по послужному спис
ку И Финляндец. 1961. № 40. С. 21—28.

Сент. 1916, сент. 1918—1919, 1935. Участие автора в Первой миро
вой войне, ранение. Прибытие в Новочеркасск в Финляндский полк, 
возрожденный после Октябрьского переворота (сент. 1918), его ко
мандный состав. Назначение командиром 12-й роты, участие в боях 
против красных частей в Воронежской губернии. Однокашник капи
тан М.Д.Терепецкий-Климович, принятие им командования полком 
(нояб. 1919), дружба с ним автора, последняя встреча в Каннах (1935).

2940. Голубинцев А.В. Русская Вандея: Очерки Гражд. войны на 
Дону, 1917—1920 гг. — 1-е изд. — Мюнхен, 1959. — 211 с.

То же. — [Орел], 1995.
Возвращение с фронта на Дон в стан. Глазуновскую. Подготовка 

восстания казаков в стан. Усть-Хоперской, организация повстанчес
кого отряда (с февр. 1918). Чрезвычайный съезд вольных хуторов и 
станиц Усть-Медведицкого окр. (май 1918), избрание автора команду
ющим войсками округа. Бои с красными за стан. Усть-Медведицкую 
и хут. Михайловский (май—июль 1918). Формирование 4-го конного 
отряда, потом Усть-Медведицкой конной дивизии под командованием 
автора, их действия на Дону в составе Донской армии (авг. 1918 — 
авг. 1919), переформирование дивизии в 14-ю Донскую отдельную 
конную бригаду 1-го Донского отдельного корпуса. Рейд ген. К.К.Ма
мантова в тыл красных. Военные операции на Среднем Дону, в Саль
ских степях (авг.—окт. 1919), против конницы С.М.Буденного у ст. 
Торговой, Плоской (Нижне-Корсунской), сел Средний Егорлык (Ле
жанка), Белая Глина (февр. 1920). Отступление к Екатеринодару, 
поход по Кубанской обл. (февр.—март 1920), выход на Черноморское 
побережье возле Туапсе, прибытие туда Кубанской армии. Общее раз
ложение войск, их частичная эвакуация в Крым. Участие автора в 
переговорах представителей Кубанского атамана и Донского корпуса с 
командованием Красной Армии о перемирии (апр. 1920), сдача Ку
банской армии. Эвакуация 14-й Отдельной бригады в Феодосию. За
числение автора в Донской офицерский резерв в Крыму, положение 
резерва, отплытие вместе с ним в Турцию.

2941. Голубинцев С.В. Всевеликое войско Донское // РКрай. 1974. 
№ ПО. С. 21-24; № 111. С. 26-31; № 112. С. 24-27; № 113. С. 31- 
33; № 114. С. 37-39; № 116. С. 20-23; № 118. С. 25-29; 1975. 
№ 119. С. 30-34.

Др. публ. У лейб-казаков // НРС. 1969. 15 июня (№ 20551).
1918. Побег из советской России (май 1918), дорога через Украину 

на Дон. Положение в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Прикоман
дирование автора к л.-гв. Казачьему полку, служба в 3-й сотне под ко
мандованием есаула Б.Ф.Дубенцова. Лагерная жизнь в Персияновке. 
Сослуживцы, командир полка полк. В.А.Дьяков. Свободное времяпре
провождение. Посещение лейб-казаков войсковым атаманом 
П.Н.Красновым (23 июля 1918), полковой банкет. Парад Донской 
армии (26 авг. 1918). Перевод полка из лагерей на зимние квартиры в 
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Ростов (сент. 1918), производство автора в хорунжии. Прибытие в 
полк бежавшего из Орла есаула А.М.Нарышкина. Встреча в Новочер
касске с бывшим однополчанином, ротмистром 11-го гусарского 
Изюмского полка Б.Н.Слезкиным, его сведения о гибели полка. По
ездка автора в Туапсе во вновь формируемый дивизион изюмских 
гусар. Ходатайство перед Донским военным министерством о перево
де в Добровольческую армию по причине формирования там 11-го гу
сарского Изюмского полка. Отьезд с Дона.

2942. Гребенников М.Т. Атаман А.М.Каледин и донская моло
дежь И КПуть. 1924. № 4. С. 9—10.

Нояб.—дек. 1917. Встреча донского студенчества с товарищем 
Донского атамана М.П.Богаевским в Донском политехническом ин
ституте (8 нояб.). Визит делегации студентов к Донскому атаману ген. 
А.М.Каледину, заявление о его поддержке. Создание студенческой 
боевой дружины, декларация ее штаба, боевые действия (с дек. 1917).

2943. Греков И. В начале пути // НРС. 1968. 11 мая (№ 20151). С. 5.
1917—1918. Учение автора в Новочеркасском реальном училище,

директор М.А.Горчаков, соученики. Изменение политической обста
новки в городе. Уход учащихся в партизанские отряды для защиты от 
красных. Служба автора в санитарном поезде в Ростове-на-Дону, уход 
из города с Добровольческой армией. Ген. Л.Г.Корнилов. Возвраще
ние в Новочеркасск, вступление в город Красной гвардии и войск 
Донского Ревкома (революционного комитета), обыски в домах горо
жан.

2944. Губарев Г.В. О роли казаков в гражданскую войну: Выдерж
ки из докл., сдел. в 1962 г. Г.В.Губаревым в Нью-Йорке // РКрай. 
1963. № 44. С. 1-6.

1917—1919. Брожение на фронте в казачьих полках. Уход 2-й свод
ной казачьей дивизии с фронта на Дон (дек. 1917). Походный атаман 
ген. А.М.Назаров. Положение в Новочеркасске, настроения среди ка
зачьих офицеров. Личность А.М.Каледина. Уход Добровольческой 
армии с Дона. Оставление Новочеркасска казаками, взятие в плен ав
тора красными казаками. План походного атамана ген. П.Х.Попова по 
борьбе с большевиками.

2945. Денисов С.В. Записки: Гражд. война на Юге России, 1918— 
1920 гг.: В 7 кн. Кн. 1: Янв.—март 1918. — Константинополь: Пресса,
1921. — 119 с., карт. — В прил.: Отзыв авт. на книгу полк. В.В.Добры- 
нина «Борьба с большевизмом на Юге России. Участие в борьбе Дон
ского казачества» (Прага, 1921).

То же [отр.] Начало гражданской войны на Дону // Начало граж
данской войны. М.; Л., 1926. С. 80—108.

1917 — апр. 1918. Настроения донских казаков на фронте после 
Февральской революции. Положение на Дону. Избрание ген. А.М.Ка
ледина атаманом Донского казачьего войска. Приход к власти боль
шевиков, начало Гражданской войны. Деятельность Донского прави
тельства. Воззвание атамана Каледина к казакам 28 янв. (10 февр.), 
его самоубийство 29 янв. (И февр.) 1918. Захват Новочеркасска отря
дом войскового старшины Н.М.Голубова. Дон под властью большеви
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ков. Восстания в казачьих станицах (весна 1918), взятие восставшими 
Новочеркасска (1 апр. 1918), его последующее оставление. Формиро
вание Донской армии, назначение автора ее командующим. Боевые 
действия против Красной Армии, взятие Новочеркасска (22 апр. 
1918). Заседания «Круга спасения Дона», избрание ген. П.Н.Краснова 
атаманом Всевеликого Войска Донского.

2946. Донцов Я. Тяжелый крест: Переживания страдальца у белых, 
красных, и за рубежом отечества. — Каунас: Шк. жизни, 1932. — 136 с.

1917—1921. Воспоминания урядника Г.П.Куприянова в записи 
Я.Донцова. Антибольшевистское восстание казаков под руководством 
войскового старшины А.В.Голубинцева в стан. Усть-Хоперской на 
Дону. Наступление на хут. Шашкино. Ранение и лечение Киприянова 
в госпитале. Отпуск у родителей в стан. Окружной. Служба в распоря
жении начальника связи при управлении окружного атамана. Бои под 
Новороссийском (март 1920). Плен. Служба в Красной Армии писа
рем и адъютантом командира N-ского сибирского образцового полка. 
Пребывание в концентрационном лагере в Ковно. Бегство за границу.

2947. Жданов Н.Я. Гибель Чернецова // РКрай. 1971. № 93. 
С. 15-21.

Янв.—июль 1918. Участие в партизанском отряде есаула В.М.Чер
нецова. Бой казаков-партизан под командованием Чернецова за стан. 
Глубокую Донской обл. Переговоры с красными казаками Н.М.Голу
бовым и Ф.Г.Подтелковым. Плен, побег, гибель партизан. Смерть 
Чернецова, по свидетельству очевидцев.

2948. Зауэр А.В. В Новочеркасске // РКрай. 1969. № 80/81. 
С. 107-108.

Май 1918. Разгром красных отрядом полк. М.Г.Дроздовского под 
Новочеркасском. Вступление в город конного отряда под командой 
полк. Э.Ф.Семилетова из отряда походного атамана ген. П.Х.Попова, 
встреча его населением на Троицкой площади.

2949. Зеелер В.Ф. Первые дни большевизма: (Нояб.—дек. 1917 г. в 
Ростове-на-Дону) // ПН. 1930. 11, 12, 15, 26, 29 июля (№№ 3397, 
3398, 3401, 3412, 3415). С. 3, 5 [во всех номерах].

Участие автора в качестве комиссара Временного правительства и 
ростовского градоначальника в переговорах с Революционным коми
тетом. Начало военных действий. Прибытие в Ростов-на-Дону из Се
вастополя отряда матросов для поддержки Ревкома. Арест командую
щего Ростовским военным окр. ген. Д.Н.Потоцкого, затем автора. Со
держание арестованных на вспомогательном крейсере «Колхида», 
спуск по Дону до стан. Верхне-Гниловской. Обстоятельства освобож
дения, возвращение в Ростов. Освобождение города от большевиков.

2950. Зиборов М.Г. Крушение эшелона у станции Зверево // Фин
ляндец. 1965. № 44. С. 43—45.

13—14 авг. 1918. Отправка штаба и 2-го батальона Финляндского 
полка на Воронежский фронт в товарном поезде, его крушение на ст. 
Зверево Юго-Восточной ж.д., количество убитых и раненых. Подго
товка автором помещения на станции для раненых.
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2951. Киреев К.М. К истории восстания верхнедонцов в 1919 г. // 
Казакия. 1935. N2 1(7). С. 16-19; 1936. № 2(8). С. 21-23.

24 янв. — дек. 1919. Занятие красными хутора вблизи стан. Боков- 
ской Верхне-Донского окр. Арест автора как члена Донского Войско
вого Круга. Приговор к расстрелу, бегство к восставшим казакам- 
верхнедонцам. Выборы автора помощником командира сотни. Бои 
(март—апр.), переговоры автора с красным командованием, поездка в 
родной хутор в качестве заложника. Возвращение на боевые позиции. 
Отступление верхнедонцов, переправа через Дон (18 мая). П.Н.Куди
нов как руководитель восстания. Воссоединение восставших с дон
ской конницей ген. А.С.Секретева в стан. Казанской (25 мая). Поезд
ка автора в Новочеркасск на сессию Большого Войскового Круга (27 
сент.), его роспуск (1 дек.). Занятие Верхне-Донского окр. красными 
частями.

2952. Клименко В.А. Скаутизм на Дону // РКрай. 1973. № 104. 
С. 28-32; № 105. С. 23-26.

23 апр. 1918 — дек. 1919. Взятие частями отряда походного атама
на ген. П.Х. Попова Новочеркасска, участие местных скаутов в туше
нии пожара в пригороде Хутунке. Приказ ген. Попова о формировани 
скаутской организации на Дону. Работа по созданию скаутских дру
жин в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге. Старший скаут 
Дона А.П.Дехтерев. Назначение ген. С.А.Траилина начальником ска
утской организации по распоряжению атамана ген. А.П.Богаевского 
(лето 1919). Съезд инструкторов скаутизма Юга России (сент. 1919) в 
Новочеркасске, принятие учебных программ. Присутствие на съезде 
основателя скаутизма в России полк. О.И.Пантюхова. Уход скаутских 
инструкторов из Новочеркасска в составе 6-го гусарского Клястицко- 
го ген. Б.И.Кульнева полка перед наступлением красных. Дальнейшие 
судьбы донских скаутов.

2953. Ковалев Е.Е. К 45-летию Степного похода (1918—1963) // 
РКрай. 1964. № 50. С. 24—32; Последние дни Степного похода и на
чало восстаний на Дону // РКрай. 1966. № 67. С. 20—26.

1918, март 1919. Бой 1-го партизанского артиллерийского взвода 
под командованием автора на подступах к Новочеркасску. Оставление 
города и начало похода в Сальские степи. Походный атаман ген.- 
майор П.Х.Попов. Вступление автора в конную сотню. Взрыв ж.-д. 
пути в стан. Великокняжеской Донской обл. Возвращение отрядов 
атамана Попова из Сальских степей на Дон. Бой при переправе через 
р. Сал. Переправа на правый берег Дона. Начало казачьих восстаний в 
станицах, обращение начальников восставших отрядов за помощью к 
Попову.

2954. Ковалев Е.Е. Последний бой на Персиановке (10 февраля 
1918 г.) // ВБ. 1958. N2 31. С. 10-12.

Янв.—февр. 1918. Призыв атамана А.М.Каледина к офицерам Но
вочеркасска о защите города от большевиков. Формирование автором, 
старшим адъютантом управления Донской артиллерии, 1-го партизан
ского артиллерийского взвода по приказу начальника Донской артил
лерии ген. И.П.Астахова. Прибытие взвода на ст. Каменоломни (Об
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ласть Войска Донского). Участие в бою на ст. Персиановка. Возвра
щение взвода в Новочеркасск, его роспуск.

2955. Ковалев Е.Е. Урок ген. Гуселыцикова // РКрай. 1965. № 57. 
С. 21-26.

1918. Формирование 38-го Донского конного полка в Воронеж
ской губ. Осмотр полка ген. А.К.Гусельщиковым. Взятие г. Новохо- 
перска. Бой под руководством ген. Гуселыцикова за сл. Красненькое, 
захват пленных и оружия.

2956. Кочетов Е.Ф. Восстание Верхне-Донского округа // КСоюз. 
1952. № 13/14. С. 7-8.

Февр.—апр. 1919. Восстание казаков Верхне-Донского окр., его 
руководитель П.Н.Кудинов. Формирование, состав, численность, во
оружение повстанческой армии, ее начальник штаба И.Г.Сафонов. 
Назначение автора командиром сотни Вешенского полка, участие в 
боях за стан. Еланскую и хутор Круговский.

2957. Кочетов Е.Ф. Летопись казака: Новороссийск // КСоюз. 
1951. № 6. С. 6—7; Белые в Красной армии // КСоюз. 1951. № 7/8. 
С. 6—7; Возрождение казачьих сил в Польше в 1920 г. // КСоюз. 1951. 
№ 9. С. 3.

Март 1920—1921. Отступление Донской армии на Кубань, затем к 
Новороссийску (март 1920), погрузка на пароходы и отплытие в 
Крым. Захват оставшихся казаков в плен, формирование из них крас
ноармейских частей. Зачисление автора в 183-й полк 21-й стрелковой 
дивизии Красной Армии. Обратный путь до Новочеркасска, состоя
ние города. Отправка дивизии в Польшу, первый бой (май 1920). 
Переправа полка через Неман в составе 2-й бригады. Переход 2-й и 
4-й кавалерийских бригад, 83-го и 84-го конных полков Красной 
Армии на сторону поляков. Формирование Донского казачьего полк. 
Г.Духопельникова полка в Люблине (Польша). Переговоры командира 
полка с ген. С.Н.Булак-Балаховичем. Приезд в полк Б.В.Савинкова. 
Движение полка в составе армии Булак-Балаховича на Гомель. Воз
вращение в Польшу, сдача оружия после заключения Рижского мир
ного договора (март 1921).

2958. Краснов П.Н. В донской станице при большевиках: (февр. 
1918) // Сполохи. 1921. № 1. С. 34-36; № 2. С. 26-28.

Прибытие в стан. Константиновскую из Новочеркасска по прика
зу войскового атамана А.М.Назарова для формирования казачьих бое
вых дружин. Обстановка в станице накануне и после установления со
ветской власти. Известие о расстрелах в Новочеркасске.

2959. Краснов П.Н. Всевеликое войско Донское // АРР. 1922. Т. 5. 
С. 190-321.

То же И Начало Гражданской войны. М.; Л., 1926. С. 126—230; От 
первого лица. М., 1990. С. 263—386; АРР. М., 1991. Т. 5; Белые армии, 
черные генералы. Ярославль, 1991. С. 107—218; Белое дело. [Kjh. 3]. 
Дон и Добровольческая армия. М., 1992. С. 5—209.

То же [отр.] И Руль. 1922. 28, 30 мая (№№ 464, 465); 1 июня 
(№ 467).
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Апр. 1918 — февр. 1919. Съезд членов Временного Донского пра
вительства и делегатов от станиц и войсковых частей («Круг спасения 
Дона») в Новочеркасске, избрание автора атаманом Всевеликого 
Войска Донского, деятельность на этом посту. Создание казачьей 
Донской армии, ее командующий ген. С.В.Денисов. Донская флоти
лия. Боевые действия армии по освобождению Донской обл. от крас
ногвардейцев. Наступление донцов в Воронежскую губ., подвиг Гун- 
доровского Георгиевского казачьего полка. Прогерманская ориента
ция автора, письма к имп. Вильгельму II. Отношения с Украиной, 
свидание с гетманом П.П.Скоропадским. Взаимоотношения с союз
ным командованием. Разногласия с командованием Добровольческой 
армии по вопросу о едином командовании и подчинении Донской 
армии А.И.Деникину. Характеристика Деникина как политика и воен
ного руководителя, критика его стратегических планов в борьбе с 
большевиками. Переговоры с Деникиным на ст. Торговой о коорди
нации действий, вступление его в командование Вооруженными сила
ми Юга России. Наступление Красной Армии, мятеж в стан. Вешен- 
ской. Оппозиция автору на Войсковом Круге, его отставка.

2960. Краснов П.Н. Казачья «самостийность» // ДО. 1922. № 25. 
С. 1-32.

Апр. 1917 — февр. 1919. Зарождение среди казачества идеи о со
здании независимой от России республики — «Всевеликого Войска 
Донского» и вхождения ее в Юго-Восточный союз из казачьих войск 
и Кавказа. Взгляды автора на этот вопрос. Попытки атамана А.М.Ка
ледина (июнь 1917 — янв. 1918), а затем автора, после избрания его 
атаманом Всевеликого Войска Донского (май 1918) осуществить 
«самостийность». Проект основных законов независимого государства, 
указ о назначении ген. С.В.Денисова командующим Донской армией, 
политика по отношению к Германии. Сложение автором своих полно
мочий, отставка ген. Денисова после ухода немецких войск с Украины.

2961. Краснов П.Н. Лейб-гвардии Финляндский полк на Дону в
1918-м г. И Финляндец. 1931. № 14. С. 22—25.

Приказ автора о мобилизации крестьянского населения Донской 
обл. для борьбы с большевиками (июнь 1918). Формирование стрел
ковой бригады под командованием кадровых офицеров л.-гв. Фин
ляндского и л.-гв. Измайловского полков, прибывших из Крыма. Ма
невры крестьянских полков Донской армии в Персияновском лагере 
под Новочеркасском. Полк. А.Н.Моллер. Передача 4-му стрелковому 
полку знамени л.-гв. Финляндского полка и получение его историчес
кого имени (12 дек. 1918). Парад в Новочеркасске. Отъезд автора на 
Кавказ.

2962. Краснянский К. Воспоминания сенатора о деятельности Дон
ского Сената //ДЛ. 1924. № 3. С. 310—318.

Осень 1918 — дек. 1919. Создание и торжественное открытие Се
ната Войска Донского в Новочеркасске, его поименный состав, пер
воприсутствующий Ф.И.Кочетков. Служба автора в гражданском де
партаменте. Взаимоотношения Сената с Донским правительством. 
Помощь атамана А.П.Богаевского в эвакуации Сената из Новочеркас
ска в Ростов-на-Дону.
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2963. Кудинов П.Н. Восстание верхне-донцов в 1919 г. // РКрай. 
1965. № 58. С. 7-12; № 59. С. 24-29; № 60. С. 19-22; № 61. С. 14- 
17.

То же Ц ВК. 1931. № 77. С. 6-8; № 78. С. 15-16; № 79. С. 8-9; 
№ 82. С. 14-16; № 83. С. 16-18; № 84/85. С. 12-14; 1932. № 101. 
С. 12-15.

Нояб. 1918—1919. Бунт сотни 1-го Вешенского казачьего полка и 
уход 1-го Вешенского, Казанского и Мигулинского казачьих полков с 
Воронежского направления Северного Донского фронта в Донскую 
обл. Квартирование 5-й Инзенской пехотной дивизии красных в стан. 
Вешенской, 40-дневный красный террор, истребление казаков и гра
бежи. Начало восстания верхнедонцов (февр. 1919), очищение от 
красных Казанской, Мигулинской, Вешенской станиц. Формирование 
из казаков пяти конных дивизий и конной бригады, успехи в боях на 
Дону (апр.—май 1919). Помощь конной группы ген. А.С.Секретева. 
Отступление красных частей на стан. Усть-Медведицкую.

2964. Лейхтенбергский де-Богарне Н.Н. Дневник...: О поездке Зи- 
мовой станицы ВВД к императору Вильгельму // РКрай. 1972. № 98. 
С. 10-13; № 99. С. 22-24.

1918. Миссия Зимовой станицы Всевеликого Войска Донского во 
главе с ее атаманом ген.-майором, герцогом Н.Н.Лейхтенбергским 
старшим к имп. Вильгельму II по поручению ген. П.Н.Краснова с 
целью добиться признания независимости Дона. Путь миссии через 
Екатеринослав и Киев. Переговоры с гетманом П.П.Скоропадским, 
немецким послом Мумом и представителями немецкого командова
ния. Прибытие в Берлин, отъезд в императорскую ставку.

2965. Ленивов К.А. Материалы по истории Степного похода: 
(К 19-летней его годовщине) // ВК. 1937. № 215. С. 11 — 15.

Март 1918. Боевые действия донских казаков против отрядов 
Красной Армии в Сальских степях. Выход казаков из окружения, их 
поход на Дон.

2966. Ленивов К.А. Чернецовские партизаны в бою у станции За
поведное 26 января 1918: (К 18-ой годовщине гибели знаменитого 
партизана полк. В.М.Чернецова) // ВК. 1937. № 214. С. 10—12.

Бой между чернецовскими партизанами и отрядами красногвар
дейцев и матросов у ст. Заповедное Екатерининской ж.д., прибытие 
резерва на помощь красным, разгром чернецовцев.

2967. Мельников И.Д. Восстание в станице Суворовской ВВД // 
ВК. 1935. № 175. С. 18-21.

1917—1918. Гражданская война на Дону. Восстание в стан. Суво
ровской. Борьба за власть между красными и белым казачеством в 
стан. Нижне-Чирской, на хут. Хлебенском. Аресты членов ревкомов, 
выборы окружных атаманов. Образование единого фронта донских 
станиц против советской власти.

2968. Мефодиев А. Гибель донской конницы ген. Павлова // 
РКрай. 1971. № 95. С. 10-12; № 96. С. 12-15.
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1919—1920. Положение в Ростове-на-Дону зимой 1919 г. Штаб 
Донской армии и вступление автора в командование 78-м Донским 
казачьим полком в Батайске. Бои за стан. Ольгинскую. Дислокация и 
численный состав армий белых в 1920 г. Политическое положение и 
деятельность Войскового Круга в Екатеринодаре. Бои на Маныче. Ги
бель донской конницы под командованием ген. А.А.Павлова, его ви
новность в этом.

2969. Модрах В.К. Охрана западной границы Донской области в 
1917 г. Ц БА. 1928. Т. 2/3. С. 199-203.

1917. Объезд станций Донской обл. с целью инспекции созданных 
там команд для проведения подрывных работ на ж.-д. путях. Отчет о 
поездке Донскому войсковому штабу. Формирование и гибель первого 
«подрывного» поезда.

2970. Мыльников В.С. Из прошлого // РКрай. 1973. № 104. С. 23— 
28; № 105. С. 13-17; № 106. С. 25-28.

1917—1918. Учение в Николаевском артиллерийском училище в 
Киеве. Служба в Новочеркасске в запасном артиллерийском дивизио
не. Настроения среди казаков после Февральской революции. Грабе
жи в Новочеркасске. Разоружение запасного пехотного полка в приго
роде Хотунок. Выступление есаула В.М.Чернецова с предупреждением 
о большевистской опасности на гарнизонном собрании офицеров. 
Обстановка в казачьих частях после самоубийства атамана А.М.Кале
дина. Вступление запасного артиллерийского дивизиона в ряды 
Добровольческой армии под Ростовом-на-Дону. Бой у Матвеева Кур
гана. Отступление, путь автора в Новочеркасск, уход из города с пар
тизанским отрядом Ф.Д. Назарова.

2971. Мыльников В.С. Степной поход // РКрай. 1974. № НО. 
С. 12-18; № 111. С. 18-23.

1918. Участие в Степном походе в составе отряда под командова
нием есаула Ф.Д.Назарова. Бои, взятие станиц Великокняжеской, Бу- 
рульской, хутора Малый Гашун. Взаимоотношения ген. П.Х.Попова и 
Назарова. Антибольшевистские восстания в донских станицах. Соеди
нение Степного отряда с Южной (Заплавской) группой восставших в 
Новочеркасске (апр. 1918). Обстоятельства удержания Новочеркасска 
от прорыва красных до прихода Степного отряда, участие автора в 
бою в качестве пулеметчика, помощь отряда (бригады русских добро
вольцев) полк. М.Г.Дроздовского.

2972. Надеин С.И. Подвиг казачек // НСт. 1936. № 12(22). С. 12—13.
1918. Служба в Черкесском полку на стороне белых. Переход к 

стан. Егорлыкской. Обнаружение на железнодорожном разъезде раз
битого бронепоезда красных. Бой станичных казачек против бронепо
езда, по их рассказу.

2973. Николин А. Из воспоминаний о Новочеркасской тюрьме // 
КДумы. 1923. № 3. С. 22-24.

1920. Заключение в новочеркасской тюрьме, состав сокамерников. 
Издевательства и пытки чекистов. Ночные расстрелы, поведение при
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говоренных к смерти казаков. Следователь — казачий офицер 
Д.Ходин. Освобождение.

2974. Павлов А.Г. Студенты в боях (1919-й г.) // РКрай. 1964. 
№ 53. С. 20-24.

Выступление партизан студенческой боевой дружины на фронт. 
Путь через Ростов-на-Дону, Новочеркасск. Речь донского атамана ген.
A. П.Богаевского в Новочеркасске. Боевые действия дружины и Дон
ского пешего батальона.

2975. Павлов Г. Восстание в станицах Заплавской и Бесергенев- 
ской весною 1918 года // ВК. 1935. № 182. С. 17—19.

Дек. 1917 — весна 1918. Путь 16-го Донского казачьего полка с 
фронта домой. Обстановка на Дону, жизнь в станице. Выступления 
казаков против советской власти весной 1918 г., взятие Новочеркас
ска. Избрание ген. П.Н.Краснова войсковым атаманом.

2976. Падалкин А.П. Золотой запас Новочеркасского отделения 
Общероссийского государственного казначейства // РКрай. 1966. 
№ 65. С. 13-16; № 66. С. 20-24.

1918. Участие в перевозке золотого запаса Ростовского отделения 
государственного банка в Новочеркасск. Условия оставления золота в 
Новочеркасске при уходе казачьих войск. Захват части золотого запаса 
большевиками. Розыск исчезнувшего золота Особой комиссией и на
чальником Особого отделения штаба Ростовского военного окр. 
Д.М.Афанасьевым.

2977. Падалкин А.П. Поездка в Москву с письмом донского атама
на П.Н.Краснова //ДЛ. 1924. № 3. С. 261-267.

Май 1918. Поездка в Москву с письмом Краснова на имя коман
дующего Московским военным окр. с предложением о переговорах с 
советским правительством. Встречи с Н.И.Мурадовым, Л.Д.Троцким,
B. И.Лениным. Заключение автора под домашний арест. Отправка под 
конвоем в Курск. Бегство в Новочеркасск.

2978. Персиянов Д.А. В Новочеркасске // НВр. 1929. 5, 11 янв. 
(№№ 2304, 2305). С. 2, 3.

12 февр.—март 1918. Служба секретарем прокурора. Захват Ново
черкасска большевиками, установление отрядами Ф.Г.Подтелкова 
контроля над Ростовом-на-Дону и Донской областью, его последую
щее убийство казаками. Террор против мирного населения. Разгон 
Войскового Круга, арест и расстрел атамана А.М.Назарова и председа
теля Войскового Круга Е.А.Волошинова. Маскировка белых офице
ров, казаков и кадет под местных жителей. Их мобилизация в Крас
ную Армию и в подразделения охраны в городе, помощь им автора в 
оформлении документов. Создание в городе подпольной офицерской 
организации. Деятельность красной милиции и отдела юстиции, по
пытки образования властями новых судебных органов.

2979. Перфилов Г. Из воспоминаний о «Степном походе» (9 фев
раля — 24 апреля 1918) // Дон. 1933. № 1/2. С. 18—22.
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Др. публ. Из воспоминаний о «Степном походе» (9 февраля — 
24 апреля 1918): Оставление Новочеркасска // КС. 1927. № 10. С. 21 — 
23; Новочеркасск—Великокняжеская // КС. 1931. № 1(22). С. 14—17; 
Степной поход (12 февр. — 24 апр. 1918 г.) // ТД. 1939. № 3/4(6/7).
С. 19-23; № 5/6(8/9). С. 21-26; 1940. № 2(13); № 3(14). С. 18-25.

Янв.—февр. 1918. Выборы войскового атамана А.М.Назарова в 
Новочеркасске после самоубийства А.М.Каледина. Формирование от
ряда Э.Ф.Семилетова. Участие автора в организации отрядной бата
реи. Ее выступление на боевые позиции. Сдача Новочеркасска, пере
права батареи через Дон. Формирование Степного отряда (февр.), 
смотр отдельным его частям походным атаманом П.Х.Поповым в хут. 
Арпачине. Переход и стоянка в хут. Веселый. Переформирование, со
став, численность Степного отряда. Движение на стан. Великокняжес
кую, ее занятие. Бои в р-не ст. Эльмут. Отступление.

2980. Петров М.А. Каменская—Луганская—Луганск // РКрай. 
1965. № 60. С. 28-29.

1918. Арест офицеров Донской армии красными в стан. Камен
ской, отправка их в Луганск поездом. Освобождение арестованных ка
заками стан. Кондрашевской.

2981. Позднышев С.Д. Тихий Дон // Возрождение. 1957. № 64. 
С. 113—125; № 66. С. 87-100.

Февр.—март 1918. Обстановка на Дону. Поездка автора и других 
казачьих делегатов на Войсковой Круг в Новочеркасск. Заседания 
Круга, принятие постановления о вооруженной защите Дона, выступ
ление М.П.Богаевского (6 февр.). Наступление красных, решение 
донского командования об оставлении города. Переговоры делегатов 
Круга с командованием войск Донского ВРК (Военно-революционно
го комитета). Арест войскового атамана А.М.Назарова и председателя 
Войскового Круга Е.А.Волошинова командующим отрядом войск 
Донского ВРК Н.М.Голубовым. Личное знакомство автора с Голубо
вым (авг. 1914). Вступление красных частей в Новочеркасск. Расстрел 
Назарова, Волошинова и группы генералов (17—18 февр). Массовый 
красный террор против казаков. Начало антибольшевистского восста
ния в станицах.

2982. Поляков И.А. Донские казаки в борьбе с большевиками: 
Воспоминания...: В 5 ч. — Мюнхен, 1962. — 388 с.

То же [отр.] Взятие донцами Новочеркасска в 1918 г. // ДАВ. 1952. 
№ 3. С. 7—8; № 4. С. 7—8; Донские казаки в борьбе с большевика
ми // ВПп. 1962. № 6. С. 4-7.

1917—1919. Служба в штабе 9-й армии во время Первой мировой 
войны, начальник штаба, затем командующий армией ген. А.К.Кель- 
чевский. Отъезд автора из армии на Дон. Обстановка и настроение 
офицеров в Новочеркасске. Донской войсковой атаман ген. А.М.Ка
ледин. Крах Донского правительства. Самоубийство Каледина. Вой
сковой атаман А.М.Назаров. Походный атаман ген. П.Х.Попов, на
чальник его штаба полк. В.И.Сидорин. Сдача Новочеркасска крас
ным. Жизнь автора на нелегальном положении. Расправа красных с 
населением, расстрел ими атамана Назарова и председателя Войсково
го Круга Е.А.Волошинова. Отношение горожан и станичников к со
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ветской власти. Красные казаки отряда Н.М.Голубова. Выступление 
на митинге М.П.Богаевского, его гибель. Восстания казаков (март 
1918). Действия карательного отряда Я.Антонова в Новочеркасске и 
окрестных станицах. Совет обороны Донского края (впоследствии 
Временное Донское правительство), председатель Г.П.Янов. Форми
рование Донской армии, ее численность и вооружение, командующий 
полк. С. В.Денисов. Объединение с отрядом походного атамана Попо
ва. Расстановка военных сил на Дону (весна 1918 г.), штурм и взятие 
Новочеркасска. «Круг спасения Дона». Деятельность ген. П.Н.Крас
нова в качестве атамана Всевеликого Войска Донского, сведения о его 
службе до революции и во время Гражданской войны. Боевые дейст
вия Донской армии (1918—1919). Контакты командования Донской 
армии с командующим Добровольческой армией А. И.Деникиным, на
чальником штаба Добровольческой армии Н.П.Романовским, предста
вителями немецкого командования, гетманом Украины П.П.Скоро
падским. Представитель Добровольческой армии при Войске Донском 
ген. Е.Ф.Эльснер. Различия во взглядах, целях и задачах Войска Дон
ского и Добровольческой армии. Сессии Большого Войскового Круга, 
состав и настроение депутатов (авг. 1918, февр. 1919). Особенности 
психологии казачества и его борьбы с большевиками. Влияние агита
ции большевиков на казаков. Принятие решения о подчинении ко
мандования Донской армией Деникину на совещании на ст. Торговая 
(26 дек. 1918). Отставка Краснова и Денисова. Войсковой атаман 
А.П.Богаевский.

2983. Полянский А.Н. Что вспомнилось, читая Солженицына // 
НВести. 1977. № 362. С. 7-8.

Янв.—февр. 1919, 1945. Развал Северного фронта Донской армии 
под влиянием большевистской пропаганды. Отступление казачьих 
войск из Воронежской губ. на Дон к ж.-д. линии Царицын—Лихая, 
образование заторов на путях. Назначение автора комендантом ст. 
Грачи для принятия и отправки воинских эшелонов. Прибытие на 
станцию состава со штабом северо-восточного р-на фронта, его 
столкновение с бронепоездом «Иван Кольцо». Знакомство в связи с 
этим с полк. К.К.Ясевичем — начальником штаба северо-восточного 
р-на Северного фронта. Отправка штабного эшелона, погрузка автора 
на бронепоезд, движение на присоединение к своей сотне. Сведения о 
дальнейшей судьбе Ясевича. Свидетельство А.И.Солженицына в книге 
«Архипелаг Гулаг» о своей встрече с Ясевичем в Бутырской тюрьме 
(1945) и его расстреле.

2984. Потоцкий Д.Н. На Дону // БД. 1928. Кн. 4. С. 71-81.
Нояб. 1917 — янв. 1918. Служба командующим войсками Ростов

ского военного окр. по назначению атамана А.М.Каледина. Арест 
войскового старшины Н.М.Голубова за революционную агитацию. За
хват красными ростовского вокзала, сдача автора в плен Военно-рево
люционному комитету. Содержание на крейсере «Колхида». Градона
чальник Ростова-на-Дону В.Ф.Зеелер. Обмен автора и его офицеров 
на матросов-краснофлотцев. Захват автора в плен отрядом Ф.Г.Под
тел кова (янв. 1918). Отправка в Харьков в эшелоне Ю.В.Саблина. 
Сведения о судьбе Голубова и Подтелкова.
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2985. Предтеченский А.Л. Пасха в 1918 году // В К. 1938. № 240. 
С. 22.

Весна 1918. Служба сотником в конно-пулеметной команде парти
занского отряда Э.Ф.Семилетова. Взятие Новочеркасска, вступление в 
город в праздник Пасхи.

2986. Работин А.С. Бой под Великокняжеской, 1919 г.: Воспомина
ния // Финляндец. 1955. № 31. С. 11 — 16: схем.: Из воспоминаний // 
Финляндец. 1962. № 41. С. 42—46; О дорогом прошлом // Финлян
дец. 1964. № 43. С. 24-32.

Март—апр. 1919. Боевые действия л.-гв. Финляндского полка про
тив красногвардейцев на Воронежском фронте и в Донской обл. Ко
мандир 7-й роты кап. К.Ф.Галиндо. Бой за стан. Великокняжескую, 
с. Екатериновка. Выход из окружения, переправа через р. Маныч.

2987. Рытченков С.В. Из прошлого: (По дневнику) // РКрай. 1930. 
№ 1. С. 21-24.

1919. Преподавание в Атаманском военном училище в Новочер
касске. Обстрел города красными, отход юнкеров вместе с гарнизо
ном. Вступление красных в Новочеркасск.

2988. Сагацкий И.И. Атаманское военное училище под Каховкой 
(1920) Ц ВБ. 1954. № 11. С. 10-12; 1955. № 12. С. 9-11.

Др. публ. Об Атаманском военном училище // РКрай. 1967. № 69. 
С. 39—40. — Доп. и испр.: РКрай. 1967. № 71. С. 43—44.

1919—1920. Учение автора в Атаманском военном училище в Но
вочеркасске. Поход юнкеров на Кубань. Участие двух сотен воспитан
ников училища в боевых действиях на Каховском плацдарме в составе 
Донского пластунского юнкерского полка.

2989. Сагацкий И.И. Бой под станцией Должанской // ВБ. 1956. 
№ 17. С. 1-4.

Янв. 1918. Вступление автора, кадета Донского кадетского корпу
са, во 2-ю сотню партизанского отряда ген. Э.Ф.Семилетова. Присо
единение к сотне партизан из отряда В.М.Чернецова. Выезд поездом 
из Новочеркасска до ст. Гуково. Попытка освободить ст. Должанскую, 
занятую шахтерами-большевиками Донецкого каменноугольного бас
сейна. Подробности боя, потери сотни, отступление к поезду, погруз
ка и уход под огнем.

2990. Сагацкий И.И. На пути к Новороссийску // ВБ. 1962. № 53. 
С. 16-22.

Дек. 1919. Обстановка в Новочеркасске. Служба автора во 2-й сотне 
Атаманского военного училища. Военные будни юнкеров. Оставление 
Новочеркасска и отступление юнкеров в направлении Ейск—Екатерино- 
дар—Новороссийск. Трудности похода, бои с красными в предгорьях 
Кавказа. Отплытие на пароходе из Новороссийска в Крым.

2991. Сережников К.Г. Воспоминания донского офицера о служеб
ной поездке в Германию осенью 1918 года // АРР. 1926. Т. 18. 
С. 208-236.

Тоже//АРР. М., 1993. Т. 18.
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Лето — нояб. 1918. Служба в чине хорунжего в Отделе иностран
ных дел Всевеликого Войска Донского в Новочеркасске. Соглашение 
между атаманом П.Н.Красновым и немецким командованием об об
мене военнопленными. Командировка автора в Германию для отбора 
военнопленных казаков, посещение лагерей 3-го немецкого корпуса 
вблизи Берлина, лагерей во Франкфурте-на-Одере, Бранденбурге. По
ездки в Берлин для переговоров в военном министерстве. Быт предре
волюционной Германии. Ноябрьская революция. Обратный путь в 
Россию.

2992. Третьяков А.И. Из борьбы донских казаков с большевиками 
(нояб. 1917 г. - апр. 1918 г.) // РКрай. 1967. № 69. С. 25-29; № 70. 
С. 27-33; № 71. С. 28-32; № 72. С. 32-38.

Командирование с фронта на курсы в военное училище в Ново
черкасске. Отпуск в хут. Коновалове стан. Мигулинской Донской обл. 
Помещик, статский советник Е.А.Суденков. Участие в походе на Рос- 
тов-на-Дону в отряде ген. А.М.Назарова. Поражение красной флоти
лии под Ростовом. Наступление красных частей на Новочеркасск и 
Ростов. Занятие Новочеркасска отрядом войскового старшины 
Н.М.Голубова, грабежи и убийства. Арест, освобождение и возвраще
ние в родной хутор. Казачьи хозяйства. Избрание секретарем хутор
ского совета. Участие в разоружении пехотной дивизии красных на 
р. Тихой (17—18 апр. 1918). Действия брата, М.И.Третьякова.

2993. Туроверов Н.Н. Гибель Чернецова: Памяти белых партизан: 
Из воспоминаний // Мельников Н.М. А.М.Каледин, герой Луцкого 
прорыва и донской атаман. Мадрид?, 1968. С. 63—80.

То же // Часовой. 1985. № 655. С. 9-12; № 656. С. 19-20; № 657. 
С. 16-17; 1986. № 658. С. 16-17; № 659. С. 24-25; № 660. С. 20-21.

Др. публ. Конец Чернецова // КДумы. 1924. № 23. С. 2—12.
1918. Зарождение Белого движения на Дону. Есаул В.М.Чернецов. 

Формирование партизанских отрядов в стан. Каменской. Бои около 
станций Лихая и Глубокая, разгром партизанского отряда Чернецова, 
взятие в плен его и автора отрядом войскового старшины Н.М.Голу
бова. Председатель Донского казачьего военно-революционного ко
митета Ф.Г.Подтелков. Бегство автора из плена, возвращение в Ка
менскую. Рассказ казака-очевидца об убийстве Чернецова Подтелко- 
вым.

2994. Турчанинов Б. «Орлята»: (Ко дню непримиримости) // РвА. 
1950. № 4. С. 22-25.

Нояб.—дек. 1917. Жизнь автора в Ростове-на-Дону после Октябрь
ского переворота. Грабежи, убийства. Взятие города белыми. Посеще
ние дома автора юнкерами и кадетами, их последующая гибель на 
фронтах Гражданской войны.

2995. Фомин И.И. Наше восстание // РКрай. 1972. № 98. С. 14— 
16.

1918. Выступление казаков против красных в одном из хуторов 
стан. Ермаковской Донской обл. Гибель казака И.Пименова и его сы
новей.
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2996. Цымлов Д.А. Отступление 4-го Донского корпуса от Екате
ринодара до Адлера и его погрузка: (Выдержки из дневника от 1-го 
марта до 20 апр. 1920 г.) // РКрай. 1973. № 108. С. 18—24; № 109. 
С. 13-18.

Др. публ. Нравственная победа 4-го Донского казачьего корпуса 
на Черноморском побережье в апреле 1920-го года // РКрай. 1973. 
№ 106. С. 19-24.

Отступление корпуса от Екатеринодара до Туапсе. Кубанская 
армия и беженцы в Туапсе. Отход к грузинской границе. Пребывание 
в Сочи. Продвижение на Хосту и Адлер. Занятие Сочи красными час
тями. Переговоры командования Кубанской армии о перемирии, ус
ловия капитуляции кубанцев, их обсуждение на собрании представи
телей кубанских и донских частей в Адлере (18 апр.). Требования ку
банского войскового атамана ген. Н.А.Букретова о сдаче Кубанской 
армии, его бегство из Адлера (20 апр.). Сдача отдельных частей Ку
банской армии (19 апр.). Погрузка Донского корпуса и беженцев на 
транспортные суда, прибывшие из Крыма. Переформирование корпу
са во 2-ю Донскую дивизию.

2997. Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в
1918-1919 г. //ДЛ. 1924. № 3. С. 163-231.

Май 1918 — янв. 1919. Положение на Дону. Избрание П.Н.Крас
нова донским атаманом. Поездка по его поручению на Украину для 
переговоров с гетманом П.П.Скоропадским и немецким командова
нием. Ген. А.П.Богаевский. Встречи и переговоры со Скоропадским и 
министром иностранных дел Украинской республики Д.И.Дорошенко. 
Соглашение с Украиной по вопросам снабжения Донской армии ору
жием и утверждения границ. Официальное признание Дона Украи
ной. Деятельность Кубанской делегации в Киеве. Поездка в составе 
делегации герцога Н.Н.Лейхтенбергского в Берлин, переговоры с ге
нералами Э.Людендорфом и П.Гинденбургом. Жизнь в Киеве в каче
стве полномочного посланника Войска Донского. Формирование 
Южной армии и других русских воинских частей на территории Ук
раины, позиция украинских националистов. Ослабление власти Ско
ропадского. Петлюровщина. Убийство петлюровцами бывшего глав
нокомандующего всеми вооруженными силами на территории Украи
ны ген. гр. Ф.А.Келлера. Отношение Украинской директории к Дон
скому правительству. Отъезд автора из Киева в Одессу.

2998. Чубинский М.П. На Дону: Из воспоминаний обер-прокуро
ра//ДЛ. 1923. № 1. С. 131-168; 1924. № 3. С. 268-309.

То же [отд. отт.] — Вена; Белград, 1923—1924.
Нояб. 1917 — март 1920. Общее собрание Правительствующего 

Сената в Петрограде (23 нояб. (6 дек.) 1917), отказ признать власть 
большевиков. Ликвидация Сената. Деятельность автора в качестве ми
нистра юстиции в правительстве гетмана Украины П.П.Скоропадско
го. Создание Донского сената, его последующее преобразование в 
Правительствующий сенат по соглашению между П.Н.Красновым и
А.И.Деникиным. Торжественное открытие Сената (14 мая 1919) в Но
вочеркасске, его деятельность, состав служащих. Начальник отдела 
юстиции деникинского правительства В.Н.Челищев. Служба автора на 
посту обер-прокурора уголовного кассационного департамента, рас
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смотрение кассационных заявлений. Противоречия между командова
нием Добровольческой армии, казачьими и украинскими сепаратиста
ми. Приезд на Дон В.А.Маклакова. Отступление Добровольческой 
армии, эвакуация Ростова-на-Дону, путь в Новороссийск. Отплытие 
из Новороссийска в Крым.

2999. Чубинский М.П. Страничка из жизни Большого Войскового 
Круга на Дону Ц НаЧС. 1925. № 11. С. 199-203.

Окт. 1919. Эпизод из деятельности Донского Войскового Круга — 
отправка в качестве рядовых в воинские части приват-доцента В.В.Бо
гачева, землевладельцев Н.А.Захарова и С.Ф.Ефремова за вызов на 
дуэль члена Круга П.М.Агеева, разбор этого случая с точки зрения за
конодательства.

3000. Янюшкин П.Г. К морю: (Эпизод из гражд. войны 1918—20 г.) // 
КПуть. 1926. № 88. С. 9-11; № 89. С. 13-15.

Март—апр. 1920. Обстановка при эвакуации из Екатеринодара. 
Положение 4-го Донского отдельного корпуса, его десятидневный 
горный переход к туапсинскому шоссе. Нехватка продовольствия, слу
чаи голодной смерти. Деморализация. Встреча на шоссе с Кубанской 
армией и черкесской конницей ген. Султан-Келеч-Гирея. Дальней
ший отход корпуса через перевал. Известие о падении Новороссий
ска, возвращениё на окраину Туапсе, продвижение к Адлеру.

Кубань. Кубанское казачество

См. также №№ 433, 2663, 2782, 2801, 2804, 2806, 
2807, 2822, 2853, 2878, 2981, 2996

3001. Баев К.Т. Восстания на Северном Кавказе в конце 1920-го 
года. — Париж, 1979. — III, 157 с.: карт.

То же [отр.] На Черноморском побережье // ВБ. 1972. № 115. 
С. 8-14.

Др. публ. Генерал Фостиков и майкопские повстанцы // РКрай. 
1974. № 113. С. 16—19; Два раза на Черноморском побережье в 
1920-м году Ц РКрай. 1975. № 117. С. 31-34; № 119. С. 35-58; 
1976. № 120. С. 32-39; № 121. С. 29-37; № 122. С. 34-40; № 123. 
С. 32-38.

1919—1920. Ставропольские ускоренные курсы по подготовке пе
хотных офицеров Добровольческой армии. Участие автора в боях, 
плен. Возвращение домой в Майкоп, уход в горы в повстанческий 
отряд Майкопского отдела Кубанской обл. Комендант Майкопа 
Ф.П.Вирченко, его помощь повстанцам. Отряды полк. В.В.Крыжанов- 
ского, ген. М.А.Фостикова и др., их участие в боях на Кубани. Связь 
повстанцев с ген. П.Н.Врангелем. Создание «Армии спасения и воз
рождения России» под командованием М.А.Фостикова. Бой у стан. 
Лабинской. Боевые действия Кубанского корпуса Крыжановского и 
полубатареи есаула В.С.Мыльникова. Отступление, выход армии через 
Кавказский хребет (ущелье Черный Яр и Черная речка, перевал Псе- 
ашхо) на Черноморское побережье, занятие Адлера и Хосты. Уход в 
Грузию. Угроза выдачи армии Фостикова красным. Прибытие в Адлер 
эскадры белых из Крыма. Переговоры представителей Врангеля с гру
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зинским правительством о судьбе армии. Погрузка и отправка казаков 
в Феодосию. Участие автора в боях в Крыму. Эвакуация.

3002. Байда И. На заре коммунизма: Из воспоминаний // Свобо
да. 1961. № 4. С. 26-28.

1910-е гг., 1917—1918. Учение в реальном училище г. Ейска Ку
банской обл. Преподаватель И.О.Граше. Деятельность Граше на посту 
председателя Военно-революционного комитета после прихода боль
шевиков к власти. Прибытие в Ейск флотилии мелкосидящих воен
ных судов во главе с матросом Демьяненко. Красный террор в городе 
и станицах. Восстание казаков, расправа с восставшими. Десантная 
операция Ейск—Таганрог против австро-германских войск по приказу 
Граше. Дальнейшая судьба Граше.

3003. Бурова Н.Ф. Страшные годы: Майкоп, партиз. отряд // Бу
рова Н.Ф. Река времен: Ист. очерки. Вашингтон, 1990. С. 214—221.

То же И Первопоходник. 1973. № 12. С. 20—23; НРС. 1981. 2 янв. 
(№ 25395).

Дек. 1919—1920. Отступление от Харькова до Екатеринодара с 
мужем, детьми и частями деникинской армии на бронепоезде «Мсти
слав Удалой». Отъезд с детьми из Екатеринодара в Майкопский отдел 
Кубанской обл. Образование казачьего партизанского отряда для 
борьбы с красными, избрание автора его атаманом. Боевые действия 
отряда, продвижение на Теберду. Ранение автора, взятие в плен крас
ными, допросы в Екатеринодарской тюрьме.

3004. Гейман А.А. Героическая девушка // ВК. 1929. № 48. С. 11 — 
12; Восстание против большевиков в 1918 г. в Майкопском отделе // 
ВК. 1930. № 61/62. С. 18-20; № 63/64. С. 16-18.

Установление советской власти в Майкопе (янв. 1918), подготовка 
казаков к восстанию. Уход автора в горы, организация повстанческого 
отряда в р-не стан. Даховской (Майкопский отдел Кубанской обл.). 
Передача девушкой из Майкопа сообщения о готовящемся проникно
вении в отряд группы офицеров-предателей во главе с начальником 
Майкопской тюрьмы сотником Долженко, последующий расстрел его 
казаками (авг. 1918). Снабжение повстанцев вооружением и продо
вольствием. Захват ими Майкопа.

3005. Евсиков И. Воспоминания // ВК. 1929. № 32. С. 15.
1919. Участие юнкеров Екатеринодарского военного училища в 

аресте членов Кубанской краевой рады, отношение к этому аресту ка
заков-станичников.

3006. Елисеев Ф.И. Кавказское восстание: (Ко дню 11-летия, 
19 марта ст. ст. 1918-1919 г.) Ц ВК. 1929. № 32. С. 11-13; № 33. 
С. 14—16. — Подпись: Бидолага, казак.

1917—1918. Пребывание 1-го Кавказского полка на отдыхе в р-не 
крепости Карс (Кавказский фронт). Бунт солдат в Сарыкамыше, арест 
офицеров. Возвращение казаков-фронтовиков на Кубань. Раскол 
среди казачества на красных и белых. Восстание солдат 39-й пехотной 
дивизии в стан. Кавказской, захват ими арсенала, станичной крепос
ти, образование солдатского военно-революционного трибунала. Уста
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новление советской власти в других станицах, формирование Красной 
гвардии из иногородних, действия карательных отрядов. Вооруженное 
выступление казаков-станичников во главе с войсковым старшиной 
И.Х.Ловягиным и казаком И.И.Диденко. Ход восстания, его подавле
ние красногвардейцами, расстрел руководителей восстания.

3007. Елисеев Ф.И. О Сорокине // РКрай. 1973. № 107. С. 22—26. 
То же Ц НРС. 1972. 3 окт. (№ 22757). С. 3, 4.
1915, 1917, 1918. Три встречи автора с прапорщиком, затем глав

нокомандующим Красной Армией Северного Кавказа И.Л.Сороки
ным в г. Кагызман (Турция), затем в Финляндии и в стан. Романов
ской на Кубани. Внешность Сорокина, его поведение. Спасение авто
ра Сорокиным во время встречи на Кубани. Сведения из биографии 
Сорокина.

3008. Иваницас Н.П. Вербное воскресенье в 1918 г. в станице Не- 
замаевской Кубанского войска // РКрай. 1974. № 111. С. 31—33.

Священник стан. Незамаевской Алексей Пригоровский, его про
поведи против большевиков. Занятие станицы красным отрядом в 
Вербное воскресенье, гибель Алексея и станичного атамана 
И.С.Ничая, их похороны.

3009. Кирпиляк Я. Пережитое // ВК. 1938. № 240. С. 16—20.
1918. Запись рассказа хорунжего Надежина об участии в борьбе с 

большевиками в отряде К.Л.Бардижа на Кубани. Арест в стан. Старо
минской, сопровождение конвоем в Ейск, бегство из поезда.

ЗОЮ. Кобазев 3. Восстание казаков станицы Чамлыкской в первой 
половине мая 1918 г. Ц ВК. 1936. № 205/206. С. 21-22.

Восстание в Лабинском отделе Кубанской обл., его организатор в 
стан. Чамлыкской подхорунжий Комаревцев, подавление восстания, 
массовые казни казаков.

ЗОН. Ковган П.С. Записки неуча. Т. 1—2. — Харбин: Вольное ка
зачество, 1927. — T. 1. — 287 с.; Т. 2. — 359 с.: ил., портр.

1880-е гг. — 1925. Быт и нравы казаков стан. Старо-Леушковской 
Ейского отдела Кубанского казачьего войска. Родословная автора. Ус
ловия существования семьи. Военная служба автора в 1-м Уманском 
казачьем полку до войны и в 3-м Уманском полку во время Первой 
мировой войны, положение нижних чинов. Аресты автора по произ
волу командиров. Выступления казачек, грабежи лавок и магазинов на 
Кубани (1916). Демонстрация революционно настроенной интелли
генции в стан. Старо-Леушковской (10 апр. 1917). Станичный фельд
шер, затем главнокомандующий Красной Армии Северного Кавказа 
И.Л.Сорокин. Работа автора в Кубанской краевой раде. Избрание 
полк. А.П.Филимонова атаманом Кубанского казачьего войска, вступ
ление его в должность. Отношение командования Добровольческой 
армии к идее казачьей независимости, разгон Кубанской краевой 
рады, расправа с ее председателем Н.С.Рябоволом и с членом Кубан
ской законодательной рады А.И.Калабуховым. Участие автора в Граж
данской войне в составе 1-го Кубанского казачьего корпуса ген.
В.Л.Покровского. Скитания с семьей по югу России после разгрома
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Добровольческой армии. Арест в Николаеве, вынужденное согласие 
на работу сотрудником-осведомителем ГПУ. Нелегальный отъезд с се
мьей во Владивосток, переход советско-китайской границы.

3012. Лиманский И.Г. Партизанский отряд полковника Кучук Ула- 
гая И Первопоходник. 1974. № 16. С. 20—21.

1920. Обстоятельства вступления автора в партизанский отряд «зе
леных» во главе с полк. К.К.Улагаем в р-не стан. Ключевой Кубан
ской обл. Захват в плен красноармейцев в Горячем Ключе. Переход 
Кавказских гор, спуск к Адлеру, установление связи с отрядом ген. 
М.А.Фостикова.

3013. Савицкий А. В плавнях: (Из зап. партизана) // ВК. 1929. 
№ 41/42. С. 2—3.

1920. Укрытие партизанского казачьего отряда в Темрюкских 
плавнях. Сообщение пленного чекиста о сосредоточении пехоты и 
конницы красных в Темрюке для борьбы с партизанами.

3014. Савченко И.Г. В красном стане: Зап. офицера // РМ. 1923. 
№ 6/8. С. 186-228; № 9/12. С. 114-151.

Др. публ. Урок Екатеринодарского восстания // БзаР. 1928. № 68.
С. 2-7.

Февр.—май 1920. Отступление Добровольческой армии с Кубани, 
оставление Екатеринодара. Эпидемия тифа. Эвакуационный пункт в 
Екатеринодаре, лечение автора в лазарете. Вступление в город Крас
ной Армии. Обстановка в лазарете при красных. Регистрация автора в 
Особом армейском отделе. План побега, попытка получения персид
ского гражданства. Большевистская агитация, митинги. Подготовка 
белыми офицерами восстания (1 мая 1920), его провал, арест повстан
ческого штаба. Расстрелы. Положение пленных в лагерях. Арест авто
ра, тюремное заключение. Допросы в Особом армейском отделе. Ре
волюционный трибунал, вынесение смертного приговора. Побег, 
жизнь в кубанских плавнях.

3015. Савченко И.Г. В красном стане: Зап. офицера // БА. 1928. 
Т. 2/3. С. 281—345. — Продолж. воспоминаний, опубл, в «Русской 
мысли» (1923. №№ 6—12).

Июнь—июль 1920. Поступление по подложным документам на 
службу в штаб 3-й стрелковой бригады Красной Армии. Командный 
состав бригады. Запасной кавалерийский дивизион 9-й Кубанской 
армии, его командир К.Ф.Пономарев. Казаки и белые офицеры на 
службе в Красной Армии, их настроения, мысли о подготовке восста
ния. Сбор автором разведывательных данных, их передача по агентур
ной сети командованию белых. «Зеленое движение». Организация об
лавы на «зеленых» в кубанских плавнях. Екатеринодар при советской 
власти: обыски, реквизиции, аресты, быт большевистской верхушки. 
Регистрация царских офицеров. Начальник Особого отдела 9-й армии 
Г.А.Атарбеков. Угроза разоблачения и ареста автора. Бегство к «зеле
ным».

3016. Савченко И.Г. Зеленая Кубань: Из зап. повстанца // 
ГМнаЧС. 1926. № 4(17). С. 189-220; 1927. № 5(18). С. 165-195.
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Др. публ. Урок Кубанского восстания 1920 г. // БзаР. 1930. 
№ 182/183. С. 2-7.

1920. Зарождение «зеленого» движения на Кубани. «Армия спасе
ния и возрождения России», ее командиры полк. В.В.Крыжановский 
и ген. М.А.Фостиков. Состав армии. Боевые действия на Кубани. На
ступление Красной Армии, отступление повстанцев, переход грузин
ской границы, разоружение грузинской армией. Переговоры с грузин
ским правительством, угроза выдачи большевикам. Лагерь в Батуме. 
Голод, лишения. Прибытие эскадры из Крыма, ультиматум П.Н.Вран
геля с требованием освобождения повстанцев. Эвакуация лагеря.

3017. Скобцов Д.Е. Драма Кубани (ноябрь 1919 г.) // ГМнаЧС. 
1926. № 1(14). С. 223-262.

То же [с сокр.] И Деникин, Юденич, Врангель. М.; Л., 1927. 
С. 114-140; 2-е изд. М.; Л., 1931. С. 116-139; М., 1991. С. 112-137; 
Белое дело. М., 1992. Кн. 8. С. 298—340.

Окт.—дек. 1919. Общественно-политическая обстановка на Куба
ни, концепция сепаратистов о ее государственном устройстве. Созыв 
Кубанской краевой рады (окт. 1919), направления ее работы. Приказ 
главнокомандующего ген. А.И.Деникина о предании военно-полевому 
суду членов делегации Рады на Парижской мирной конференции, в 
том числе священника А.И.Калабухова, за их соглашение с Горской 
республикой. Цель прибытия в Екатеринодар ген. В.Л.Покровского, 
вступление его в должность командующего тыловым р-ном Кавказ
ской армии, письменный приказ П.Н.Врангеля Покровскому об арес
те 32-х членов Рады. Реакция Рады, выступления ее председателя 
И.Л.Макаренко и Калабухова. Конфликт Рады с войсковым атаманом
А.П.Филимоновым. Арест конвойной сотней Покровского оппозици
онных членов Рады, казнь Калабухова. Прибытие в Екатеринодар 
Врангеля, его проект изменений проекта Кубанской конституции как 
условие сохранения жизни членов Рады. Их высылка в Новороссийск, 
затем за границу. Избрание автора председателем Рады. Последняя 
встреча с Врангелем (дек. 1919).

3018. Скобцов Д.Е. Кубанское правительство на походе: (Из вос
поминаний) И ПН. 1926. 23 авг. (№ 1979). С. 2—3.

Лето 1918. Размещение членов Кубанского правительства и Кубан
ской краевой рады в стан. Тихорецкой. Кубанские политики ЛЛ.Быч 
(председатель правительства), полк. В.Д.Савицкий (военный ми
нистр). Деятельность правительства: учреждение чрезвычайных судов, 
решения по аграрному вопросу и др. Отношения с командующим 
Добровольческой армией ген. А.И.Деникиным. Въезд членов Кубан
ского правительства и штаба армии во главе с Деникиным в Екатери
нодар (4 авг. 1918).

3019. Скобцов Д.Е. Три года революции и гражданской войны на 
Кубани. Т. 1-2. - Париж, 1962-1965. - T. 1. - 1962. - 219 с.; 
Т. 2. - 1965. - 134 с.

То же [отр.] // РМ. 1965. № 2362; Кубань. Краснодар, 1991. № 4. 
С. 74-81; № 5. С. 64-74; № 6. С. 62-73; № 7. С. 72-81; № 8. 
С. 59-71; № 9. С. 66-78.
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1917—1919. Участие автора в Екатеринодарском областном съезде 
(апр. 1917). Структура власти в области. Председатель Временного 
войскового правительства А.П.Филимонов, председатель Войсковой 
рады И.Л.Макаренко. Впечатление кубанской делегации от Всерос
сийского казачьего съезда в Петрограде (7—19 июля 1917). Деятель
ность Кубанского областного совета, разногласия внутри него, непри
ятие Кубанью власти большевиков. Противоречия между казачьим и 
иногородним населением края. Переход власти к Войсковому совету и 
Временному войсковому правительству, затем к выборному Кубанско
му краевому правительству, его председатели Л.Л.Быч, Ф.С.Сушков. 
Председатель Законодательной рады Н.С.Рябовол, войсковой атаман 
Кубанского казачьего войска А.П.Филимонов. Командующий кубан
скими войсками ген. В.Л.Покровский. Бегство членов Краевой рады и 
Краевого правительства от большевиков из Екатеринодара (февр. 
1918), участие в 1-м Кубанском («Ледяном») походе Добровольческой 
армии. Трения между Кубанским правительством и командованием 
Добровольческой армией. Участие автора в переговорах с правительст
вом гетмана П.П.Скоропадского. 2-й Кубанский поход (июнь—авг. 
1918), пребывание в отряде полк. А.Г.Шкуро. Занятие войсками 
Добровольческой армии Екатеринодара. Газета «Вольная Кубань». Де
ятельность Кубанского правительства и Рады, отношения с Украиной, 
Доном, Кавказом. Экономическая и финансовая краевая политика. 
Аграрные проблемы. Выступление ген. А.И.Деникина на заседании 
Краевой рады (окт. 1918). Конференция южнорусских государствен
ных образований в Новочеркасске (июнь 1919), убийство руководите
ля кубанской делегации Рябовола. Общественно-политическая обста
новка на Кубани, деятельность сепаратистов, их планы государствен
ного устройства Кубани. Заграничная делегация от Кубанской крае
вой рады под председательством Быча на международной мирной 
конференции в Париже, подписание ею «договора дружбы» с прави
тельством Горской республики. Конфликт Рады с командованием 
Добровольческой армии по поводу этого договора. Арест оппозицион
ных членов Рады (сепаратистов) по приказу ген. В.Л.Покровского, 
казнь члена парижской делегации священника А.И.Калабухова. Встре
ча автора в составе делегации Рады с ген. П.Н.Врангелем, требование 
последнего изменить проект Кубанской конституции в обмен на 
жизнь арестованных. Завершение конфликта.

3020. Скрылов А.И. Экспедиция Бардижа на Тамань в самодель
ном бронепоезде // ВПп. 1962. № 7. С. 5—7.

То же И Первопоходник. 1975. № 24. С. 39—41.
Нояб. 1917—1918. Формирование в Екатеринодаре Отдельной 

офицерской батареи, затем 2-й Кубанской казачьей пластунской бата
реи под командованием есаула (позже полковника) Ю.Ф.Корсуна. 
Участие автора в составе взвода 2-й Кубанской батареи в экспедиции 
казаков на Тамань во главе с подъесаулом К.Л.Бардижем, в прошлом 
депутатом Государственной думы и комиссаром Временного прави
тельства. Сооружение бронепоезда, его следование по линии Екатери- 
нодар—Приморско-Ахтырская— Екатеринодар, агитационные выступ
ления Бардижа на станциях. Участие батареи Корсуна в 1-м Кубан
ском походе Добровольческой армии.
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3021. Соколов К.Н. Кубанское действо // АРР. 1926. Т. 18. С. 237— 
253.

То же // АРР. М., 1993. Т. 18.
Окт.—нояб. 1919. Ненапечатанная глава из книги «Правление ге

нерала Деникина» (София, 1921). Обстановка на Кубани. Взаимотно- 
шения командования Добровольческой армии и Кубанской краевой 
рады, ее стремление к самостоятельности. Разработка командующим 
Кавказской армии ген. П.Н.Врангелем проекта об изменении Кубан
ской конституции и о вхождении Кубани в тыловой р-н Кавказской 
армии, встреча автора по поручению Врангеля с ген. А.И.Деникиным. 
Отзыв Деникина о планах Врангеля. Приказ Деникина о предании 
военно-полевому суду членов парижской делегации Кубанской крае
вой рады за подписание ими «договора о дружбе» с Горской респуб
ликой. Дальнейшие события в Екатеринодаре. Назначение ген.
B. Л.Покровского командующим тыловым р-ном Кавказской армии, 
арест им лидеров оппозиции в Раде, казнь члена парижской делега
ции А.И.Калабухова, высылка остальных арестованных за границу. 
Уход А.П.Филимонова с поста войскового атамана Кубанского каза
чьего войска. Приезд в Екатеринодар ген. Врангеля, его совещание с 
членами Рады по поводу изменения Конституции Кубани. Избрание 
председателем Рады Д.Е.Скобцова, войсковым атаманом — ген. 
Н.М.Успенского.

3022. Ткаченко С.Д. Казачья исповедь // ВК. 1932. № 110/111.
C. 30-32.

Янв. 1918—1920. Поездка с листовками по поручению Кубанского 
войскового правительства из Екатеринодара в стан. Баталпашинскую. 
Формирование добровольческих отрядов. Служба писарем в Кубан
ском краевом правительстве.

3023. Федоров Г.А. Лабинская—Пятигорск // Казакия. 1935. 
№ 1(7). С. 8-11; 1936. №2(8). С. 18-20.

1918. Красный террор в станицах Лабинского отдела Кубанской 
обл. Арест автора и его брата в стан. Лабинской, отправка вместе с 
другими казаками в качестве заложников в Армавир, затем Пятигорск, 
размещение в здании бывшего отеля. Знакомство в камере с ген. 
Р.Д.Радко-Дмитриевым и его сыном, их поведение, настроение, рас
стрел. Случайное освобождение автора, отъезд на Кубань. Судьба 
брата.

3024. Филимонов А.П. Кубанцы (1917—1918 гг.) // БД. 1927. Т. 2. 
С. 62—107: схем.

То же Ц Белое дело. [Кн. 2.] Ледяной поход. М., 1993. С. 113—181. 
1917 — март 1918. Настроения кубанского казачества в канун ре

волюции. Избрание войскового правительства, его деятельность. План 
создания Юго-Восточного казачьего союза, совещание представителей 
казачества с ген. А.М.Калединым в Новочеркасске. Отношение каза
ков к корниловскому выступлению. Избрание автора атаманом Ку
банского казачьего войска. Кубанская краевая рада, ее состав, предсе
датель Н.С.Рябовол. Кубанское краевое правительство, его председа
тель Л.Л.Быч. Формирование Добровольческой армии, ее организатор 
ген. М.В.Алексеев. Генералы Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин, И.Г.Эрде- 
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ли. Обстановка на Кубани (нач. 1918), деятельность большевиков, ус
тановление в Екатеринодаре советской власти. Первый Кубанский 
(«Ледяной») поход Добровольческой армии. Кубанский правительст
венный отряд, его командир полк. В.Л.Покровский. Соединение отря
да с Добровольческой армией, соглашение с ее командованием о под
чинении кубанцев Добровольческой армии, подписание соглашения в 
стан. Ново-Дмитриевской (17 мар. 1918). Подготовка к штурму Екате- 
ринодара. Гибель Корнилова. Принятие решения об отступлении. 
Отдых в стан. Мечетинской.

3025. Филимонов А.П. Разгром Кубанской рады // АРР. 1922. Т. 5. 
С. 322-329.

То же И Шкуро А. Записки белого партизана. Буэнос-Айрес, 1961. 
С. 249—268; АРР. М., 1991. Т. 5; Белое дело. [Кн. 8.] Кубань и Добро
вольческая армия. М., 1992. С. 285—297.

Июнь—нояб. 1919. Конфликт между командованием Доброволь
ческой армии и Кубанской краевой радой, обвинения казаков в сепа
ратизме. Съезд представителей главного командования Добровольчес
кой армии и казачества в Екатеринодаре (6—7 июня 1919). Противо
речия между членами Рады. Обвинение ген. А.И.Деникиным членов 
парижской делегации Рады в измене России в связи с подписанием 
ими договора с Горской республикой. Заседание Рады (5 нояб. 
1919). Речь председателя Рады И.Л.Макаренко о недоверии автору 
как войсковому атаману Кубанского казачьего войска. Арест ген. 
В.Л.Покровским лидеров оппозиции в Раде, в том числе члена па
рижской делегации Рады священника А.И.Калабухова, казнь послед
него. Высылка остальных арестованных за границу. Уход автора со 
своего поста.

3026. Хоруженко Т.К. Черные дни на Кубани: (Докл., прочит, на 
торжеств, заседании «Союза вольных казаков (сепаратистов)» в 
г. Лионе, посвящ. памяти А.И.Кулабухова, в день 22 нояб. 1931 г.): 
Выборы из привел, уже ранее фактов и собств. воспоминания // В К. 
1932. № 9. С. 22-24.

Окт.—нояб. 1919. История конфликта Добровольческой армии и 
Кубанской краевой рады, приказ А.И.Деникина об аресте 12-ти чле
нов Рады. Участие в событиях ген. П.Н.Врангеля, Кубанского поход
ного атамана ген. В.Г.Науменко, войскового атамана А.П.Филимоно
ва, начальника тылового р-на Кавказской армии ген. В.Л.Покровско
го. Арест в Екатеринодаре священника А.И.Калабухова и других чле
нов Рады, казнь Калабухова по приговору военно-полевого суда. Вы
ступление П.Н.Врангеля в Раде с предложением об изменении Кубан
ской конституции. Реакция казаков на события.

3027. Якименко Е.М. Еще одно свидетельство: (К 14-летию со дня 
казни А.И.Калабухова) // ВК. 1933. № 141. С. 14—15.

Нояб. 1919. Казнь в Екатеринодаре Калабухова — члена париж
ской делегации Кубанской краевой рады по распоряжению ген. 
В.Л.Покровского. Недовольство казаков действиями ген. Покровско
го.



3028. Якименко Ф.А. Восстание казаков ст. Старощербиновской 
(Апр. 1918 г.) // ВК. 1933. № 136. С. 13—17.

Апр.—май 1918. Восстание казаков против советской власти в ста
ницах Старощербиновской и Новощербиновской Кубанской обл. 
Формирование пластунского батальона, его вооружение, бои с крас
ными. Колебания среди казачества, митинг казаков, решение о пре
кращении борьбы.

Северный Кавказ

3029. Полгода во Владикавказе: Отр. из дневника, 1918—1919 гг. // 
НаЧС. 1924. № 7. С. 151-185.

12 сент. 1918 — 29 марта 1919. Жизнь во Владикавказе при совет
ской власти. Принудительные работы, грабежи, реквизиции. Красный 
террор, массовые расстрелы. Нехватка продовольствия и медикамен
тов, голод. Эпидемии холеры, тифа, «испанки». Приезд в город соци
ал-демократа адвоката Н.Д.Соколова. Наступление деникинской 
армии, бегство членов правительства Северо-Кавказской республики. 
Вступление в город отряда ген. А.Г.Шкуро. Жизнь при белых. Рекви
зиции, мародерство. Массовые расстрелы коммунистов. Повседневная 
жизнь, быт горожан.

3030. Арсеньев А.А. Из героических времен // ВБ. 1958. № 32. 
С. 16-18.

1918. Восстание казачества в Моздокском отделе Терской обл. под 
руководством Г.Ф.Бичерахова. Самоубийство командующего Терским 
фронтом ген. Э.А.Мистулова. Служба автора адъютантом у начальни
ка Центра Добровольческой армии ген. Д.Ф.Левшина в Нальчике. На
ступление Красной Армии, выход белых частей из окружения по 
горам в обход Кисловодска в стан. Бекешевскую.

3031. Вдовенко Г.А. Борьба терских казаков с большевиками в 
1918 г. И Россия. 1931. № 11 [без указания страниц].

То же Ц Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 448-455.

Июль—нояб. 1918. Восстание казаков Терской обл. против боль
шевиков. Силы и средства восставших, станичные дружины. Войско
вой центр управления восставших — Казаче-крестьянский совет под 
председательством Г.Ф.Бичерахова. Уход казачьей молодежи из стан. 
Государственной к большевикам в Ставропольскую губ., их вооруже
ние и захват ими станицы. Захват и последующее оставление Влади
кавказа отрядом под командованием начальника штаба Владикавказ
ской линии полк. С.А.Соколова. Ультиматум большевистской власти 
г. Грозного о разоружении стан. Грозненской (29 июля), вооруженная 
борьба казаков. Присоединение к восставшим стан. Боргустанской 
(Ставропольская губ.). Оборона войсками восставших ж.-д. линии ст. 
Новопавловская—ст. Прохладная—Кизляр—Нальчик. Вступление в 
командование казачьими войсками ген. Э.А.Мистулова. Атаки крас
ных на стан. Маринскую, прорыв ими фронта у стан. Прохладной. 
Отступление казаков через Кабарду на соединение с Добровольческой 
армией. Самоубийство Мистулова (9 нояб.). Избрание нового коман
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дующего войсками ген. Н.В.Колесникова, отход в Дагестан. Паромная 
переправа через р. Терек у стан. Шелковской. Эвакуация больных и 
раненых казаков в г. Петровск и Баку. Роль терского восстания в ус
пехах Добровольческой армии на Северном Кавказе.

3032. Виногоров В. Кавказские воспоминания // НРС. 1941. 12 мая 
(№ 10320); 13 мая (№ 10321). С. 4.

1918. Жизнь в горном ауле в Чечне, объявление Турцией священ
ной войны за освобождение Кавказа. Действия чеченцев против полк. 
Л.Ф.Бичерахова. Пребывание автора в Дербенте, затем в Баку, окку
пированном англичанами. Быт города, рассказы жителей о периоде 
большевистской власти в Баку.

3033. Витт Д.Л. де. Северная Чечня / Де-Витт Д.Л. // ВБ. 1962. 
№ 53. С. 29-33.

1919. Поездки по чеченским аулам для проведения набора в Че
ченский конный полк, процедура набора. Жизнь чеченцев в аулах, их 
обычаи, отношение к населению соседних областей. Отправка полка в 
Ставрополь.

3034. Горбач А.И. Белое движение в Терской области // ВБ. 1967. 
№ 83. С. 37-41.

То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 455-463.

Июнь—нояб. 1918. Участие в числе офицеров-добровольцев в вос
стании казаков против советской власти на территории Терской обл. 
Причины провала восстания во Владикавказе (24 июля). Формирова
ние офицерами-добровольцами в стан. Архонской Добровольческого 
отряда Терского края, его состав, командир — полк. Б.Н.Литвинов. 
Создание при отряде Добровольческой батареи (или Кавказской от
дельной батареи) Терского края. Участие в боях с красными под Гроз
ным, вблизи ст. Прохладной (27—29 окт.). Отступление в Нальчик. 
Трудности похода. Отдых в стан. Баталпашинской (Кубанская обл.). 
Вхождение Добровольческого отряда Терского края в состав 3-го ар
мейского корпуса (ген. В.П.Ляхова) Добровольческой армии под на
званием Терского офицерского полка.

3035. Демушкин Д.И. «Кавказский пленник»: (О судьбе тер. вой
скового атамана Л.Е.Медяника) // НВести. 1980. № 381. С. 8—9.

Весна 1918. Обстановка во Владикавказе, разложение армии, 
столкновения между терскими казаками, чеченцами и ингушами. По
ездка исполняющего обязанности атамана Терского казачьего войска 
Л.Медяника с группой терских казаков в Тифлис на переговоры с гру
зинским правительством. Захват их ингушами в крепости Джайрах на 
Военно-Грузинской дороге при возвращении во Владикавказ.

3036. Долженков Г.К. На выручку тела атамана М.А.Караулова: 
Эпизод из жизни белых офицер, орг. первого года революции // 
ЛучА, 1939. № 62. С. 17-18.

Дек. 1917. Служба в конно-пулеметной батарее Владикавказского 
гарнизона. Бой офицерской сотни с горцами, спасение тела терского 
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атамана Караулова на ст. Прохладная Владикавказской ж.д., перепра
ва его во Владикавказ.

3037. Кузнецов Б.М. 1918 г. в Дагестане: (Гражд. война). — Нью- 
Йорк: Воен, вестн., 1959. — 87 с.: ил. — Биогр. сведения об участни
ках Гражд. войны в Дагестане: с. 59—75.

То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 506-537.

1917—1919. Образование Республики Союза горских народов (Гор
ской республики) (осень 1917). Выступление командира Дагестанского 
конного полка кн. Нух Бека Шамхала Тарковского против большеви
ков. Участие автора в походе его отряда из Темир-Хан-Шуры на Пет- 
ровск (март 1918) в качестве командира конно-горной артиллерий
ской батареи. Уход автора с частью отряда в горы после оставления 
Петровска, доставка орудий в крепость Хунзах. Вылазка в Темир-Хан- 
Шуру, обстрел большевистским гарнизоном. Расформирование отря
да, прибытие его участников — русских офицеров в Гуниб. Возвраще
ние в Темир-Хан-Шуру, занятую Тарковским. Провозглашение Тар
ковского диктатором Дагестана, его договор с ген. Л.Ф.Бичераховым 
(25 сент.), роль последнего в событиях в Дагестане, помощь Тарков
скому вооружением и деньгами. Прибытие в Темир-Хан-Шуру турец
ких войск и Горского правительства. Договор Тарковского с турецким 
главнокомандующим Ф.Юсуф-Изет-пашой. Уход турок, прибытие 
частей Добровольческой армии, ее политика в Дагестане (1919). 
Отъезд автора в Пятигорск.

3038. Марков Л.Л. У карачаев // Часовой. 1954. № 346. С. 16—17; 
№ 347. С. 11-13; 1955. № 349. С. 12-13; № 351. С. 14-16; № 352. 
С. 13-14.

1900-е гг. — 1921. Жизнь на Северном Кавказе, служба управляю
щим удельным имением Темпельгоф в р-не Минеральных Вод (1913, 
1918—1920), дружба с горцами-карачаевцами, знакомство с их нрава
ми и обычаями. Обстановка в Предкавказье и на Кубани в период 
Гражданской войны. Преследование автора органами Ставропольской 
ЧК, бегство в карачаевское с. Хасаут, затем в Сухум и Тифлис. Воз
вращение на прежнее место службы по назначению Гражданского уп
равления Добровольческой армии, деятельность по восстановлению 
хозяйства имения (1919). Экономическая политика Гражданского управ
ления, позиция по земельному вопросу и ее влияние на настроения 
крестьян и казачества. Уход автора в Пятигорск, затем в горы после по
ражения белых под Ростовом-на-Дону и Новочеркасском. Переход через 
Марухский перевал в Грузию (весна 1920). Эмиграция в Европу.

3039. Рощупкин Н. Владикавказские бои и гибель трех Верхне- 
Сунженских станиц // НСт. 1937. № 3/4(25/26). С. 15—16; 
№ 5/6(27/28). С. 18-20; № 7/8(29/30). С. 9-11; № 9/10(31/32). С. 8- 
9; 1938. № 1(35). С. 12-15.

Июнь—авг. 1918. Образование Терского крестьянско-казачьего со
вета на съезде казаков и крестьян в г. Моздоке. Председатель Совета 
Г.Ф.Бичерахов. Первые бои на территории Моздокского отдела Тер
ской обл. Провал операции по овладению Владикавказом, роль на
чальника Владикавказской линии полк. А.Д.Данильченко и начальни
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ка штаба Владикавказской линии полк. С.А.Соколова. Бои объеди
ненного отряда казаков станиц Сунженской и Тарской под командо
ванием автора за Владикавказ. Отступление, защита казаками родных 
станиц от частей Красной Армии.

3040. Рощупкин Н. Нападение ингушей на станицу Тарскую // 
НСт. 1936. N9 9/10(19/20). С. 15-17; № 11(21). С. 17-18; № 12(22). 
С. 5-7.

Май—июнь 1918. Враждебные отношения горцев и казаков. Под
держка горцев большевиками. Постановление Терского областного 
народного съезда о передаче земель Сунженской, Тарской и Воронцо- 
во-Дашковской станиц Сунженского уезда ингушам и переселении 
казаков за Терек. Нападение ингушей на Тарскую (июнь), сопротив
ление казаков, уничтожение ими ингушских аулов.

3041. Черенко Р. Волгцы: Из дневника тер. казака // НаКП. 1943. 
№ 9. С. 14-15.

Март 1920. Прибытие пехотной дивизии красных в станицы Бор- 
густанскую и Бекешевскую, объявление о регистрации белых офице
ров. Бегство казаков из станиц, формирование партизанского отряда.

3042. Шлехта В.А. Ликвидация бичераховского движения // 
РКрай. 1971. № 93. С. 29-33.

Февр.—март 1919. Арест руководителя казачьего восстания на Те
реке Г.Ф.Бичерахова в ставке А.И.Деникина. Поездка автора с ним в 
Ростов-на-Дону, Киев, Одессу. Дружба с Бичераховым, его личные 
качества, политические взгляды.

Черноморское побережье Кавказа

3043. Виллиам Г.Я. Побежденные // АРР. 1922. Т. 7. С. 203—245.
То же. Распад «добровольцев»: (Побежденные). — М.; Пг., 1923; 

Побежденные // АРР. М., 1991. Т. 7; Белые армии, черные генера
лы. — Ярославль, 1991. С. 219—276.

Сент. 1919 — март 1920. Прибытие из Лондона в Новороссийск. 
Обстановка в городе, занятом Добровольческой армией: ночные пере
стрелки, террор, грабежи, убийства, спекуляция. Черный рынок. 
Контрразведка. Сотрудничество в газете «Свободная речь». Попытки 
привлечь автора к сотрудничеству в ОСВАГ (Отдел пропаганды при 
деникинском правительстве). Отношение населения к Добровольчес
кой армии. Эвакуация из Новороссийска на английском судне «Ган
новер».

3044. Воронович Н.В. Меж двух огней: (Зап. зеленого) // АРР. 
1922. Т. 7. С. 53-183.

То же // АРР. М., 1991. Т. 7.
То же [отр.] «Зеленые» повстанцы на Черноморском побережье // 

Деникин, Юденич, Врангель. М.; Л., 1927. С. 163—218; 2-е изд. М.; 
Л., 1931. С. 159-206.; М., 1991. С. 159-211.

Сент. 1917 — 30 апр. 1920. Деятельность в Сочи по организации 
сельскохозяйственного кооператива раненых и больных воинов Луж
ского гарнизона. Сочинский совет солдатских и рабочих депутатов. 

232



Захват власти в городе большевиками, создание Революционного ко
митета (нояб. 1917). Поездка автора в Петроград для получения денег 
от Наркомата финансов для рабочих-строителей Черноморской доро
ги и ссуды в Наркомате земледелия для кооператива. Борьба сочин
ских большевиков с грузинскими меньшевиками. Занятие Сочи вой
сками Грузинской демократической республики, образование Сочин
ского окр. и присоединение его к Грузии. Военные действия между 
Грузинской республикой и Добровольческой армией А.И.Деникина. 
Захват белыми Сочи (февр. 1919), грабежи, массовые расстрелы под 
видом борьбы с большевиками, ликвидация кооператива. Отказ крес
тьян от всеобщей мобилизации, образование партизанских отрядов 
«зеленых». Съезд крестьян Черноморской губ. в Гаграх (18 нояб. 
1919 г.). Образование Черноморской народной республики, избрание 
Комитета освобождения Черноморья (КОЧ), его председатель
B. Н.Филипповский. Деятельность автора на посту заместителя предсе
дателя КОЧа и командующего крестьянским ополчением Черномор
ской губ. Бои ополчения с Добровольческой армией (янв. 1920), за
хват Адлера, Сочи. Чрезвычайный крестьянский окружной съезд в 
Сочи (февр. 1920), лидер делегатов-фронтовиков большевик Е.С.Ка- 
занский. Образование Туапсинского реввоенсовета, отношения его с 
КОЧем. Эвакуация КОЧа из Сочи в горы в связи с наступлением Ку
банской армии, возвращение обратно после ее сдачи красным.

3045. Кнорринг Н.Н. Татьянин день // ПН. 1922. 25 янв. (№ 545).
C. 2.

Дек. 1919 — янв. 1920. Приезд беженцев-педагогов из Харькова в 
Туапсе, размещение в Греческом училище. Празднование Татьяниного 
дня, воспоминания автора о Московском университете и его профес
сорах.

3046. Кузьмина-Караваева Е.Ю. Как я была городским головой // 
ВР. 1925. № 4. С. 63-80; № 5. С. 68-88.

То же И Кузьмина-Караваева Е.Ю. Избранное. М., 1991. С. 209— 
245.

1917—1919. Избрание Гражданского комитета в Анапе на смену 
городской думе, его партийный состав, полномочия, работа автора в 
нем. Деятельность в должности городского головы Анапы (февр.— 
март 1918): охрана культурных и материальных ценностей города, уст
ройство беженцев с севера, заведывание реквизированными санато
риями и т.п. Осуждение автором большевистского террора, связи с 
эсеровскими организациями Новороссийска и Москвы. Арест после 
захвата Анапы Добровольческой армией, суд по обвинению в сотруд
ничестве с большевиками, освобождение под залог.

3047. Маевский В.А. Пасха в Новороссийске // НРС. 1965. 25 апр. 
(№ 19039). С. 2.

1919. Возвращение в Севастополь из командировки в Одессу, из
вестие об отходе французских войск из Одессы. Бегство в Новорос
сийск, условия жизни беженцев. Празднование автором Пасхи с одно
полчанами.

3048. Масаинов А.А. Террор // ПН. 1921. 27 окт. (bfehfe 470). С. 2.
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Май 1918. Красный террор в Сочи по приказу Кубано-Черномор- 
ского военно-революционного комитета. Арест автора, отправка через 
Туапсе в Майкоп. Подвал Майкопской тюрьмы, ожидание расстрела.

3049. Тихменев А.И. Новороссийская трагедия: Психол. предпо
сылки: По воспоминаниям командующего флотом контр-адм. 
А.И.Тихменева // ВБ. 1960. № 44. С. 1—3.

Июнь 1918. Обстоятельства затопления судов Черноморского 
флота в Новороссийске.

Крым

См. также №№ 429, 430, 433, 2445, 2913, 3444

3050. В Крыму после Врангеля: (Рассказ очевидца) // ВР. 1925. 
№ 3. С. 68—76. — Подпись: Советский гражданин.

Окт.—нояб. 1920. Симферополь после вступления в него Красной 
Армии. Приезд Б.Куна и Р.С.Землячки (Самойловой), издание ими 
газеты «Красный Крым». Принудительная запись в профсоюзы. Реор
ганизация университета, открытие при нем рабфака, «чистка» препо
давательского состава. Регистрация военнослужащих. Облавы, обыски 
в домах в поисках офицеров, их аресты и расстрелы.

3051. Немцы в Ялте / Публ. А.П.Лукина // ИР. 1936. № 49(603). 
С. 8-9.

Май 1917—1918. По воспоминаниям полковника 16-го уланского 
Новоархангельского полка. Приезд в Севастополь кронштадтских мат
росов, начало террора. Расправа с офицерами Черноморского флота. 
Жизнь при немецкой оккупации, регулирование властями торговли, 
требование сдать оружие. Расстрел мирных жителей в сел. Шалолеу 
вблизи Ялты.

3052. А.В. Дневник обывателя (26 июля 1918 г. — 4 апр. 1919 г.) // 
АРР. 1922. Т. 4. С. 252-288.

То же //АРР. М., 1991. Т. 4.
Жизнь в Ялте в период немецкой оккупации. Работа переводчи

ком в продовольственной управе. Служба в Добровольческой армии в 
Ялте, затем в Симферополе, несение караула в штабе, в государствен
ном банке. Облавы и аресты, обыски прохожих, изъятие оружия у на
селения. Падение морального духа и дисциплины в армии. Забастовка 
печатников в Симферополе в знак протеста против ареста председате
ля профсоюза. Отказ железнодорожников от перевозки грузов и сна
ряжения для армии. Бои за Перекоп и у дер. Юшунь, ранение автора, 
отправка в тыл.

3053. Абальянц А.А. Восстание Бердянского союза увечных воинов 
в начале апреля 1918 года // ВПп. 1966. № 51/52. С. 12—14.

То же // Часовой. 1958. № 388. С. 13—14; Сопротивление больше
визму, 1917-1918 гг. М., 2001. С. 415-419.

1918. Организация Союзом увечных воинов восстания против 
большевиков в Бердянске. Арест членов Революционного совета. Об
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стрел города красными. Прибытие отряда полк. М.Г.Дроздовского, 
помощь ему со стороны Союза увечных воинов.

3054. Алексеев Н.Н. Последний рейс: (Из дневника) // Возрожде
ние. 1930. 8, 9, 12, 16, 23, 26 авг. (№№ 1893, 1897, 1901, 1908, 1911); 
Крым Бэла-Куна // Возрождение. 1930. 31 окт. (№ 1977); 9 дек. 
(№ 2016); 1931. 4, 17 февр. (№№ 2073, 2086); 3 марта (№ 2100). С. 2, 
3, 4 [во всех номерах].

1920—1921. Рейс парохода «Возрождение» из Крыма в Батум и об
ратно, состав пассажиров. Прибытие в Феодосию, захват парохода 
красными, грабежи. Регистрация мужского населения Феодосии, 
обыски, массовые убийства и расстрелы людей ЧК и особыми отдела
ми при воинских частях. Спасение матери и сестры автора, его попытки 
устройства на работу и оформления документов. Арест и обыск, до
просы у начальника «Особого отдела Черного и Азовского морей». За
ключение в камере смертников, спасение от расстрела, содержание в 
общей камере, состав заключенных. Наряды на работу. Попытка 
самоубийства помещика М.Г.Деконского. Освобождение автора.

3055. Анин А. Из записок крымского журналиста // ET. 1921. 
№ 70. С. 3-4.

1920. Приказ С.М.Буденного по 1-й Конной армии о борьбе с 
буржуазией и евреями. Бегство евреев из Крыма.

3056. Букетов Ф.М. На волосок от смерти // НРС. 1962. 16 июня 
(№ 17995). С. 4.

1918. Массовые убиства офицеров в Севастополе. Спасение авто
ра — судового священника командой его судна от ареста и казни.

3057. Винавер М.М. Наше правительство: (Крым. Воспоминания, 
1918—1919 гг.) / Предисл. Е.М.Винавера. — Париж: Zeluk, 1928. — 
240 с.: ил., портр. — В прил.: Постановления, проекты, отчеты, пись
ма.

Окт. 1918 — апр. 1919. Совещание бывших членов Государствен
ной думы, Совета министров, крымских общественных деятелей в 
Гаспре (Крым). Обсуждение программы действий будущего прави
тельства Крыма. Конференция конституционно-демократической пар
тии в Екатеринодаре (28—31 окт. 1918). Обращение за поддержкой к 
Добровольческой армии. Характеристика главнокомандующего ар
мией ген. А.И.Деникина, генералов А.С.Лукомского, А.М.Драгомиро
ва. Создание (нояб. 1918) Крымского краевого правительства, его 
председатель С.С.Крым, члены: В.Д.Набоков, Н.Н.Богданов, П.С.Боб- 
ровский, С.А.Никонов и др. Деятельность автора в качестве министра 
внешних сношений. Прибытие союзнической эскадры в Севастополь 
(26 нояб. 1918). Переговоры с английским адм. С.А.Калтропом о при
знании союзниками Крымского правительства и предоставлении ему 
помощи. Охрана союзными войсками портов и порядка в Севастопо
ле, Евпатории, Феодосии, Керчи, фактическое признание союзника
ми Крымского правительства. Взаимоотношения правительства с 
представителями командования Добровольческой армии в Крыму, от
ношение к ним населения. Положение в северных уездах Тавричес
кой губ., действия там отрядов Н.И.Махно, занятие их войсками 
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ген. H.Н.Шиллинга. Отношение командования Добровольческой 
армии к союзникам. Характеристика деятельности отдельных мини
стров Крымского правительства. Совещание членов правительства с 
Деникиным в Екатеринодаре (янв. 1919). В тексте — записки 
С.С.Крыма и очерк Н.Н.Богданова о последних днях Крымского пра
вительства и его эвакуации.

3058. Вонсяцкий А.А. Записки монархиста // ПН. 1921. 24 июня 
(№ 363). С. 2-3.

Дек. 1917. Участие с группой офицеров, скрывающихся в Ливадии, 
в расправе с представителями большевистской власти в Ялте.

3059. Гагарин Е.Н. Героиня неизвестная // РДали. 1972. № 216. 
С. 18-21; № 217. С. 20-22.

Сент. 1917 — апр. 1918. Пребывание автора на лечении в офицер
ском лазарете Общества Красного Креста в Симферополе. Аресты и 
расстрелы офицеров после занятия города красногвардейцами. Спасе
ние оставшихся в лазарете раненых офицеров старшей сестрой мило
сердия.

3060. Давыдов А.В. Встреча // НРС. 1953. 13 дек. (№ 15205). С. 7.
16—26 нояб. 1918. Исполнение автором обязанностей начальника 

протокола при Крымском краевом правительстве, состав правительст
ва. Организация встречи Крымского правительства с английским адм. 
С.А.Калтропом во время пребывания союзной эскадры в Севастополе.

3061. Е.Я. «Хождение по мукам»: (Рассказ крым. беженца) // Руль.
1921. 6 янв. (№ 42). С. 2; 9 янв. (№ 44). С. 2-3.

10—14 нояб. 1920. Положение в Севастополе после разгрома вран
гелевской армии на Перекопском перешейке. Приказ ген. П.Н.Вран
геля об эвакуации, прибытие в порт русских судов, порядок погрузки. 
Стоянка в Константинополе. Хлопоты автора в различных посоль
ствах о выезде из Турции.

3062. Квашнина-Самарина М. В красном Крыму / Публ. Л.Краф
та И Минувшее. 1986. Вып. 1. С. 336—357. — Сведения об авт.: 
С. 354-357.

То же // Минувшее. М., 1990. Вып. 1.
Дек. 1920—1922. Действия карательного отряда в Судаке после за

хвата Крыма Красной Армией, массовые аресты и расстрелы. Арест 
автора и ее родных. Условия содержания заключенных в Судаке и в 
концлагере в Феодосии. Узники: Р.Р.Капнист, З.СЛетуновская, 
М.Бразоль, Ю.Судакевич. Заболевание автора тифом, освобождение 
по амнистии. Возвращение в Судак, работа в санатории на подсобной 
работе, голод, отъезд к родным в Петроград.

3063. Кузнецова Г.Н. Конец Ц ПН. 1931. 14 янв. (№ 3584). С. 3-4.
1920. Путь автора с мужем — белым офицером Д.М.Петровым на 

юг. Последние дни в Крыму, эвакуация из Севастополя. Прибытие в 
Константинополь, затем в Галлиполи.

3064. Мещерский В.В. С.Д.Сазонов в Керчи: Из воспоминаний // 
Возрождение. 1928. 28 янв. (№ 970). С. 3.
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1918. Служба автора представителем Российского транспортного 
пароходного и страхового общества в Керчи. Оккупация юга России 
немцами, их контроль над городом, надзор за бывшим министром 
иностранных дел царского правительства С.Д.Сазоновым. Поручение 
главного командования Добровольческой армии автору вывезти Сазо
нова в Новороссийск. Встреча с Сазоновым, его отказ.

3065. Никита Александрович, князь. Дневник князя Никиты Алек
сандровича И Нива. Мобил (Алабама). 1979. № 3. С. 12—14.

9 мая 1917, 22—24 апр. 1918. Отрывочные записи. Пребывание 
семьи автора в Крыму в имении Ай-Тодор и Дюльбер. Арест членов 
семьи, обыск в доме. Занятия, игры и развлечения детей. Ночные де
журства.

3066. Нирод Ф.М. Императрица Мария Федоровна в Крыму во 
время революции: (Докл. графа Ф.М.Нирода в Париже 14(27) нояб. 
1927 г.) //ДО. 1927. № 14. С. 14-18.

1917—1918. Жизнь имп. Марии Федоровны в имении вел. кн. 
Александра Михайловича Ай-Тодор. Переезд в крымское имение вел. 
кн. Георгия Михайловича после занятия Крыма немецкими войсками 
(лето 1918). Смена властей, угроза захвата Ялты наступающей Крас
ной Армией. Прибытие за имп. Марией Федоровной и другими Рома
новыми английского броненосца «Мальборо». Ее переговоры с коман
дованием о вывозе всех желающих уехать. Отплытие императрицы и 
беженцев на Принцевы о-ва.

3067. Осокин А. В Крыму с «зелеными» // РМ. 1972. 13, 20, 27, 
30 июля (№№ 2903-2906). С. 6-7; 10, 31 авг. (№№ 2907, 2910). С. 5.

Конец 1920 — нач. 1921. Лагерь «зеленых» в горах Крыма. Походы 
за продуктами, грабежи на дорогах. Связь с южным татарским отря
дом во главе с полк. Муладзе. Провал попыток установления контак
тов с татарской интеллигенцией. Окружение отряда красногвардейца
ми, его разгром.

3068. Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. — Paris: Impr. 
de Navarre, 1926. — 212 с. — В прил.: Письмо И.И.Петрункевича о 
русской интеллигенции; Мой ответ.

1914—1919. Возвращение из Женевы в Россию в начале Первой 
мировой войны. Работа врачом во фронтовом госпитале. Лечение в 
одном из ялтинских санаториев, получение известия о Февральской 
революции в Петрограде. Обстановка в Ялте в период двоевластия. 
Роль социалистов-революционеров, социал-демократов, конституци
онных демократов в политической жизни Крыма, социально-полити
ческая ориентация татарского, греческого, еврейского, русского насе
ления. Газета «Ялтинский голос», Комитет общественной безопаснос
ти. Уездный комиссар Н.Н.Богданов. Победа кадетов на выборах в 
Ялтинскую городскую думу, оценка автором ее работы. Отношение 
эсеров и кадетов к выступлению Л. Г.Корнилова. Выборы депутатов в 
Учредительное собрание, участие кадетов, в том числе автора как 
одного из кандидатов, в избирательной кампании. Утверждение совет
ской власти и большевистский террор в Крыму. Переход автора на не
легальное положение, пребывание в деревне вместе с П.П.Рябушин- 
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ским. Оккупация Крыма немецкими войсками. Татарский политичес
кий деятель Д.Сейдамет. Образование Крымского краевого правитель
ства под председательством ген. М.А.Сулькевича и при поддержке не
мецкого командования (июнь 1918). Съезд организаций конституци
онно-демократической партии на Украине в Киеве (июль 1918), рас
смотрение вопросов о допустимости участия кадетов в гетманском 
правительстве и о германской ориентации, выступления автора в де
батах. Сепаратистская политика (ориентация на Турцию) правительст
ва Сулькевича. Обсуждение вопроса о формировании нового прави
тельства по инициативе кадетов на собрании губернских земских глас
ных крымских уездов (18 окт. 1918). Ноябрьская революция (1918) в 
Германии и эвакуация немецких войск из Крыма. С.С.Крым, глава 
нового Крымского краевого правительства, состав и деятельность пос
леднего. Министр внешних сношений М.М.Винавер, министр юсти
ции В.Д.Набоков. Характеристика Винавера как политика. Положение 
и политика Добровольческой армии в Крыму. Трения правительства с 
местным и верховным военным командованием, отношения с фран
цузскими военно-морскими чинами, прибывшими в Севастополь 
(нояб. 1918) с союзной эскадрой. Умонастроение крымской интелли
генции (нояб. 1918 — апр. 1919). Прорыв частей Красной Армии 
через Перекоп, эвакуация Крыма (апр. 1919). Отплытие автора на па
роходе в Новороссийск, отъезд в эмиграцию. В тексте — выдержки из 
газет, письма, документы и другие материалы.

3069. Русский Н.Е. В степи: Сорок лет назад // РМ. 1961. 3 янв. 
(No 1625). С. 6-7.

1920. Встреча с красными во время блужданий автора по степи 
между дер. Рождественская и Алексеевка Таврической губ., ночевка с 
ними в одном доме.

3070. Ступенков А.А. Из воспоминаний: Отъезд император, семьи 
из Крыма Ц НРС. 1941. 20 апр. (№ 10298). С. 3.

То же И Россия. Нью-Йорк, 1950. 14 апр. (№ 14359).
1919. Служба в Особом отряде охраны лиц императорской фами

лии в Крыму, охрана имений Дюльбер и Харакс — мест проживания 
бывшего Верховного главнокомандующего русской армией вел. кн. Ни
колая Николаевича и вдовствующей имп. Марии Феодоровны. Эвакуа
ция членов царской семьи на английском дредноуте «Мальборо».

3071. Цвибак Я.М. Из крымских воспоминаний // ET. 1921. № 95. 
С. 3-4.

1920. Пребывание автора на ст. Джанкой. Штаб 3-го армейского 
корпуса ВСЮР ген. Я.А.Слащова. Контрразведка при штабе корпуса. 
Положение евреев. Разорение казаками мастерских евреев-ремеслен
ников. Арест автора местной контрразведкой, освобождение.

ЗАКАВКАЗЬЕ

3072. А.А.А. Еще из печального прошлого: Происхождение азерб. 
парламента // Кавказ. 1935. № 12(24). С. 28—30; Из воспоминаний 
члена азербайджанского парламента // Кавказ. 1937. № 5(41). С. 21 — 
23.
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Нояб. 1918—1919. Заседание Совета министров Азербайджанской 
республики под председательством премьера Ф.Хана-Хойского, реше
ние о выборах в азербайджанский парламент. Подготовка автором как 
членом правительства проекта процедуры выборов. Выступление 
члена правительства М.Э.Расул-заде на следующем заседании прави
тельства (23 нояб.). Создание (дек. 1918), состав и деятельность парла
мента. Отставка Хана-Хойского (1919), назначение вместо него 
Н.Усуббекова.

3073. Авалов З.Д. Независимость Грузии в международной полити
ке 1918—1921 гг.: Воспоминания и очерки. — Paris: Imprimerie de 
Navarre, 1924. — 319 с.

То же. — Нью-Йорк, 1982.
1917—1921. Воспоминания и дневниковые записи. Стремление 

Грузии к независимости после Февральской революции. Участие авто
ра в петроградских совещаниях сторонников федеративного переуст
ройства империи. Прием у А.Ф.Керенского (март 1917). Функции и 
политические задачи Национального комитета грузинской колонии в 
Петрограде. Образование Закавказской Федеративной республики и 
правительства под председательством А.И.Чхенкели (апр. 1918). Учас
тие автора в переговорах с Турцией на Батумской конференции 
(1918), территориальные притязания Турции. Развал Закавказской ко
алиции (май 1918) и объявление о независимости Грузии (26 мая
1918). Подписание в Поти временного грузино-германского соглаше
ния (28 мая 1918). Участие в переговорах в Берлине об условиях обес
печения мира Грузии с Турцией (июнь—нояб. 1918). Батумские акты 
(4 июня 1918). Экономические договоры с Германией (12 июня 1918). 
Визит Талаат-паши в Берлин, переговоры с турецким правительством 
в Константинополе. Мудросское перемирие (окт. 1918), очищение За
кавказья от турецких войск. Парижская мирная конференция (янв. 
1919 — янв. 1920), деятельность грузинской делегации, Н.С.Чхеидзе и 
И.Г.Церетели. Особая декларация представителей кавказских респуб
лик о полном отделении от России. Миссия ген. Д.Г.Харборда и его 
отчет о положении в Закавказье (сент.—окт. 1919). Признание незави
симости Грузии союзными державами на Парижской конференции 
(янв. 1920) и на общем собрании Лиги наций (нояб. 1920). Участие 
автора в комиссии о границах Армении и в англ о-кавказских перего
ворах в Сан-Ремо (апр. 1920). Ликвидация независимости Грузии 
(февр. 1921).

3074. Байков Б.Л. Воспоминания о революции в Закавказье, 
1917-1920 // АРР. 1923. Т. 9. С. 91-194.

То же // АРР. М., 1991. Т. 9; Сопротивление большевизму, 1917— 
1918 гг. М., 2001. С. 483-506.

Новые органы власти в Тифлисе и Баку после Февральской рево
люции. Общественно-политическая жизнь в Баку, 1-й Всемусульман- 
ский съезд (май 1917), выборы в городскую думу (сент. 1917), подго
товка к выборам в Учредительное собрание. Бакинские деятели: 
Л.Л.Быч, А.К.Леонтович, М.Ф.Подшибякин и др. Татарско-армяно- 
русские отношения. Захват власти большевиками (март 1918), крас
ный террор. Совет народных комиссаров, П.А.Джапаридзе и другие 
члены СНК (Совета народных комиссаров). Захват Баку муссаватиста- 
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ми с помощью турецкой армии (июль—сент. 1918), эвакуация бакин
ских комиссаров, армянский погром. Пребывание в Баку союзных 
войск, английских военных властей и отряда Л.Ф.Бичерахова. Азер
байджанское правительство и парламент. Преследование армян, при
теснения русских. Деятельность Русского национального комитета 
(потом совета) по защите прав русского населения, его связь с Добро
вольческой армией. Участие автора в Комитете, посещение Петровска 
(Дагестан), Ростова-на-Дону, Минеральных Вод. Развал армии, отъезд 
автора в Персию.

3075. Воронович Н.В. Валико Джугели: (Из воспоминаний) // Дни. 
1924. 20 сент. (№ 569). С. 1-2.

1919—1924. Наступление Добровольческой армии на Сочи. Орга
низация грузинскими националистами народной гвардии, ее вдохно
витель ВДжугели. Встречи автора с Джугели, гибель последнего от 
рук большевиков.

3076. Воронович Н.В. Н.Н.Жордания: Из Кавказ, воспоминаний // 
НРС. 1953. 26 янв. (№ 11884). С. 3.

1918—1919. Политическая обстановка в Закавказье. Географичес
кое положение, национальный состав населения Грузинской демокра
тической республики. Переговоры автора с грузинским правительст
вом в качестве председателя Сочинского земского комитета. Глава 
грузинского правительства Н.Н.Жордания, его внешность, характер. 
Служба автора помощником заведующего отделом формирования 
главного штаба Народной гвардии Грузии, начальник отдела П.Г.Фе- 
лицын.

3077. Добрынин В.А. Оборона Мугани, 1918—1919: Зап. Кавказ, по
граничника. — Париж: Союз Георгиев, кавалеров, 1973?. — 233 с.: ил., 
карт. — В прил.: Отзыв ген. С.Позднышева о данной книге и другие 
материалы.

Несение автором патрульной службы на границе России и Пер
сии. Борьба русского населения Мугани (Ленкоранский уезд Бакин
ской губ.) с персидскими кочевыми племенами и местными татарами. 
Участие автора в боевых действиях русского пограничного отряда под 
командованием полк. Ильяшевича. Организация обороны Белясувара 
от мусульман поручиком Б.А.Хошевым. Установление советской влас
ти в Ленкорани, распространение ее на Мугань, приезд туда комисса
ра П.А.Джапаридзе. Прибытие в Энзели (Иран) английских войск и 
партизанского отряда полк. Л.Ф.Бичерахова. Совместная борьба му- 
ганских отрядов и партизан с большевиками и турецкими войсками. 
Свержение советской власти в Баку. Расстрел 26-и комиссаров в За
каспийской области. Оккупация Баку английскими войсками (март
1919). Расформирование частей Бичерахова и муганских отрядов ко
мандованием Добровольческой армии. Образование Муганской совет
ской республики (апр. 1919). Служба автора начальником штаба в от
ряде Хошева, характеристика последнего. Походы отряда Хошева в 
Ленкорань с целью свержения советской власти (июнь, ноябрь 1919). 
Захват Мугани Азербайджанской буржуазной республикой. Преследо
вания Хошева властями, его побег из Белясувара в Баку, отплытие 
вместе с автором в Петровск для службы в Добровольческой армии.
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3078. Иорданский М.Ю. 1918-й год // НРС. 1969. 5 мая (№ 20510). 
С. 2.

Поездка автора из Ялты в Баку по поручению Д.В.Сироткина, 
члена правления нефтепромышленного общества «Волга». Перипетии 
поездки и получения азербайджанской визы. Эпидемия тифа в Баку. 
Отплытие на грузовом пароходе из Поти в Новороссийск.

3079. Квинитадзе Г.И. Мои воспоминания в годы независимости 
Грузии, 1917—1921 / Предисл. Т.Багратион-Мухранского. — Paris: 
YMCA-Press, 1985. — 471 с.: портр. — Биогр. сведения об авт.: с. 1—2, 
4-я с. обл. — Имен. указ.

Февр. 1917 — дек. 1921. Февральская революция в Тбилиси. Лик
видация Кавказского фронта. Образование независимой Грузинской 
демократической республики (26 мая 1918). Меньшевистское прави
тельство, его председатель Н.Н.Жордания, члены: Г.С.Лордкипанидзе, 
Г.Т.Георгадзе, Е.П.Гегечкори, Н.В.Рамишвили. Учредительное собра
ние республики. Вооруженные Силы, реорганизация армии, создание 
народной гвардии. Высшие органы военной власти: Военное минис
терство, Генеральный штаб, Совет государственной обороны, Главный 
штаб гвардии. Грузинские деятели и военноначальники: К.Г.Гвардже- 
ладзе, В.Джугели, генералы — А.Андроникашвили, Артемеладзе, Ах- 
метели, А.Гедеванишвили, Закариадзе, Мазниев, Мдивани, И.З.Оди- 
шелидзе. Деятельность автора в должности помощника военного ми
нистра (май— июнь 1918), на посту начальника военной школы в 
Тбилиси. Участие в военных кампаниях в качестве начальника штаба, 
командующего и главнокомандующего армией, взаимоотношения с 
военным ведомством, правительством. Армяно-грузинская война (дек. 
1918). Война с Турцией (март 1919). Восстание осетин (май 1920). 
Присоединение Батума к Грузии (июль 1920). Революционные настро
ения в армии, бунт солдат Лагодехского гарнизона. Военные действия 
против Красной Армии (февр.—март 1921), подписание договора о 
мире в Самтреди (16 марта 1921). Эвакуация из Батума. Положение 
беженцев в Константинополе, работа беженской комиссии. Составле
ние членами Учредительного собрания Грузии, находящимися в Кон
стантинополе, анкеты с вопросами о состоянии и причинах пораже
ния грузинской армии. Ответы на них грузинских генералов в форме 
докладов. Отъезд автора во Францию.

3080. Майер Н.В. Легионеры Ц Руль. 1925. 2 авг. (№ 1418). С. 2-3.
Март 1921. Безуспешное хождение по иностранным миссиям и 

посольствам в Батуме для получения разрешения на выезд в связи с 
приближением к городу Красной Армии. Запись с группой русских 
людей во французский Иностранный легион для несения воинской 
службы в Марокко. Отказ автора от подписания контракта по прибы
тии в Константинополь.

3081. Мегрелешвили Г. Отрывок из воспоминаний (1917—1920 го
ды) / Предисл. Т.Мегрелешвили // ДД. 1988. № 59. С. 215—221.

Положение евреев в Кутаиси. Их разделение на отдельные партии: 
партия Агудат Исраэль, ее лидер Р.Элуашвили; ассимиляторы, руко
водитель партии М.Хананашвили; сионисты во главе с Д.Баазовым. 
Сионистская организация молодежи в Кутаиси во главе с Ш.Цициа- 
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швили. Выборы в Учредительное собрание Грузинской республики 
(15 мая 1919), депутаты от евреев Е.Елигулашвили и М.Даварашвили. 
Отношение евреев к Декларации, объявляющей всех евреев «грузина
ми иудейского вероисповедания».

3082. Минахорян В.С. «Через труп целого народа...»: («Армян. 
Кронштадт») U ВР. 1925. № 2. С. 151 — 162.

1919—1922. Политика Азербайджана и Турции в отношении Арме
нии. Попытки отторжения Англией Зангезура и Горного Карабаха в 
пользу Азербайджана. Борьба армянского населения Карабаха за осво
бождение. Заключение Александропольского договора между Турцией 
и Арменией (1920), его условия, посредник от РСФСР Б.Мдивани, 
участие автора в переговорах. Вступление Красной Армии в Армению, 
заключение договора между Арменией и РСФСР (нояб. 1920), переда
ча власти Армянским коалиционным правительством С.Врациана 
представителю РСФСР Б.В.Леграну. Политика «военного коммуниз
ма» в Зангезуре и Карабахе. Восстание в Эривани и других местах 
против советской власти (1921), его подавление. Бегство восставших в 
горы, уход в Персию.

3083. Монастырев Н.А. Памяти друга // Часовой. 1936. № 163. 
С. 26-27.

1920. Служба командиром подводной лодки «Утка». Пребывание 
английских боевых кораблей в Батуме. Поход подводной лодки в 
Батум для поддержки русских кораблей, отношение англичан к ее ви
зиту. Знакомство автора с русским офицером — переводчиком 
С.К.Терещенко.

3084. Мухаджир. По свежим следам большевистского разгрома // 
Кавказ. 1935. № 6(18); № 7/8(19/20). С. 21-23; 1936. № 1(25). С. 28- 
29.

1920. Утверждение советской власти в Азербайджане. Насильст
венная национализация земли. Сопротивление крестьян, расстрелы. 
Высылка азербайджанским отделением ГПУ «вредных элементов» за 
пределы республики.

3085. Семенов Ю.Ф. Закавказская республика: Из воспомина
ний // Возрождение. 1949. № 1. С. 121 — 139.

1918. Обстановка в Закавказье после Октябрьского переворота. 
Политическая жизнь в Тифлисе, партии и национальные группы. За
кавказский сейм (10 февр. — 25 мая 1918), провозглашение им Закав
казской демократической федеративной республики (ЗДФР). Фракции 
сейма, защита интересов национальных групп населения, позиция по 
вопросу о статусе Закавказья, отношение к политике большевиков. 
Фракция грузинских меньшевиков, ее председатель А.И.Чхенкели, 
члены: Е.П.Гегечкори, Н.Н.Жордания, И.И.Рамишвили. Политика 
Турции в Закавказье. Трапезундская конференция (март 1918), перего
воры делегаций сейма и Турции по армянскому вопросу, о границах 
России в Закавказье, признании независимости Закавказской респуб
лики. Осложнение ситуации в связи с подписанием Брест-Литовского 
мира (март 1918) и передачей Турции Батума, Карса, Ардагана. Усиле
ние давления Турции на Закавказскую республику с целью ее изоля
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ции от России, расчленения территории. Военные действия на грани
цах республики. Гражданская война в Азербайджане. Оккупация ту
рецкими войсками Армении, наступление их на границы Грузии. 
Военная помощь Германии Грузии. Добровольное сложение сеймом 
своих полномочий, ликвидация Закавказской республики.

3086. Сердаковский Л.В. Чему господь свидетелем меня поста
вил и КП. 1981. № 28. С. 73-86.

1914—1921. Жизнь семьи в Тифлисе, учение автора в кадетских 
корпусах в г. Вольске, затем в Тифлисе. Директор Тифлисского кор
пуса — ген. С.С.Дурново. Влияние событий Первой мировой войны и 
Февральской революции на настроения кадет и порядки в корпусе. 
Обстановка в Закавказье, образование Азербайджанской, Армянской и 
Грузинской республик. Русско-грузинские отношения. Занятие 
Добровольческой армией Северного Кавказа, ее попытки установле
ния связей с Грузией/ Политика грузинского меньшевистского прави
тельства по вопросу нейтралитета своей страны, отношений с Добро
вольческой армией и странами Западной Европы. Деятельность боль
шевиков в Закавказье, вступление Красной Армии в Армению и Азер
байджан. Введение 11-й Красной Армии в Грузию, ликвидация ее не
зависимости.

3087. Тбилисели. О Кирове и прочих: (Страничка воспомина
ний) И Кавказ. 1935. № 1(13). С. 10-12.

Май 1920. Прибытие С.М.Кирова в Тифлис в качестве полномоч
ного представителя РСФСР. Его первое выступление с речью с балко
на особняка на Ртищевской улице, угрозы в его адрес со стороны пуб
лики. Политика Кирова в Грузии, отношение народа к большевист
ской агитации.

3088. Хатисов А.И. В дни развала: Поездка Закавказ. мирной деле
гации в Трапезунд в 1918 г. // ИР. 1932. № 8(354). С. 6—7.

Февр.—апр. 1918. Обстановка в Закавказье после Октябрьского 
переворота. Организация Комитета общественной безопасности в 
Тифлисе, его функции. Положение на турецком фронте, наступление 
турецких войск на Закавказье. Попытки тифлисских властей заклю
чить мир с Турцией с целью восстановления границ 1914 г. и установ
ления автономии Турецкой Армении. Отправка делегации в Трапе
зунд, ее состав, итоги переговоров.

3089. Шефи Рустамбейли. Из печального прошлого // Кавказ. 
1935. № 7/8(19/20). С. 6-11.

1918—1920. Провозглашение независимости Азербайджана (май 
1918). Характеристика работы правительства Азербайджанской рес
публики. Министр внутренних дел М.Г.Гаджинский, его политика по 
отношению к Москве. Разногласия между ним и членами партии 
«Мусават». Совещание в кабинете министра иностранных дел Ф.Хана- 
Хойского, принятие программы по внешней и внутренней обороне 
республики. Армянское восстание в Карабахе и его подавление (март
1920). Вступление в Азербайджан 11-й Красной Армии, падение рес
публики.
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ВОСТОК (ПОВОЛЖЬЕ, УРАЛ, СИБИРЬ, 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)

3090. Как они хоронили свои погоны // ЛучА. 1941. № 86. С. 6—7.
1918. Распространение большевизма в Сибири. Реорганизация 1-го 

Сибирского кадетского корпуса. Отказ кадет от подчинения новым за
конам, снятие погон.

3091. 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.

3092. Галич Ю. Бунт генерала Гайды: Владивост. воспоминания // 
Сегодня. 1926. 20 июля (№ 157). С. 3; Генерал Гайда: Из дальневост, 
воспоминаний // Сегодня. 1936. 16 нояб. (№ 317). С. 2.

1919. Отступление войск адм. А.В.Колчака из Омска. Прибытие во 
Владивосток ген. Р. Гайды с группой чешских войск. Его отрешение от 
должности и лишение чина за неподчинение Колчаку. Организация 
Гайдой восстания против Колчака (нояб.), его подавление. Отплытие 
Гайды из Владивостока на пароходе.

3093. Гоппер К.И. Четыре катастрофы: Воспоминания. — Рига, 
193?. - 168 с.

То же [отр.] Начало и конец Колчака // Гражданская война в Си
бири и Северной области. М.; Л., 1927. С. 46—77.

1918 — весна 1920. Подпольная военная организация «Союз защи
ты родины и свободы» в Москве, ее руководители: Б.В.Савинков, 
полк. А.П.Перхуров, полк. Ф.А.Бредис. Деятельность автора в Костро
ме, Ярославле по созданию местных офицерских организаций. Анти
большевистское восстание в Ярославле (6—21 июля 1918), его подав
ление, бегство автора в Самару. Член Уфимской директории, главно
командующий ее войсками ген. В.Г.Болдырев, работа в его ставке. 
Переезд Директории и ставки в Омск. Переворот 18 нояб. 1918 г., 
арест членов Директории, установление диктатуры А.В.Колчака. От
странение автора от должности, назначение начальником дивизии, 
сформированной в Екатеринбурге из пленных красноармейцев. Учас
тие дивизии в военных кампаниях Южной армии Колчака, окружение 
и разгром ее частями Красной Армии в р-не между Орском и Актю
бинском. Путь автора через Омск во Владивосток.

3094. Руднев С.П. При вечерних огнях. — Харбин: Заря, 1928. — 
467 с.

Авг. 1915—1922. Работа в Москве в отделе беженцев при Земском 
союзе, его руководитель Н.Н.Щепкин. Поездка по маршруту: Мос
ква—Сызрань—Самара—Симбирск—Пенза. Земский съезд (осень 
1915), образование Главного по снабжению армии комитета Земского 
и Городского союзов (Земгор), деятельность автора в отделе заказов 
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Земгора (февр.—июль 1916). Перевод в Симбирский окружной суд 
(июль 1916). Образование и деятельность общественных организаций 
в Симбирске (после февр. 1917). Издание автором ежедневной газеты 
«Трудовой день» (апр.—июль 1917). Пребывание в Москве (авг. 
1917 — апр. 1918), посещение Совета московских общественных дея
телей. Участие в работе Всероссийского Поместного церковного собо
ра. Избрание патриархом Тихона (В.И.Белавина), его речь на интро
низации. Посещение делегацией Собора Военно-революционнного 
комитета, ее призыв прекратить междоусобие. Крестный ход по Крас
ной площади от всех московских церквей. Проповедническая деятель
ность членов Собора, епископ Камчатский Нестор (Н.А.Анисимов), 
прот. Вл.И.Востоков. Вел. кн. Елизавета Федоровна и Марфо-Мари
инская обитель. Жизнь автора в имении жены (дер. Степная Дурасов- 
ка Корсунского уезда Симбирской губ.). Ликвидация барской эконо
мии, занятия автора сельским хозяйством. Местный священник 
Д.В.Розов. Прибытие красногвардейского отряда, террор. Бегство с 
семьей в Симбирск. Всероссийский торгово-промышленный съезд и 
Государственное совещание в Уфе, избрание Уфимской директории 
(Временного Всероссийского правительства, сент. 1918). Отъезд с Ди
ректорией в Омск, работа в газете «Заря» и в Министерстве юстиции 
Временного Сибирского правительства. Знакомство с председателем 
Совета министров П.В.Вологодским. Деятельность после Омского 
переворота в Особом совещании при Министерстве земледелия пра
вительства А.В.Колчака. Вхождение в Главный комитет Земского 
союза (май 1919). Советник коммерции И.Ф.Чистяков. Эвакуация из 
Омска (нояб. 1919). Служба в фирме Торговый дом Кунст и Альберс 
во Владивостоке (март 1920 — дек. 1922), ее владельцы Ф.В.Даттан и 
А.Г.Альберс. Выборы автора в Дальневосточное народное собрание 
(июнь 1920). Переговоры в Чите с атаманом Г.М.Семеновым и прави
тельством Дальневосточной республики (ДВР) в Верхнеудинске. Со
глашение об установлениии в Чите единого правительства Дальневос
точной республики (янв. 1921) после разгрома семеновцев войсками 
Народно-революционной армии ДВР и партизанами в ходе Читин
ской операции (апр.—окт. 1920). Государственное устройство Примо
рья. Общественные организации, Национал-демократический союз. 
Каппелевцы в Приморье, их участие в политической борьбе. Выборы 
в Дальневосточное Учредительное собрание. Правый переворот: при
ход к власти Приамурского временного правительства во главе с 
С.Д. и Н.Д.Меркуловыми (Владивосток, май 1921). Работа автора на 
посту управляющего делами правительства (июнь 1921), помощник 
Н.И.Сахаров. Конфликт с атаманом Семеновым, лишение его звания 
походного атамана на казачьей конференции (июль 1921). Передача 
власти ген. М.К.Дитерихсу. Земский собор (Владивосток, июнь 1922). 
Мероприятия Дитерихса как «единоличного правителя», избранного 
Земским собором. Вывод японских войск с Дальнего Востока (окт. 
1922), наступление советских дивизий, вступление их во Владивосток. 
Эмиграция автора.

3095. Семчевский К.В. В Академии Генерального штаба в 1918 го
ду и НВести. 1978. № 370. С. 9-10; № 371. С. 5-6; № 372. С. 4-5; 
1979. № 374. С. 5-6; № 375. С. 8-10.
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Сент. 1917 — авг. 1918. Служба автора в чине полковника коман
диром взвода в 4-й батарее л.-гв. конной артиллерии (1-я Гвардейская 
кавалерийская дивизия). Направление в Петроград в Николаевскую 
военную академию Генерального штаба. Занятия и обстановка в Ака
демии (окт.—дек. 1917). Эвакуация Академии в Екатеринбург (нач. 
1918). Встречи автора с вел. кн. Сергеем Михайловичем, князьями 
Игорем Константиновичем, В.П.Палеем. Решение советских властей 
об эвакуации Академии в Казань ввиду приближения фронта. Созда
ние тайной организации из слушателей Академии, их вооружение, 
уход из Екатеринбурга, соединение с чехословацкими частями. Заня
тие Екатеринбурга белыми. Назначение автора в Омск помощником 
начальника оперативного отделения штаба Сибирской армии, сфор
мированной Временным Сибирским правительством. Дальнейшая 
судьба Академии.

3096. Солодовников Б. Сибирские авантюры и генерал Гайда: Из 
зап. рус. революционера. — Прага, 193?. — 91 с. — В прил.: Выписки 
из документов, приказы главного нач. Приамурского края ген.-лейт. 
С.Н.Розанова от 27 марта и 17 нояб. 1919 г.

Май 1918 — янв. 1920. Автобиографические сведения. Пребывание 
в Уфе, вход в город чехословацких частей. Формирование автором 
боевых отрядов для защиты Учредительного собрания. Выступление 
на закрытом заседании командиров частей Уфимского армейского 
корпуса (22 окт. 1918), арест командованием (нояб. 1918). Аресты и 
расстрелы членов Комитета Учредительного собрания после Омского 
переворота А.В. Колчака. Отбытие автора из Уфы в штаб Курганского 
военного окр., второй арест, бегство с гауптвахты Челябинска, путь до 
Владивостока. Вступление в военную организацию Р.Гайды, ее состав 
(группа эсеров и др.), руководитель А.А.Краковецкий. Подготовка к 
восстанию против Колчака, деятельность контрразведки Гайды, пере
говоры с представителями левых партий Приморья. Политика япон
цев на Дальнем Востоке. Путч Гайды, действия главного начальника 
Приамурского края ген.-лейт. С.Н.Розанова. Бой в городе за вокзал 
(17 нояб. 1919), захват в плен Гайды юнкерами Учебной инструктор
ской школы. Спасение и бегство автора за границу (янв. 1920). Сведе
ния о зверствах атаманов Г.М.Семенова и И.М.Калмыкова на Дальнем 
Востоке и карательных отрядов колчаковской армии в деревнях Ачин
ского уезда Енисейской губ., Кустанайского уезда Тургайской обл.

3097. Филатьев Д.В. Катастрофа Белого движения в Сибири: Впе
чатления очевидца. — Paris: YMCA-Press, 1985. — 144 с.: портр.

1918—1920. На основании личных воспоминаний, дневника бар. 
А.П.Будберга и книги Г.К.Гинса «Сибирь, союзники и Колчак». Зна
чение и место сибирского антибольшевистского движения в «Белом 
деле» России. Уфимская директория. Переворот 18 нояб. 1918 г. в 
Омске, А.В.Колчак в роли Верховного правителя России, его лич
ность, деятельность на посту главнокомандующего всеми вооружен
ными силами России. Высшее командование армией, отношения с 
командованием Чехословацкого корпуса и союзниками. Ход боевых 
действий, наступление Красной Армии. План ген. М.К.Дитерихса о 
глубоком отходе, его непринятие Колчаком, отставка Дитерихса. При
нятие плана ген. К.В.Сахарова. Оставление Омска. Состояние армии 
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при отступлении, ее развал и деморализация. Последние дни власти 
Колчака. Восстание в Иркутске, переход власти к «Политическому 
центру». Арест Колчака, его выдача чехами «Политическому центру», 
гибель. Путь автора вместе с отступающими войсками в Забайкалье, 
затем в Маньчжурию. Причины поражения.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

См. также №№ 3175, 3182, 3183

3098. Бой в горах Урала: Эпизод из гражд. войны // ЛучА. 1940. 
№ 75. С. 8-12.

Авг. 1919. Расположение 15-го Михайловского стрелкового полка 
в составе 4-й Уфимской стрелковой дивизии белых в с. Лагерево (на 
Урале). Бой с Курским пехотным им. К.Цеткин полком красных, 
выход из окружения. Командир полка полк. А.А.Егоров.

3099. Байкалец. 9-е января 1920 г.: Воспоминания о Байкал, траге
дии // ЛучА. 1934. № 4. С. 44—49.

Янв. 1920. Бой бронепоездов и отряда ген. Л.Н.Скипетрова, по
сланных атаманом Г.М.Семеновым на выручку арестованному адм. 
А.В.Колчаку, с войсками «Политического центра» и чехословацкими 
легионерами за овладение иркутским вокзалом. Отход семеновцев по 
требованию союзного командования. Переговоры парламентеров ген. 
Скипетрова с Ген. М.Жаненом о пропуске семеновцев к Нижнеудин
ску. Обстрел и захват легионерами штабного и других эшелонов отря
да Скипетрова на ст. Байкал, разоружение людей по приказу Жанена, 
захват заложников, отправка их в Иркутск. Прибытие на ст. Иркутск 
японского пехотного полка, перевод заложников обратно на ст. Бай
кал, содержание под стражей, освобождение после прибытия на стан
цию японских пехотинцев.

3100. Варженский В. Великий Сибирский ледяной поход: Отступ
ление началось // Первопоходник. 1971. № 2. С. 7—17; По диким сте
пям Забайкалья // Первопоходник. 1971. № 3. С. 42—47.

Др. публ. Великий Сибирский Ледяной поход // РДали. 1960. 
№ 78. С. 17-21; № 79. С. 3-7.

Весна 1919 — март 1920. Участие автора, офицера Чердынского 
полка Пермской дивизии 1-й Сибирской армии, в отступлении армии 
от г. Глазова Вятской губ. через Урал и Сибирь. Голод. Эпидемия 
тифа, смертность. Столкновения с партизанами. Отношение местного 
населения к войскам. Движение частей от Омска до Красноярска. 
Прорыв части армии у Красноярска и отступление за Енисей (дек. 
1919). Ген. В.О.Каппель как главнокомандующий армиями Восточно
го фронта. Условия перехода от Красноярска до Иркутска. Бои с 
красными под Канском. Моральное состояние армии, взаимоотноше
ния с отступающими чехословацкими легионерами. Известие об арес
те адм. А.В.Колчака. Смерть Каппеля (26 янв. 1920), назначение глав
нокомандующим ген. С.Н.Войцеховского. Обход Иркутска, выход к 
Байкалу, отдых на ст. Мысовая. Переход до Читы, отправка раненых 
и больных поездом. Обстановка в Чите, стычки каппелевцев с офице
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рами армии ген. Г.М.Семенова. Реорганизация бывших армий адм. 
Колчака.

3101. Вележев А.П. Три Рождества: (Рассказ офицера) // ЛучА. 
1939. № 64. С. 11-17.

1918—1920. Участие в боях белых на Урале и в Сибири. Две встречи 
Рождества в боевой обстановке. Ранение (апр. 1920), празднование Рож
дества в санитарном поезде в Приморье, организация походной церкви.

3102. Веселовский Н.П. Ледяной поход: К 25-летию героич. эпо
пеи //ЛучА. 1945. № 131. С. 17-20.

1919. Столкновение отряда белых с частями Красной Армии на ст. 
Тайга Сибирской ж.д. Путь автора от Красноярска до Иркутска. От
ношение красноармейцев к мирному населению.

3103. Вишневский Е.К. Муринская операция // ЛучА. 1938. № 50. 
С. 32-33.

Лето 1918. Захват 2-й Сибирской стрелковой дивизией под коман
дованием автора высот у ст. Мурино Забайкальской ж.д.

3104. Волегов И.К. Воспоминания о Ледяном походе: Ист. по
весть. — Данденонг (Австралия): А.Волегова, 1988. — 274, 9 с.: портр.

Дек. 1918—1922. Демобилизация из царской армии, путь в поезде 
из Бессарабии до Кунгура (Урал). Действия повстанческих отрядов 
против красных на Западно-Уральской ж.д. Организация доброволь
ческого отряда из местных крестьян, боевые действия под командова
нием автора. Служба в одном из оренбургских казачьих полков. На
ступление полка на Уфимском фронте. Ранение, лечение в госпитале 
в Екатеринбурге. Отступление армий Восточного фронта (с весны 
1919) через Челябинск, Омск, обход Иркутска. Продвижение с полком 
проселочными дорогами вдоль линии Сибирской ж.д. Трудности по
хода, настроение солдат и казаков. Переход через Байкал по льду от 
ст. Лиственичное до ст. Мысовая Забайкальской ж.д. Отдых армии в 
Чите, ее переформирование. Отступление в Приморскую обл. (1920— 
1921). Стоянки полка в оренбургских, сибирских и уссурийских каза
чьих станицах, общение с казаками, впечатления от их быта, нравов, 
обычаев. Крах Хабаровского наступления Белоповстанческой Дальне
восточной армии (1921 — 1922), военные операции около с. Монасты- 
рище, отход к китайской границе. Сдача китайским властям после за
нятия красными Приморья (дек. 1922).

3105. Вырыпаев В.О. Записки полк. В.Вырыпаева: (Отр. из кн. 
«Так было»). Гл. 5. «На Казань» // Первопоходник. 1974. № 17. 
С. 10—16; Гл. 6. «На Москву» // Первопоходник. 1974. № 18. С. 46— 
53; Гл. 7. «Поворот в событиях» // Первопоходник. 1974. № 19. 
С. 32—40; Гл. 8. «Уфимское государственное совещание» // Первопо
ходник. 1974. № 20. С. 13—20.

Авг.—сент. 1918. Положение Самарского правительства Комитета 
членов Учредительного собрания (Комуча) после взятия белыми Сим
бирска. Вступление частей Народной армии Комуча под командова
нием полк. В.О.Каппеля в Казань, захват золотого запаса, отправка 
его в Самару, затем в Омск. Характеристика Каппеля как военачаль
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ника. Переброска армии под Симбирск, бои с частями М.Н.Тухачев- 
ского. Подготовка удара на г. Свияжск, высадка десанта у дер. Ниж
ние Услоны, участие автора в операции в качестве командира батареи. 
Б.В.Савинков. Бои за Свияжск, захват автомобиля Л.Д.Троцкого. От
ступление, оставление белыми Казани. Погрузка каппелевцев на па
роходы, высадка у сел. Тетюши, продвижение по левому берегу Волги. 
Падение Симбирска (сент.). Переименование Народной армии в 
Волжскую группу. Дальнейшее отступление. Причины поражения 
белых на Волге, недостатки организации армии и тыла, критика авто
ром политики Самарского и Временного Сибирского правительств. 
Решение Уфимского государственного совещания о передаче власти 
Уфимской директории, ее состав.

3106. Вырыпаев В.О. Каппелевцы // ВПп. 1964. № 28. С. 5—10; 
№ 29. С. 12-16: портр.; № 30. С. 6-10; № 31/32. С. 35-40; № 33. 
С. 11-15; № 34. С. 16-20; № 35. С. 24-29; № 36. С. 8-12; № 37/38. 
С. 37-42; № 39. С. 7-11; 1965. № 40. С. 33-36; № 41. С. 28-32; 
№ 42. С. 4-9.

То же. В.О.Каппель Ц ВОРВ. 1932. № 68/69. С. 9-15; 1935. 
№ 109. С. 8-16; № ПО. С. 6-14; № 111. С. 5-12; № 113/115. С. 9- 
17; 1936. № 116/117. С. 7-14; № 121/122. С. 25-39; № 123. С. 15-20; 
№ 125/127. С. 36-39; 1937. № 128/129. С. 20-25; № 130/132. С. 47- 
49; № 135/136. С. 22-28; 1938. № 147/149. С. 28-33.

То же [отр.] Омск в эшелонах // РвК. 1935. № 2. С. 8—12.
Янв. 1918 — февр. 1920. Самара при большевиках и после вступле

ния в город Чехословацкого корпуса. Новое правительство — Комитет 
членов Учредительного собрания (Комуч). Формирование Народной 
армии Комуча. Подполк. В.О.Каппель. Военные действия Народной 
армии на Волге: захват Сызрани, ст. Заборовка, Ставрополя, дер. Кли- 
мовка, с. Ново-Девичье, Симбирска. Взятие Казани, переправа золо
того запаса на Восток. Бои в р-не Свияжска. Отход от Волги на Урал. 
Восстановление взорванного моста через р. Ик. Отступление армии 
вдоль Вол го-Бугульминской ж.д. к Уфе и далее через Уральский 
горно-промышленный р-н. Формирование 1-го Волжского армейского 
корпуса под командованием Каппеля. Член Учредительного собрания 
Б.К.Фортунатов. Бой на р. Белой. Переправа через Иртыш. Назначе
ние Каппеля главнокомандующим армиями Восточного фронта (дек. 
1919). Арест ген. К.В.Сахарова ген. А.Н.Пепеляевым на ст. Тайга. 
Взрыв и пожар на ст. Ачинск. Бесчинства чехословацких войск на 
фронте. Совещание у Каппеля в дер. Минино, решение об обходе 
Красноярска с севера, дальнейшее отступление. Обморожение Каппе
ля во время похода в зимнюю стужу по р. Кан, болезнь и смерть (26 
янв. 1920). Перевоз его тела через Байкал, погребение в Чите, сведе
ния о перезахоронении в Харбине. Характеристика Каппеля как чело
века и полководца, его высказывания о Гражданской войне, отноше
ние к нему генералитета, членов Комуча, солдат, тыловиков. Генера
лы: М.К.Дитерихс, С.Н.Войцеховский, А.В.Гривин, Б.М.Зиневич, адм. 
А. В. Колчак и др.

,3107. Голеевский Н.Н. Лето на Волге, 1918 год // Архивы русской 
эмиграции. Fresno (Cal.), 1973. T. 2. С. 236—274. — (Материалы Рос. 
воен.-ист. арх. в Париже).
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Служба в 1-м взводе 2-й батареи (Самарский артиллерийский ди
визион) при Ставропольском пехотном полку. Стоянка в Ставрополе 
Самарской губ. Переход полка в Симбирск. Переброска взвода в 
г. Хвалынск Саратовской губ. Бой с чапаевцами у с. Ливинки. Охрана 
артиллерийской позиции у с. Старая Яблоновка. Участие в боях у 
с. Окатная Маза. Общее отступление белых частей. Оставление Сыз
рани и Самары.

3108. Егоров А.А. «Христос воскресе» под батарейный залп: Из 
эпизодов гражд. войны // ЛучА. 1940. № 68. С. 9—10.

Март 1919. Участие 15-го Михайловского стрелкового полка в со
ставе 4-й Уфимской стрелковой дивизии под командованием автора 
во взятии г. Белебей Уфимской губ. Преследование красных частей. 
Встреча Пасхи.

3109. Егоров А.А. Гибель красного батальона: Случай ночной атаки 
деревни //ЛучА. 1939. № 62. С. 8—9.

1918. Пребывание 14-го Уфимского стрелкового полка в Уфим
ской губ. Участие в ночном наступлении на дер. Кособаново. Разгром 
батальона красных в рукопашном бою.

3110. Егоров А.А. Славный 15-й стрелковый Михайловский полк // 
ЛучА. 1939. № 63. С. 18—21; Неудачная переправа // ЛучА. 1940. 
№ 67. С. 16—18; Захват станицы Долгодеревенской // ЛучА. 1940. 
№ 62. С. 10-12.

1919. История создания полка, его вхождение в состав 4-й Уфим
ской стрелковой дивизии. Назначение автора командиром полка, зна
комство с жизнью михайловцев. Женщины в полку. Смотр полков 4-й 
Уфимской дивизии адм. А.В.Колчаком. Нахождение в резерве в с. Бо
городское Томской губ. Переправа на правый берег р. Ишима, окру
жение красными. Прорыв части бойцов и переправа через реку 
вплавь. Бой при захвате стан. Долгодеревенской.

3111. Ефимов А.Г. Сибирский зимний поход // Часовой. 1959. 
№ 401. С. 10-12.

Нояб. 1919 — февр. 1920. Действия Чехословацкого корпуса на 
Сибирской ж.д., отношения с командованием белых частей, местным 
населением, беженцами. Отступление колчаковских войск на восток 
от р. Тобол. Переправа через реки Иртыш, Кан, оз. Байкал.

3112. Заварин К.Н. Сводный дивизион Камской речной боевой 
флотилии в кампании 1919 г. // М3. 1965. Т. 22, Nç 1. С. 109—116.

Июнь—июль 1919. Отступление Сибирской отдельной армии, эва
куация Перми. Формирование Сводного дивизиона из судов Камской 
флотилии. Путь по Каме, столкновения с красными, дальнейшее ра
зоружение судов, путь личного состава в эшелоне до Омска. Команди
рование автора на Дальний Восток.

3113. К. Ледяной поход: (Мемуары участника похода, кап. К.) // 
РО. 1920. № 12. С. 245-269.

1919—1920. Отступление армии А.В.Колчака из Тобольска, прибы
тие штаба ген. А.Н.Пепеляева в Томск. Приказ Пепеляева об отступ
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лении, восстание частей гарнизона (16 дек. 1919). Выступление добро
вольческого полка под командованием Пепеляева на Мариинск. Путь 
до Красноярска. Присоединение к 15-й Воткинской стрелковой диви
зии в Нижнеудинске. Бои с красными на ст. Зима и на подступах к 
Иркутску, обход города и зимний переход через Байкал. Отступление 
к Верхнеудинску. Бои с партизанскими отрядами красных под Читой.

3114. Камбалин А.И. 3-й Барнаульский сибирский стрелковый 
полк в Ледяном походе // ВОРВ. 1939. № 152/153. С. 10—22; 
№ 154/155. С. 14-22; № 156/157. С. 18-27; № 160/161. С. 20-27; 
№ 162/163. С. 17-27: схем.; 1940. № 164/165. С. 16-23: схем.; 
№ 166/167. С. 18—26: схем.

Май 1919 — март 1920. Положение на Восточном фронте. Эвакуа
ция Омска. Обстановка в Алтайском горном окр., столкновения с 
красными партизанскими отрядами. Оставление Барнаула и Бийска. 
Бои с регулярными частями Красной Армии у ст. Тальменка, с. Усть- 
Тальменское. Отступление полка по территории Кузнецкого, Щеглов- 
ского и Мариинского уездов Томской губ. через Салагирский хребет, 
соединение с отступающими войсками ген. В.О.Каппеля на ст. Кем- 
чук. Обход Красноярска с севера. Потери полка в бою у дер. Дрокино. 
Маршрут движения из дер. Балчук у устья р. Кан вниз по Енисею, 
вверх по Ангаре, переход на р. Илим. Дневки в селах Каменка, 
Кежма, Нижне-Илимск, Усть-Кутск. Выход на Лену таежной тропой, 
переход Байкала. Занятие Баргузина, переход через Баргузинский хре
бет. Бои с частями Красной Армии и баргузинскими партизанами. 
Вступление в Читу.

3115. Камбалин А.И. Десантная операция у Посольского монасты
ря на озере Байкал и бои у станции Посольской, 14—20 августа 
1918 г. Ц ВОРВ. 1936. № 120. С. 18-22; № 121/122. С. 20-27.

Участие 3-го Барнаульского сибирского стрелкового полка в де
санте в тыл красных для овладения Танхойской укрепленной пози
цией на восточном побережье Байкала и разгрома красного флота. 
Ход операции: высадка в с. Лиственичном, поход к селам Голоустное, 
Большереченское. Разрушение ж.-д. путей у ст. Посольская, крушение 
эшелонов красных. Детали боя с частями и бронепоездом красных у 
моста через Большую речку у с. Большереченское и на ст. Посоль
ская. Гибель начальника отряда подполк. Б.Ф.Ушакова. Военврач 
М.М.Эллисбер. Действия белой флотилии на оз. Байкал у ст. Мысо- 
вая.

3116. Каменецкая 3. С казаками адмирала Колчака в северной 
тайге И Возрождение. 1955. N2 48. С. 119—122.

1919. Участие в походе казачьего отряда через тайгу в дер. Тасеево 
(Енисейская губ.) в качестве сестры милосердия. Положение и смерть 
раненых в пути, отплытие на пароходе по Енисею.

3117. Киборт И.В. Один из малоизвестных эпизодов Великого Си
бирского Ледяного похода: Траг. случай с командующим 3-ей армией 
ген.-лейт. Сахаровым вблизи улуса Кассоты, 4.3.1920 г. // Первопо
ходник. 1974. N2 18. С. 22—27.
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1920, 1930-е гг. Назначение автора офицером-ординарцем при ко
мандующем 3-й армией Восточного фронта ген. К.В.Сахарове. Ночлег 
в улусе Кассоты Забайкальской обл. Уход строевых частей Ижевской 
и Волжской групп. Нападение красных на оставшийся штаб 3-й 
армии. Спасение Сахарова от плена квартирьерами Отдельной Ени
сейской казачьей бригады под командой прапорщика П.Токмина. 
Сведения о дальнейшей судьбе Токмина.

3118. Кириллов А.А. Сибирская армия в борьбе за освобождение // 
ВСиб. 1928. № 4. С. 36-38.

1917— 1919. Разгон Сибирской областной думы большевиками. Об
разование подпольных антибольшевистских организаций в Томске. 
Восстание против большевиков под руководством полк. А.Н.Пепеляе
ва. Организация Пепеляевым Средне-Сибирского корпуса, его лич
ный состав, вооружение. Восточный поход Пепеляева. Совместные 
боевые действия корпуса и Чехословацкого корпуса в р-не Прибай
кальской ж.д., взятие Нижнеудинска, ст. Белая, Иркутска, поражение 
красных в Забайкалье. Занятие белыми Читы, Верхнеудинска, Благо
вещенска, Нерчинска, Приморья. Образование фронта против крас
ных в р-не Перми (нояб. 1918), переброска корпуса Пепеляева на 
запад. Бои в р-не Кунгура, Кушвы, станций Калино, Чусовая. Взятие 
Перми Сибирской армией (25 дек. 1918). Бездействие ставки в Омске, 
угроза окружения, отступление Сибирской армии, ее разложение.

3119. Константинов И.С. Таежный поход // ВК. 1931. № 79. 
С. 11-13; № 80. С. 11-13.

Нояб. 1919—март 1920. Отступление 3-й Оренбургской казачьей 
бригады вместе с другими войсками белых по тайге до Ачинска. 
Самоубийство командующего бригадой ген. Ю.И.Мамаева. Путь Си
бирским трактом до Красноярска, взятие его красными. Обход города, 
атака артиллерийского дивизиона полк. Воронина. Бой на ст. Зима. 
Переход войсками Байкала, прибытие в Верхнеудинск. Трудности по
хода, гибель людей и лошадей. Отправка автора санитарным поездом 
в Читу.

3120. Красноусов Е.М. Переход через Байкал // ВБ. 1963. № 61. 
С. 6—10. — Критические замечания и уточнения: Еленевский А. 
Письма в редакцию // ВБ. 1964. № 68. С. 44—45.

Дек. 1919. Отступление армии ген. В.О.Каппеля на восток через 
р-н сел Тулун и Черемхово Иркутской губ., ст. Иннокентьевка, в 
обход Иркутска, вдоль р. Ангары и через оз. Байкал до ст. Мысовой, 
трудности пути.

3121. М. Война на Волге, 1918 год // С берегов Америки: Юбил. 
ист. сб. О-ва рус. мор. офицеров в Америке. Нью-Йорк, 1939. С. 283— 
299.

1918— 1919. Участие автора в создании Волжской боевой флотилии 
после занятия Самары Чехословацким корпусом, ее состав, вооруже
ние, источники пополнения. Роль флотилии при взятии Сызрани, бои 
под Симбирском. Поход флотилии на Казань. Действия Народной 
армии Комуча под командованием ген. В.О.Каппеля под Казанью. За
нятие города, его последующая оборона. Вывоз золотого запаса из Ка
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зани в Самару 1-м дивизионом флотилии. Дальнейшая судьба флоти
лии.

3122. Макаров В.С. Материалы по истории флота в период граж
данской войны 1917—1920 гг.: Сибирь // М3. 1954. Т. 12, № 2. С. 31 — 
39.

1919. Гражданская война в Сибири. Захват красными Челябинска. 
Участие автора в организации белыми Иртышской флотилии для обо
роны Омска и охране каравана барж с военным снаряжением. Состав 
флотилии. Формирование морского батальона для действий на суше. 
Обстрел флотилии береговыми батареями красных. Подготовка к на
ступлению у Усть-Ишима.

3123. Манжетный М.М. Иртыш — воля Божья: (Из зап. полк. 
М.М.Манжетного — командира конно-егер. дивизиона 18-й Сиб. 
стрелковой дивизии) // Часовой. 1937. № 198. С. 17—18.

Окт. 1919. Отступление дивизиона под натиском красных. Про
движение к Омску. Переход обоза через р. Иртыш.

3124. Марков С.В. Пятьдесят лет тому назад: Воспоминания о Ве
ликом Сиб. походе и о борьбе с красными в Забайкалье // ВБ. 1972. 
№ 114. С. 15-27.

Лето 1919 — конец дек. 1920. Вхождение автора добровольцем в 
«особый отряд молодежи», сформированный из различных войсковых 
частей белых на Восточном фронте. Несение отрядом службы связи 
при ставке адм. А.В.Колчака. Отступление армий Восточного фронта 
на Восток. Трудности похода по бездорожью, через тайгу и горы, в 
сибирский мороз, по малонаселенной местности, в стычках с партиза
нами. Обход Красноярска, занятого красными. Сдача половины обоза 
противнику. Отделение от основной части войск Северной группы в 
составе 3-го Барнаульского стрелкового полка под командованием 
полк. А.И.Камбалина, 11-го Оренбургского казачьего полка полк. 
Н.Т.Сукина и отряда полк. Н.Н.Казагранди. Занятие автором долж
ности квартирьера штаба группы. Офицеры штаба. Маршрут продви
жения Северной группы до Забайкалья по сибирским рекам, через 
Баргузинский и Яблоновый хребты. Бои с красными партизанами, бо
лезни. Реорганизация войск в Чите в Дальневосточную армию. Распо
ложение армейских частей по Сибирской ж.д. от Читы до ст. Маньч
журия. Наступление красных (конец нояб. 1920). Оставление белыми 
станций Оловянная, Борзя, Даурия, отступление к Китайскому разъ
езду, переход границы, сдача оружия китайцам. Переброска армии 
через Маньчжурию в Приморье, расположение в местах квартирова
ния японских войск: в Гродеково, Никольск-Уссурийске, Раздольном.

3125. Мейбом Ф.Ф. Бронепоезд «Витязь»: «За Русь святую, единую 
и неделимую» // Первопоходник. 1971. № 4. С. 7—14.

1920. Прибытие на ст. Борзя (Забайкалье) в качестве командира 
Офицерской роты при Волжской ген. Каппеля бригаде. Назначение 
командиром бронепоезда «Витязь», практика артиллерийской стрель
бы. Бой бронепоезда с красными за ст. Карымская, взрыв бронепоез
да «Товарищ Блюхер». Дальнейшие боевые действия и судьба «Витя
зя».
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3126. Мейбом Ф.Ф. Гибель 13-й Сибирской стрелковой дивизии в 
боях под гор. Челябинском в 1919 г. // Первопоходник. 1974. № 17. 
С. 43-50; № 18. С. 53-62.

Нояб. 1918 — авг. 1919. Ранение автора при отступлении белых к 
Уфе, отправка в госпиталь Новониколаевска. Назначение в 13-ю Си
бирскую стрелковую дивизию на должность командира 1-го батальона 
49-го Сибирского стрелкового полка. Участие полка в боях под Челя
бинском (17 июля — 4 авг. 1919). Переход стрелков 2-го и 3-го бата
льонов на сторону красных. Прорыв остатков полка под командова
нием автора из окружения. Назначение командиром 49-го Сибирского 
стрелкового полка, его дальнейший боевой путь.

3127. МейбоМ Ф.Ф. Тернистый путь // Первопоходник. 1975. 
№ 23. С. 18-33; № 24. С. 5-23; № 25. С. 3-13; № 26. С. 5-15; 1976. 
№ 30. С. 7-14; № 33. С. 3-9.

1900-е гг. — 1922. Детство в Моршанском уезде Тамбовской губ. 
Уклад семьи, судьба братьев. Служба автора в телеграфно-телефонной 
роте 32-го инженерного батальона, затем в 497-м пехотном Белецком 
полку 125-й пехотной дивизии на Юго-Западном фронте (1914—1916). 
Участие в Брусиловском прорыве на Луцком направлении. События в 
полку после Февральской революции, арест автора и других офице
ров, отправка на гауптвахту в г. Луцк (май 1917), обстоятельства осво
бождения (окт.). Приезд в Казань к брату (1918). Регистрация и рас
стрелы большевиками офицеров. Тайная офицерская организация, 
бегство автора в Жигулевские горы после ее разгрома. Соединение с 
партизанским отрядом поручика Г.К.Ватягина, участие во взятии Ка
зани (авг.). Бои под Свияжском. Назначение автора командиром бата
льона из татар-добровольцев в составе Народной армии Комуча. 
Штыковой бой на подступах к Казани, отход на соединение с Сим
бирской группой войск полк. В.О.Каппеля (сент. 1918). Назначение 
командиром Офицерской роты при Волжской ген. Каппеля бригаде 
(янв. 1920). Бои на подступах к Чите и в Забайкалье. Переход Дальне
восточной армией белых китайской границы, взрыв бронепоезда «Ви
тязь» (нояб. 1920). Преследования чекистами в Китае, их агитация за 
возвращение казаков домой. Переход части армии в Приморскую 
обл., участие в захвате Владивостока. Бои Белоповстанческой (быв
шей Дальневосточной) армии в направлении Хабаровска и Благове
щенска (зима 1921/22). Назначение автора командиром Военного ба
тальона милиции и офицерского отряда во Владивостоке (1922).

3128. Михайлов Д.М. Как воевали ижевцы, покинув заводы: Бой 
под Уфой И Первопоходник. 1972. № 9. С. 41—42.

Март 1919. Наступление 1-го пехотного Ижевского полка на дер. 
Подымалово под Уфой, сдача в плен 229-го пехотного Новгородского 
полка красных, трофеи. Оставление красными Уфы. Прибытие Ижев
ского полка и других частей в город. Представление участников боя к 
наградам.

3129. Молчанов В.М. Борьба на востоке России и в Сибири // 
Первопоходник. 1974. № 17. С. 35-42; № 18. С. 23-38; № 19. С. 22- 
31; № 20. С. 3-13.
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1917 — март 1919. Служба в должности штаб-офицера для поруче
ний при корпусном инженере в 6-м Сибирском корпусе. Эвакуация 
инженерного имущества в тыл. Взятие в плен автора немцами в г. 
Вольмаре (февр. 1918). Бегство, путь в Елабугу Вятской губ. Укрыва
тельство в с. Алпаши. Организация Алпашской дружины, ее дальней
ший бой с отрядом красных. Назначение автора начальником по
встанческих войск Алпашской волости, организация гражданской 
власти. Командование автора войсками Елабужского уезда и исполне
ние должности начальника гарнизона Елабуги. Оборона и эвакуация 
города. Переправа через Каму, действия добровольческой флотилии 
(осень 1918). Стоянка в г. Мензелинске, отход с боями к Бирску. 
Формирование Мензелинского стрелкового и 32-го Прикамского 
стрелкового полков, их вхождение в отряд автора, переход отряда в 
подчинение командующего Самарской группой войск ген. С.Н.Войце
ховского. Отход из Бирска, потери. Бои под Уфой. Назначение автора 
командиром Ижевской отдельной стрелковой бригады, сформирован
ной в составе 2-го Уфимского корпуса (янв. 1919), производство в 
полковники. Состав бригады, начальник штаба кап. А.Г.Ефимов. Под
готовка к наступлению. Выход частей 2-го Уфимского армейского 
корпуса на Волгу в р-не Самары (март 1919).

3130. Н.В. Из боевых эпизодов гражданской войны: (Из воспоми
наний участника) //ЛучА. 1937. № 32. С. 11.

Май 1919. Служба в Иркутском казачьем полку. Отражение офи
церским взводом и 3-й сотней полка атак партизанских отрядов 
П.Е.Щетинкина и А.Д.Кравченко на с. Вершина-Рыбинское (Рыбное) 
Енисейской губ.

3131. Несмелое А. Екатеринбургский пленник: Воспоминания 1-го 
Сиб. добровол. полка // ЛучА. 1937. № 35. С. 9—11.

1918. Формирование добровольческого полка в Омске, отправка в 
Ишим. Боевые действия против красных под Тюменью. Известие об 
убийстве царской семьи в Екатеринбурге.

3132. Орлов А. Первый бой ермаковцев у станции Чишма (на 
Урале) // ВБ. 1966. № 80. С. 18-19.

Май 1918. Бои 1-го Сибирского казачьего полка с красной кавале
рией у ст. Чишма, вблизи Уфы, отступление после артиллерийского 
обстрела.

3133. Парфин А. Переход через озеро Байкал // Часовой. 1959. 
№ 398. С. 13-14.

Февр. 1920. Переход автором и другими беженцами Байкала от 
с. Лиственичного и дер. Голоустной до Мысовска Забайкальской обл. 
с отступающими войсками. Условия перехода по льду в мороз и снеж
ный буран.

3134. Петров П.П. От Волги до Тихого океана в рядах белых 
(1918—1922 гг.). — Рига: Изд-во М.Дидковского, 1930. — 256 с.: ил., 
карт., схем. — Прил.: Памяти В.О.Каппеля.

1918—1922. Положение в Поволжье весной 1918 г. Настроения 
русского офицерства. Чехословацкий мятеж, создание правительства
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Комитета членов Учредительного собрания (Комуча) в Самаре. Фор
мирование Народной армии Комуча, деятельность ее штаба, боевые 
действия (лето—осень 1918). Деятельность Уфимской директории. 
Переворот А.В.Колчака в Омске (18 нояб. 1918). Боевые действия на 
Урале (зима 1918— 1919). Командующий 1-м Волжским корпусом За
падной армии ген. В.О.Каппель. Начальник штаба армии ген. К.В.Саха
ров. Организация снабжения армии. Командование автором 4-й Уфим
ской стрелковой ген. Корнилова дивизией. Отступление от Уфы к 
Омску (лето—осень 1919). «Ледяной поход» армий Восточного фрон
та: Петропавловск, Омск, Барабинская степь, сибирская тайга, Мари- 
инск, р. Кан, Байкал. Обстановка в пути, голод, эпидемия тифа. 
Смерть главнокомандующего армиями Восточного фронта ген. Каппе- 
ля. Обстановка в Забайкалье, правление атамана Г.М.Семенова. 
Жизнь в Чите. Взаимоотношения между семеновцами и каппелевца- 
ми. Эвакуация японских войск из Забайкалья, отступление колчаков
цев из Читы. Переброска войск по КВЖД в Приморье. Съезд несоци
алистических партий во Владивостоке (март 1921). Переворот во Вла
дивостоке (26 мая 1921), приход к власти С.Д.Меркулова. Хабаров
ский поход Белоповстанческой армии, его крах. Наступление Красной 
Армии, бои в р-не Спасска. Эвакуация Приморья. Судьбы беженцев.

3135. Петров П.П. Роковые годы, 1914—1920. — Калифорния, 
1965. - 270 с.

Участие автора в Первой мировой войне на должностях офицера 
Генерального штаба. Краткий обзор событий 1914—1916 гг. в России 
и на русском фронте. Начало Гражданской войны, образование фрон
тов. Чехословацкий корпус и роль его при образовании Восточного 
фронта. Образование правительства Комитета Учредительного собра
ния (Комуча) в Самаре и его Народной армии. Боевые действия отря
да полк. В.О.Каппеля, захват Симбирска (июль) и Казани (авг.), пос
ледующее их оставление. Отход белых от Сызрани и эвакуация Сама
ры (окт. 1918). Командование автором 4-й Уфимской стрелковой ген. 
Корнилова дивизией. Зима 1918—1919 гг. и весна 1919 г. на Восточ
ном фронте. Весеннее наступление армий адм. А. В. Колчака, взятие 
Уфы (13 марта), бои южнее Уфы (март), преследование противника. 
Отступление белых армий от Уфы до Омска: Челябинская операция 
(июль), отход за р. Тобол (авг.), продвижение к Омску (осень 1919). 
«Ледяной поход» остатков колчаковской армии (каппелевцев): Омск— 
Красноярск—Иркутск—Байкал (зима 1919—1920). Смерть главноко
мандующего армиями Восточного фронта ген. Каппеля. Гибель адм. 
Колчака. Обстановка в Забайкалье (1920), участие каппелевцев в со
ставе войск атамана Г.М.Семенова в боевых действиях против крас
ных.

3136. Пучков Ф.А. 8-ая Камская стрелковая дивизия в Сибирском 
Ледяном походе // ВОРВ. 1930. № 46/47. С. 30-34; № 48/49. С. 30- 
40; № 50/51. С. 20-32; № 52/53. С. 39-44; № 54/55. С. 29-34; 1931. 
№ 56. С. 21-26; № 57. С. 18-22; № 58. С. 19-28: схем.

То же // ВПп. 1965. № 44. С. 14-20; № 45. С. 14-19; № 46. 
С. 10-16; № 47/48. С. 30-35; № 49. С. 19-33; № 50. С. 8-13; 
№ 51/52. С. 3-12.
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Сент. 1919 — февр. 1920. Участие дивизии в боях в р-не р. Тобол. 
Потери в Тобольской операции. Отступление в составе 1-го Волжско
го корпуса ген. В.О.Каппеля на восток. Основные этапы похода: через 
тайгу по территории Щегловского уезда Томской губ., по Сибирскому 
тракту от Ачинска до Красноярска. Заседание в штабе Каппеля в дер. 
Минино, решение об обходе Красноярска с севера. Потери войск под 
Красноярском. Бой дивизии у дер. Дрокино. Дальнейшее продвиже
ние вдоль Енисея и р. Кан до Иркутска, бой с красными у ст. Зима, 
обход Иркутска с юга, переход по льду через оз. Байкал к Мысовску 
(11 — 12 февр. 1920). Трудности похода армии по непроходимой тайге в 
условиях непрерывных боев с регулярными частями Красной Армии и 
партизанскими отрядами. Главнокомандующие армиями Восточного 
фронта: ген. К.В.Сахаров (с нояб. 1919), ген. В.О.Каппель (с дек. 
1919), ген. С.Н.Войцеховский (25 янв. — февр. 1920).

3137. Сахаров К.В. Белая Сибирь: Внутр, война, 1918—1920 гг. — 
Мюнхен, 1923. — 324 с.: ил.

То же [отр.] // ВРЛ. 1923. № 11. С. 13—14; Чехо-словацкий кор
пус // Начало гражданской войны. М.; Л., 1926. С. 321—345; Белая 
Сибирь И Гражданская война в Сибири и Северной области. М.; Л., 
1927. С. 78—114; Ледяной Сибирский поход // Первопоходник, 1974. 
№ 18. С. 5-22; № 19. С. 6-21.

Осень 1918—1920. Настроения казачества и офицеров Народной 
армии Комуча. Заседания Уральского Казачьего Круга. Обстановка в 
Самаре и Уфе. Образование Уфимской директории, ее деятельность, 
состав. Чехословацкий корпус, его роль в Гражданской войне в Сиби
ри. Ген. Р.Гайда. Переворот в Омске, приход к власти адм. А.В.Колча
ка. Личность Колчака, встречи с ним автора. Поездка автора в Екате
ринбург, посещение места расстрела царской семьи — Ипатьевского 
дома. Встречи с английским ген. А.Ноксом, другими представителями 
союзников. Поездка во Владивосток. Союзнические войска во Влади
востоке. Организация Военной инструкторской школы на о-ве Рус
ском, состав ее слушателей. Деятельность Генерального штаба и Воен
ного министерства правительства Колчака в Омске. Генералы 
А.И.Дутов, М.К.Дитерихс. Отношения с союзническим командовани
ем, другими белыми правительствами и атаманом Г.М.Семеновым. 
Инспекционные поездки автора по войсковым частям, посещение 
Томска, Новониколаевска, Барнаула, Бийска и других мест, обстанов
ка в армии. Боевые действия армии Колчака (весна 1919). Военные 
неудачи, отступление, оставление Уфы и Перми. Бои в р-не Челябин
ска. Положение в тылу, на железных дорогах. Снабжение армии. Сен
тябрьское наступление, его неудача. Отступление, эвакуация Омска. 
Арест Колчака. Сибирский «Ледяной» поход, путь отступающих войск 
от Красноярска до Байкала. Голод, лишения, эпидемия тифа. Смерть 
главнокомандующего армиями Восточного фронта ген. В.О. Каппеля. 
Переход через Байкал. Ситуация в Забайкалье. Жизнь автора в Чите. 
Отъезд за границу. В тексте — сведения по истории Гражданской 
войны в Сибири, факсимиле письма Колчака к автору.

3138. Сеттер Р. 86-й разъезд: (Воспоминания давно минувших 
дней) Ц РМ. 1981. 8 янв. (№ 3342). С. 14.
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1918. Отступление армий белых на восток. Эвакуация семьи автора 
с воинским эшелоном. Переезд его на территорию Китая у 86-го разъ
езда. Расстрел красными на разъезде поезда с беженцами.

3139. Синяков. Иркутские казаки в гражданской войне // ЛучА. 
1936. № 20. С. 17-22.

Июль 1918 — март 1924. Формирование Иркутского казачьего 
полка, его боевые действия в р-не Канска. Окружение красными, от
правка в Иркутск. Выступление на фронт как Иркутского советского 
казачьего полка, переход на сторону атамана Г.М.Семенова. Дальней
шие переформирования, участие иркутских казаков в боевых действи
ях на территории Забайкалья и в Приморье. Командир Иркутского 
полка А.Г.Бычков, хорунжий Г.И.Панчехин, командир иркутской ка
зачьей дружины войсковой старшина М.С.Петров. Эвакуация из При
морья. Положение казаков в Китае и Корее.

3140. Смородин А. Сибирский Ледяной поход: (Воспоминания ка
зака оренбуржца) // РКрай. 1964. № 53. С. 15—20.

1919—1920. Отступление белых частей с Урала в Сибирь, начало 
«Ледяного» похода, отход к Красноярску. Участие автора в походе в 
составе военно-училищных кавалерийских курсов. Путь от Иркутска 
через Байкал до Читы, трудности похода.

3141. Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8-го августа 
по 20 октября 1918 года // Первопоходник. 1974. № 17. С. 63—77.

Установление советской власти в Ижевске (июнь—авг. 1918). Ор
ганизация Союза фронтовиков. Восстание ижевских рабочих. Назна
чение автора главнокомандующим Ижевской народной армией. Бои 
под Ижевском. Наступление 2-й Красной Армии из г. Сарапул, об
стрел города. Взятие ижевцами пристани Гольяны на р. Каме и Сара
пула. Установление связи с Уфой. Организация крестьянских отрядов 
в Вятской губ. Наступление красных частей из Казани, окружение 
Ижевска, отъезд автора в Уфу. Расстрел ижевских рабочих у Михай
ловского собора. Прорыв Ижевской народной армии в Уфу.

3142. Филимонов Б.Б. На путях к Уралу: Поход степных полков, 
лето 1918 года. — Шанхай: Изд-во Т.С.Филимоновой, 1934. — 153 с.: 
карт., схем.

Июнь—июль 1918. По личным воспоминаниям, запискам и уст
ным рассказам А.В.Бордзиловского, А.Г.Доможирова, И.С.Смолина,
А.Н.Ленкова и других участников событий. Военные действия 1-й 
Степной Сибирской стрелковой дивизии Средне-Сибирского корпуса 
Сибирской армии на территории Западной Сибири. Командующий 
Сибирской армией ген. А.Н.Гришин-Алмазов, командующий диви
зией ген. Г.А.Вержбицкий. Эпизоды военных действий и боевой 
жизни по дням и часам частей: Отдельного партизанского отряда 
полк. И.С.Смолина, Курганского добровольческого отряда, партизан
ских отрядов штабс-кап. Н.Н.Казагранди, полк. Н.Н.Киселева, под- 
полк. Панкова, 1-го, 3-го, 6-го Степных Сибирских стрелковых пол
ков, 1-й Отдельной Степной батареи. Подробности боев у г. Ялуто
ровска, на ст. Тугулым, под г. Долматовым, у ст. Подъем и у других 
пунктов. Общий ход военных действий в р-не Екатеринбург—Тюмень. 
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Овладение отрядами полк. Киселева и штабс-кап. Казагранди ст. Ка- 
ратунка, г. Ирбитом. Военный парад и банкет по случаю занятия Тю
мени.

Чехословацкий корпус

См. также №№ 3197, 3199

3143. Котомкин А.Е. О чехословацких легионерах в Сибири, 1918— 
1920: Воспоминания и документы. — Париж: Б.и., 1930. — 172 с.: ил.

То же. — 3-е изд. — Orange (США), 1987.
То же [отр.] С чехословацкими легионами от Волги до Тихого 

океана Ц БА. 1928. Т. 2/3. С. 211-235.
Авг. 1918 — март 1921. Вступление Чехословацкого армейского 

корпуса в Казань. Организация автором литературного вечера-концер
та «День народной армии» в Казанском городском театре, сбор 
средств для госпиталя. Посещение чехословаками в сибирских театрах 
спектаклей по драме автора «Ян Гус». Встреча чехословацкой делега
ции во главе с доктором Ф.Р.Крейчи в Красноярске, парад чехосло
вацких войск. Взаимоотношения адм. А.В.Колчака с командующим 
Чехословацим корпусом ген. Я.Сыровым. «Жалованная грамота» Кол
чака чехословацким войскам в России. Переход Колчака в поезд со
юзников под охрану чехословаков, выдача его и В.Н.Пепеляева «По
литическому центру» на ст. Иннокентьевская (15 янв. 1920). Послед
ние дни Колчака и Пепеляева в Иркутской тюрьме перед расстрелом 
(по воспоминаниям М.А.Гришиной-Алмазовой). Встреча и размеще
ние жителями Читы остатков каппелевской армии, сбор средств в по
мощь им. Панихида у гроба ген. В.О.Каппеля на Соборной площади. 
Продвижение чехословацких войск по Сибирской ж.д. Участие автора в 
переговорах их командования с атаманом Г.М.Семеновым. Эвакуация 
чехословацких войск из Владивостока, деятельность Центркомиссии по 
закупке и вывозу русского сырья и других промышленных товаров (по 
материалам местной печати и личным наблюдениям). Судьба русских 
женщин, уехавших с чехами. Пражское общество взаимопомощи рус
ским женщинам. История захвата и вывоза золотого запаса Россий
ской республики из Казани, его дальнейшая судьба по воспоминани
ям чехословацких легионеров — очевидцев событий. Русская эми
грантская печать в Чехословакии об обогащении чехословацких леги
онеров в России.

3144. Серебренникова А.Н. С чехами от Иркутска до Харбина: 
Дорож. зап. И Серебренников И.И. Мои воспоминания. Тяньцзин, 
1940. Т. 2. С. 217-260.

Янв. — 17 марта 1920. Жизнь b Иркутске накануне падения режи
ма А.В.Колчака. Захват власти «Политическим центром». Принятие 
автором решения об эмиграции, отъезд из города на восток в чехосло
вацком эшелоне. Отношения с чехословацкими офицерами и солдата
ми, пассажирами поезда. Издание чехословаками поездной газеты 
«Дневник» — источника последних телеграфных новостей и рукопис
ного журнала, участие в нем И.И.Серебренникова. Перевод автором 
на русский язык поэмы К.Гавличека «Крещение св. Владимира». Из
вестие о расстреле Колчака. Стоянка эшелона на ст. Петровский 
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завод, посещение могил декабристов на местном кладбище. Путь по 
Маньчжурии, маньчжурская природа. Забастовка на КВЖД. Прибы
тие в Харбин.

3145. Солодовников Б. Наш счет. — Берлин: Рус. кн. магазин 
«Москва», 1922. — 31 с.

Сент. 1918 — дек. 1919, 1920. Уфимское государственное совеща
ние, его участники: А.И.Дутов, Б.В.Савинков, Е.К.Брешко-Брешков- 
ская, В.Н.Львов и др., их поведение. Деятельность в Уфе учреждений 
Чехословацкого армейского корпуса, грабежи русского имущества, 
расстрелы. Отход корпуса от Самары за Урал, отношение чехослова
ков к отступавшим русским войскам, разрушение ж.-д. транспорта. 
Гибель судов белой Волжской флотилии. Ценность грузов, вывезен
ных чехословаками из России. Деятельность Легиобанка в Праге 
(февр.—авг. 1920). В тексте — приказы, документы и другие материалы.

3146. Чечек С. От Пензы до Урала: Докл., сдел. в О-ве участников 
волж. движения // ВР. 1928. № 8/9. С. 246—265.

Весна—осень 1918. Попытки разоружения большевиками Чехосло
вацкого армейского корпуса. Настроения офицеров и солдат. Совеща
ние делегатов корпуса в Челябинске (20 мая 1918), создание Времен
ного исполнительного комитета чехословацкой армии. Получение те
леграммы-ультиматума Л.Д.Троцкого с требованием немедленного ра
зоружения. Начало боевых действий против красных. Путь эшелона 
чехословаков от Пензы до Сызрани. Продвижение к Самаре, взятие 
города. Деятельность Комитета членов Учредительного собрания (Ко
муча). Формирование Народной армии Комуча. Путь к Уралу, взятие 
Уфы.

Уральское и Оренбургское казачество,
Уральская и Оренбургская армии в Гражданской войне

См. также №№ 3197, 3199

3147. Акулинин И.Г. Оренбургское казачье войско в борьбе с боль
шевиками, 1917—1920. — Шанхай: Слово, 1937. — 208 с.: портр., 
карт. — В прил.: Приказы, обращения, другие документы.

То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
Q 298_ 325

’ Др. публ. КДумы. 1924. № 21(5). С. 2-9; № 22(6). С. 6-14; 
№ 23(7). С. 22-30; № 24(8). С. 7-15; № 25(9). С. 3-14.

Март 1917—1920. Реакция оренбургского казачества на Февраль
скую революцию. Деятельность Войскового Круга, избрание А.И.Ду- 
това войсковым атаманом. Войсковое правительство. Приход к власти 
большевиков. Настроения казачества, обстановка в Оренбурге. Обра
зование «Комитета спасения родины и революции». Наступление 
Красной Армии, переезд Дутова и Войскового правительства в Верх
неуральск. Поход в Тургайские степи. Область Оренбургского войска 
под властью большевиков, борьба казачества с ней. Съезд объединен
ных станиц в стан. Кардаиловской. Чехословацкий мятеж, оставление 
большевиками Оренбурга. Прибытие в город атамана Дутова и Вой
скового правительства (7 июля 1918). Создание Оренбургской армии, 
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боевые действия. Отношения с правительством Комуча, с чехословац
ким командованием, с Временным Сибирским правительством и с со
юзниками. Государственное совещание в Уфе, образование Уфимской 
директории. Оставление Оренбургской армией Оренбурга. Отступле
ние через Уральскую обл. на Каспий и Кавказ. Сведения о судьбе ос
татков армии, отступивших к границе Китая, судьбе Дутова и ген.
А.С.Бакича.

3148. В.Л. Отрывочные воспоминания о борьбе уральцев на 
Уральском отдельном фронте // РКрай. 1971. № 95. С. 13—16.

Авг. 1919 — янв. 1920. Дневниковые записи казака Уральского ка
зачьего войска. Уход беженцев-казаков из уральских степей после взя
тия красными частями Уральска. Путь из Гурьева в форт Александ
ровский на Каспийском море. Условия похода, встречи с киргизами.

3149. Дорошин Н.А. Отход уральцев на форт Александровск зимой 
1919 г. // РКрай. 1968. № 79. С. 7-12.

Дек. 1919. Военная обстановка в Гурьеве. Отступление уральских 
казаков через Урал и вдоль побережья Каспийского моря на форт 
Александровский. Мороз и песчаные бури в пути, гибель людей. На
падение киргизских племен. Прибытие в форт и отплытие на парохо
де на Кавказ.

3150. Елавский И.И. Голодный поход Оренбургской армии: Из 
воспоминаний участника похода / Еловский И.И. — Пекин: Тип. 
Успен. монастыря при Рус. духов, миссии, 1921. — 24 с.

Сент. 1919 — авг. 1920. Поход остатков Южной армии после ее 
поражения под Актюбинском через Тургайские степи до г. Атбасар 
Акмолинской обл. Переформирование в Отдельную Оренбургскую 
армию под командованием ген.-лейт. А.И.Дутова. Поход ее в Семире
чье для соединения с отрядом ген. Б.В.Анненкова (дек. 1919). Смерт
ность от тифа, грабежи и убийства киргизских кочевников. Соединение 
армии с семиреченским отрядом Анненкова, бои с красными, отход к 
китайской границе (февр. 1920). Эвакуация в г. Чугучак (Китай, март 
1920). Интернирование казаков в военный лагерь. Отъезд автора из ла
геря в Пекин (авг. 1920), уход части казаков в Россию.

3151. Енборисов Г.В. От Урала до Харбина: Памятка о пережи
том. — Шанхай, 1932. — 188 с.: ил., фот.

1917—1928. Избрание автора в станичное правление стан. Верхнеу
ральской. Участие в первом, втором (1917) и чрезвычайном (1918) 
Войсковых Кругах Оренбургского казачьего войска. Поездка в Петро
град. Выступление на заседании Совета рабочих и солдатских депута
тов, полемика с В.И.Лениным. Войсковой атаман Оренбургского ка
зачьего войска А.И.Дутов. Деятельность автора в должности председа
теля уездного продовольственного комитета. Визит к министру продо
вольствия А.В.Пешехонову (сент. 1917). Сопротивление чрезвычайно
го Войскового Круга в Верхнеуральске большевистской власти (1918). 
Партизанские бои с отрядами В.К.Блюхера и И.Д.Каширина в Орен
бургской и Тургайской областях. Служба в должности начальника аги
тационно-вербовочного отдела в г. Семипалатинске. Создание отряда 
добровольческой дружины Св. Креста. Встреча с адм. А.В.Колчаком в 
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Омске. Поход автора в Забайкалье во главе добровольческого отряда 
на соединение с войсками атамана Г.М.Семенова (нояб. 1919 — февр. 
1920). Наступление красных на Читу, их разгром (апр. 1920). Коман
дировка в Харбин по поручению атамана Семенова для расследования 
растраты казны Оренбургского войска. Избрание ген. И.Г.Акулинина 
войсковым атаманом зарубежных оренбургских казаков (май 1923). 
Русские военные и гражданские союзы в Харбине. Создание Восточ
ного казачьего союза и избрание автора председателем его правления. 
Организация трудовой артели «Оренбургская колония». Работа на 
КВЖД. Переезд в Тяньцзин, переговоры с иностранными миссиями 
об устройстве русских беженцев. Атаманы: Сибирского казачьего 
войска П.П.Иванов-Ринов, Оренбургского казачьего войска H.С.Ани
симов. Переезд в Мукден. Организация Оренбургской объединенной 
казачьей станицы.

3152. Зуев А.В. Оренбургские казаки в борьбе с большевизмом, 
1918—1922 гг.: Очерки. — Харбин: Изд-во В.Г.Зуевой, 1937. — 132 с.: 
ил.

То же [отр.] Два урока красным кавалеристам // ЛучА. 1939. № 61. 
С. 7-8.

Формирование отрядов оренбургского казачества в стан. Кундра- 
винской (Оренбургская губ.), захват Верхнеуральска. Боевые операции 
11-го Оренбургского казачьего полка под командованием автора на 
Сарапульском фронте. Бои под сел. Богородское, в дер. Кайнак 
(вблизи Ялуторовска). Отрыв 11-го Оренбургского казачьего полка и 
3-го Барнаульского стрелкового полка от основной части армий Вос
точного фронта во время отступления к Красноярску. Трудности пути 
до Читы по рекам Енисею, Ангаре, Лене, оз. Байкал. Бои с красными 
под г. Верхоленском, дер. Бирюлька. Занятие Баргузина. Борьба орен
бургских казачьих полков с красными партизанами в Восточном За
байкалье (1920). Оренбуржцы в Приморье (дек. 1920—нояб. 1922). От
ношение населения к Белоповстанческой армии, моральное разложе
ние казаков. Перемены в структуре и командовании оренбургских ка
зачьих войск при Приамурском временном правительстве братьев С.Д. 
и Н.Д.Меркуловых и при правительстве ген. М.К.Дитерихса. Боевые 
действия полка в р-не Сучанских рудников, на Уссурийской ж.д. в 
с. Монастырище. Отступление в Маньчжурию, интернирование каза
ков. Генералы: В.А.Бородин, Г.А.Вержбицкий, Н.М.Наумов, есаул 
М.Н.Пашнин, Н.Т.Сукин и др. В тексте — воспоминания 
ген. В.В.Кручинина о боевых действиях 17-го Оренбургского казачье
го полка по ж.-д. тракту Челябинск—Екатеринбург (июль 1919).

3153. Изергин М.И. Рейд на Лбищенск // Грани. 1989. № 151. 
С. 167—207: схем.

Июль 1919 — февр. 1920. Прибытие по приказу ген. П.Н.Врангеля 
в штаб Уральской армии в стан. Бударинской. Общее положение и 
протяженность Уральского фронта, состав и боеспособность Ураль
ской армии, ее командующий ген. В.С.Толстов, начальник штаба
В. И.Моторный. Участие автора в боевых действиях 1-го Уральского 
корпуса ген. Н.Г.Савельева. Бои с наступающей Красной Армией под 
стан. Мергенево и Сахарновская. Поход конного отряда полк. 
Г.И.Сладкова в тыл красных, захват штаба 25-й стрелковой дивизии 
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В.И.Чапаева в Лбищенске, гибель Чапаева (сент. 1919). Последствия 
разгрома Южной (с 18 сент. Оренбургской) армии для Уральской 
армии. Отступление 1-го Уральского корпуса под натиском красных, 
путь от Гурьева до форта Александровского.

3154. Ил.Д.Я. Уральцы в гражданской войне: Памяти атамана 
В.С.Толстова Ц РМ. 1957. 22 янв. (№ 1007). С. 6-7.

1912—1920. Сведения о службе Толстова в армии в мирное время 
и в период Первой мировой войны. Его участие в обороне Уральска 
(1918), назначение войсковым атаманом Уральского казачьего войска 
(1919). Осада Уральска, разгром отряда В.И.Чапаева (1919). Отход 
Уральского казачьего войска из форта Александровского в Персию, 
потери в походах по пустыни.

3155. Орлов Н.В. Поход уральцев и его герои: По воспоминаниям 
одного из них И ЛучА. 1939. № 63. С. 7—13; 1940. № 66. С. 5—9; 
№ 67. С. 8-12.

Дек. 1919 — май 1920. Со слов есаула Уральского казачьего войска 
К.М.Житалина. Условия отхода остатков Уральской Отдельной армии 
и беженцев под началом войскового атамана ген. В.С.Толстова по 
киргизским степям, прибытие в форт Александровский (февр. 1920). 
Дальнейший отход из форта в степи, стычки с киргизами. Отделение 
группы полк. Г.И.Сладкова от отряда атамана Толстова, ее состав. 
Погрузка и выход группы в море на рыбачьих лодках (1920), путь в 
Персию, прибытие в г. Мешидесар. Разоружение и содержание под 
стражей казаков в разных городах. Помощь русского консула 
Н.Н.Яковлева.

3156. Полосин М.П. 1918 год: (Из воспоминаний обывателя) // 
Гражданская война на Волге в 1918 г. Прага, 1930. Сб. 1. С. 234—286.

То же [отд. отт.]. — Прага, 1930.
Краткие сведения о войсковом атамане Оренбургского казачьего 

войска ген. А.И.Дутове. Знакомство с ним. Внешний облик атамана. 
Поведение дутовцев в Верхнеуральске. Восстание в городе, военные 
действия против Дутова. Уход автора в подполье, притеснения его 
семьи, красный террор. Тайный выезд в Челябинск. Последнее свида
ние с атаманом.

3157. Синдзянский. Каркалинская голодная степь, 1919 г.: (Из 
дневника конвойца) // ЛучА. 1937. № 32. Воен. отд. С. 7: портр.

Др. публ. Крестный путь Оренбургской армии // ЛучА. 1936. 
№ 20. С. 15-16.

Дек. 1919 — нач. 1920. Отступление остатков Оренбургской каза
чьей армии под командованием атамана ген. А.И.Дутова. Трудности 
перехода от Каркалинска через Каркалинскую степь и перевал Кара- 
Сарык в Восточных Саянах до Сергиополя (Семиреченская обл.). 
Отход армии к китайской границе. Заболевание автора тифом.

3158. Толстов В.С. От красных лап в неизвестную даль: Поход 
уральцев. — Константинополь: Пресса, 1921. — 310 с.: ил., карт.

Др. публ. С Яика — в рай земной // Зарницы. 1921. № 15. С. 10— 
12.
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Февр.—май 1920. Пребывание казаков Уральской Отдельной 
армии и беженцев в форте Александровском. Эвакуация раненых на 
Кавказ. Ген. В.И.Моторный. Взаимотношение казаков с командова
нием ВСЮР. Наступление красных, блокирование форта с моря. 
Принятие решения о походе по закаспийским степям к персидской 
границе, путь отряда: оз. Батыр—залив Кара-Бугаз—р. Сумбар. Столк
новения с киргизами. Голод, лишения. Гибель членов отряда. Прибы
тие в персидский город Ромиан. В тексте — схема похода.

3159. Фадеев П.А. Гражданская война на Уральском отдельном 
фронте Ц РКрай. 1967. № 70. С. 15—20; Илецкое восстание // Там 
же. 1967. № 71. С. 31—25; Два похода весной 1918 г. // Там же. 1967. 
№ 72. С. 18—23; Осень и зима 1918—19 гг. // Там же. 1967. № 73.
С. 19-25; 1968. № 74. С. 11-16; Весна 1919 Ц Там же. 1968. № 75.
С. 17—23; 2-й Лбищенск; Гибель Чапаева // Там же. 1968. № 76. 
С. 15-21; Осень 1919 г. Ц Там же. 1968. № 77. С. 20-26; № 78. 
С. 12-18; 1969. № 82. С. 7-15; № 83. С. 14-21; № 84. С. 11-18; 
№ 85. С. 20-26; 1970. № 86. С. 23-29; № 87. С. 26-34; № 88. С. 19- 
27; Персидская революция // Там же. 1970. № 89. С. 9—17; В Персии 
и судьба уральцев // Там же. 1970. № 90. С. 22—26; Путешествие в 
Индию Ц Там же. 1971. № 91. С. 22—26; В Индии // Там же. 1971. 
№ 93. С. 33—37; Переезд в Чехословакию // Там же. 1971. № 94. 
С. 20-24.

1917—1921. Уральское казачье войско: административное управле
ние, экономика, особенности быта, история, состав и вооружение в 
Гражданскую войну. Восстание уральских казаков в стан. Илецкой 
(март 1918), его руководители: полк. Д.А.Балалаев, А.Разживин, И.Не- 
ботаев. Формирование Уральской армии. Бои за Уральск (лето 1918). 
Участие автора в боях при отходе из Самары и Казани. Командир 
Уральского казачьего полка Н.М.Абрамов. Сдача Уральска и Илека 
4-й армии красных (янв. 1919). Бои по линии Уральск—Бузулук. На
падение 2-й конной дивизии на Лбищенск, захват штаба 25-й стрел
ковой дивизии, гибель В.И.Чапаева (5 сент. 1919). Положение в тылу 
Уральского войска осенью 1919 г., эпидемия тифа. Занятие красными 
Лбищенска. Последние дни Уральской Отдельной армии, переговоры 
с командованием 4-й армии М.В.Фрунзе, отход остатков армии по 
степям на форт Александровский, гибель Оренбургского казачьего 
полка. Формирование в форте Александровском 1-го и 2-го Уральских 
казачьих полков, назначение автора командиром 2-го полка. Разног
ласия командующего Уральской армии ген. В.С.Толстова с командо
ванием Каспийской флотилии. Ген. Г.К.Бородин. Поход отряда из ос
татков Уральской армии во главе с Толстовым в Персию, женщины в 
походе (А.Н.Бородина и Е.М.Толстова). Отделение и сдача красным 
группы ген. В.И.Моторного. Переход персидской границы, пребыва
ние в г. Шахруд, путь до Тегерана, прием отряда русской колонией 
(июль 1920). Дальнейшая судьба Толстова и его отряда уральцев. Пер
сидская революция (сент. 1920). Кратковременная служба автора в Те
геранском отряде Персидской казачьей дивизии. Высылка английски
ми властями русских офицеров через Месопотамию в Индию. Жизнь 
казаков и офицеров в лагере английского военного гарнизона в Део
лами (Индия). Войсковой старшина И.И.Климов. Отплытие из 
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Индии, путь от Бомбея до Венеции. Жизнь в Триесте. Переезд через 
Австрию в Чехословакию.

3160. Ширяев И.А. До Александровского форта: (Воспоминания 
казака-оренбуржца) // КДумы. 1923. № 13. С. 2—9; № 14. С. 2—8.

Авг. 1919 — февр. 1920. Отход части Оренбургской казачьей армии 
через р. Урал в киргизские степи, командование автором сотней 5-го 
Оренбургского казачьего полка. Положение с продовольствием, тиф, 
болезнь автора. Вхождение оренбуржцев в состав Уральской армии, 
принятие автором командования Оренбургским казачьим дивизионом. 
Тысячеверстный переход Уральской армии до Александровского 
форта (дек. 1919 — февр. 1920). Прикрытие дивизионом левого фланга 
армии. Условия пути, душевное состояние и гибель людей. Эвакуация 
обмороженных через Петровск во Владикавказ. В тексте — сведения 
об общем количестве казаков-уральцев и оренбуржцев, дошедших до 
форта.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
ВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

АДМИРАЛА А.В.КОЛЧАКА,
ДРУГИЕ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА1

См. также №№ 3105, 3106, 3137, 3171, 3181, 3199

3161. N.N., лейт. Записки белогвардейца // АРР. 1923. Т. 10. 
С. 56-113.

То же И АРР. М., 1991. Т. 10.
То же [с сокр.] И Начало гражданской войны. М.; Л., 1926. 

С. 346-371.
Март 1917 — апр. 1919. Работа комиссаром Временного прави

тельства по административной части и председателем продовольствен
ной управы в одной из черноземных губерний средней России. Гу
бернские и уездные крестьянские съезды. Создание сельских комите
тов бедноты, действия продовольственных отрядов большевиков после 
Октябрьского переворота. Установление автором связей с антиболь
шевистскими военными организациями в Самаре, Пензе, Москве, их 
бездеятельность. Отъезд в имение родственников в Саратовскую губ., 
бегство оттуда через Сызрань и Самару в Омск в связи с начавшимися 
арестами бывших офицеров. Обстановка в Омске в первые месяцы 
правления адм. А.В.Колчака. Экономическое положение. Структура 
управления, персональный состав Временного российского правитель
ства адм. Колчака. Служба в одном из министерств, деятельность в 
Объединении земских и городских деятелей. Сибирская армия. Выезд 
из Омска в Москву (март 1919) по личному заданию Колчака. Задер
жание карательным отрядом вблизи Чистополя. Обыск, допрос и ос
вобождение с условием возвращения в Уфу.

1 О Комитете членов Учредительного собрания (Комуче) см. также в разделе 
«Поволжье*.
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3162. Z. Золотой поезд: Из недав. прошлого // ИР. 1932. 
№ 29(375). С. 1-4; № 30(376). С. 10-13.

Март 1919. Перевоз российского государственного золотого запаса 
из Омска во Владивосток. Прием автора — уполномоченного Минис
терства финансов правительства адм. А.В.Колчака военным мини
стром ген. Н.А.Степановым. Подготовка к отъезду. Погрузка в поезд 
особого назначения. Порядок следования поезда под охраной англий
ских стрелков через Красноярск, Иркутск, Читу. Задержки в Чите и 
на ст. Маньчжурия семеновцами. Проезд через Приморскую обл. по 
Китайско-Восточной ж.д., прибытие во Владивосток.

3163. Акинтиевский К.К. Из записной книжки офицера Генераль
ного штаба (Книжка 11. Сибирь; Омск; Ставка) // ГрР. 1933. № 15. 
С. 6-11.

29 мая — 1 июля 1919. Служба начальником общего отдела ставки 
Верховного главнокомандующего адм. А.В.Колчака. Неподчинение 
командующего Сибирской армией ген. Р.Гайды Верховному командо
ванию. Поездка вместе с Колчаком в Пермь, обстоятельства смеще
ния Гайды с должности.

3164. Аргунов А.А. Между двумя большевизмами. — Париж, 
1919. — 47 с.: ил.

1918. Первая попытка объединения антибольшевистских сил в 
Москве (весна 1918), создание «Союза возрождения России», его кон
такты с представителями стран Антанты в России, обещание послед
ними военной помощи в борьбе с большевиками. Роль Чехословацко
го армейского корпуса. Комитет членов Учредительного собрания 
(Комуч) в Самаре и Временное Сибирское правительство, их взаимо
отношения. Совещание представителей эсеров, кадетов, других партий 
и антисоветских правительств в Уфе (Уфимское государственное сове
щание). Формирование Временного Всероссийского правительства 
(Уфимской директории). Переезд правительства из Уфы в Омск, на
значение адм. А.В.Колчака военным министром. Члены правительства 
П.В.Вологодский, И.А.Михайлов. Военный переворот Колчака, разгон 
Уфимской директории (18 нояб. 1918).

3165. Аргунов А.А. Омские дни в 1918 году // СА. 1935. Т. 5. 
С. 191-206.

Лето—нояб. 1918. Участие, как члена ЦК «Союза возрождения 
России» в совещании представителей Омского и Самарского област
ных правительств в Челябинске. Проведение платформы «Союза воз
рождения» в период Уфимского государственного совещания (8— 
23 сент.) и образования Уфимской директории. Деятельность автора в 
Омске в качестве представителя Уфимской директории. Арест по ини
циативе Административного совета Временного Сибирского прави
тельства некоторых членов правительства и Сибирской областной 
думы. Работа в комиссии по расследованию убийства эсера А.Е.Ново- 
селова — члена Временного Сибирского правительства. Арест автора 
сторонниками адм. А.В.Колчака (нояб. 1918). В тексте — критические 
замечания автора по поводу книги С.П.Мельгунова «Трагедия адмира
ла Колчака». Ч. 1—3. (Белград, 1930) и мемуаров Г.К.Гинса «Сибирь, 
союзники и Колчак, 1918—20 гг.» Т. 1—2. (Пекин, 1921).
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3166. Арнольдов Л.В. Жизнь и революция: Гроза пятого года; 
Белый Омск. — Шанхай: Книгоизд-во А.П.Малык и В.П.Камкина, 
1935. — 278 с.: портр.

1904—1919. Впечатления от Сибири нач. XX в. Омск, Тюмень, То
больск. Детство в г. Тара Тобольской губ. Гимназические годы (1904— 
1910), учитель Л.Г.Михалкович. Забастовки учащихся в Омске и Тю
мени (1905—1907). Учение в университете в Тулузе (Франция, 1912— 
1913), затем в Томском университете. Декан юридического факультета 
проф. Н.Я.Новомбергский. Борьба студентов за отмену экзаменацион
ного минимума. Приезд в Томск товарища председателя Государст
венной думы Н.В.Некрасова (1916). Мартовские дни 1917 г. в Омске. 
Работа автора директором отдела иностранной информации Русского 
бюро печати Временного Российского правительства адм. А.В.Колчака 
(1919). «Омское» правительство: председатель Совета министров 
П.В.Вологодский, управляющий делами Г.Г.Тельберг, министры: фи
нансов И.А.Михайлов, внутренних дел В.Н.Пепеляев, иностранных 
дел И.И.Сукин и Г.К.Гинс, военный министр ген. Д.А.Лебедев. Омс
кие представители Антанты и их политика, ген. М.Жанен. Обществен
ная жизнь Омска (зима 1918—1919), проф. Д.В.Болдырев, журналист 
М.С.Лембич. Открытие Государственного экономического совещания 
(нояб. 1918), выступление Колчака. Колчак как человек и политичес
кий деятель. А.В.Тимирева. Причины падения Омска. Прием у Колча
ка и отъезд из Омска (июль 1919). В тексте — интервью автора с воен
ным министром Лебедевым и министром финансов Михайловым, от
рывки из книг В.В.Розанова «Уединенное», В.В.Шульгина «Дни», 
Г.К.Гинса «Сибирь, союзники и Колчак».

3167. Будберг А.П. Дневник // АРР. 1923. Т.12. С. 197-290; Т. 13. 
С. 197-312; Т. 14. С. 225-341; Т. 15. С. 254-345.

То же. — Берлин, 1924; Дневник белогвардейца. — Л., 1929; Днев
ник // АРР. М., 1992. Т. 12-15.

То же [отр.] И Начало гражданской войны. М.; Л., 1926. С. 391 — 
451; Гражданская война в Сибири и Северной области. М.; Л., 1927. 
С. 115—186; Гуль Р. Ледяной поход... М., 1990. С. 172—318; От перво
го лица. М., 1990. С. 98—171; Родина. М., 1990. № 1. С. 29—30.

7 окт. 1917 — 31 окт. 1919. Деятельность автора — командира 
14-го армейского корпуса 5-й армии Северного фронта во время Пер
вой мировой войны. Пребывание корпуса под Двинском. Состояние в 
войсках после июньского наступления 1917 г. Критика автором поли
тики Временного правительства и А.Ф.Керенского. Известие о захвате 
власти в Петрограде большевиками и аресте членов Временного пра
вительства. Командующий 5-й армией ген. В.Г. Болдырев. Отношение 
в армии к декрету советского правительства о мире. Смещение с поста 
Верховного главнокомандующего ген. Н.Н.Духонина, известие о его 
убийстве (нояб. 1917). Пребывание в Двинске нового Верховного 
главнокомандующего Н.В.Крыленко. Решение автора об отставке, 
переезд в Петроград (14—16 нояб. 1917). Положение в Петрограде. 
Главное управление Генерального штаба. Командировка автора воен
ным агентом в Японию. Отношение российского посольства к собы
тиям в России. Посол В.Н.Крупенский. Последующая жизнь автора в 
Харбине (апр. 1918 — март 1919). Управляющий КВЖД Д.Л.Хорват. 
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Расстройство транспорта, взяточничество, спекуляция на КВЖД. Дей
ствия отрядов атаманов Г.М.Семенова и И.М.Калмыкова, отношение 
населения Приморья и Забайкалья к ним. «Главноначальствующий 
российских войск полосы отчуждения» ген. М.М.Плешков. Коман
дующие союзными войсками на Дальнем Востоке генералы А.Нокс, 
М.Жанен, У.Греве. Работа автора в качестве председателя Харбинской 
межведомственной квартирной комиссии (нояб. 1918 — март 1919). 
Известие об образовании в Уфе Временного Всероссийского прави
тельства (Уфимской директории, сент. 1918), его последующем низло
жении. Провозглашение адм. А.В.Колчака Верховным правителем 
Российского государства и Главнокомандующим всеми вооруженными 
силами России (нояб. 1918). Взаимоотношения Колчака с атаманами 
Семеновым и Калмыковым. Войсковой атаман Сибирского казачьего 
войска ген. П.П. И ванов-Ринов. Занятие автором должности главного 
начальника снабжения при ставке Колчака (апр. 1919), отъезд в Омск. 
Характеристика Колчака как человека и военачальника. Начальник 
штаба Верховного главнокомандующего ген. Д.А.Лебедев. Деятель
ность Совета министров, председатель П.В.Вологодский. Министры: 
финансов — И.А.Михайлов, иностранных дел — И.И.Сукин, внутрен
них дел — В.Н.Пепеляев. Военный министр ген. Н.А.Степанов. Ми
нистр снабжения и продовольствия К.Н.Неклютин. Поездка автора 
вместе с Колчаком и генералами ставки в Екатеринбург, участие в за
седаниях съезда представителей фабрично-заводской промышленнос
ти Урала и Приуралья (май 1919). Состояние уральской промышленн- 
ности. Ставка командующего Сибирской отдельной армией ген. 
Р.Гайды, состояние его армии, невыполнение им приказов Колчака, 
отстранение его от командования (июль 1919). Признание Японией 
правительства Колчака, отношение к правительству командующих со
юзными войсками. Неудачи на фронте, оставление Перми, Кунгура, 
эвакуация Екатеринбурга, Челябинска (июль—авг. 1919). Назначение 
автора помощником начальника штаба Верховного главнокомандую
щего и управляющим Военным министерством (авг. 1919). Авторский 
проект организации обороны на линии рек Тобол и Ишим, несогла
сие с ним ставки. Отставка Лебедева, назначение ген. М.К.Дитерихса 
начальником штаба Верховного главнокомандующего и главнокоман
дующим армиями Восточного фронта, его характеристика. Действия 
казачьего корпуса Иванова-Ринова против красных. Критика автором 
плана кампании 1919 г., действий ставки, формирования резервов 
армии, протест против реорганизации военного управления в тылу. 
Вопрос об эвакуации Омска. Рапорт автора об отставке с поста воен
ного министра, болезнь, увольнение в отпуск.

3168. Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак: Поворот, момент рус. 
истории, 1918—1920 гг.: Впечатления и мысли чл. Омск, правительст
ва. — Пекин: Типо-литогр. Рус. духов, миссии, 1921. — T. 1. 325 с.: 
ил.; Т. 2. — 606 с.: ил.

То же [отр.] Рецепты спасения: (Воспоминания из периода нарож
давшейся катастрофы Омска) // РО. 1921. № 1/2. С. 51—77; Организа
ция белой власти в Сибири // Начало Гражданской войны. М.; Л.,
1926. С. 372—390; Крушение колчаковщины // Гражданская война в 
Сибири и Северной области. М.; Л., 1930. С. 187—224; Сибирь, союз
ники и Колчак// Колчаковщина. Л., 1930. С. 187—224; Впечатления и 
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мысли члена Омского правительства // Колчак Александр Василье
вич — последние дни жизни. Барнаул, 1991. С. 7—38.

Экономические и политические мероприятия большевиков в нача
ле 1918 г. Антибольшевистское подполье. Сибирская областная дума, 
ее члены (Г.Н.Потанин, П.Я.Дербер и др.), деятельность, разгон боль
шевиками. Возникновение Западно-Сибирского комиссариата, фор
мирование центральных учреждений. Образование Временного Си
бирского правительства после упразднения комиссариата, его внут
ренняя политика. Глава правительства П.В.Вологодский, министры 
В.М.Крутовский, Г.Б.Патушинский, И.А.Михайлов, И.И.Серебренни
ков, М.Б.Шатилов. Государственная независимость Сибири. Комитет 
членов Учредительного собрания (Комуч) в Самаре и Уральское вре
менное правительство в Екатеринбурге. Участие автора в миссии Во
логодского на Дальний Восток. Ген. Д.Л.Хорват, заключение соглаше
ния с ним (сент. 1918). Уфимское государственное совещание, образо
вание Уфимской директории (сент. 1918), ее члены Н.Д.Авксентьев, 
В.А.Виноградов, В.М.Зензинов, ген. В.Г. Болдырев. Переворот в Омске 
(18 нояб.), смещение Директории, вступление А.В.Колчака в долж
ность Верховного правителя. Правительство Колчака, его состав, 
цели, экономическая политика, решение финансового и земельного 
вопросов. Военно-промышленный комитет и его влияние на полити
ку. Союзническая интервенция в Россию, ее цели. Колчак и союзни
ки, планы помощи Временному Российскому правительству. Военные 
успехи армии Колчака, ген. А.Н.Пепеляев, взятие Перми (дек. 1918) и 
Уфы (март 1919). Поездки Колчака на фронт. Правительственный 
кризис (май 1919), обновление кабинета. Министр внутренних дел 
В.Н.Пепеляев, военный министр ген. Д.А.Лебедев. Работа автора това
рищем министра иностранных дел и председателем Государственного 
экономического совещания. Поездка на Урал (лето 1919), фабрично-за
водской съезд. Экономическое совещание (лето—осень 1919). Неудачи 
на фронте, назначение ген. М.КДитерихса главнокомандующим Сибир
ской отдельной армией. Поездка автора с Колчаком в Тобольск (окт. 
1919), личные качества главнокомандующего. Эвакуация из Омска, заня
тие его красными частями (14 нояб. 1919). Переезд «Омского» прави
тельства в Иркутск, предательство союзников, переговоры с их пред
ставителями о сдаче власти эсерам. Выдача Колчака чехословаками 
революционным властям Иркутска, его расстрел (янв. 1920).

3169. Занкевич М.И. Обстоятельства, сопровождавшие выдачу ад
мирала Колчака революционному правительству в Иркутске // БД.
1927. Кн. 2. С. 148-157.

12 нояб. 1919 — 15 янв. 1920. Выезд поезда адм. А.В.Колчака с 
российским золотым запасом из Омска. Задержка его продвижения 
из-за скопления чехословацких эшелонов на Сибирской ж.д. Переход 
колчаковского конвоя на сторону большевиков в Нижнеудинске. 
Перевод Колчака по указанию союзного штаба в отдельный вагон, его 
дальнейшее следование под охраной союзников и чехословаков. Роль 
генералов М.Жанена и Я.Сырового в выдаче Колчака иркутскому 
«Политическому центру» на ст. Иннокентьевская.

3170. Иванов Вс.Н. В гражданской войне: (Из зап. омского журна
листа). — Харбин: Заря, 1921. — 137 с.
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Авг. 1919 — февр. 1920. Обстановка в Омске в последние месяцы 
перед эвакуацией Временного Российского правительства. Торжест
венное заседание Казачьего Круга в театре «Аквариум» в связи с мо
билизацией сибирских казаков, выступление Верховного правителя
A. В.Колчака. Работа автора в Русском бюро печати (Русское общество 
печатного дела), его председатель А.К.Клафтон, сотрудник С.А.Аус- 
лендер. Издание «Нашей газеты». Поездка в Новониколаевск и Томск 
по делам службы. Эвакуация из Омска правительственных учрежде
ний и граждан в связи с наступлением Красной Армии. Бегство из го
рода, трудности в пути до Красноярска. Саботаж железнодорожников, 
разложение красноярского гарнизона. Отступление с войсками ген.
B. О.Каппеля, объединение их с колонной ген. Г.А.Вержбицкого, про
движение к Иркутску, обход его, переправа через Байкал, выход на ст. 
Мысовая. Отъезд на санитарном поезде, прибытие в Читу.

3171. Ильин И.С. Омск; Директория; Колчак // НЖ. 1963. № 72.
C. 198-217; № 73. С. 216-243.

Окт. 1918 — февр. 1920. Избрание Уфимской директории, переезд 
ее в Омск. Ставка Верховного главнокомандующего ген. В. Г. Болдыре
ва. Английская военная миссия, ген. А.Нокс. Приезд в Омск А.В.Кол
чака, знакомство автора с ним. Дружба с А.В.Тимиревой. Омский 
переворот (18—19 нояб.), избрание Колчака Верховным правителем 
Российского государства. Состав Временного Российского («Омско
го») правительства. Окружение Колчака, его отношения с представи
телем союзного командования ген. М.Жаненом. Восстание рабочих в 
пригороде Омска Коломзино (дек. 1918). Командировки автора в Се
мипалатинск, Екатеринбург, прощание с В.Н.Пепеляевым. Проф. 
Д.В.Болдырев и его идея о формировании всенародного ополчения 
против большевиков. Отъезд из Омска в Иркутск, участие в создании 
дружин Св.Креста и Полумесяца. Иркутский губернский комиссар — 
эсер П.Д.Яковлев. Глава иркутских кадетов Н.Н.Горчаков. Восстание 
в Иркутске (дек. 1919). Бегство автора из города, путь через Верхнеу- 
динск и Читу в Харбин.

3172. Иностранцев М.А. Первое поручение адмирала Колчака // 
БД. 1926. Кн. 1. С. 95-108.

Май 1919. Расследование конфликта между командующим Сибир
ской отдельной армией ген. Р.Гайдой и начальником штаба Верховно
го главнокомандующего ген. Д.А.Лебедевым. Ознакомление с опера
тивной деятельностью штаба адм. А.В.Колчака и его административ
ными распоряжениями. Сведения о военной карьере Гайды. Беседа 
автора, ген. М.А.Матковского и ген. М.К.Дитерихса с ген. Гайдой. 
Характеристика его как военачальника. Сообщение результатов рас
следования адм. Колчаку. Обсуждение вопроса о предоставлении со
юзникам политической программы Колчака.

3173. Клерже Г.И. Революция и гражданская война: Лич. воспоми
нания. Ч. 1. — Мукден: Тип. газ. «Мукден», 1932. — 204 с.

1917—1920. Служба в Генеральном штабе. Военные министры
А.И.Гучков, А.Ф.Керенский. Участие автора в корниловском выступ
лении. Арест по распоряжению Временного правительства, заключе
ние, освобождение. Адм. А.В.Колчак и корниловское движение. Ок
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тябрьский переворот, переход власти к большевикам, обстановка в Ге
неральном штабе. Служба в Тегеране начальником Персидской Его 
Величества шаха дивизии. Возвращение в Петроград. Коммерческие 
операции автора по продаже Франции уральской платины. Жизнь в 
Перми при красных. Ставка Верховного правителя Колчака в Омске. 
Служба в должности помощника начальника главного штаба Военно
го министерства в Омске ген. В.И.Марковского, военный министр 
Н.А.Степанов. Начальники штаба Верховного главнокомандующего 
генералы Д.А.Лебедев, М.К.Дитерихс, К.В.Сахаров, заместители на
чальника штаба ген. П.Г.Бурлин, полковники В.И.Оберюхтин и Цере
тели. Назначение 3-м ген.-квартирмейстером главного штаба Военно
го министерства. Отношения Временного Российского правительства 
адм. А.В.Колчака с чехословацкими и польскими войсками, с военны
ми представителями Франции, Японии, Великобритании. Обвинение 
автора в большевизме, военное следствие и суд. Профессор Николаев
ской военной академии Генерального штаба ген. Н.Н.Головин. На
чальник генерал-квартирмейстерского управления при Верховном 
главнокомандующем ген. М.И.Занкевич, его помощник В.В.Ракитин, 
их дальнейшая судьба. Сибирский «Ледяной» поход армий Восточного 
фронта. Плен автора, освобождение, присоединение к чехословацкой 
армии в Иркутске.

3174. Кроль М.А. Сибирское правительство и августовская сессия 
Сибирской областной думы: Из воспоминаний // ВСиб. 1928. № 4. 
С. 69-82.

Февр.—авг. 1918. Разгон большевиками Иркутского губернского 
земского собрания. Возникновение антисоветских военных организа
ций, неудача офицерского восстания в Иркутске (июнь 1918). Захват 
Иркутска чехословацкими войсками. Временное Сибирское прави
тельство в Омске, его председатель П.В.Вологодский. Отношение пра
вительства и омского военного командования к Сибирской областной 
думе. Сессия областной думы (15—20 авг. 1918), закрытие ее прави
тельством.

3175. Храбров Н.М. Из сибирских воспоминаний // НРС. 1939. 
9 янв. (№ 9470). С. 2-3.

1919. Атаманщина в Сибири, настроение местной общественности. 
Временное Российское («Омское») правительство. Характеристика 
Верховного правителя адм. А.В.Колчака, начальника штаба ставки 
Верховного главнокомандующего ген. Д.А.Лебедева, командующих ар
миями Восточного фронта генералов М.К.Дитерихса, К.В.Сахарова,
B. О.Каппеля. Эвакуация из Омска, отступление Сибирской армии. 
Приезд и несостоявшееся назначение на пост начальника штаба 
армии ген. Н.Н.Головина (авг.). Причины неудачи Белого движения в 
Сибири.

3176. Храбров Н.М. Судьба или случайность?: Воспоминания // 
СА. 1930. Т. 3. С. 121-132.

Сент.—дек. 1919. Пребывание в США в должности председателя 
Артиллерийской комиссии, возвращение в Россию через Японию 
(сент. 1919). Положение во Владивостоке, встреча с ген.-губернатором
C. Н.Розановым. Путь в Омск, назначение помощником начальника 
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Главного артиллерийского управления и членом Главного комитета по 
заграничным заказам при правительстве адм. А.В.Колчака. Ситуация в 
Омске.

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ

Поволжье
См. также №№ 3093, 3105, 3106, 3121, 3134, 3135

3177. Гражданская война на Волге в 1918 г. Сб. 1. — Прага: О-во 
участников волж. движения. 1930. — 287 с.

Из содерж.: Климушкин П.Д. Борьба за демократию на Волге.
С. 38—102; Николаев С.Н. Политика «Комуча»: Опыт характеристики.
С. 103—164; Щепихин С.А. Под стягом Учредительного собрания. 
С. 165—213; Шип Ф. Как происходило снабжение Чехословацкой 
армии? С. 214—233.

Июнь—сент. 1918. Образование Комитета членов Учредительного 
собрания (Комуча) в Самаре, его состав, задачи, программа. Отноше
ния с кадетами и с самарскими промышленными кругами. Приход 
Комуча к власти после начала чехословацкого мятежа, его политика. 
Взаимоотношения с командованием чехословацких частей, их снабже
ние продовольствием и одеждой. Отношения с союзниками. Финан
совое и продовольственное положение в Поволжье. Организация На
родной армии, ее состав, ход боевых действий. Начальник штаба армии 
полк. Н. А. Галкин. Взятие Казани. Мероприятия Комуча в области на
родного образования, в социальной сфере. Положение церкви.

3178. Брушвит И.М. Как подготовлялось волжское выступление // 
ВР. 1928. № 10/11. С. 89-94.

Янв.—май 1918. Съезд членов Учредительного собрания Самар
ской, Саратовской, Симбирской, Пензенской губерний в Самаре. Де
ятельность эсеровской организации по подготовке восстания против 
большевистской власти в Поволжье. Провал попытки эсеров возгла
вить восстание. Поездка автора по городам Сибири и в Пензу для ус
тановления связи с Чехословацким корпусом.

3179. Дикгоф-Деренталь А.А. Из перевернутых страниц // НаЧС. 
1923. № 2. С. 57-76.

То же [отр.] И ЗаС. 1923. 14 окт. (№ 983).
Июль—авг. 1918. Бегство с Б.В.Савинковым из Рыбинска после 

подавления антисоветского вооруженного восстания. Пребывание в 
Твери и Самаре. Встречи с В.ИЛебедевым, А.С.Белоруссовым, пре
мьер-министром Самарского правительства (Комуча) В.К.Вольским. 
Военно-политическая обстановка в Поволжье.

3180. Ильин И.С. Комуч Ц НЖ. 1961. № 65. С. 221-241.
Июль—сент. 1918. Прибытие с женой в Самару, назначение штаб- 

офицером для поручений при Военном министре Комитета членов 
Учредительного собрания (Комуча) полк. Н.А.Галкине. Поездки в 
Сызрань, Симбирск, бывшее имение в Симбирской губ., рассказы 
очевидцев о зверствах ЧК. Е.К.Брешко-Брешковская в Самаре. Учас
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тие в переговорах Временного Сибирского правительства с членами 
Уфимского государственного совещания. Разногласия между кадетами 
и эсерами в правительстве Комуча.

3181. Климушкин П.Д. Перед волжским восстанием // ВР. 1928. 
№ 8/9. С. 213-232.

То же И Волжский фронт Гражданской войны. Прага, 1928*.
1918. Прибытие в Самару членов Учредительного собрания после 

его разгона большевиками (5(18) янв. 1918). Организация Комитета 
членов Учредительного собрания (Комуч). Обстановка в городе и об
ласти, репрессии против эсеров при большевиках. Подготовка анти
большевистского выступления в Поволжье. Вторжение чехословацких 
частей в город (27 мая 1918), переход власти к Комучу.

3182. Лебедев В.И. Борьба русской демократии против большеви
ков: Зап. очевидца и участника свержения большевист. власти на 
Волге и в Сибири. — Нью-Йорк: Народоправство, 1919. — 61 с.

3183. Лебедев В.И. Из архива В.И.Лебедева: От Петрограда до Ка
зани: Восстание на Волге в 1918 г.: [Дневниковые записи] // ВР. 1928. 
№ 8/9. С. 50-198.

[К №№ 3182, 3183] Май—авг. 1918. Закрытие большевиками эсе
ровской газеты «Воля народа» в Петрограде, арест ее редакции. 8-й 
Совет партии социалистов-революционеров в Москве, принятие ре
шения о вооруженной борьбе против советской власти. Арест руково
дителей Совета партии. Военная организация эсеров во главе с 
Б.Н.Моисеенко. Создание Комитета членов Учредительного собрания 
(Комуч) в Самаре. Подготовка антибольшевистского восстания на 
Волге. Поездки автора в Симбирск, Саратов, Хвалынск, Самару, Сыз
рань в качестве особоуполномоченного и товарища управляющего 
Военным ведомством Комуча, члена военного штаба Волжского 
фронта. Формирование Народной армии, боевые действия в Повол
жье, отряд полк. В.О.Каппеля. Захват белыми Симбирска, Сызрани, 
Казани. Поиски золотого запаса России и отправка его автором в Са
мару. Причины поражения белых на Волжском фронте. В тексте — 
приказы, воззвания, донесения и другие документы и материалы.

3184. Нестеров И.П. Перед выступлением на Волге // ВР. 1928. 
№ 10 / И. С. 95-111.

То же // Волжский фронт гражданской войны. Прага, 1928*.
Янв.—июнь 1918. Деятельность эсеров в Поволжье по собиранию 

антибольшевистских сил после разгона Учредительного собрания. 
Агитация автора среди солдат и рабочих цементных заводов в Воль
ске, среди казачества в Уральске. Прибытие в Самару, подготовка 
антисоветского восстания. Товарищи по партии, члены Комитета чле
нов Учредительного собрания (Комуча): В.К.Вольский (председатель 
Комитета), И.М.Брушвит, П.Д.Кпимушкин, Б.К.Фортунатов. Захват 
власти Комучем после вступления в Самару чехословацких войск, его 
обращение к населению с манифестом.

3185. Николаев С.Н. Конец Комуча: (Свидетел. показания) // СЗ. 
1931. № 45. С. 333-361; № 46. С. 287-320.
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Окт.—дек. 1918. Последнее заседание Комуча в Самаре после со
здания Уфимской директории, переименование его в Съезд членов 
Учредительного собрания, дальнейшая деятельность в Уфе, затем в 
Екатеринбурге. Члены Исполнительного комитета съезда: В.М.Чер
нов, В.К.Вольский, И.М.Брушвит, Н.В.Фомин. Циркулярное письмо 
ЦК партии эсеров от 22 окт. о созыве Учредительного собрания. 
Арест членов съезда после разгона Уфимской директории и прихода к 
власти адм. А.В.Колчака, освобождение по требованию командования 
Чехословацкого корпуса и возвращение в Уфу. Вторичный арест, пре
бывание в Омской тюрьме, гибель Н.В.Фомина, К.Т.Почекуева, 
И.И.Девятова, освобождение других членов съезда. Отношение сибир
ской общественности к происходящим событиям.

Урал

См. также №№ 3129, 3141

3186. Борман А.А. Рассказ кадета // РМ. 1969. 17 июля (№ 2747). 
С. 7: ил.

1918. Эвакуация Академии Генерального штаба из Петрограда в 
Екатеринбург. Начальник Академии ген. А.И.Андогский. Рассказ па
сынка Андогского, кадета Александровского кадетского корпуса о 
жизни в Екатеринбурге: известие о расстреле царской семьи, наступ
ление армии адм. А.В.Колчака, взятие под охрану дома Ипатьева от
рядом кадет. Обстановка в доме и подвале. Последующее начало су
дебного расследования убийства.

3187. Михайлов Д.М. Воспоминания: Уход с фронта в 1918 г.; 
Арест советчиками; Тюрьма и побег 4-х из тюрьмы // Первопоходник. 
1972. № 10. С. 41-45; № 11. С. 32-39; № 12. С. 26-34; № 14. С. 22- 
29; № 15. С. 21-28.

1918. Служба в 46-м Сибирском стрелковом полку в составе 12-й 
Сибирской стрелковой дивизии в Галиции, уход полка с фронта. Путь 
автора в г. Глазов Вятской губ. Создание тайной антисоветской орга
низации, приобретение оружия. Арест в качестве заложника, условия 
содержания в тюрьме. Побег. Участие в боях за оборону Ижевского 
завода.

3188. Протопопов Н.А. По закамским лесам. — Харбин, 1941. — 
194 с.

Июль 1918 — янв. 1919. Поездка в Пермь группы офицеров — 
членов монархической Алексеевской офицерской организации Мос
квы для спасения вел. кн. Михаила Александровича. Жизнь в Перми. 
Деятельность подпольной монархической организации, ее члены эсер 
Д.И.Симонов и др. Угроза ареста со стороны ЧК, бегство из города. 
Спутники автора — кап. В.А.Бек, прапорщик К.Паас. Странствия по 
закамским лесам, жизнь на лесных кордонах и в старообрядческом 
скиту, отношение крестьян. Действия партизанских отрядов белых: 
диверсии на железной дороге, нападение на с. Дворец, другие опера
ции. Поход партизан на Ижевский завод. Арест Бека красными, его 
гибель. Жизнь автора на нелегальном положении в Перми. Составле
ние прокламаций. Служба под чужим именем в красноармейском ох

274



ранном батальоне. Опасность разоблачения и ареста, уход из города. 
Переход части красноармейцев к партизанам. Путь в Чердынь, взятие 
города. Формирование 27-го Сибирского стрелкового Верхотурского 
полка. Дальнейшая судьба автора, сведения об основных действующих 
лицах воспоминаний*.

3189. Струмилло Г.Б. Из записок рабочего // Заря. 1922. № 3. 
С. 76-81; № 4. С. 111-116; № 5. С. 143-148; № 6. С. 171-175.

Дек. 1917—1918. Настроения рабочих Трубочного завода в Петро
граде. Закрытие завода, его разграбление. Отъезд из Петрограда на 
Урал. Жизнь в Перми. Поездки по Уралу, обстановка на уральских за
водах. Работа на железной дороге.

3190. Уповалов И. Рабочее восстание против советской власти // 
Заря. 1923. № 4. С. 115-120; № 5. С. 140-143; № 6/7. С. 178-181.

Авг. 1918 — май 1920. Восстание рабочих в Воткинске и Ижевске, 
его подавление большевиками. Соединение рабочих отрядов с Сибир
ской армией. Освобождение Ижевска и Воткинска от большевиков. 
Деятельность профессионального союза Воткинского завода. Съезд 
профессиональных союзов Урала в Екатеринбурге (июнь 1919). От
ступление войск адм. А.В.Колчака с Урала. Поездка автора в составе 
делегации профсоюзов через Владивосток в Англию для ознакомления 
английского пролетариата с происходящим в России. Встреча с 
П.Б.Аксельродом в Лондоне.

3191. Чувашов П.И. Воткинский союз фронтовиков: Его роль в 
орг. восстания 17 авг. 1918 г. //ЛучА. 1939. № 61. С. 12—13.

Янв.—авг. 1918. Образование Союза фронтовиков на Воткинском 
заводе. Его деятельность, отношения с большевиками, переход на не
легальное положение, подготовка к восстанию. Вхождение членов 
Союза в Воткинскую народную армию после восстания.

3192. Шван Н. Чапаев Ц НРС. 1968. 1 июля (№ 20202). С. 2-3.
1918. Пребывание войск В.И.Чапаева в г. Уральске, мародерство, 

грабеж населения. Голод и болезни горожан.

Сибирь и Дальний Восток

См. также №№ 54, 3092, 3096, 3164, 3165, 3168, 3174, 3214, 3219

3193. Андрушкевич Н.А. Последняя Россия: Воспоминания о Даль
нем Востоке И БД. 1928. Кн. 4. С. 108—145.

1918—1919. Политическая обстановка в Приморском крае. Высад
ка иностранных войск во Владивостоке, занятие ими Приморья, отно
шение к русской власти и населению. Верховный уполномоченный 
А.В.Колчака на Дальнем Востоке ген. Д.Л.Хорват, командующий 
Дальневосточным военным окр. ген. П.П.Иванов-Ринов, комиссар 
Приморской обл. И.И.Циммерман. Атаман Забайкальского казачьего 
войска ген. Г.М.Семенов, атаман Уссурийского казачьего войска есаул

1 Большая часть лиц дана автором под вымышленными именами. 
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И.М.Калмыков. Служба автора в должности правительственного ко
миссара Колчака и уполномоченного по охране государственного по
рядка в Иманском уезде. Жизнь в Имане и уезде, выборы в городскую 
думу и земские управы. Китайское население города. Призыв ново
бранцев в Сибирский стрелковый полк. Действия красных партизан
ских отрядов в Иманском и Ольгинском уездах, борьба с ними. Охра
на Уссурийской ж.д. японцами и американцами.

3194. Артемьев И.К. Воспоминания председателя Биржевого коми
тета Земской приамурской думы, Совета думы и Совета управляющих 
ведомствами Временного приамурского правительства при правителе 
генерале Дитерихсе И.К.Артемьева: Эпизоды революции на Дальнем 
Востоке. — Тяньцзинь: Авт., Б.г. — 187 с.

1917—1922. Председательство в Биржевом комитете Хабаровска. 
Революционные события в городе. Избрание Комитета общественной 
безопасности и Совета рабочих и солдатских депутатов. Развал город
ского хозяйства. Комиссар Временного правительства А.Н.Русанов. 
Политические и хозяйственные деятели Хабаровска: Н.Л.Гондатти, 
А.В.Плюснин, А.И.Малышев, Т.М. Акимович, В.В.Граженский, 
И.Н.Збайков и др. Террор во время захвата города отрядом подъесаула 
И.М.Калмыкова, аресты и притеснение населения при большевиках. 
Отъезд автора во Владивосток. Действия правительства С.Д. Меркуло
ва. Переход власти к ген. М.К.Дитерихсу. Созыв Приамурского зем
ского собора (авг. 1922). Назначение автора председателем Совета 
думы, попытки упорядочения бюджета, поиски средств для снабжения 
Приамурской армии. Эмиграция войск под руководством адм. 
Ю.К.Старка.

3195. Баженова Т.А. Станция Оловянная // ВОРВ. 1934. № 100. 
С. 12-19.

Февр.—март 1920. Пребывание с семьей в Чите после бегства из 
Омска и Иркутска. Отъезд во Владивосток вместе с беженцами в со
ставе чехословацкого эшелона. Пассажиры-попутчики. Остановка 
эшелонов на ст. Оловянная из-за отсутствия паровозов. Налет на 
станцию красных партизан. Обыск, ограбление эшелона, арест офице
ров, увод их в сопки. Отступление партизан под натиском японцев. 
Отъезд, прибытие в Маньчжурию.

3196. Бельденинов С.И. Минувшее // РПуть. 1961. № 127. С. 25— 
28; № 128. С. 31-34; № 129. С. 30-32.

Апр. 1915—1918. Прохождение эшелонов с немецкими военноп
ленными через ст. Иркутск. Проверка автором условий их содержания 
по распоряжению коменданта станции. Сопровождение эшелона в ка
честве его коменданта далее на восток. Лагерь военнопленных под 
Верхнеудинском. Отношение местного населения к военнопленным. 
Освобождение военнопленных после падения власти адм. А.В. Колча
ка, их вооружение, участие в революционных событиях в Иркутске. 
Арест автора после захвата власти «Политическим центром».

3197. Вележев А.П. Переворот в Новониколаевске, 1918. 26. V. — 
1943 //ЛучА. 1943. № 105. С. 30-32.
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1918. Обстановка в Сибири, настроения крестьян. Мероприятия 
советской власти в Новониколаевске. Переворот 26 мая, действия че
хословацких войск и отряда подпоручика Лукина, арест Совета рабо
чих и солдатских депутатов. Назначение автора в следственную ко
миссию по разбору жалоб пострадавших от советской власти.

3198. Витольдова-Лютык С. На восток: Воспоминания времен кол
чак. эпопеи в Сибири в 1919—1920 г. — Рига: Ориент., 1931. — 128, 20 с.

1919—1920. Эвакуация с семьей из-под Омска после сдачи города 
армией А.В. Колчака. Поездка поездом в Красноярск. Бытовые усло
вия, остановки на станциях и в степи. Прохождение чехословацких 
эшелонов с вывозимым из России имуществом, санитарных поездов с 
ранеными и трупами. Взрыв вагонов с динамитом на ст. Ачинск. За
держание поезда в р-не Новониколаевска, дальнейший путь автора на 
подводах, затем в польском эшелоне. Спутники по эвакуации — кня
зья Л.М.Голицын и К.П.Путятин, их дальнейшая судьба. Захват поль
ского эшелона красными. Плен. Работа в госпитале в Красноярске. 
Отплытие на пароходе по Енисею. Возвращение семьи в Литву.

3199. Волин А. Двадцать лет назад: Переворот в Новониколаевске: 
(Из воспоминаний) // ЛучА. 1938. № 46. С. 17, 19—21; № 47. С. 13— 
14.

Весна—июнь 1918. Установление советской власти в Сибири. Дея
тельность большевиков в Новониколаевске: разгон городской думы, 
разгром конной милиции, террор. Создание подпольной офицерской 
организации, ее участие в перевороте, осуществленном чехословацки
ми войсками (май). Арест большевистского Совета командующим 2-й 
чехословацкой дивизией ген. Р.Гайдой. Уполномоченный Временного 
Сибирского правительства А.В.Сазонов. Формирование 1-го Средне- 
Сибирского корпуса под командованием подпол к. А. Н. Пепеляева и 
других частей Сибирской армии. Военный министр Сибирского пра
вительства полк. А.Н.Гришин-Алмазов. Деятельность Западносибир
ского комиссариата от имени Сибирского правительства. Работа авто
ра в следственной комиссии комиссариата.

3200. Гапанович И.И. Революция на Севере: Охотско-Камчат. край 
в 1917-1922 гг. Ц НЖ. 1967. № 89. С. 132-145.

Путешествия по западному берегу Охотского моря, жизнь в тунд
ре. Сведения о географии, составе и занятиях населения Камчатки. 
Социально-экономическое положение Камчатской обл. к 1917 г., уп
равление ею в 1918—1919 гг. Местный общественный деятель 
А.А.Пурин, его идея областного самоуправления, управляющий облас
тью Н.Н.Червянский. Политическое положение Камчатки после обра
зования Дальневосточной республики (ДВР, конец 1920). Съезд орга
нов местного самоуправления, избрание автора его председателем. 
Пребывание во Владивостоке в качестве уполномоченного по делам 
Камчатской обл. Приамурское правительство братьев С.Д. и Н.Д.Мер- 
куловых. Начало Гражданской войны на Камчатке (1922). Утвержде
ние советской власти во Владивостоке (нояб. 1922), причины пораже
ния белых на Дальнем Востоке.
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3201. Емельянов К.А. Люди в аду: К 20-летию гибели Николаевска 
на Амуре / Предисл. Я.Ловича. — Шанхай: Дальневост, время, 
1942. - 94 с.

1919—1920. Жизнь в Николаевске, захват города большевиками. 
Командующий отрядом Красной Армии Николаевского военного ок
руга Я.И.Тряпицын, начальник штаба округа Н.П.Лебедев, глава рек
визиционной комиссии Е.М.Сасов. Национализация большевиками 
банков, торгово-промышленных предприятий и кооперативных об
ществ, конфискация имущества граждан, создание бюрократического 
аппарата. Массовый террор, аресты и убийства интеллигенции, чинов
ников, оппозиционно настроенных большевиков. Уничтожение япон
ской колонии города. Арест автора, содержание в тюрьме (16 апр. — 
7 мая 1920). Бегство из города, жизнь в тайге. Истребление населения 
и разрушение города (23—30 мая 1920). Сведения о суде над Тряпи
цыным и его помощниками.

3202. Льдовский. Голубой фоккер: Зап. воен, летчика. — Harbin: 
Изд-во М.В.Зайцева, Б.г. — 139 с.

1914—1922. Боевые вылеты во время Первой мировой войны. 
Служба в армии А. В. Колчака. Отступление колчаковцев на восток, бо
лезни и массовая гибель людей в тайге, действия красных партизан. 
Болезнь автора. Спасение охотником. Поездка на Дальний Восток. 
Служба в авиации в Приморье (1922). Жизнь в эмиграции в Китае.

3203. Нафанаил, архимандрит. Скаутское знамя: (Быль из истории 
скаут, движения) // ПР. 1989. № 17. С. 12.

Осень—дек. 1919. Дружина русских скаутов в Томске, ее началь
ница скаутмастер Е.Шошина, штаб-квартира дружины в архиерейских 
покоях архиеп. Анатолия (А.Каменского). Парад скаутов на Соборной 
площади в присутствии начальника Западно-Сибирского скаутского 
окр. скаутмастера К.А. Перцова. Молебен. Судьба скаутов после ухода 
войск белых из Томска. Расправа чекистки Р.Брауде с двумя подрост
ками, не выдавшими имена скаутов и место хранения знамени дружи
ны.

3204. Никитин А. Встреча со «стариком»: (Эпизод из эпохи гражд. 
войны в Сибири) // ВПп. 1965. № 49. С. 16—19.

Июль 1922. Военные действия партизанского отряда белых казаков 
в Сибири. Встреча в тайге с бывшим красным партизаном Новико
вым. Отступление отряда к границе с Китаем. Известие о борьбе от
ряда Новикова против советской власти.

3205. Раков Д.Ф. В застенках Колчака: Голос из Сибири. — Paris: 
Pour la Russie, 1920. — 47 с.

То же И Гражданская война в Сибири и Северной области. М.; Л., 
1927. С. 18-45.

18 нояб. 1918 — авг. 1919. Воспоминания в форме письма автора 
из Праги в Париж неизвестному адресату. События колчаковского 
переворота в Омске, роль ген. Р.Гайды. Арест автора вместе с членами 
Уфимской директории отрядом есаула И.Н.Красильникова. Допросы 
в штабе, заключение на гауптвахте, затем в городской тюрьме. Состав 
заключенных, условия содержания. Рассказы очевидцев о событиях 
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омского восстания большевиков (22 дек. 1918) и его подавлении. Мас
совые расстрелы заключенных, повседневное ожидание смерти. Бо
лезнь. Известия с воли о хлопотах друзей автора о его судьбе. Осво
бождение (21 марта 1919), отъезд в Иркутск, жизнь там. Выборы в 
Иркутскую городскую думу. Дальнейший путь в Прагу через Влади
восток.

3206. Соколов Б.Ф. Бог не выдаст — свинья не съест // НРС. 1959. 
13 мая (№ 16855). С. 2-3.

1919. Отступление автора с правительственными войсками и в 
одиночку из Омска, помощь местного населения. Провал попытки 
покинуть г. Канск с эшелоном чехословацких войск. Арест и обыск.

3207. Соколов В. Первый Сибирский имп. Александра I кадетский 
корпус: 175 лет со дня основания 1 мая 1813 г. // КП. 1989. № 47. 
С. 100-115.

1919—1925. По личным воспоминаниям и другим источникам. 
Размещение и жизнь кадет на Русском острове (вблизи Владивостока) 
после эвакуации из Омска. Природа, поездки на катерах по островам. 
Учебные занятия, организация оркестра, хора. Эвакуация с войсками 
белых в Шанхай (окт. 1922). Выпускной бал (1923). Отправка кадет в 
г. Сплит через Гонконг, Сайгон, Коломбо, Суэц, Порт-Саид, а затем 
в г. Груж (Югославия).

3208. Софронов С.Л. [Воспоминания] // Софронов С.Л. Правда о 
революции и гражданской войне. Сан-Франциско, 1983. С. 78—99.

1917—1931. Террор в период Гражданской войны. Деревни в Дау
рии, отношение советской власти к крестьянам.

3209. Тандефельт Н. Белые чрезвычайки // ПН. 1921. 30 апр. 
(№ 316). С. 2.

1920. Отъезд школы гардемаринов под командованием кап. 1-го 
ранга М.А.Китицына из Владивостока в связи с занятием города крас
ными, трудности плавания на неисправных судах. Попытки предста
вителей П.Н.Врангеля направить суда в Крым из Порт-Саида и серб
ского порта Рагуза.

3210. Хартлинг К.Н. На страже родины: События во Владивостоке, 
конец 1919 г. — нач. 1920 г. / Предисл. Б.Филимонова. — Шанхай: 
Т.С.Филимонова, 1935. — 164 с.: ил. — Прил.: Пикель. На «Лейтенан
те Малеев». — Поправки и доп.: Будберг А.П. Некоторые заметки по 
поводу книги К.Н.Хартлинга // ВОРВ. 1936. № 121/122. С. 12—19.

Нояб. 1918 — февр. 1920. Положение во Владивостоке (конец 
1918 — лето 1919), организация полк. К.В.Сахаровым Учебной ин
структорской школы (УИШ) на Русском острове (нояб. 1919), ее со
став, занятия. Начальник школы полк. М.М.Плешков, командир 1-го 
батальона полк. Б.И.Рубец-Мосальский. Прибытие автора на службу в 
школу, командование 3-й ротой. Мятеж ген. Р.Гайды во Владивостоке 
(17—18 нояб. 1919), участие Учебной инструкторской школы в его по
давлении. Захват в плен Гайды, его дальнейшая судьба. Бунт Егерско
го батальона во Владивостоке (25—26 янв. 1920), его ликвидация. Об
становка в УИШ, бунт 2-го и 3-го батальонов, арест офицеров школы 
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(28 янв.). Выпуск автора на свободу, отправка группы офицеров 
школы во Владивостокскую тюрьму, судьба полк. Рубца-Мосальского. 
Приход к власти Приморской областной земской управы, ее состав.

3211. Шапиро М.Л. Представитель революционного трибунала // 
ЛучА. 1935. № 15. С. 6-8.

Февр.—апр. 1918. Занятие Благовещенска Красной Армией. Суд 
над бывшим городским головой эсером А.Н.Алексеевским в Амурском 
революционном трибунале. Возмущение присутствующих на суде со
ставом трибунала.

3212. Шейнис Л.И. Из дальневосточных воспоминаний // ET. 
1923. № 9(162). С. 4-5; № 10(163). С. 2-3.

Окт. 1918—1919. Командировка на Дальний Восток для исследова
ния экономического состояния Приморской обл. Обстановка в облас
тях, оккупированных союзническими и японскими войсками. Пропа
ганда антисемитизма в прессе белых, отношение к иностранцам ев
рейского происхождения. Съезд еврейских общин Сибири и Урала в 
Иркутске (февр. 1919), принятие протеста против разжигания антисе
митизма в армии и отправка его уполномоченному Верховного прави
теля России А.В.Колчака ген. П.П.Иванову-Ринову.

Антибольшевистское движение в Приморье

3213. Действия отряда ижевцев при захвате Владивостока в 
1921 году: (Воспоминания участника) Ц ВОРВ. 1931. № 59/60. С. 18— 
22: схем.

Апр.—май 1921. Прибытие сводного отряда Ижевского и Уфим
ского пехотных полков во Владивосток для подготовки к свержению 
Временного правительства — Приморской областной земской управы 
Дальневосточной республики (ДРВ). Размещение на разъезде «Первая 
речка», добывание сведений о расположении и численности милицей
ских постов в городе, поиски оружия. Начало мятежа белых в Примо
рье. Занятие здания ЧК во Владивостоке, тюрьмы, вокзала, телеграфа, 
Морского штаба. Вмешательство японских войск, прекращение огня и 
сдача оружия по их требованию, оттеснение красных частей за преде
лы города, передача власти братьям С.Д. и Н.Д.Меркуловым.

3214. Вишневский Е.К. Аргонавты белой мечты: Описание якут, 
похода Сиб. добровол. дружины / Вступ. ст. В.Логинова. — Харбин, 
1933. — 197 с.: ил., карт.

1921 — 1923. Обострение обстановки в Якутской обл. вследствие 
притеснения местных жителей со стороны советской власти. Объеди
нение сил восставших якутов и тунгусов в с. Чурапча (конец 1921), 
избрание Временного якутского областного народного управления. 
Обращение его представителей к Совету уполномоченных сибирских 
организаций (СУСО) с просьбой о военной помощи населению. Фор
мирование Сибирской добровольческой дружины: ее состав, вооруже
ние, командующий ген.-лейт. А.Н.Пепеляев. Прибытие дружины из 
Владивостока в порт Аян (сент.—окт. 1922). Поход отряда под коман
дованием автора по маршруту Аян — урочище Нелькан (8—28 дек. 
1922) и дальше в р-н рек Алдан-Амга (янв.—февр. 1923). Организация 
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партизанской войны с красными. Военные действия Сибирской дру
жины, отступление из Амгинского и Алданского р-нов (февр. 1923), 
поражение у дер. Сасыл-сысы (в тексте — Сыгыл-Сыги, март 1923), 
уход из Нелькана в Охотск, сдача в плен во главе с Пепеляевым. Воз
вращение автора в Харбин. В тексте — выдержки из приказов по Си
бирской добровольческой дружине, письма, списки ее членов и дру
гие документы.

3215. Голеевский Н.Н. Глуткинская батарея в боях за село Иванов
ку: (Конец Белого Приморья, 1922 год) // ВБ. 1966. № 81. С. 6—14.

Сент.—окт. 1922. По рассказам участников боев и запискам пору
чика Б.Б.Филимонова. Состав и расположение частей Земской рати в 
Приморье. Размещение Сводного Сибирско-Енисейского казачьего 
полка ген. H.С.Блохина (часть Сибирской казачьей группы (рати)) в с. 
Ивановка на тракте Никольск-Анучино. Перевод Глуткинской батареи 
в Ивановку. Местоположение села, возведение опорных пунктов обо
роны. Отражение атак красных партизан, контрнаступление казаков. 
Занятие частями Сибирской рати соседних сел, наступление в направ
лении на Анучино. Оборона Ивановки от наступления партизан и ре
гулярных красноармейских частей ее гарнизоном, роль артиллерии. 
Отвод полка ген. Блохина и батареи из Ивановки в связи с общим от
ступлением белых из Приморья.

3216. Голеевский Н.Н. На мирном положении: (Конец Белого 
Приморья, лето 1922 г.) // ВБ. 1973. № 124. С. 6—16.

Др. публ. К 40-летию ухода белых из Приморья // ВБ. 1964. № 65. 
С. 19-20.

1922. Состав и численность Поволжской бригады ген. Н.П.Сахаро
ва, ее пребывание в с. Владимиро-Александровское Приморской обл., 
борьба с красными партизанами. Быт артиллерийской батареи. По
грузка бригады на корабли на р. Сучан, отплытие во Владивосток, 
переброска в Никольск-Уссурийский. Отход белоповстанцев из При
морья (окт.). Приказ ген. М.К.Дитерихса об отступлении в Китай 
(18 окт.). Движение Волжского пехотного полка к границе, последний 
бой с красным эскадроном.

3217. Голеевский Н.Н. Последние одиннадцать выстрелов: (К 40-ле
тию ухода белых из Приморья); Последняя ночь на родной земле // 
ВБ. 1964. № 67. С. 19-20; 38-35.

Окт.—нояб. 1922. Поражение белоповстанцев (Земской Рати) в 
бою под с. Монастырище. Присоединение Волжской артиллерийской 
батареи к артиллерийскому полку полк. Л.Х.Бек-Мамедова. Отход 
через г. Никольск-Уссурийский в дер. Пеняжино около впадения р. 
Суйфун в Амурский залив. Привал в урочище Ново-Киевск. Располо
жение армии с ее обозами возле русского таможенного поста на гра
нице с Китаем. Сдача оружия китайцам, переход границы.

3218. Голеевский Н.Н. Хабаровский поход, 1922 год: (Из воспоми
наний) // Архивы русской эмиграции. Fresno (Cal.), 1973. T. 2. 
С. 275—309. — (Материалы Рос. воен.-ист. арх. в Париже).

Поездка бронепоездом на хабаровскую базу 9-й отдельной Волж
ской батареи. Нападение на Хабаровск партизанского отряда 
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Д.И.Бойко-Павлова (12 янв.), по рассказам очевидцев. Лечение в ха
баровском военном госпитале. Пребывание в составе батареи в 
дер. Волчановка Хабаровского окр. Приморской обл. и в Хабаровске. 
Отступление с Поволжской бригадой в эшелоне по Уссурийской ж.д. 
до г. Иман через станции Вяземская и Бикин. Дальнейший отход бри
гады и других частей Дальневосточной армии. Поездка за снаряжени
ем для пушек на ж.-д. станции. Заболевание оспой во Владивостоке.

3219. Грачев Г. Якутский поход ген. Пепеляева // СА. 1929. T. 1. 
С. 23-40.

1922—1923. Миссия П.А.Куликовского как представителя Якут
ской обл. во Владивостоке, назначение его правительством С.Д. Мер
кулова ген.-губернатором области. Переговоры Куликовского с ген.- 
лейт. А.Н.Пепеляевым о создании Сибирской добровольческой дру
жины. Выезд дружины в Якутию (сент. 1922), прибытие в порт Аян, 
переход в Нелькан. Зимовка. Участие автора в военном совете парти
занских соединений в Усть-Мили (дек.). Взятие добровольцами и пар
тизанами Амги, выборы местного самоуправления. Прибытие ген. Пе
пеляева в Амгу (февр. 1923). Операция в р-не дер. Сасыл-сысы (в 
тексте — Сагалсысы), бои с красным отрядом И.Я.Строда. Захват 
красными Амги, гибель Куликовского. Отступление дружины на Пет
ропавловск, затем до Нелькана. Съезд тунгусов Аяно-Нельканского р- 
на. Поход ген. Е.К.Вишневского в пос. Охотск, известие о его взятии 
красными, обратный путь. Взятие в плен штаба Сибирской добро
вольческой дружины и ген. Пепеляева в Амге. Переход отряда Виш
невского через Японию в Маньчжурию.

3220. Добровольский С.И. Инструкторская школа имени генерала 
Нокса: (Эпизоды из Гражд. войны) // ГрР. 1933. № 8. С. 19—20; № 9. 
С. 20; № 10. С. 18-20; № 11. С. 12-14.

1919. Командование ротой офицерского батальона в Учебной ин
структорской школе на о-ве Русском вблизи Владивостока. Начальник 
школы ген. К.В.Сахаров. Система обучения. Карательная экспедиция 
против красных партизан в долину р. Сучан. Мятеж ген. Р.Гайды во 
Владивостоке, его подавление.

3221. Ефимов А.Г. Экспедиция на Сучан: (К 10-летию борьбы с 
большевиками в Приморье) // ВОРВ. 1931. № 64. С. 10—12; № 65/66. 
С. 20-31; № 68/69. С. 24-27.

Авг.—сент. 1921. Прибытие во главе отряда офицеров и солдат 
Ижевско-Воткинской бригады Дальневосточной армии белых под 
видом народной милиции из Владивостока на Сучанские копи — 
центр красного партизанского движения в Приморье. Переговоры с 
японцами, занявшими Сучан, их интересы и замыслы. Борьба за 
«мирное завоевание» власти в городе. Организация антибольшевист
ского митинга в Народном доме, выпуск на ротаторе листовок и воз
званий, устная пропаганда среди населения. Праздничное народное 
шествие и митинг, организованные большевиками (11 сент.). Начало 
вооруженной борьбы партизан — нападение на Воткинский конный 
дивизион, посланный на смену ижевцам. Возвращение ижевцев во 
Владивосток.
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3222. Иванов Вс.Н. Крах Белого Приморья: Из зап. журналиста. — 
Тяньцзинь: Наш путь, 1927. — 30 с.

Май 1921 — окт. 1922. Временное Приамурское правительство 
братьев С.Д. и Н.Д.Меркуловых во Владивостоке, его деятельность, 
свержение (нач. июня 1921). Роль армии — Войск Временного При
амурского правительства (бывшей Дальневосточной армии) в перево
роте, генералы Г.А.Вержбицкий, Ф.А.Пучков, В.М.Молчанов. Пози
ция общественных организаций, торгово-промышленной палаты. 
Созыв Земского собора (июнь 1922), избрание главой правительства 
ген. М.К.Дитерихса, его характеристика, окружение, указы об управ
лении Земским краем (Южным Приморьем). Реорганизация Войск 
Временного Приамурского правительства в Приамурскую Земскую 
рать. Причины неудач войск белых в Приморье. Эвакуация автора из 
Владивостока на пароходе «Фузан Мару».

3223. Овсянников Ю.П. Эвакуация Владивостока: На «Диомиде» от 
Владивостока до Филипп, о-вов // Первопоходник. 1972. № 7. С. 4—11.

Окт. 1922 — янв. 1923. Отплытие Сибирской флотилии под коман
дованием контр-адм. Ю.К.Старка из Владивостока к Филиппинским 
островам. Заход канонерской лодки «Диомид» в корейские порты. 
Шторм в Китайском море. Стоянка в Шанхае. Порча матросами ма
шины «Диомида». Выход флотилии из Шанхая, буксирование «Дио
мида». Шторм в р-не Пескадорских о-вов, потеря судном связи с бук
сиром, отказ рулевого управления. Устранение неисправностей в 
штормовых условиях. Кап. 1-го ранга М.М.Коренев, инженер-меха
ник А.Я.Ткачев. Прибытие на Филиппины.

3224. Рождественский С. В боях у Волочаевки: К 5-летию Волоча- 
ев. боев в февр. 1922 г.; Отход: К 50-летию Белого Приморья // НРС. 
1972. 23 февр. (№ 22534). С. 2; 24 февр. (№ 22535). С. 2-3; 25 февр. 
(№ 22536). С. 2; 15-18 нояб. (№№ 22800-22803). С. 2.

Участие автора, адъютанта командира ж.-д. бригады полк. 
Б.П.Ростовцева, затем командира команды разведчиков на бронепоез
де «Каппелевец» в боях у ст. Волочаевка Уссурийской ж.д. (6— 
11 февр.). Гибель предшественника автора на этом посту прапорщика 
Д.И.Неретника. Атаки, обходные маневры. Сражение «Каппелевца» с 
красными бронепоездами. Отступление Белоповстанческой (бывшей 
Дальневосточной) армии к Хабаровску. Наступление партизанского 
отряда Д.И.Бойко-Павлова на Хабаровск (12 янв. 1922), по рассказам 
участника боев и жительницы города. Отход «Каппелевца» от Хаба
ровска на Верино-Котиково-Розенгартовку. Письмо военного мини
стра Дальневосточной республики В.К.Блюхера ген. В.М.Молчанову с 
предложением сложить оружие. Бой на р. Уссури у ст. Бикин, мораль
ное состояние частей Белоповстанческой армии. Отражение нападе
ния партизан и хунхузов на ст. Муравьев-Амурский. Разоружение 
японскими войсками броневиков белых на ст. Евгеньевка.

3225. Сажин С.К. Славный подвиг: Боевой эпизод // ЛучА. 1935. 
№ 7. С. 32-33.

Февр. 1920. Боевая операция одного из полков Забайкальского ка
зачьего войска совместно с конным отрядом армии каппелевцев по 
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захвату пос. Гаур на Амурской ж.д. Конная атака на броневик крас
ных.

3226. Старк Ю.К. Отчет о деятельности Сибирской флотилии в 
период 1921- 1922 гг. // М3. 1952. Т. 10, № 1/2. С. 3-27; 1953. Т. 11, 
№ 1/2. С. 2-19; № 3. С. 27-43; 1954. Т. 12, № 1. С. 15-33; № 2. 
С. 19-30; № 3. С. 21-31; 1955. Т. 13, № I. С. 37-47; № 2/3. С. 68- 
81; № 4. С. 68-78; 1956. Т. 14, № 1. С. 53-72.

Антибольшевистский переворот в Приморье. Создание во Влади
востоке Временного Приамурского правительства во главе с братьями 
С.Д. и Н.Д.Меркуловыми (май 1921). Главнокомандующий воинскими 
формированиями семеновцев и каппелевцев ген. Г.А.Вержбицкий. 
Состав и состояние Сибирской флотилии, вопросы ее финансирова
ния, снабжения, укомплектования. Боевые действия и операции судов 
по охране Владивостокского рейда и очищению прибрежных р-нов от 
красных партизан. Высадка десанта в бухте Св. Ольги (нояб. 1921), 
содействие сухопутным войскам по занятию побережья Татарского 
пролива. Реорганизация и перегруппировка армии после избрания 
Земским собором ген. М.К.Дитерихса «единоличным правителем и 
воеводой Земской рати» (июнь 1922). Переезд правительства в Ни- 
кольск-Уссурийский в результате наступления Красной Армии. Роль 
судов в защите Владивостока и эвакуации Белоповстанческой армии 
из Владивостока в Гензан (Вонсан, Корея).

3227. Шебеко Б.Н. Налет на тыл красных: (Воспоминания участ
ника о действиях отряда полк. Карлова) // ВОРВ. 1931. № 65/66. 
С. 15-19; № 67. С. 20-23; 1932. № 70. С. 9-12; № 74. С. 10-13.

Дек. 1921 — янв. 1922. Формирование отряда для партизанских 
действий в тылу красных за Хабаровском. Состав отряда, его коман
дир полк. Карлов. Поход вдоль Амура сначала по русской, затем по 
китайской стороне. Трудности ночных переходов по тайге. Встреча с 
хунхузами. Захват ст. Надеждинской, подход к разъезду Аур, сожже
ние ж.-д. мостов. Обстрел отряда бронепоездами красных, прибывши
ми со ст. Техменевка, отступление к ст. Лондаково.

3228. Щербаков М.В. Одиссеи без Итаки: (От Владивостока до 
Шанхая с Сиб. флотилией в 1922 г.): Памяти погибших на «Лейтенан
те Дыдымове» // АРР. 1927. Т. 18. С. 301—319.

Тоже//АРР. М., 1993. Т. 18.
Окт.—дек. 1922. Обстановка во Владивостоке после поражения 

Приамурской Земской рати (бывшей Белоповстанческой армии) под 
Спасском. Устройство автора пассажиром на крейсер Сибирской фло
тилии «Лейтенант Дыдымов». Служебные рейсы крейсера на Русский 
о-в и о-в Путятина, перевоз казаков ген. Ф.Л.Глебова в Посьет. При
бытие Сибирской флотилии с беженцами из Владивостока в Посьет, 
ее дальнейший поход в Китай. Стоянки в портах корейских городов 
Сейсинь, Гензан, Фузан. Положение беженцев. Перевод автора на 
другой корабль. Тайфун в Желтом море. Прибытие в Шанхай. Извес
тие о гибели «Лейтенанта Дыдымова» во время тайфуна. Отплытие 
флотилии к Филиппинским о-вам.
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Антибольшевистское движение 
в Забайкалье и Внешней Монголии

См. также № 426
3229. В осажденной Урге: Впечатления очевидца // РО. 1921. № 5. 

С. 185—199. — Подпись: Случайный.
Окт.—нояб. 1920. Обстановка в Урге во время осады ее частями 

конной Азиатской дивизии ген. бар. Р.Ф.Унгерна фон Штернберга. 
Бесчинства китайских властей по отношению к русским эмигрантам, 
аресты русских офицеров. Жертвы китайского террора. Прибытие рус
ских беженцев из г. Кяхта после занятия ее красноармейцами.

3230. Даурец Н.П. Семеновские застенки: (Зап. очевидца). — Хар
бин: Маяк, 1921. — 77 с.

1918—1920. Формирование есаулом Г. М.Семеновым Особого 
маньчжурского отряда на ст. Маньчжурия, последующий захват им 
власти в Забайкалье. Пребывание семеновцев в Чите (сент. 1918 — 
апр. 1920). Деятельность контрразведки, массовые аресты, истязания 
заключенных, пытки, убийства. Расправы с местным населением, рас
стрелы на станциях Маккавеево, Андриановка. Ограбление пассажи
ров КВЖД. Окружение Семенова — ген. А.И.Тирбах, полк. А.К.Грант, 
его сын А.А.Грант. Начальник читинской контрразведки полк. Буда
ков. Отношения Семенова с бар. Р.Ф.Унгерном фон Штернбергом. 
Прибытие в Читу остатков колчаковской армии после Сибирского 
«Ледяного» похода. Эвакуация японцев, последующее оставление се- 
меновцами Читы. Штаб Семенова на ст. Даурия. Наступление Народ
но-революционной армии Дальневосточной республики (ДВР) и пар
тизанских отрядов, бегство Семенова и его приближенных в Маньч
журию.

3231. Князев Н.Н. Легендарный барон: (Отр. из воспоминаний о 
ген.-лейт. бароне Унгерне) // ЛучА. 1934. № 2. С. 13—17; № 3. С. 12— 
16; № 4. С. 23-28; 1935. № 5. С. 15-19; 1937. № 34. С. 7-9; № 35. 
С. 7-9. № 36. С. 19-20.

Др. публ. [полностью]. — Харбин, 1942. — 211 с.*
1920—1921. Биографические данные о ген.-лейт. бар. Р.Ф.Унгерне 

фон Штернберге. Его характеристика как человека и командира, про
явления жестокости. Религиозные и политические убеждения, про
грамма борьбы с коммунизмом. Действия Унгерна в Забайкалье, Ази
атская конная дивизия под его командованием, ее выступление из 
Даурии в Монголию (авг. 1920). Положение Унгерна в Монголии. Два 
неудачных наступления на Ургу (26—28 окт., 2—4 нояб.), ее занятие 
(февр. 1921). Взаимоотношения с монгольским правительством. Втор
жение дивизии Унгерна на территорию Дальневосточной республики 
в р-не Троицкосавска. Развал дивизии, оставление ее Унгерном после 
покушения на него (19 авг. 1921). Отступление дивизии до Хайлара 
(авг. 1921). Дальнейшая судьба Унгерна.

3232. Красноусов Е.М. В Шилкинской речной флотилии боевых 
судов И ВБ. 1964. № 68. С. 35-37.

Лето 1920. Разработка штабом Дальневосточной армии атамана 
Г.М.Семенова операций против забайкальских красных партизан. 
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Формирование Шилкинской речной флотилии боевых судов в составе 
колесных речных пароходов — флагмана «Стефан Левицкий» и «Алек
сандр Бубнов», их вооружение пушками образца 1877 и 1900 гг. и пу
леметами. Обслуживание судовой артиллерии батареей автора. Прове
дение флотилией санитарного судна для раненых и транспорта с бое
припасами, продовольствием и обмундированием по р. Шилке от 
Сретенска до Усть-Кары, обстрел береговых селений, занятых крас
ными, высадка десанта. Обстрел «Стефана Левицкого» партизанами в 
Усть-Каре. Последующая патрульная служба автора на этом судне, 
обезвреживание неиспользованных снарядов.

3233. Макеев А.С. Бог войны — барон Унгерн: Воспоминания 
б. адъютанта нач. Азиат, кон. дивизии. — Шанхай: Книгоизд-во 
А.П.Малык и В.П.Камкина, 1934. — 143 с.

Авг. 1920 — авг. 1921. Родословная ген.-лейт. бар. Р.Ф.Унгерна 
фон Штернберга. Поход его Азиатской конной дивизии из Даурии в 
Монголию. Национальный состав дивизии, методы поддержания в 
ней порядка, жестокость Унгерна по отношению к подчиненным. 
Первое наступление на Ургу (сент. 1920). Взятие Урги (февр. 1921). 
Ген.-майор Б.П.Резухин. Способы мобилизации и формирования 
новых полков. Изложение политической программы и методов борь
бы Унгерна с большевизмом в приказе № 15. Террор коменданта Урги 
полк. Л.В.Сипайлова против населения. Коронация правителя Монго
лии. Наступление на Троицкосавск, разгром унгерновских войск 
(8 июня 1921), дальнейшие бои. Отступление Унгерна в Урянхайский 
край. Офицерский бунт в дивизии, бегство Унгерна, обстоятельства 
его пленения красными. Убийство ген. Резухина офицерами его бри
гады. Продвижение остатков дивизии к Хайлару, разоружение ее ки
тайцами и пропуск в Приморье, соединение с частями атамана 
Г.М.Семенова.

3234. Носков К. Авантюра, или черный для русских белых в Мон
голии 1921-й год. — Харбин, 1930. — 77 с.: ил. — В прил.: Приказ 
№ 15 ген.-лейт. бар. Унгерна от 21 мая 1921 г.

1921. Внутриполитическое положение в Монголии, роль 
бар. Р.Ф.Унгерна фон Штернберга. Межнациональные столкновения 
в Кобдо и Улясутае (февр.—март 1921). Белые военачальники в Мон
голии: два похода в Урянхайский край командующего Улясутайским 
р-ном атамана Енисейского казачьего войска полк. И.Г.Казанцева 
(май, июль 1921), поход отряда ген. А.С.Бакича из Китая в Монголию 
(сент. 1921); военные операции отряда есаула А.П.Кайгородова (авг.— 
сент. 1921) в пограничной полосе с Россией, его смерть. Террор по 
отношению к русскому и монгольскому населению во время походов, 
разгром монгольских монастырей. Участие автора в боях, ранение 
(нояб. 1921), потеря зрения.

3235. Оссендовский Ф.А. Звери, люди, боги. — Рига: Кн. изд-во 
Г.Л. Бирктан, 1925. — 230 с.

То же [отр.] Барон Унгерн фон Штернберг // РГ. Харбин, 1924. 
11 нояб. (№ 1261); Русский кондотьер XX века // Звено. 1924. 8 сент. 
(№ 84). С. 2-3.

Др. публ. И люди, и звери, и боги. — М., 1994.
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Зима 1920—1921. Бегство из Красноярска в тайгу от ареста. Борьба 
за существование, занятие охотой и рыболовством. Путь на лошадях к 
берегам Тихого океана с отрядом попутчиков через Минусинский окр. 
Енисейской губ., Саянский хребет, Урянхайский край, Монголию. 
Преследование красными, помощь сойотов (тувинцев). Попытка пере
сечь Тибет, столкновение с китайцами-хунхузами. Возвращение в 
Монголию, пребывание в г. Улясутай, разведывательные поездки по 
стране, посещение городов, урочищ, монастырей (Нарабанчи, Зайн- 
Шаби и др.). Борьба между китайскими и монгольскими властями, уг
роза вторжения красных. Беженцы из России. Действия командиров 
русских белых отрядов, их отношения с китайцами и монголами. 
Высшее монгольское общество: ламы, князья, ханы. Местная приро
да, быт, религия, легенды. Выезд автора в Ургу, ее описание. Встречи 
с бар. Р.Ф.Унгерном фон Штернбергом, его характеристика, влияние 
в Монголии, окружение, рассказы о себе. Глава монгольской ламаист
ской церкви — Джебтсун Дамба, его резиденция в Урге, история 
жизни, внешность, личность.

3236. Хитун С.Е. Дворянские поросята. — Сакраменто (Калифор
ния): Citadel Press, 1974. — 309 с.: ил., портр., карт.

Др. публ. 104 дня // НРС. 1968. 9—13, 15 июля (№№ 10210— 
20214, 20216); В военном сумбуре // РМ. 1970. (№№ 2790—2801)*.

1904—1921, 1966. Детство в г. Горки Могилевской губ. Учение в 
Черниговской гимназии (1905—1913) и на юридическом факультете 
Петербургского университета (1913—1916). Директор гимназического 
пансиона П.Я.Дорошенко, воспитатели и преподаватели гимназии. 
Усть-Ижорская школа для подготовки офицеров инженерных войск 
(1916—1917). Служба в 1-м военно-дорожном отряде русской 10-й 
армии. Заключение в Таганской тюрьме (1919). Бегство в Сибирь, от
ступление с Оренбургской армией атамана А.И.Дутова через Каркара- 
линские степи в г. Чугучак (Китай). Переезд на верблюдах через Мон
голию. Заключение в тюрьме г. Урга (1920—1921). Служба в автомо
бильной команде штаба дивизии ген. бар. Р.Ф.Унгерна фон Штерн
берга. Внешность и черты характера Унгерна, методы командования, 
система наказаний, сведения о его жизни. Встречи и беседы с 
А.Ф.Керенским о Ленском расстреле 1912 г. (1966).

3237. Шайдицкий В.И. Отдельная азиатская конная дивизия // На 
службе Отечества. Сан-Франциско, 1963. С. 394—407

Окт. 1919—1920. Обстановка в Иркутске накануне падения власти 
А.В.Колчака. Поступление на службу в дивизию бар. Р.Ф.Унгерна фон 
Штернберга. Боевые действия в Даурии. Карательные мероприятия. 
Отступление в Монголию после эвакуации японцев из Забайкалья 
(июль 1920). Дальнейшая служба автора в штабе атамана Г.М.Семено
ва. Оставление службы в Харбине.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

3238. А.М. Восстание крестьян в гор. Петропавловске: (Из лич. 
переживаний) // Руль. 1921. 3 авг. (№ 215). С. 2—3.
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Февр.—май 1921. Вступление в Петропавловск (Акмолинская обл.) 
восставших против советской власти крестьян, уличные бои, положе
ние обывателей. Белый и красный террор, массовая гибель людей.

3239. Искандер А.Н. Небесный поход // Первопоходник. 1975. 
№ 26. С. 29-42; 1976. № 30. С. 15-24.

То же И Сопротивление большевизму, 1917—1918 гг. М., 2001. 
С. 549-566.

Др. публ. // РМ. 1963. 19, 21, 26 марта (№№ 1970, 1971, 1973); 16, 
18, 23, 25 апр. (№№ 1982, 1983, 1985, 1986).

Февр. 1918 — март 1920. Путь из Крыма в Ташкент, устройство на 
службу. Восстание в городе против советской власти (янв. 1919), учас
тие автора в восстании в качестве командира роты. Оставление по
встанцами Ташкента. Организация автором конного отряда, его не
удачная атака на Чимкент. Подъем отряда в горы, преследование 
красными. Гибель партизан от мороза и голода. Переход через Алек
сандрийский перевал, спуск в Фергану (март 1919). Встреча и со
вместные действия с руководителем антисоветского восстания в Фер
гане Мадамин-беком. Служба повстанцев у бухарского эмира. Осада 
крепости Керки. Отдых отряда в Бухаре (июнь 1919), уход в Иран. 
Сопровождение автором каравана английского полковника, пере
стрелка с пограничниками, переправа через реку. Присоединение к 
отряду в Мешхеде. Возвращение автора в Крым (март 1920).

3240. Шухардг Н.Г. В Туркестане / Шухарт Н.Г. // На службе 
Отечества. Сан-Франциско, 1963. С. 504—506.

Нояб. 1917—1921. Служба в запасном пехотном полку в г. Пе- 
ровск. Обстановка в полку, большевистская агитация. Заседания мест
ного совета. Перестрелка на новогоднем балу. Служба преподавателем 
в Ташкентском военном училище. Оставление службы, переезд в 
Минск, переход польской границы.

ПЕРСОНАЛИЯ1

3241. Из моих встреч: (Памяти дорогого Володи) // КПуть. 1924. 
№ 36. С. 5—6. — Подпись: Кубанец.

Лето 1918—1920. Встречи с полк. В.И.Налетовым в Екатеринодаре 
как членом Кубанской краевой рады, его личность, настроения. Ко
мандование им отдельным Кубано-Терским отрядом в Грузии (1920).

3242. А.Л. Козьма Фирсович Крючков в гражданской войне: (Вос
поминания) И КПуть. 1926. № 90. С. 4—9.

Др. публ. // РКрай. 1965. № 56. С. 9-10.
Февр.—апр. 1919. Участие К.Ф.Крючкова в боевых действиях вос

ставших казаков Усть-Хоперского окр., взятие стан. Усть-Медведиц- 
кой. Назначение автора командиром Усть-Хоперского казачьего

1 Воспоминания об участниках и руководителях Белого движения см. также 
в разделе «Военно-политические деятели. Офицеры армии и флота» («Россия в 
целом» — T. 1).
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полка, служба Крючкова под его начальством. Личность Крючкова, 
его влияние на казаков. Прощание с Крючковым после ранения авто
ра. Известие о смерти Крючкова, его последний подвиг в стан. Ост
ровской, по словам очевидцев.

3243. Багратион Е.П. Из воспоминаний / Публ. Д.Скалона // НЖ. 
1991. № 182. С. 193-201.

1918, 1929. Родословная и краткая биография героя Отечественной 
войны 1812 г., кн. П.И.Багратиона, его потомки. Участие автора в 
Гражданской войне в качестве сестры милосердия. Ее жизнь в эмигра
ции, визит к ней директора Национальной грузинской галереи в Тиф
лисе Д.И.Шерваднадзе.

3244. Басов Н.И. Осиротевший взвод // ВПп. 1967. № 65/66. 
С. 5-6.

1918, 1966. Воспоминания-некролог памяти скончавшегося в эми
грации (1966) первопоходника, поручика В.П. Мяча. Эпизоды службы 
Мяча командиром взвода 6-й роты 1-го ударного Корниловского 
полка во время 1-го Кубанского похода Добровольческой армии. Его 
внешний облик, характеристика. Переписка с ним в эмиграции как с 
членом Союза первопоходников.

3245. Богенгардт В.А. Генерал Тимановский // ВПп. 1963. № 21. 
С. 7-9.

1918, февр. 1920. Характеристика Н.С. Тимановского — помощни
ка ген. С.Л.Маркова, а затем командующего Марковской дивизией. 
Сведения о его участии в русско-японской и Первой мировой войнах. 
Эпизоды его боевой службы во время 1-го и 2-го Кубанских походов 
Добровольческой армии. Тимановский на отдыхе в Екатеринодаре. 
Его руководство отходом Отдельной Одесской стрелковой бригады 
Добровольческой армии из Одессы в Румынию и переброской ее в 
Новороссийск. Болезнь и смерть генерала.

3246. Векслер А.А. Штабс-капитан В.Д.Парфенов // ВБ. 1973. 
№ 120. С. 32-33.

Сент.—нояб. 1917, 1920. Знакомство с В.Д.Парфеновым, его крат
кая биография. Прибытие автора в Новочеркасск, вступление в Осо
бый батальон под командой Парфенова. Отправка батальона в Ростов- 
на-Дону на подавление большевистского восстания, первый бой 
Добровольческой армии на ст. Нахичевань (нояб. 1917). Последняя 
встреча с Парфеновым в Феодосии, его гибель.

3247. Галиндо К.Ф. О смерти Г.Г.Пешанского и Ю.Н.Пржецлав- 
ского; Бой под дер. Давыдовкой // Финляндец. 1958. № 36. С. 23—25.

1919. Смерть и похороны в Новочеркасске полк. Г.Г.Пещанского, 
воспоминания о нем. Гибель командира л.-гв. Финляндского полка 
полк. Ю.Н.Пржеилавского в бою под дер. Давыдовка на Дону.

3248. Гернгросс А.А. Божьей милостью поэт и командир // НВести. 
1983. № 393. С. 5-6.

Окт. 1917 — сент. 1920. Служба автора с ротмистром, командиром 
гусарского эскадрона Б.В.Ерофеевым. Участие Ерофеева в боевых 
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операциях, командирские качества, поэтический талант, гибель в Зад- 
непровской операции Русской армии.

3249. Григ И. Полковник Шумайлов: (Листки воспоминаний) // 
ПН. 1925. 25 окт., 1 нояб. (№№ 1689, 1695). С. 2-3.

Авг.—окт. 1918. Формирование Сибирского отряда Южной армии 
на ст. Миллерово Екатеринославской и Юго-Восточной ж.д. Его ко
мандир — комендант Миллерово есаул Шумайлов. Служба автора его 
адъютантом. Потворство Шумайлова грабежам и бесчинствам солдат, 
вымогательство им денег у местных общественных организаций и от
дельных лиц. Арест Шумайлова, предание его суду.

3250. Григ И. Василий Кухтин: Три встречи // ПН. 1926. 21 марта 
(№ 1824). С. 2-3.

Янв. 1919—1920. Служба в Добровольческой армии. Дезертирство 
казаков, попытки создания вахмистром В.Кухтиным Вольной донской 
армии, его переговоры с большевиками по этому поводу. Встреча ав
тора с Кухтиным в стан. Вешенской во время выполнения разведыва
тельного задания. Служба автора в Красной Армии после плена (март 
1920), встреча с Кухтиным при сдаче командирских экзаменов. Бегст
во автора к «зеленым» повстанцам на Кубань (авг. 1920), задержание и 
расстрел ими Кухтина в стан. Царской Майкопского отдела.

3251. Зродловский К.К. Одиссея одной русской девушки во время 
гражданской войны 1918—1920 гг. // ВИВ. 1967. № 30. С. 33—36.

1918—1920, 1960-е гг. Служба сестры милосердия В.А.Васильевой 
(урожд. Яловой) санитаром в 12-й сотне 1-го пластунского полка под 
командованием автора (апр. 1920). Воспоминания Васильевой в пись
ме автору об участии в 1-м Кубанском походе, отступлении Кубан
ской армии от Екатеринодара до Адлера, обстоятельствах эмиграции в 
Турцию. В тексте — рапорт автора о представлении Васильевой к Ге
оргиевскому кресту от 17 апр. 1920 г., сведения о ее судьбе в эмигра
ции.

3252. Казакова А.В. Рыцарь Святого Креста: Воспоминания сестры 
Д.В.Болдырева. — Харбин, 1936. — 55 с.

1880—1920. Детство в Петербурге. Учение Д.В.Болдырева в кадет
ском корпусе, затем на историко-филологическом факультете Петер
бургского университета. Общение с историком А.С.Лаппо-Данилев- 
ским, профессорами Н.О.Лосским, А.В.Карташевым, Л.П.Карсави
ным и др. Жизнь в Перми после революции, работа Болдырева на ка
федре философии Пермского университета. Голод, большевистский 
террор. Занятие города Сибирской армией ген. А.Н.Пепеляева. Пере
езд в Омск, работа директором Бюро печати в правительстве адм. 
А.В.Колчака, встречи с ним. Организация Болдыревым добровольчес
ких дружин Святого Креста, эвакуация из Омска в поезде Колчака. 
Арест большевиками. Заключение в иркутской тюрьме. Смерть.

3253. Ковалев В.А. Харлампий Ермаков — герой «Тихого Дона» // 
РКрай. 1962. № 42. С. 22-24.
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1919. Назначение на должность командира батареи в 4-ю Донскую 
конную бригаду. Боевые качества помощника командира полка X.Ер
макова, его участие в боях с красными. Гибель брата Ермакова.

3254. Мамонтова Е.В. Генерал К. К.Мамонтов был отравлен // 
РКрай. 1964. № 52. С. 7-12.

1919—1920. Биографические сведения о муже — ген. К.К.Мамон
тове (Мамантове). Приезд автора в Екатеринодар по его вызову. До
клад Мамонтова начальству о рейде 4-го Донского корпуса под его 
командованием по тылам красных. Заболевание мужа, встреча с ним в 
екатеринодарской больнице, отправка его в Батум по решению вра
чей. Смерть Мамонтова, ее причины, похороны. Отъезд автора в эми
грацию, скитания, помощь донских атаманов.

3255. Манштейн А.С. Памяти незабвенного боевого друга // Часо
вой. 1935. № 154/155. С. 12.

Апр.—июнь 1919, 1935. Совместная служба с минным мастером 
С.К.Терещенко на миноносце «Жаркий». Его личность, помощь в 
восстановлении боеспособности корабля, участие в боевых действиях 
у берегов Крыма и в Днепровско-Бугском лимане. Смерть Терещенко 
(1935).

3256. Маслов В.Д. 18 апреля 1918 г.: Памяти И.М.Малова // ВК. 
1938. № 240. С. 22.

Апр. 1918. Боевые действия 1-й сотни 7-го Донского казачьего 
полка в р-не Новочеркасска, ее командир хорунжий И.М.Малов.

3257. Месснер Е.Э. Генерал Бабиев: (Несколько дней его участия в 
Заднепр. операции) // РКрай. 1973. № 105. С. 18—19.

Сент. 1920. Заднепровская операция ген. П.Н.Врангеля, задачи 
Кубанской казачьей дивизии ген. Н.Г.Бабиева, ее боевые действия, 
взятие Никополя совместно с Корниловской ударной дивизией 
(26 сент. 1920). Военный талант Бабиева, его гибель.

3258. Нефедьев К.П. Два первопоходника: А.Дурасов и И.Пейфа- 
сор / К.Н.Нефедьев // Первопоходник. 1973. № 13. С. 55—59.

1904—1905, 1918—1920-е гг. Учение в Кубанском Александровском 
реальном училище. Дружба со старшеклассниками А.Дурасовым и 
И.Пейфасором. Встреча с ними в Екатеринодаре (февр. 1918). Со
вместное участие в 1-м Кубанском походе Добровольческой армии в 
составе полевой батареи офицерской команды разведчиков при штабе 
ген. С.Л.Маркова. Гибель Дурасова в бою под с. Лежанка. Встречи с 
Пейфасором в Белграде (Югославия), его занятие бакалейным делом, 
смерть.

3259. Нилов С.Р. Памяти белого вождя и друга // Часовой. 1958. 
№ 385. С. 16.

1918. Знакомство со штабс-кап. А.В.Туркулом в отряде 
полк. М.Г.Дроздовского. Характеристика Туркула как человека и вое
начальника. Его военная карьера в годы Гражданской войны, назна
чение начальником Дроздовской дивизией в чине ген.-майора.
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3260. Падалкин А.П. Виктор Севский (Вениамин Алексеевич 
Краснушкин) Ц РКрай. 1970. № 89. С. 1-5; № 90. С. 12-16.

1917—1920. Знакомство с журналистом В.А.Краснушкиным — ре
дактором донской правительственной газеты «Вольный Дон». Встречи 
с ним в 1918—1919 гг., его редактирование журнала «Донская волна». 
Роль и значение Краснушкина в истории борьбы донского казачества 
против большевиков, критика им политики ген. П.Н.Краснова. Ги
бель Краснушкина в Ростове-на-Дону от рук большевиков, судьба его 
семьи.

3261. Плахов И.Н. Памяти ген. М.А.Безмолитвеннова // РКрай. 
1974. № 111. С. 48-49.

Янв. 1919. Знакомство с ген. Безмолитвенным при назначении его 
начальником 11-й Донской пешей дивизии в 6-м Донском армейском 
корпусе. Прикомандирование автора к штабу дивизии. Наступление 
на стан. Бекетовку, положение в 64-м Донском пешем полку. Гибель 
старших офицеров 46-го Донского пешего полка, вступление автора в 
его командование.

3262. Синдзянский. Как погиб атаман Дутов: (Зап. конвойца) // 
ЛучА. 1936. № 20. С. 8-9.

1920 — февр. 1921. Пребывание атамана ген. А.И.Дутова в Китай
ском Туркестане, подготовка им совместно с мусульманами восстания 
в советском Туркестане. Последнее посещение атаманом отряда От
дельной Оренбургской казачьей армии. Убийство Дутова большевист
скими агентами в г. Суйдине (февр. 1921).

3263. Трембовельский А.Д. Посвящается Варе Салтыковой, сестре 
милосердия Корниловского ударного полка // ВПп. 1968. № 76/78. 
С. 98—100. — Уточнения и доп.: Ковалевский М. Кое-что о статье, 
посвященной Варе Салтыковой // ВПп. 1969. № 86/87. С. 60—62.

1917— 1918. Встречи с В.Салтыковой на фронте во время 1-го и 
2-го Кубанских походов Добровольческой армии. Ее личные качества, 
самоотверженность, спасение раненого автора. Известие о ее смерти 
от тифа.

3264. Харжевский В.Г. Памяти генерала А.В.Туркула // РМ. 1957. 
14 сент. (No 1108). С. 6-7.

1918— 1919. Вклад ген. Туркула в боевые действия Дроздовской ди
визии в период Гражданской войны, отдельные операции под его ко
мандованием. Черты его характера, военный талант.

Богаевский Митрофан Петрович (1881—1918), 
товарищ войскового атамана Всевеликого Войска Донского 

ген. А. М. Кал едина и председатель Донского Войскового Круга

3265. Z. Моя первая встреча с М.П.Богаевским // КДумы. 1924. 
№ 23(7). С. 40-43.

6 марта 1917. Митинг в стан. Каменской на Дону по поводу орга
низации новой власти — «Гражданского исполнительного комитета». 
Речь директора местной гимназии М.П.Богаевского.
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3266. Митрофан Петрович Богаевский. Сб. ст., посвящ. дон. баяну / 
Под ред. Н.М.Мельникова. — Париж: «Родимый край», 1964. — 
276 с.: ил.

Из содерж.: Богаевский Я.П. В Ольховке: (Детство и юность 
М.П.Богаевского). С. 11—22; Печковский М.И. Митрофан Петрович 
Богаевский: (Воспоминания о друге моих гимназ. и студ. лет Митро
фане Петровиче Богаевском). С. 23—28; Павлов А. Богаевский — гим
назист и студент. С. 29—34; А.Т-в. М.Богаевский — директор гимна
зии. С. 35—36; Богаевская Е.Д., Меньшиков Н.М. «Хождение по 
мукам». С. 37—56; Богаевская Е.Д. После смерти М.П.Богаевского. 
С. 59—63; Богаевский М.П. Около войны: (Впечатления и встречи). 
С. 69—76; Богаевский М.П. 29 января 1918 г. С. 85—90; Богаевский 
М.П. Ответ перед историей. С. 91 — 115; Бугураев М.К. «Лебединая 
песнь» М.П.Богаевского. С. 128—140; Речь М.П.Богаевского на Вой
сковом Круге 7 февр. 1918 года. С. 141 — 145; Мельников Н.М. Мои 
воспоминания о М.П.Богаевском С. 160—175; Горчуков М.А. Неопа
лимая купина. С. 176—183; Казмичов П. Митрофан Петрович Богаев
ский. С. 207—208; Стариков Т.М., ген. Митрофан Петрович Богаев
ский: (Первая встреча с ним). С. 238—244; Севский В. Бессмертие. 
С. 255-257.

Др. публ. Стариков Т.М. Митрофан Петрович Богаевский: (Первая 
с ним встреча) // ПК. 1931. № 10/11. С. 6—8.

1880-е гг. — 1918. Детство М.П.Богаевского в имении Петровское 
Донецкого окр. Области Войска Донского. Отец — войсковой стар
шина П.Г.Богаевский. Учение в Новочеркасской гимназии, увлечение 
историей. Организация гимназического кружка, рукописного журнала. 
Путешествия по Волге и Дону, знакомство с бытом, условиями жизни 
казаков. Учение на историко-филологическом факультете Петербург
ского университета. Общественная деятельность в качестве председа
теля донского землячества, избрание старостой факультета, влияние 
на академическую жизнь. Преподавание истории и географии в вой
сковой (Платовской) гимназии в Новочеркасске. Избрание директо
ром мужской общественной гимназии в стан. Каменской (лето 1914). 
Участие во Всероссийском казачьем съезде в Петрограде (март 1917), 
избрание председателем Совета Союза казачьих войск. Ораторский та
лант Богаевского. Председательство на первом Донском Войсковом 
Круге (май 1917), избрание товарищем войскового атамана ген. 
А.М.Каледина. Деятельность на посту председателя Донского прави
тельства (с дек. 1917). Положение на Дону после Октябрьского пере
ворота, позиция казачества по отношению к большевикам. Причины 
самоубийства Каледина (29 янв. 1918). Речь Богаевского на Малом 
Круге в Новочеркасске (7 февр. 1918). Его уход с женой в Сальский 
окр., скитания по станицам. Арест Н.М.Голубовым. Заключение в 
станицах Денисовской, Платовской, Великокняжеской, Новочеркас
ске. Выступление Богаевского перед красногвардейцами в стан. Пла
товской, перед революционным гарнизоном Новочеркасска (27 марта), 
влияние на слушателей. Перевод в Ростов-на-Дону, расстрел начальни
ком ростовской Красной гвардии Я.Антоновым. Временное погребение 
Богаевского на кладбище Нахичеванской Софийской церкви. Перевоз 
тела в Новочеркасск, панихида в соборе. Личность, характер, миро
воззрение Богаевского, его политические убеждения.
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3267. Богаевский А.П. Митрофан Петрович Богаевский: Детство и 
юность //ДЛ. 1923. № 2. С. 200-205.

1880-е гг. — апр. 1918. Воспоминания о брате. Семья, отец 
П.Г.Богаевский. Детство в имении Петровское Донецкого окр. Облас
ти Войска Донского. Учение брата в гимназии и на историко-филоло
гическом факультете Петербургского университета. Черты его характе
ра, интересы, педагогическая работа, политическая деятельность при 
атамане А.М.Каледине. Последняя встреча с ним в Новочеркасске.

3268. Колачов П. М.П.Богаевский: (По лич. воспоминаниям) // 
КПуть. 1926. № 79. С. 5-6.

Нояб. 1916 — март 1918. Приезд автора в составе комиссии Дон
ского учительского института в стан. Каменскую, знакомство с дирек
тором гимназии Богаевским. Его личность, беседы с ним по педагоги
ческим вопросам и на политические темы. Встречи с Богаевским как 
председателем Донского Войского Круга в Новочеркасске (май—нояб. 
1917). Речь Богаевского после его ареста перед революционным гар
низоном в кадетском корпусе в Новочеркасске.

3269. Павлов А. Митрофан Петрович Богаевский: (Из воспомина
ний о шк. жизни) И КПуть. 1924. № 11. С. 11 — 12.

1900—1917. Общение с Богаевским — учеником новочеркасской 
войсковой гимназии. Его личность, рассказы об истории Дона, отно
шение к младшим ученикам. Встреча с ним во время революции как 
председателем Донского Войскового Круга.

Махно Нестор Иванович (1888—1934), 
политический деятель, анархист, рководитель крестьянского повстанческого 

движения на Украине (1918—1921); с 1921 г. в эмиграции

3270. Арбатов З.Ю. Батько Махно // Возрождение. 1953. № 29. 
С. 102-115.

То же [отр.]. У батьки Махно // Руль. 1923. 25 дек. (№ 930).
1908—1918, 1921. Сведения об убийстве Н.И.Махно полицейского 

пристава в Киеве, его аресте и пребывании в Бутырской тюрьме (до 
1917). Бесчинства махновцев в Александровском уезде Екатеринослав- 
ской губ. и Екатеринославе (1917—1918). Встреча с Махно в Екатери- 
нославе на квартире автора. Свидание с ним во время его заключения 
в варшавской тюрьме, внешний облик Махно.

3271. В.Т. Из далекого прошлого: (Воспоминания о Н.И.Мах
но) //ДТП. 1953. № 41. С. 25-27.

1905—1917. Политическая платформа и деятельность анархистов в 
Екатеринославе (1905, февр. 1917). Организация Н.И.Махно анархист
ских военных отрядов (после окт. 1917). Случаи налетов вооруженных 
групп на квартиры в Екатеринославе. Посещение автором-студентом 
штаба Махно в составе делегации Горного института, беседа с Махно 
о безопасности профессуры и студентов.

3272. Махно Н.И. [Воспоминания]. Т. 1—3. — Париж, 1929— 
1937. — T. 1: Русская революция на Украине, от марта 1917 по апр. 
1918 г. — Paris: Б-ка махновцев, 1929. — 211 с.; Т. 2: Под ударами 
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контрреволюции, апр. 1918 — июнь 1918 г. — Paris: Ком. Н.Махно, 
1936. — 160 с.; Т. 3: Украинская революция, июль—дек. 1918. — Paris: 
Ком. Н.Махно, 1937. - 179 с.

То же. Русская революция: Воспоминания: Зап. в 3 кн. — Ger
many, 1977; Воспоминания. Кн. 1—3. — Киев, 1991; М., 1992. — Кн. 1 
в сокр.

То же [отр.] Мои встречи и разговор с Лениным // НРС. 1936. 17, 
19 окт. (№№ 8657, 8659); Воспоминания: Фрагм. о встречах со Свер
дловым и Лениным: (Из Мюнх, изд.) // Вестн. МГУ. Сер. Философия. 
1989. № 5. С. 84-91; Гуляй-Поле Ц Слово. М., 1990. № 10. С. 51-55; 
Воспоминания // Москва. М., 1991. № 5. С. 126—138.

Освобождение из Бутырской тюрьмы (2 марта 1917), приезд в 
с. Гуляй-Поле Екатеринославской губ. Местные анархо-коммунисты, 
их деятельность. Избрание автора председателем Крестьянского 
союза, затем Гуляйпольского совета рабочих и крестьянских депутатов 
(июль—авг. 1917). Постановление Гуляйпольского съезда крестьян о 
ликвидации помещичьего землевладения (сент. 1917). Образование 
сельскохозяйственных коммун (февр.—март 1918). Австро-германская 
интервенция на Украине. Создание автором вооруженного конного 
отряда, отступление до Таганрога. Вступление немецко-австрийских 
войск и отряда Центральной рады в Гуляй-Поле (апр. 1918), расправа 
с анархистами. Конференция гуляйпольских анархистов в Таганроге, 
принятие ею решения об организации партизанской борьбы против 
интервентов. Посещение автором анархических центров Царицына, 
Ростова-на-Дону, Саратова. Поездка в Москву, встречи с анархистами 
А.А.Боровым, П.А.Аршиновым, И.С.Гроссман-Рощиным, Л.Черно
вым (П.Д.Турчаниновым), А.Шапиро. Визит к П.А.Кропоткину. 
Встречи и беседы с Я.М.Свердловым и В.И.Лениным. Нелегальное 
возвращение на Украину (июль 1918), пребывание в Гуляй-Поле, ор
ганизация повстанческого отряда. Партизанская борьба с австро-гер
манскими и гетманскими частями. Пропаганда идеи восстания среди 
крестьян ближайших р-нов. Бой под с. Дибривка, окружение против
ником, прорыв из окружения (сент. 1918). Организация и деятель
ность повстанческого штаба (окт.—нояб. 1918). Сбор денежных 
средств и огнестрельного оружия повстанцами. Украинская директо
рия, объявление ею мобилизации. Отношение махновцев к Директо
рии и начальные методы борьбы с нею (дек. 1918).

3273. Махно Н.И. Записки Нестора Махно // АВ. 1923. № 1. 
С. 16-23; № 2. С. 27-37; № 3/4. С. 23-29; № 5/6. С. 17-25.

То же [отр.] Из детских лет и юности; В Бутырках; 1917 г. в 
Гуляй-Поле; Оккупация Украины // Нестор Иванович Махно: Воспо
минания, материалы и документы. Киев, 1991. С. 31—40.

1890-е гг. — 1919. Детство, учение в школе в с. Гуляй-Поле Алек
сандровского уезда Екатеринославской губ. Вступление в кружок 
анархистов-коммунистов. Аресты (1906—1910), содержание в Бутыр
ской тюрьме (1910—1917) в Москве, освобождение после революции. 
Революционная работа в Гуляйпольском р-не. Немецкая оккупация 
Украины (март 1918), поездка автора в Москву. Организация крес
тьянского повстанческого движения (июль—сент. 1918). Бой в с. Диб
ривка (30 сент.). Сбор оружия, приказ автора о задачах повстанческих 
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отрядов. Защита автором евреев, формирование из них отдельных во
инских единиц. Еврейская батарея Шнейдера. Убийство атамана 
Н.А.Григорьева за еврейские погромы под Елисаветградом. Общест
венная жизнь еврейских колоний.

3274. Поморский Б. Как я оказал услугу атаману Махно // Сегод
ня. 1923. 16 февр. (№ 35). С. 3.

1920. Помощь автора в освобождении из-под ареста в Румынии 
нелегально перешедшего границу неизвестного лица, оказавшегося 
Н.И.Махно.

3275. Седых А. Батько Махно // НРС. 1947. 12 окт. (№ 12953). 
С. 3, 8.

1918—1920, 1930-е гг. Встреча с Н.И.Махно в Париже, его рассказ 
о своей жизни до революции и в период Гражданской войны. Попыт
ки самооправдания в связи с обвинениями в организации еврейских 
погромов на Украине. Смерть Махно (1934).

Петлюра Симон Васильевич (1879—1926), 
государственный, политический и военный деятель Украинской народной 

республики (1918—1919), член Украинской социал-демократической 
рабочей партии, один из организаторов Центральной рады и Директории 

(с февраля 1919 г. ее глава); с 1920 г. в эмиграции

3276. Встречи с Петлюрой: (Клочки воспоминаний) // Сегодня. 
1926. 27 мая (№ 114). С. 3. — Подпись: Старый киевлянин.

1906—1918. Публикация автором в киевской газете «Отклики» 
письма С.В.Петлюры о деятельности антрепренера М.Садовского. Ра
бота Петлюры репортером московского отделения газеты «Киевская 
мысль». Участие в первом украинском войсковом съезде. Вступление 
войск Петлюры в Киев (дек. 1918). Расправа с русскими офицерами и 
евреями.

3277. Кусторубов М. Петлюра Ц НРС. 1927. 25 окт. (№ 5385). С. 2.
1910-е гг. — 1918. Знакомство с С.В.Петлюрой, журналистом, в 

Москве, его характеристика. Участие его в Первой мировой войне. 
Присутствие автора при взятии петлюровцами Киева (15 дек. 1918), 
казни русских офицеров.



СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО(1917—1991 гг.)





ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

3278. Азбель Д.С. До, во время и после: Главы из кн. // ВиМ. 
1989. № 104. С. 181-245; № 105. С. 176-237.

После 1917—1947. Детство в Чернигове в годы Гражданской 
войны. Жизнь (с 1919) у родственников в московской гостинице «На
циональ» (первый дом Советов). Дети партийной элиты (А.Я.Свер
длов, Л.Н.Подвойский, Е.Г.Бокий и др.), их быт. Учение в 5-й опыт
но-показательной школе им. М.И.Калинина (бывшая гимназия 
П.Н.Поповой), затем в школе им. В.Г.Короленко, школьная жизнь. 
Москва в эпоху нэпа. Положение родственников, бывший председа
тель ЦК Бунда А.И.Вайнштейн. Учение на механическом факультете, 
затем в аспирантуре Химико-технологического института им. 
Д. И. Менделеева, научный руководитель Е.В.Готман. Болшевская 
трудкоммуна НКВД для преступников, встречи коммунаров с М.Горь
ким. Знакомство автора с Н.И.Бухариным, его единомышленником
А.Н.Слепковым, с М.Е.Кольцовым. Семья Л.С. и О.Д. Сосновских. 
Судьба бывших одноклассников. Арест автора (1935), допросы, заклю
чение в Бутырской (Москва) и других тюрьмах и лагерях. Сокамерник 
по Орловской тюрьме Х.Г.Раковский (1939). Вызов из «шарашки» 
(специальная тюрьма для ученых) в Министерство внутренних дел 
(1947) по поводу обсуждения проекта создания атомной бомбы.

3279. Аллилуева С.И. Только один год / Ред. П.В.Олферьев; 
Худож. Y.Starrett. — New York; Evanston: Harper & Row, 1970. — 
383 c. — (Harper Colophon Books; 182).

To же. — M., 1990.
To же [отр.] U PM. 1969. №№ 2766-2770; 1970. №№ 2771-2773, 

2775-2777, 2779-2787; НРС. 1969. 16, 20, 27 дек. (№№ 21735, 21739, 
21746); 1970. 2, 5, 10, 11, 17, янв. (№№ 21752, 21755, 21760, 21761, 
21767); 1, 7, 15, 21, 23-28 февр. (№№ 21781, 21788, 21796, 21802, 
21804-21809); 2 марта (№ 21811); 3-5 апр. (№№ 21843-21845).

1930-е — 1960-е гг. Жизнь в Кремле (1930—1952), затем (с 1952) с 
детьми в правительственном доме и на даче в Жуковке под Москвой. 
Мать H.С.Аллилуева, ее отношения с И.В.Сталиным, самоубийство. 
Личность Сталина. Быт семей правительственной верхушки (К.Е.Во- 
рошилова, А.И.Микояна, В.М.Молотова, Л.П.Берия, Л.М.Кагановича, 
А.А.Жданова, Г.М.Маленкова). Сталинский террор и процесс духов
ного прозрения автора (40-е — 60-е годы). Круг друзей и знакомых. 
Общественная атмосфера 1950-х — 1960-х гг., критика автором совет
ской партийной системы. Обращение к религии, крещение в право
славном храме (1962), священник Н.А.Голубцов. Знакомство с индий
ским коммунистом Б. Сингхом (1963), пребывание его в Москве, 
жизнь в семье автора, болезнь и смерть (апр. 1963 — окт. 1966). По
ездка в Индию для захоронения его праха, посещение родственников 
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Сингха в дер. Калаканкар (дек. 1966 — март 1967). Решение о невоз
вращении на родину. Вылет в Рим, дневниковые записи о пребыва
нии в Швейцарии (март—апр. 1967). Жизнь в США, впечатления от 
страны, американские друзья, издание книги «Двадцать писем к 
другу». Встречи с А.Ф.Керенским, А.Л.Толстой.

3280. Борисов А. Почему я бежал из Советского Союза: Рассказ 
офицера-танкиста// НРС. 1951. 12, 13 янв. (№№ 14141, 14142). С. 2.

1920-е гг. — 1947. Воспитание автора в детстве и юности в духе 
коммунистической идеологии. Служба в Красной Армии. Заключение 
в исправительно-трудовом лагере, контингент заключенных, их рас
сказы о репрессиях. Участие в Великой Отечественной войне.

3281. Булавин И.А. Поздние всходы: Воспоминания; Дикий вино
град: Стихи / Предисл. М.Моргулиса. — Оттава (Канада): Авт., 
1984. — 298 с.: ил., портр. — Из содерж.: Поздние всходы: Воспоми
нания. С. 7—173.

1909— 1982. Детские и юношеские годы в крестьянской семье в с. 
Покойном на Северном Кавказе. Посещение церкви евангелических 
христиан-баптистов. Труд на мельнице у отца, работа переписчиком, 
трактористом, шофером, механиком, начальником автоколонны 
(1920—1941). Вербовка автора в агенты ОГПУ. Воинская служба в 
64-м кавалерийском полку в г. Телави (Грузия, 1927—1929). Участие в 
автомобильно-мотоциклетном пробеге по Грузии. Велосипедная по
ездка с Северного Кавказа через Казбек в Закавказье. Заключение в 
Пятигорскую тюрьму, начальник тюрьмы НКВД Ю.Зиновьев (1932). 
Великая Отечественная война, отступление от Ярцева (Брянская обл.) 
с фронтовым автоотрядом, лечение в Семипалатинском госпитале. 
Столкновение с военными властями, арест, гауптвахта, Семипалатин
ская тюрьма, камера смертников, отправка в штрафной батальон. 
Плен, работа шофером в немецкой армии. Участие в наступлении на 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Георгиевск, отступлении через Бессара
бию, Румынию, переброска на Западный фронт. Лагерь для невозвра
щенцев Мюнхенгоф. Работа механиком и шофером в американском 
военном госпитале в г. Кассель (1945—1947). Эмиграция в Канаду 
(1948), работа в муниципалитете г. Оттава (1958—1970). Земляки-эми
гранты А.Шелухин, С.К.Нестеренко, М.Н.Чуприн. Путешествия в 
США и Западную Европу. Встреча в Цюрихе с Н.Д.Солженицыной 
(1974). Переписка с родными, оставшимися в СССР.

3282. Волконская О.А. Так тяжкий млат. — Paris: Lev, 1979. — 
227 с.: портр.

1910- е гг. — 1945. Детство в дворянской семье, уклад жизни. Судь
ба семьи после Октябрьского переворота, бегство отца за границу, бо
лезнь матери. Жизнь автора и младших братьев в детских домах на 
Украине. Борьба за существование. Помощь киевских родственниц
В.А. и А.М. Вол конских. Переезд в Ленинград. Обучение в рисоваль
ной школе Общества поощрения художеств. Певица Р.Нордштрем. 
Работа художницей в художественно-прикладной мастерской, препо
давание прикладного искусства в детском доме, пение в хоре Ленин
градского радио. Поездка в гости в Самарканд, местные достоприме
чательности, жизнь узбеков. Обстоятельства личной жизни автора, за
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мужество, рождение сына. Атмосфера всеобщего страха в годы «ежов- 
щины», ссылка матери. Вызов автора в НКВД из-за переписки с 
отцом, живущим во Франции. Великая Отечественная война. Ленин
град в годы блокады, бомбардировки, голод. Работа сиделкой в госпи
тале. Эвакуация по льду Ладожского озера. Жизнь на Кубани. Немец
кая оккупация. Работа переводчицей. Арест немецкой полицией, до
просы, освобождение. Отправка с сыном в Германию. Жизнь в г. 
Бельциге. Бегство из советской зоны оккупации на Запад.

3283. Козлов М. Дорогой к свету / Лит. запись и предисл. Н.Вод- 
невского. — Виннипег (Канада): The Christian Press, 1963. — 199 с.: 
портр.

1926—1959. Жизнь с семьей в Сибири и на Алтае. Арест отца 
(1933). Учение в ж.-д. училище, работа на вагоноремонтном заводе в 
Барнауле (1941 — 1942). Рубцовское пехотное училище. Служба в про
тивотанковом дивизионе и связистом при штабе 5-й армии во время 
Великой Отечественной войны. Сдача в плен, работа в немецких ре
монтных мастерских при 18-й Панцирной дивизии. Переход в распо
ложение советских частей. Демобилизация (1946). Работа шофером на 
станции скорой помощи и в Смоленском драматическом театре. 
Переход границы в р-не Брест-Литовска, арест. Побег из Краковской 
тюрьмы, переход польско-чешской границы. Арест, чешские тюрьмы 
Панкрац и Штирка, тюрьма контрразведки центральной группы со
ветских войск в Бадене (Австрия). Этапирование в СССР (1947). 
Львовская и Киевская пересыльные тюрьмы, произвол уголовников. 
Лагерь и исправительно-трудовая колония в Одессе, 14-й пересыль
ный и производственный лагерь (Мордовская АССР), Камышовский 
(Кемеровская обл.) и Омский лагеря (1947—1953). Друзья, солагерни
ки, сведения о них. Условия работы и быта, женщины и дети в лаге
рях. Межнациональная рознь. Побег. Переход границы с Польшей у 
Брест-Литовска (1953), затем польско-чехословацкой границы и чехо
словацко-австрийской границы (1954). Допросы в американских ко
мендатурах Вены, Лиенца и Франкфурта. Сборный лагерь для ино
странцев в Нюрнберге. Выступление на радио «Свобода» в Мюнхене. 
Крещение в баптистской русской общине Мюнхена. Работа токарем 
на строительном заводе в Золингене. Эмиграция с женой и сыном в 
США (1959).

3284. Кольман А. Мы не должны были так жить / В ступ. ст. 
Ф.Яноух. — New York: Chalidze Publ., 1982. — 367 с. — Биогр. сведе
ния об авт. — Указ. имен.

1890-е гг. — 1972. Детство в Чехии. Первая мировая война, моби
лизация, служба в армии, ранение, пребывание в плену в Сибири. Ок
тябрьский переворот. Работа автора в Иваново-Вознесенске в Коми
тете военнопленных — революционных социал-демократов-интерна
ционалистов. Служба в Красной Армии, получение советского граж
данства. Съезд военнопленных интернационалистов (1918). Вступле
ние автора в РКП(б), знакомство с Н.И.Бухариным. Беседа с В.И.Ле- 
ниным (1919). Участие в Гражданской войне, знакомство и дружба с 
Я.Гашеком. Работа в Коминтерне, нелегальная работа в Германии. 
Встречи с И.В.Сталиным (1930—1934). Партийная и научная деятель
ность, расшифровка математических рукописей К.Маркса. Коммунис
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тическая академия, Институт красной профессуры. Начало Великой 
Отечественной войны, эвакуация, работа в Политуправлении Красной 
Армии. Возвращение в Прагу (1945), арест (1948). Депортация в 
СССР. Заключение в тюрьме в Москве, допросы. Освобождение и ре
абилитация (1953), встреча с семьей. Преподавательская деятельность 
в Москве. Работа в Институте истории естествознания и техники. 
Оценка автором событий 1968 г. в Чехословакии. Отказы ему в выдаче 
виз для поездки в Прагу.

3285. Кузнецова-Буданова А.К. И у меня был край родной / Пре
дисл. Я. и Ю.Будановых. — Франкфурт/M.: Посев, 1975. — 356 с.: 
портр.

1900-е гг. — 1941. Детские и юношеские годы в пос. Бежица Брян
ского уезда Орловской губ., быт семьи. Общественная жизнь поселка, 
заводские и церковные праздники. Учение в начальной школе, двух
классном училище и гимназии, учителя. Первая мировая война, при
езд в Бежицу Николая II. Революционное движение, приход к власти 
большевиков (1918). Поступление автора на Высшие женские меди
цинские курсы в Харькове (позднее — Харьковский медицинский ин
ститут), преподаватели проф. П.И.Шатилов и др. Учение пению в 
консерватории у преподавателя О.К.Островской. Практика в бежиц
кой больнице и туберкулезном санатории в пос. Жуковка. Замужество, 
муж Я.В.Буданов. Дежурства у больных тифом, работа патронажной 
сестрой в яслях. Стажировка в лечебных учреждениях Харькова. Уст
ройство на работу врачом в ясли. Организация отделения для ново
рожденных в родильном доме № 15, главврач И.В.Попандопуло. Быт 
коммунальной квартиры. Беспризорники. Коллективизация, голод, 
магазины-торгсины (торговля с иностранцами) и распределители. Раз
рушение церквей. Аресты «врагов народа», судьба врачей Х.С.Мартин
сон, Попандопуло, инженера Д.М.Рабиновича. Работа ординатором в 
педиатрической клинике медицинского института, участие в ликвида
ции эпидемии детской дизентерии в г. Новгород-Северске, жизнь 
провинциального города. Советско-финляндская война.

3286. Лазебников А.Е. Радостные песни. — Тель-Авив: Крона, 
1987. - 270 с.

1907—1942, 1956. Детство в Екатеринославе и Баку. Соседи — 
семья председателя Бакинского совета П.А.Джапаридзе. Работа автора 
в газете «Молодой ленинец» (1924—1928). Служба в армейской газете 
«Тревога» (1930, Дальний Восток), газетах «Комсомольская правда» 
(Москва) (1932—1937), «Красный флот» (Владивосток, 1937—1938). 
Главный редактор «Комсомольской правды» В.Бубекин, зав. отделом 
информации Е.В.Бабушкин, его дружба с В.П.Чкаловым, дальнейшая 
судьба. Выступление И.В.Сталина на 8-м съезде комсомола (1928). 
Интервьюирование автором Н.И.Бухарина, А.И.Рыкова, М.М.Литви- 
нова и др. Дружба с Героем Советского Союза П.Арманом (П.Тылты- 
ном), с командующим ВВС РККА ген.-лейт. Я.В.Смушкевичем, с 
военным атташе Испанской республики Р.Диэстро, совместная работа 
с ним над книгой «Рассказы майора Рамона Диэстро». Посещение с 
собкором «Комсомольской правды» в Грузии Г.Аджимурадовым мате
ри Сталина Е.Г.Джугашвили. Командующий Тихоокеанским флотом 
Н.Г.Кузнецов. Арест автора (1938). Этапирование в Москву. Внутрен
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няя тюрьма НКВД на Лубянке, Бутырская тюрьма. Следователи. Ме
тоды получения показаний в НКВД. Сокамерники: В.Ф.Джунковский, 
Г.А.Пихлак, Г.А. Мирошниченко, И.И.Межлаук, С.Б.Урицкий, 
Н.Н.Осиев, А.Я.Таиров, проф. M.С.Карпов и др. Ж.-д. отделение 
Онеглага (Архангельская обл.), строительство ж.д. Пукса—Наволоки, 
лесоповал. Быт, питание, нормы выработки, национальный состав за
ключенных, их гибель от голода в годы Великой Отечественной 
войны. Начальник 8-го лагпункта А.Н.Симацкий, 6-го лагпункта 
П.И.Шилов. Начальник ж.-д. отделения Онеглага Лысманов. Солагер
ники: М.К.Лучин, Н.И.Филиппов, К.В.Гриценко, М.А.Родыгин,
С.А.Минкевич, П.А.Урицкая, Ф.Ф.Платтен, И.П.Мищенко и др. 
Письма Платтена к О.В.Свенцицкой. Отказ автору в отправке на 
фронт. Заключение в лагерную тюрьму. Расстрел группы литовцев. 
Суд, продление автору срока заключения (1942). Реабилитация, после
дующая встреча с товарищами по лагерю.

3287. Меныиагин Б.Г. Воспоминания: Смоленск... Катынь... Вла
димир; Тюрьма... / Подгот. к печати А.Грибанова и др.; Коммент. 
Г.Суперфина. — Paris: YMCA-Press, 1988. — 247 с.: портр. — Имен, 
указ. — В прил.: Документы.

То же [отр.] // РМ. 1988. №№ 3719, 3720, 3722-3725.
1919—1970. Жизнь в Смоленске, служба в армии (1919—1927). 

Учение в Юридическом институте в Москве. Работа в коллегии адво
катов при областном суде Центрально-Черноземной обл. (1920—1931), 
участие в судебных процессах «о вредительстве» в сельском хозяйстве. 
Деятельность автора в период показательных процессов в 1930-е гг. в 
Смоленске. Великая Отечественная война, немецкая оккупация (июль 
1941), назначение автора бургомистром города. Массовый расстрел 
польских военнопленных в Катыни, участие во вскрытии могил (апр. 
1943). Уход в Чехословакию, интернирование американским командо
ванием. Передача советским властям, арест (май 1945). Тюрьма на Лу
бянке в Москве (1945—1951), суд, приговор. Заключение во Влади
мирской тюрьме (1951 — 1970), работа в тюремной библиотеке. Сока
мерники — бывшие руководящие работники МВД СССР С.С.Маму- 
лов и М.А.Штейнберг. Освобождение (28 мая 1970).

3288. Морт В.К. Под зонтиком: (Выдержки из автобиогр.) // 
РДали. 2980. № 317. С. 9-18.

1917—1980. Трудности жизни при советской власти на Кавказе, 
затем в Киеве. Работа в Украинском мукомольном тресте, а после 
окончания Политехнического института инженером на обувной фаб
рике. Условия существования. Служба у немцев во время оккупации 
Киева в период Великой Отечественной войны. Бегство на Запад 
(1943). Переезд из Мюнхена в США. Жизнь с семьей в Сиэтле, работа 
чернорабочим. Сотрудничество в русских газетах и журналах.

3289. Негретое П.И. Все дороги ведут на Воркуту. — Benson (Ver
mont): Chalidze Publ., 1985.— 235 с. — Биогр. справки об авт.

1923—1960. Детство и отрочество в Кировограде (Зиновьевске), 
учение в школе. Обстановка на Украине в 1930-е гг. Начальный пери
од Великой Отечественной войны. Мобилизация автора в комсомоль
ский батальон. Отступление Красной Армии, возвращение автора в 
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Кировоград (16 авг. 1941). Немецкая оккупация. Работа автора в мас
терской по ремонту самолетов, на мельнице, пуговичной фабрике. 
Дружба с историком-любителем В.М.Крюковым, его влияние на ми
ровоззрение автора. Вступление в НТСНП (Национально-трудовой 
союз нового поколения). Бегство из Кировограда в Винницу в связи с 
угоном мужчин в Германию (окт. 1943). Переезд с Крюковым в Поль
шу. Помощь Русского комитета беженцам для отъезда в Словакию. 
Жизнь в Варшаве и Братиславе, круг общения: Н.А.Марлинская, 
проф. Н.О.Лосский, В.А.Урман, Т.П.Милютина, Л.М.Валерштейн, 
М.Н.Авербах и др. Участие в строительстве туннеля в Братиславе. Ос
вобождение города советскими войсками. Служба переводчиком в 
контрразведке «Смерш». Возвращение на родину (авг. 1945). Арест, 
обвинение в принадлежности к НТС. Львовская пересыльная тюрьма. 
Воркутлаг (февр. 1946). Лагерный режим. Условно-досрочное осво
бождение (1955). Работа в Воркуте в Геологическом управлении. Брак 
с У.В.Эльберфельд (1957). Жизнь семьи Эльберфельд до войны в Гер
мании и России, репрессии против родителей жены, их гибель, реаби
литация (1959). Учение автора на заочном отделении исторического 
факультета Ленинградского университета (1960—1966). В тексте — 
автобиография Милютиной, биографические сведения о Валерштейне 
и Авербахе.

3290. Орлова Р.Д. Воспоминания о непрошедшем времени: Мос
ква, 1961 — 1981 гг. — Анн Арбор: Ардис, 1983. — 330 с.: ил.

То же — М., 1993.
То же [отр.] Мы не хуже Горация // ВиМ. 1980. № 51. С. 5—26; 

Фрида Вигдорова // СССР ВП. 1982. № 3. С. 300—325; После смерти 
(1972) Ц РМ. 1982. 30 сент. (№ 3432); 7 окт. (№ 3433).

1918—1980. Детство и юность. Семья в Москве. Родители: отец — 
Д.Г.Либерзон, экономист; мать — С.М.Либерзон, зубной врач. Учи
тель литературы С.А.Гуревич. Гибель мужа, Л.Р.Шершера, брак с 
Н.Орловым. Годы учения в Институте философии, литературы, исто
рии (ИФЛИ, 1935—1939). Друзья и сокурсники: А.Кун (дочь Б.Куна и 
жена венгерского писателя А.Гидаша), Е.А.Муралова, Х.Я.Ганецкая, 
И.Г.Гринько. Работа заведующей отделом американских стран во Все
союзном обществе культурных связей с заграницей (ВОКСе) (1940— 
1947), его председатель В.С.Кеменов. Поездки с пропагандистским за
данием на фронт. Приезд в Москву американской писательницы 
Л.Хеллман. Отказ автора от сотрудничества с органами НКВД. Уход 
из ВОКСа, учение в аспирантуре (1947—1951). Преподавание на рус
ском отделении Учительского института в Таллине (1951 — 1953). 
Смерть И.В.Сталина и развенчание культа его личности. Возвращение 
в Москву, работа в редакции журнала «Иностранная литература» 
(1955—1961). Поездка в Бухарест и Варшаву (1956). Встречи с поль
скими литераторами. Посол СССР в Польше П.К.Пономаренко, его 
рассказ о событиях 1937—1938 гг. Вторжение советских войск в Вен
грию. Начало «оттепели». Дело Ю.М.Даниэля и А.Д.Синявского. Че
хословацкие события (1968). Политическая и нравственная переоцен
ка происходящих событий, выход автора из КПСС (февр. 1980). 
Л.З.Копелев и его роль в личной судьбе автора. Правозащитник 
П.МЛитвинов, поездки к нему в ссылку в Читинскую обл. (70-е 
годы). А.И.Солженицын, хлопоты в связи с публикацией его повести 
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«Один день Ивана Денисовича». Ф.А.Вигдорова и ее участие в деле 
И.А.Бродского. Круг друзей и знакомых: А.А.Белкин, А.В.Белинков, 
О.Ф.Берггольц, А.А.Галич, Н.Н.Матвеева, Б.Л.Пастернак, Б.И.Розен- 
цвейг, Л. К. Чукове кая, И.Г.Эренбург, А.Я.Яшин. Отъезд за границу 
(нояб. 1980).

3291. Петухов П.Р. Дорога жизни // Нива. Mobile (Alabama, 
США), 1981. № 1. С. 34-36; № 2. С. 34-37; № 3. С. 32-34; № 4. 
С. 32-37; № 5. С. 32-34; № 6. С. 32-36; № 8. С. 34-36; № 9. 
С. 33-37; № 11. С. 29-36; 1982. hfe 1. С. 32-38; № 2. С. 32-36; № 3. 
С. 31-38; № 4. С.31-36; № 5. С. 32-38; № 6. С. 31-38; № 7. С. 28- 
37; № 9. С. 27-37; № 10. С. 21-31; № 11. С. 28-36; № 12. С. 24-33;
1983. № 1. С. 21-29; № 2. С. 20-26; № 3. С. 19-28; № 4. С. 20-29;
1984. № 5. С. 19-30.

То же [отр.] На лодке через Балтийское море // Нива. Mobile (Ala
bama), 1980. № 10. С. 4-8; № 11. С. 3-8.

1920-е — 1960-е гг. Жизнь в уральской деревне, ее местоположе
ние. Дом и его интерьер. Семья. Родственники. Соседи. Сельскохо
зяйственные работы. Праздники. Голод (1921). Учение автора в на
чальной школе. Строительство нового дома. Закрытие церквей в де
ревнях. Налоги. Слухи о колхозах. Обучение автора на курсах в Крас
ноуфимске, поступление на рабфак медицинского института в Свер
дловске (1934). Преподаватели. Быт молодежи. Начало литературной 
деятельности. Обучение в Уральском государственном университете 
на факультете журналистики (позднее — Институт журналистики, 
1938—1940). Аресты студентов и преподавателей. Отношение автора к 
советской власти. Работа после окончания института в Красноуфим
ском краеведческом музее в связи с запретом работать в газете. Не
однократные аресты отца. Мобилизация автора в рабочий батальон, 
затем обучение в Свердловском пехотном училище. Начало Великой 
Отечественной войны. Отправка на Ленинградский фронт. Отноше
ние солдат и офицеров к войне. Переход автора к финнам (апр. 1943). 
Лагерь для военнопленных под Хельсинки. Работа для радио и газеты 
«Северное слово». Заключение мира между Финляндией и СССР. Бег
ство автора из Финляндии в Швецию. Работа у фермеров. Печатание 
стихов в газете «Возрождение», отзыв на стихи Н.Н.Берберовой. 
Опубликование в газете «Правда» фамилии автора в «Списке военных 
преступников, проживающих в Финляндии». Плавание из Швеции в 
США (1950). Пребывание в лагере для иммигрантов. Работа на авто
мобильном заводе, затем в армейской школе языков. Литературная де
ятельность. Поэма «Сказание о Китеже». Преподавание в Джорджта
унском университете. Женитьба, рождение сына.

3292. Полозов А.Я. Под благословением крестного // Надежда. 
[1989]. № 15. С. 253-293.

1920-е — 1980-е гг. Жизнь семьи отца автора Я.Н.Полозова, ке
лейника патриарха Тихона (В.И.Белавина) в Донском монастыре. Об
стоятельства убийства отца (1924). Отдельные эпизоды жизни автора 
после смерти его крестного отца — патриарха Тихона. Жизнь в семье 
О.А.Вяткиной, двоюродной сестры В.И.Ленина. Встречи у нее с Д.И. 
и М.И.Ульяновыми. Учение автора в школе в Рублево под Москвой. 
Участие в золоторазведочной экспедиции в Казахстане (конец 30-х го
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дов). Работа актером в Свердловском драматическом театре, в Ленин
градском театре им. Ленинского комсомола. Поддержка в разные пе
риоды М.Ф.Астанговым, А.П.Лукьяновым, М.И.Бабановой. Жизнь с 
матерью после ее возвращения с фронта в Москве. Встреча и беседа 
автора с патриархом Алексием I (С.В.Симанским).

3293. Робсман В.Я. Царство тьмы: Рассказы и очерки б. кор. «Из
вестий» / Предисл. В.Гзовского. — Мюнхен: Авт., 1956. — 151 с.

Др. публ. В Иран из Советской России // НРС. 1949. 20 марта 
(№ 13477); Встреча с пустыней // НРС. 1950. 5 мая (№ 13888); В гос
тях у Тамерлана // НРС. 1951. 10 мая (№ 14198); Голодная смерть // 
НРС. 1951. 10 июля (№14320); Откровенная беседа // НРС. 1952. 
16 янв. (№ 14509); Весенняя посевная // НРС. 1952. 28 мар. 
(№ 14581).

1906—1950. Детство в Харькове. Впечатления от разграбления пра
вославного монастыря советскими властями. Жизнь крестьян на Ук
раине, раскулачивание, голод. Переезд автора в Среднюю Азию, до
рожные рассказы пассажиров. Жизнь в Ашхабаде, враждебность мест
ного населения к русским. Ссыльные члены ВКП(б). Пребывание в 
Самарканде, посещение университета. Встреча с ссыльным лингвис
том-востоковедом проф. Е.Д.Поливановым. Бегство из СССР с женой 
в Иран (середина 30-х годов). Советские войска в северном Иране 
(янв. 1941), отъезд автора в южный Иран. Приезд в Иран заместителя 
министра иностранных дел СССР С.И.Кавтарадзе (1944). Шах Мо
хаммед Реза Пехлеви. Отъезд автора в США.

3294. Розинер Ф.Я. Серебряная цепочка: Семь поколений одной 
семьи. — Тель-Авив: Б-ка Алия, 1983. — 273 с.: ил.

1930-е гг. — 1978. Детство в Москве, родители, сведения об их 
жизни в Палестине. Арест матери, Ю.С.Рабинович (янв. 1938), содер
жание в Бутырской и Таганской тюрьмах, освобождение. Работа отца, 
Я.В.Розинера, заместителем начальника литейного цеха Московского 
автозавода им. И.В.Сталина. Отдых на даче у родственников на ст. 
Удельная. Начало Великой Отечественной войны, эвакуация в Куйбы
шев, затем в Миасс. Возвращение в Москву (1943). Школьные годы 
автора. «Чистка» заводских руководящих кадров от евреев на Москов
ском автозаводе, аресты (1950). Дело об исключении родителей из 
КПСС (февр. 1953), ожидание ими ареста за связь с палестинскими 
родственниками. Смерть И.В.Сталина. Учение автора в Полиграфи
ческом институте. Работа инженером в конструкторском бюро, затем 
в Акустическом институте Академии наук СССР. Литературные заня
тия, публикации. Кружок искусствоведа Б.Н.Смолина. Сотрудничест
во в музыкальной прессе. Отъезд автора в Израиль (1978). В тексте — 
материалы по истории семьи, ее родословная, документы из семейно
го архива, записки деда, Ш.Д.Рабиновича.

3295. Скрябина Е.А. Это было в России / Предисл. Х.Е.Солсбе- 
ри. — Лос-Анджелес: Альманх-Пресс, 1980. — 141 с.: ил.

То же Ц Скрябина Е.А. Страницы жизни. М., 1994. С. 5—102.
1912—1940. Детство в Нижнем Новгороде, лето в имении Оброч

ное Лукояновского уезда Нижегородской губ. Отец А.П.Горсткин, 
предводитель дворянства Лукояновского уезда, депутат Государствен
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ной думы. Жизнь в Петербурге (1912—1915). Смерть брата и бабушки. 
Крестьянские волнения, разгром имений, побег семьи из имения в 
г. Лукоянов, учение в лукояновской школе. Арест и освобождение 
брата, Г.А.Горсткина, гибель в Белой армии другого брата, П.А.Горст- 
кина, эмиграция и смерть отца. Жизнь автора в Симбирске (1919— 
1922), работа конторщицей в губфинотделе, учение в педагогическом 
техникуме. Возвращение в Нижний Новгород, работа в Нижегород
ском архивном управлении. Брак со С.Скрябиным (1924). Учение на 
курсах стенографии с женой Л.М.Кагановича. Переезд в Ленинград 
(1925). Работа в военизированной охране завода «Большевик». «Чист
ки» и аресты в связи с убийством С.М.Кирова (1934). Отдых на 
ст. Разлив с семьей пианиста В. В.Софроницкого. Расстрел брата, 
Г.А.Горсткина. Друг, директор текстильной фабрики И.П.Арановский. 
Учение в Институте иностранных языков (1937—1941). Террор, аресты 
соседей, родственников, друзей. Вербовка мужа в осведомители 
НКВД. Советско-финляндская война. Поездка в Москву (1940).

3296. Улановская Н.М. Рассказ матери // Улановская Н.М., Ула
новская М.А. История одной семьи. Нью-Йорк, 1982. С. 23—300*.

То же. - М., 1994. С. 22-266.
То же [отр.] В России и за границей: Германия; Миссия в Китай; 

Большой террор // ВиМ. 1977. № 21. С. 162—207.
1910-е гг. — 1956. Детство в м-ке Бершадь Каменец-Подольской 

губ. Уклад жизни еврейской семьи. Учение в частной школе и город
ском училище. Переезд семьи в Одессу после Февральской револю
ции. Собрания Союза ученической молодежи. Вступление автора в 
Молодой революционный интернационал (Моревинт), его члены. 
Смена властей в городе. Участие в одесском подполье, распростране
ние листовок среди французских солдат. Знакомство с будущим 
мужем — А.П.Улановским, его биография, сведения об участии в ре
волюционном движении, пребывании в Туруханской ссылке вместе с 
И.В.Сталиным и Я.М.Свердловым, побеге. Служба мужа на бронепо
езде под командованием А.Г.Железнякова. Работа вместе с мужем в 
советской военной разведке, жизнь в Германии, Китае, США. Встре
чи с американскими и немецкими коммунистами. Р.Зорге. Советский 
перебежчик Р.Курган. Обстановка в Германии перед приходом к влас
ти национал-социалистов. Провал советской агентуры в Дании, арест 
мужа, его последующее возвращение в СССР, преподавательская ра
бота в военных академиях. Жизнь автора в Москве, учение в Институ
те иностранных языков, преподавание в Военной академии им. 
М.В.Фрунзе и Академии Генерального штаба. Волна арестов 1937 г. 
Работа переводчицей при иностранных корреспондентах во время Ве
ликой Отечественной войны. Характер официальных сообщений Сов
информбюро. Недопущение иностранных корреспондентов на фронт, 
выступление перед ними В.М.Инбер с рассказом о «прекрасной» 
жизни в блокадном Ленинграде. Преследование советских граждан за 
контакты с иностранцами. Организация автором посещения австра
лийским журналистом Д.Блонденом московской коммунальной квар
тиры, последующее описание им жизни москвичей в книге «Комната 
на трассе» (1947). Преподавание в Институте международных отноше
ний после окончания войны, состав студентов. Борьба с «космополи
тизмом». Увольнение из института. Арест (1948), допросы в тюрьме на 
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Лубянке. Лефортовская тюрьма. Сокамерницы. Вынесение приговора, 
отправка в лагерь. Вологодская пересыльная тюрьма. Воркутинские и 
мордовские лагеря. Лагерные работы. Рассказы заключенных о своих 
судьбах. Врач лагерной больницы писательница Г.И.Серебрякова. 
Смягчение режима после смерти Сталина. Освобождение.

3297. Фесенко Т.П. Повесть кривых лет. — Нью-Йорк: Новое рус. 
слово, 1963. — 222 с.

То же [отр.] Чуковский в Киеве // НРС. 1957. 5 мая (№ 16017); 
Детство под каштанами // НРС. 1958. 19—23 авг. (№№ 16488—16592); 
Послевоенный год // Мосты. № 3. С. 319—347.

1914—1950. Детские годы в Киеве, семейный уклад. Смена властей 
после Октябрьского переворота. Жизнь семьи в г. Каневе. Учение ав
тора в Киеве на курсах иностранных языков, на лингвистическом фа
культете Института народного образования, состав студентов, методы 
обучения. Директор института И.М.Сияк. Участие в проведении кол
лективизации в немецких колониях Житомирской обл. Голод на Ук
раине (1932—1933). Переписка и встреча с К.И.Чуковским. Работа над 
англо-украинским словарем в Институте языкознания, затем литера
турным редактором медико-биологического издательства. Аресты отца 
и друзей. Оккупация Киева немецкими войсками во время Великой 
Отечественной войны. Расстрел евреев в Бабьем Яру. Дружба автора с 
поэтом И.В.Елагиным. Работа переводчицей в Украинской конторе 
лекарственных растений. Эвакуация при отступлении немецких войск. 
Отправка в трудовой лагерь в Силезию. Дружба с австралийскими и 
французскими пленными, их дальнейшая судьба. Бегство от советских 
войск через Чехословакию в Бамберг (Бавария), обоснование там с 
мужем. Вступление в город американских войск. Насильственная ре
патриация бывших советских граждан, организация сопротивления 
репатриации. Преподавание автором английского языка беженцам. 
Переезд в лагерь для перемещенных лиц в Мюнхен (1947), лагерный 
быт, работа, администрация. Визиты советских журналистов и пред
ставителей власти. Эмиграция беженцев в Бразилию, Бельгию и 
США. Путешествия автора по Германии. Отъезд в США (1950).

3298. Фишер Е. Моя жизнь Ц НРС. 1968. 16 июля (№ 20217). С. 4.
1885—1950. Детские годы автора на Северном Кавказе. Учение в 

Киевском институте благородных девиц. Трудности послереволюци
онных лет. Голод на Украине (1933). Арест зятя (1937). Вынужденное 
сотрудничество с немцами во время Великой Отечественной войны и 
оккупации Киева, бегство с ними (1943). Лагерь в Зальцбурге (Ав
стрия). Советские репатриационные комиссии. Эмиграция в Канаду 
(1950).

3299. Хрущев Н ,С. Воспоминания: В 2 т. / Сост. В.Чалидзе. — New 
York: Chalidze Publ., 1979-1981. - T. 1. - 1979. - 303 с.; T. 2. - 
1981. - 288 с.'

То же // ВИ. 1990. №№ 2-12; 1991. №№ 1-12; 1992. №№ 1-3, 
6-9, 11, 12; 1993. №№ 2-10; 1994. №№ 1-9, 11, 12; 1995. №№ 2-6.

1 Аннотация составлена по тексту кн.: Время. Люди. Власть. М., 1999.
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То же [с доп. и коммент.] Время. Люди. Власть: [Воспоминания: В 
4 кн. / Предисл. С.Хрущева]. — М.» 1999. — [Кн. 1]. — 847 с.: ил.; 
[Кн. 2]. - 847 с.: ил.; [Кн. 3]. - 704 с.: ил.; [Кн. 4]. - 727 с.: ил. - 
Прил., справочный материал [в тт. 1—4].

То же [отр.] Воспоминания: Избр. отр. — New York, 1982. — 303 с.; 
Хрущев о Сталине. — Нью-Йорк, 1989. — 82 с.; Воспоминания: 
Избр. фрагм. — М., 1997. — 511 с.; Смерть Сталина // НРС. 1979. 
28 окт. (№ 25025); Дело Кузнецова и Вознесенского // НРС. 1980. 21, 
28 дек. (№№ 25385, 25391); 4 янв. (№ 25397); Воспоминания // Ого
нек. М., 1989. №№ 27, 28, 30, 31, 33—37; Кодры. Кишинев, 1989. 
№№ 7-12; 1990. №№ 1-2.

1924—1964. Работа и партийная деятельность на Петровском руд
нике в Донецке. Переезд в Харьков, затем в Киев, работа в ЦК КП(б) 
Украины. Учение в Промышленной академии в Москве (1930—1931). 
Работа секретарем Бауманского и Краснопресненского райкомов пар
тии, первым секретарем Московского городского и областного коми
тетов ВКП(б) (1935—1938). 15-й и 17-й съезды партии, избрание авто
ра членом ЦК (1934) и Политбюро ЦК (1938) партии. Руководство 
строительством московского метрополитена. Реконструкция Москвы. 
Репрессии в стране (30-е годы), гибель П.П.Постышева, Я.Э.Рудзута- 
ка, С.В.Косиора и других партийных деятелей, истребление военных 
кадров. Деятельность НКВД в Московской обл. Переезд на Украину 
(1938), работа в должности секретаря ЦК КП(б) Украины. Репрессии 
в республике. Заседания Главного военного совета РККА в Москве. 
Вопросы военного строительства и обороноспособности СССР, кри
тика автором деятельности И.В.Сталина и К.Е.Ворошилова в этой об
ласти. Присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, Бес
сарабии к СССР, их советизация. Участие автора в организации орга
нов местной власти на Западной Украине. Советско-финляндская 
война (1939—1940), итоги и уроки. Положение Киевского особого 
военного окр. перед Великой Отечественной войной, его командую
щие С.К.Тимошенко, Г.К.Жуков. Участие автора в войне в качестве 
члена Военных советов Юго-Западного, Южного, Воронежского, Ста
линградского, Юго-Восточного, 1-го Украинского фронтов. Оборона 
Киева, военные операции в р-нах Харькова, Ростова-на-Дону, Ливен, 
Ельца, Сталинградская битва (нояб. 1942 — февр. 1943), сражение на 
Курской дуге (июль—авг. 1943), освобождение Белгорода и Харькова 
(авг. 1943), Киевская наступательная операция (окт.—нояб. 1943). Ос
вобождение Донбасса. Командующие армиями и фронтами генералы:
А.А. Власов, М.П.Кирпонос, Р.Я. Малиновский, С.К.Тимошенко, 
Ф.Я.Костенко, В.Н.Гордов, А.И.Еременко, В.И.Чуйков, К.С.Моска
ленко, Н.Ф.Ватутин, М.Е.Катуков. Роль маршала Жукова в войне. Ор
ганизация автором работы по восстановлению народного хозяйства 
Украины, участие в восстановлении Варшавы. Положение сельского 
хозяйства, голод на Украине (1946). Перевод в Москву (1949) на 
должность первого секретаря Московского городского и областного 
партийных комитетов. Совместная работа со Сталиным (30-е — 50-е го
ды), характеристика его как человека и государственного деятеля, от
ношение Сталина к своей семье и соратникам. Последние годы жизни 
вождя, новые репрессии: «Ленинградское дело», «Мингрельское дело», 
«дело врачей», расправа с членами Еврейского антифашистского ко
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митета. Смерть Сталина. Члены Президиума ЦК КПСС: В.М.Моло
тов, Л.М.Каганович, Л.П.Берия, Н.А.Булганин, К.Е.Ворошилов, 
Г.М.Маленков, их характеристика и деятельность. Арест и расстрел 
Берии (1953). 20-й съезд КПСС, выступление автора с разоблачением 
культа личности Сталина. Деятельность автора как главы государства. 
Внешняя политика СССР. «Холодная война» с Западом. Мирный до
говор с Австрией и вывод советских войск. Женевская (июль 1955) и 
Пражская (1960) встречи лидеров США, Великобритании, Франции, 
СССР. Визиты автора во главе советских делегаций в Великобрита
нию (апр. 1956), США (1959), Францию (1960), переговоры с А.Иде- 
ном, Д.Д.Эйзенхауэром, Ш. Де Голлем. Советская делегация в ООН 
(1960). Германская проблема и переговоры с Д.Кеннеди в Вене (1960). 
Возведение Берлинской стены. Посещение Дании, Норвегии и Шве
ции. Карибский кризис (1962). Поездки в Китай (1954, 1959), встречи 
с Мао Цзэдуном и другими китайскими лидерами, советско-китай
ские отношения. Встречи с Хо Ши Мином в Москве. Военно-эконо
мическая помощь СССР социалистическим странам, роль СЭВ (Сове
та экономической взаимопомощи). Разрыв отношений с Албанией. 
Нормализация советско-югославских отношений, встречи с И.Б.Тито. 
Венгерские события (1956). Антисоветизм в Польше, встречи автора с 
ее руководителями (1956), отзыв из страны министра обороны марша
ла К.К.Рокоссовского. Посещение автором стран третьего мира 
(Египта, Индии, Бирмы, Индонезии, Афганистана), переговоры с 
Г.А.Насером, Дж.Неру, У Ну, Сукарно об оказании им военной и эко
номической помощи. Природа, достопримечательности, традиции 
этих стран. Отношения с Сирией, Йеменом и африканскими страна
ми. Народное хозяйство СССР в послесталинское время. Жилищное 
строительство. Сельское хозяйство, освоение целинных земель, поезд
ка автора в Казахстан. Послевоенная оборона страны, создание ракет
но-ядерного вооружения, роль конструкторов С.П.Королева, М.К.Ян- 
геля, В.Н.Челомея, В.П.Глушко. Создание атомных подводных лодок. 
Освоение космоса. Отношение автора к ученым П.Л. Капице, 
М.В.Келдышу, А.Д.Сахарову, М.А.Лаврентьеву. Размышления о войне 
и мире, гонке вооружений, мирном сосуществовании. Пересмотр 
своего отношения к творческой интеллигенции — Б.Л.Пастернаку, 
Э.И.Неизвестному и др., оценка личности А.И.Солженицына.

3300. Штурман Д.М. Моя школа. — London: Overseas Publ., 1990. — 
151 с.

То же [отр.] И ВиМ. 1978. № 34. С. 161 — 199.

3301. Штурман Д.М. Тетрадь на столе // ВиМ. 1980. № 52. 
С. 144-172; № 53. С. 152-181; № 55. С. 254-265.

[К №№ 3300, 3301] Конец 1920-х гг. — 1976. Детство в Запорожье 
и Харькове. Родители. Сопротивление отца — врача-гинеколога вер
бовке в секретные сотрудники НКВД, его болезнь и смерть. Студен
ческие годы автора в Алма-Ате. Изучение и обсуждение автором и 
другими студентами алма-атинского университета социально-полити
ческих проблем, их отрицательное отношение к советской идеологии. 
Друзья: М.Черкасский и его жена В.Черкасская, С.Корытная, А.До- 
сталь, их роль в жизни и «деле» автора, дальнейшая судьба. Арест ав
тора и еще трех студентов (1944). Следствие, следователь В.Д.Михай
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лов. Пребывание в тюрьме и лагере. Врач-заключенная К.Г.Спектор. 
Эпизоды лагерной жизни. Работа после освобождения учительницей в 
дер. Князево, завучем, затем директором средней школы в дер. Ше- 
лудьково Змиевского р-на Харьковской обл. (1948—1962). Быт укра
инской деревни. Работа над книгами «Наш новый мир. Теория. Экс
перимент. Результат», «Читая Ленина», «Страшные съезды», попытки 
публикации их в СССР. Эмиграция.

3302. Юрасов В.И. Вл.Юрасов, автор «Параллакса» // НРС. 1972. 
17 сент. (№ 22741). С. 2.

1930—1966. Работа автора по окончании школы в Ростовском от
делении Всесоюзного электротехнического объединения, затем на Пу- 
тиловском (Кировском) заводе в Ленинграде. Учение в Ленинград
ском институте философии, литературы и искусства (1936). Литера
турная жизнь города. Арест (1937). Сегежлаг в Карелии, заключенные 
женщины — члены семей «изменников родины». Строительство обо
ронных сооружений в годы Великой Отечественной войны. Побег, 
жизнь под чужим именем. Заграничные командировки автора, побег в 
Германии в американскую оккупационную зону. Работа на радио 
«Свобода», литературная деятельность.

3303. Янов В.В. Краткие воспоминания о пережитом / Предисл. 
И.Кривина И Память. Париж, 1979. Вып. 2. С. 82—159: ил. — В прил.: 
Беседа группы толстовцев с антирелигиозником Ф.М.Путинцевым 
(8 февр. 1925). — Примеч.

Нач. 1900-х гг. — 1963. Детство в с. Малая Песочня Жиздренского 
уезда Калужской губ. Смерть отца. Учение в церковно-приходской 
школе. Работа на Песочанском чугунолитейном заводе, затем на Ка
менском заводе Южнорусского товарищества (Екатеринославская 
губ.). Формирование мировоззрения, изучение толстовского учения. 
Отказ от воинской службы во время Первой мировой войны, арест, 
заключение в Екатеринославской тюрьме. Мобилизация в Красную 
Армию, выступление на митинге дезертиров с пропагандой толстовст
ва, отказ от отправки на фронт по религиозным соображениям. Арест, 
допросы в революционном трибунале. Устройство толстовской комму
ны в Малой Песочне. Толстовцы братья В.И. и П.И.Фроловы. Арест 
автора (апр. 1935), суд, вынесение смертного приговора. Заключение в 
Воркутинском лагере (Коми АССР). Болезнь, лечение в больнице. 
Врач Б.А.Гальперин. Работа заведующим мебельными мастерскими в 
Воркуте после освобождения, столяром в Ялтинском санатории. По
ездка в родное село после Великой Отечественной войны. Послевоен
ная разруха. Арест в Ялте, допросы, ссылка в Красноярский край, 
последующая жизнь там.

1917 - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1920-х гг.

3304. Акции Г. Тени прошлого, 1916—1921 гг.: (Эшелоном из Сов. 
России в Латвию) // Сегодня. 1921. 30 окт. (№ 249). С. 2—3; 5 нояб. 
(№ 253). С. 2; 10 нояб. (№ 257). С. 2-3.

1921. Реэвакуация беженцев, покинувших Латвию в 1916 г., их 
мытарства в Москве. Поездка автора с эшелоном, условия, обстановка 
в пути, проверка документов чекистами.
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3305. Александрова В.А. Пережитое (1917—1921). — New York, 
1962. — 83 с. — (Inter-Univ. Project on the History of the Menshevik 
Movement; Paper № 12).

Нач. 1900-х гг. — 1922. Семья, гимназия. Высшие женские курсы 
в Одессе, Московские Высшие женские курсы В.И.Герье в Москве. 
Работа в московских газетах и журналах (с 1914 по янв. 1922). Предсе
датель Московского военно-промышленного комитета П.П.Рябушин- 
ский, сотрудник-меньшевик, будущий муж автора С.М.Шварц. Работа 
(с лета 1918) в Продовольственном отделе Московского совета, ко
миссар А.А.Сольц, сотрудник отдела А. Б.Халатов. Выступления
В.И.Ленина на 4-й конференции фабрично-заводских комитетов (апр. 
1918) и на заседании 2-го Всероссийского съезда комиссаров труда 
(май 1918). Приезд в Москву германского посла В.Мирбаха (конец 
апр. 1918), его убийство. Работа автора и Шварца (как руководителя) 
в меньшевистском Союзе больничных касс. Работа автора в Комитете 
государственных сооружений, его заведующий М.П.Вельтман. Служба 
Шварца в Реввоенсовете и в Социалистической академии, ректор ака
демии Д.Б.Рязанов. Арест Шварца (25 февр. 1921), содержание во 
Владимирской тюрьме. Работа автора в Союзе химиков, знакомство с 
Н.О.Кранихфельд (Цедербаум). Перевод Шварца в московскую тюрь
му (июль 1921). Отъезд в эмиграцию.

3306. Амфитеатров А.В. Горестные заметы: Очерки красного Пет
рограда. — Берлин: Грани, 1922. — VII, 222 с.

Др. публ. И РГ. Харбин, 1921. 27 нояб. (№ 407); 11, 25 дек. 
(№№ 419, 430); Блаженной памяти столичный город Петроград // Се
годня. 1921. 2 окт. (№ 225); Повесть о великой pa3pvxe // Сегодня. 
1921. 7, 8, 10, 13 дек. (№№ 279, 280, 282, 289); 1922. 26 февр. (№ 47).

1917—1921. Обстановка в Петрограде после Октябрьского перево
рота: голод, холод, эпидемии, разруха. Аресты и расстрелы людей 
Чрезвычайной комиссией. Н.А.Суворина — внучка основателя «Ново
го времени». «Дело В.Н.Таганцева». Н.С.Гумилев, его расстрел (авг. 
1921). Разгон Всероссийского комитета помощи голодающим и его 
петроградского отделения. Приезд Г.Уэллса, банкет в Доме искусств в 
его честь, антибольшевистское выступление автора. Литературная 
жизнь Петрограда. М.Горький в роли большевистского цензора. 
Самоубийство А.Н.Чеботаревской. Секретарь Дома литераторов
А.Е.Кауфман, его помощь писателям. Работа коммунистических 
«культпросветов». Впечатления от поездки в Выборг (1920). Тюремное 
заключение автора и его семьи (март 1921).

3307. Аничкова С.И. Загадка Ленина: (Из воспоминаний ред.). — 
Прага: Мор. журн., 1934. — 223 с.: портр.

То же [отр.] В личных покоях // Возрождение. 1926. 15 марта 
(№ 286); Пасха в Петрограде в 1925 году // Возрождение 1926. 2 мая 
(№ 334).

Февр. 1917—1926. События Февральской революции в Петрограде. 
Самосуды, убийства городовых. Издание автором журнала «Весь мир», 
его закрытие после Октябрьского переворота. Встречи с В.Володар
ским. Разгул красного террора после убийства М.С.Урицкого, реги
страция и аресты офицеров, массовые расстрелы в Кронштадте. Тру
довые повинности, обыски, реквизиции. Разграбление пригородных 
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дворцов. Редактирование автором журнала «Новые искры», издавае
мого культурно-просветительным отделом Экспедиции заготовления 
государственных бумаг. Устройство литературных вечеров, выступле
ния П.П.Гнедича, Е.П.Карпова, А.М.Ремизова, H.С.Гумилева перед 
рабочими Экспедиции. Хлопоты об издании журнала, встречи с 
А.ВЛуначарским, Г.Е.Зиновьевым, З.И.Лилиной. Поездка автора в 
Москву, обстоятельства встречи с В.И.Лениным в Кремле. Личность 
Ленина. Охрана вождя. Наступление армии Н.Н.Юденича на Петро
град, жизнь в осажденном городе. Кронштадтское восстание. Забас
товки на предприятиях Петрограда. Выступления автора с лекциями в 
красноармейских клубах. Жизнь партийной верхушки города. 
Л.М.Рейснер. Шпионаж и провокация как метод работы ГПУ. Арест и 
расстрел Гумилева. Свидетельство рабочего Экспедиции о тайном пе
чатании фальшивых долларов США для уплаты долгов иностранным 
фирмам. Жизнь Петрограда (Ленинграда) при нэпе. Быт и нравы го
рожан. Безработица, пьянство, эпидемия самоубийств, детская бес
призорность. Положение литераторов и ученых. Осквернение могил 
на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Бытовой анти
семитизм. Гонения на религию, распространение сектантства. Посе
щение автором молитвенного собрания хлыстов. Подготовка к выезду 
за границу, получение заграничного паспорта. Поездка перед отъездом 
в Детское Село, посещение личных покоев царской семьи в Александ
ровском дворце. Отплытие с мужем на германском пароходе в Штет
тин. Жизнь в Берлине, Праге. Заграничные встречи с большевиками. 
В тексте — частушки, анекдоты о советской жизни, факсимиле доку
ментов, выданных автору советскими властями.

3308. Аронсон Г.Я. По следам гражданской войны: Поездки по 
России в 1919-1920 гг. Ц РМ. 1962. 21, 24, 26 июля (№№ 1867, 1868, 
1869). С. 3; 28 июля (№ 1870). С. 6; 31 июля (№ 1871). С. 4,5; 2 авг. 
(№ 1872). С. 4, 6; 4 авг. (№ 1873). С. 4,5.

1918—1920. Освобождение автора из Бутырской тюрьмы (Москва) 
под поручительство М.П.Томского. Поездки по западным провинци
ям России в качестве члена ЦК профсоюзов, условия поездок в «депу
татском» и «комиссарском» вагонах и в теплушках. Захват большеви
ками власти в профсоюзном комитете Гомеля. Красный террор в 
Двинске. Поездка с отрядом Петроградской ЧК. Голод в Харькове и 
Киеве. Отношение населения к белым, большевикам. Плавание с па
роходом-госпиталем по Днепру.

3309. Ауэрбах В.А. Революционное общество: По лич. воспомина
ниям И АРР. 1924. Т. 14. С. 5-38; Т. 16. С. 49-99.

То же Ц АРР. М., 1992. Г. 14; М., 1993. Т. 16.
1917—1918. Восприятие известия о Февральской революции на 

Лисичанских рудниках (Екатеринославская губ.) и в Харькове. Работа 
автора в Комитете труда Временного правительства. Июльское вы
ступление большевиков в Петрограде. Строительство баррикад и об
стрел Зимнего дворца в октябрьские дни (1917). Положение торгово- 
промышленного сословия при советской власти. Общественные орга
низации Юга России (Союз представителей металлургической и желе
зоделательной промышленности — Сометалл, Совет съезда горнопро
мышленников и др.). Поездки по делам Сометалла в Харьков, совет
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ский режим в городе, харьковские анархисты. Проведение национали
зации заводов и рудников в Донецко-Криворожском р-не. М.А.Саве
льев, временный председатель ВСНХ, в Харькове. Заключение кол
лективных трудовых договоров между союзами предпринимателей и 
профессиональными рабочими союзами. Общественные деятели: 
М.М.Филоненко, Я.Л.Рубинштейн, Г.Фаер и др. Поездки автора в 
Петроград, затем в Харьков через Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Та
ганрог, Ейск, Мариуполь. Прибытие в Мариуполь «эскадры» анар
хистки М.Г.Никифоровой, ее арест. Поездка на лошадях по Екатери- 
нославской губ. с остановкой в с. Гуляй-Поле Александровского 
уезда, встречи с анархистами.

3310. Безруков В.К. Из царства сатаны на свет Божий: (Захват «Ут- 
риша») / Предисл. М.К.Горчакова и Е.К.Миллера. — Париж: Изд-во 
«Долой зло», 1927. — 32 с.

Др. публ. Как был взят «Утриш», 13 мая 1925 года.// Возрождение. 
1926. 5, 6 окт. (№№ 490, 491); РСл. 1926. 4 нояб. (№ 225).

2 мая — 1 июня 1925. Подготовка автором и группой других лиц 
захвата парусно-моторного судна «Утриш» и побега на нем из СССР в 
Болгарию. Посадка на судно, арест команды в пути следования, реак
ция команды и пассажиров на захват судна. Переход в штормовую по
году к болгарскому порту Варна. Карантин в Варненской бухте. Встре
ча с болгарскими властями и соотечественниками.

3311. Варшер Т.С. Виденное и пережитое в Советской России. — 
Берлин: Труд, 1923. — 155 с.

То же [отр.] Красные матросы // ПН. 1921. 11 нояб. (№ 482); В 
Кеми и на Соловках // Сегодня. 1921. 30 нояб. (№ 273); В канцелярии 
ЧК // Сегодня. 1922. 26 янв. (№ 21); Из записной книжки разъездно
го лектора // Руль. 1922. 14 марта (№ 403); Страницы пережитого в 
эпоху террора // Руль. 1922. 14 апр. (№ 427); Женщины-палачихи; 
Силуэты революции // ПН. 1922. 22 авг. (№ 723).

1917—1921. Условия жизни в Петрограде, холод, голод. Быт про
фессоров и студентов Петроградского педагогического института. 
Преподавание в вечерней школе для матросов, типы матросов-учени
ков. Посещение народного суда, характер судебных дел. Хлопоты в 
канцелярии ЧК об освобождении близкого человека. Отношение че
кистов к родственникам арестованных. Женщины-чекистки К.Н.Гро
мова (Н.Самойлова), Н.И.Островская. Поездки с лекциями в Ямбург, 
Кемь, Соловки, дорожные разговоры. Нищета жителей в Кеми. Не
вский проспект, Кузнечный рынок в Петрограде при нэпе. Советские 
будни, судьбы людей.

3312. Верных Ал. Из пережитого: (В столовой) // Звено. 1924. 
28 июля (№ 78). С. 2.

1917—1920-е гг. Общественные столовые во время Гражданской 
войны в Москве. Состав столующихся. Питание в столовых для пар
тийных работников. Посещение вегетарианской столовой, обслужива
ние в ней, внешний облик голодающих.

3313. Волконская С.А. Горе побежденным (Vae victus): Воспомина
ния. — Париж: О.Зелюк, 1933. — 160 с.

314



То же [отр.] Vae victus // Возрождение. 1931. 4 сент. (№ 2285).
Май 1919—1921. Переход русско-финляндской границы с целью 

розыска дочери. Встреча с нею в Лондоне. Возвращение нелегально в 
Петроград. Жизнь в Москве в семье С.М.Волконского, хлопоты по 
освобождению мужа, кн. П.П.Волконского из тюрьмы. Передачи, вос
кресные свидания с ним. Обращение за помощью к М.Горькому и 
Л.Б.Красину. Освобождение Волконского. Переезд в Петроград. Рабо
та врачом в красноармейском лазарете и в Петрокоммуне, эпизоды 
врачебной практики. Трудности быта. Включение Волконских в спи
сок эстонских репатриантов. Выезд в Эстонию.

3314. Волькенштейн Л.Ф. В красном Кисловодске // ИР. 1936. 
№ 21(575). С. 6-8.

1917—1919. Деятельность на посту председателя Кисловодской го
родской думы после Февральской революции. Октябрьский перево
рот, обстановка в городе. Председатель Кавказского Совнаркома 
М.Булле. Красный террор, заступничество автора за пострадавших. 
Приезд из Москвы особоуполномоченного комиссара О.Ленца. За
крытие Думы. Эмиграция автора.

3315. Гольдман Э.А. Мои два года в Советской России: Зап. Эммы 
Гольдман // НРС. 1923. 13 нояб. (№ 3943). С. 2; 1 дек. (№ 3961). С. 2; 
4 дек. (№ 3964). С. 6; 22 дек. (№ 3982). С. 3; 25 дек. (№ 3985). С. 6;
1924. 8 янв. (№ 3999). С. 2; 12 янв. (№ 4003). С. 3; 25 янв. (№ 4016).
С. 3; 24 янв. (№ 4015). С. 2.

1920—1921. Впечатления от поездки в советскую Россию. Прибы
тие в Москву, встреча с секретарем Коминтерна А.И.Балабановой. 
Посещения А.В.Луначарского в Кремле, беседы о положении детей в 
России, об американской системе воспитания. Встречи с анархиста
ми, левыми эсерами, кооператорами. Присутствие на московской 
анархистской конференции, передача ее резолюции В.И.Ленину при 
встрече с ним в Кремле (март 1920). Характеристика Ленина, разговор 
с ним о преследованиях анархистов и о свободе слова. Посещение 
П.А.Кропоткина в с. Мало-Дмитровском Московской губ., обстановка 
его кабинета, беседа с ним о русской революции (июнь 1920). Отъезд 
автора на Украину, посещение знакомой анархистки в Харьковской 
тюрьме. Сведения о Н.И.Махно и действиях махновцев в Граждан
скую войну.

3316. Д-ва Д. Москва — Петроград, 1917—1925 гг. // БА. 1928. 
Т. 2/3. С. 81-111.

Москва во время Октябрьского переворота. Комендант Кремля кн. 
Н.Н.Одоевский (Одоевский-Маслов). Красный террор, гибель 
Ф.Ф.Кокошкина, А.И.Шингарева, Д.Н.Шипова. Реакция москвичей 
на убийство царской семьи. Разруха в Москве и Петрограде. Реквизи
ция церковного имущества. Патриарх Тихон. Американская помощь 
голодающим в России и борьба с эпидемией малярии в Поволжье. Ра
бота автора медсестрой в туберкулезном институте (Москва), заведую
щей американскими столовыми для детей и беженцев, медсестрой во 
время эпидемии малярии в Самарской губ. Участие в противомаля
рийной кампании английских квакеров. Похороны В.И.Ленина, пат
риарха Тихона. Отъезд за границу.
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3317. Дан Ф.И. Два года скитаний: 1919—1921. — Берлин, 1922. — 
269 с.

То же [отр.] Из воспоминаний Ф.Дана // ГР. 1922. 13 июля 
(№ 1004); 13, 16 авг. (№ 1031, 1033); Обреченные // Сегодня. 1922. 
19 авг. (bfe 184).

1919 — янв. 1922. Служба в отделе медицинского снабжения Нар- 
комздрава. Делегация английских рабочих в Москве (май 1920). Рабо
чий митинг в Московской консерватории, выступление В.М.Чернова. 
Уход с работы, отношения с наркомом Н.А.Семашко. Служба в Воен
но-санитарном управлении в Екатеринбурге. Обстановка в городе. 
Совет трудовой армии (Совтрударм) — высший орган городской влас
ти. Приезд в Москву на партконференцию меньшевиков (авг. 1920), 
арест ее делегатов. Работа в эвакуационном отделе Военно-санитарно
го управления Западного фронта. Минск, Смоленск: общая обстанов
ка, состояние партийных дел. Эвакуация из Минска в Смоленск после 
поражения Красной Армии под Варшавой. Участие в работе 8-го Все
российского съезда Советов в Москве (дек. 1920). Волнения петро
градских рабочих и партийная деятельность автора в Петрограде 
(февр. 1921). Арест. Заключение в тюрьме Петроградской ЧК, Петро
павловской крепости, Доме предварительного заключения, в тюрьме 
ВЧК на Лубянке и Бутырской тюрьме в Москве. Состав заключенных, 
в том числе участники Кронштадтского восстания, большевики-оппо
зиционеры «панюшкинцы». Тюремная жизнь. Борьба за смягчение ре
жима в Бутырской тюрьме, голодовка-протест меньшевиков против 
административной ссылки. Освобождение и выезд за границу.

3318. Доминик Л. «Артистический поезд» // РМ. 1975. 25 сент. 
(No 3070). С. 12.

1921. Голод в Петрограде. Организация артистической труппы под 
предлогом развлечения красноармейцев для поездки по «сытым» гу
берниям с целью пропитания на месте, закупки и доставки продо
вольствия для семей. Перипетии 6-недельного путешествия в вагоне- 
ресторане, забавные случаи при обмене соли, гвоздей, одежды на про
дукты питания, ухищрения при провозе через заградительные пункты.

3319. Донской Р. От Москвы до Берлина в 1920 г. // АРР. 1922. 
T. 1. С. 191-240; Т. 4. С. 215-238.

То же // АРР. М., 1991. T. 1; Т. 4.
Март 1918—1920. Обстановка в Москве. Житейские будни, труд

ности существования. Работа по организации научной лаборатории в 
Московском университете. Террор большевиков после покушения на
В.И.Ленина. Выезд с семьей в пограничную с Польшей местность, не
легальный переход границы. Мытарства во время пребывания в Мин
ске, оккупированном поляками. Отношение польской администрации 
к коренному населению, к евреям. Жизнь в Варшаве, хлопоты о день
гах, получение разрешения на выезд в Германию.

3320. Дуйе Ж. Москва без покровов: (Девять лет работы в стране 
Советов): Пер. с фр. — Рига: Саламандра, 1928. — 165 с.

1917—1926. Служба в миссии Ф.Нансена на юге России. Цели 
миссии, ее деятельность на Северном Кавказе. Поездка автора в Рос
тов-на-Дону, Новочеркасск, посещение детских приютов и заведений 
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общественного призрения, ознакомление с их работой, оказание им 
материальной помощи. Состояние промышленности, сельского хозяй
ства и культуры страны в 1920-е гг. Политика государства по отноше
нию к религии и церкви. Роль Политбюро ЦК РКП(б) и ГПУ. Сек
ретные агенты, их вербовка, шпионаж. Террор как метод управления. 
Борьба миссии Нансена за амнистирование эмигрантов и «возвращен
цев», преследование их ГПУ. Отношения сотрудников миссии с со
ветскими властями, ее ликвидация (1925). Слежка ГПУ за автором, 
арест в Петрограде (апр. 1926). Тюремное заключение в Петрограде, 
Москве, Пскове и Острове. Методы следствия. Тюремный режим. 
Массовые казни. Положение иностранцев, их незаконное задержание 
после приговора. Хлопоты иностранных представительств за автора. 
Его освобождение, отъезд в Латвию.

3321. Елисеев Ф.И. «Одиссея» по Красной России: Прямое про
должение бр. «Агония Кубанской армии» и «Лабинцы и последние 
дни на Кубани, 1920-й год». Бр. 11 — 14. — Нью-Йорк, 1964—1965. — 
135 с. разд. паг.

То же [отр.] Побег из Красной России // Часовой. 1965. № 466.
С. 22-25; № 467. С. 14-17; № 468. С. 16-17.

1920—1921. Заключение в концентрационном лагере под Росто
вом-на-Дону. Прибытие в Москву в группе пленных кубанских офи
церов. Отправка в Кострому, содержание в лагере предварительного 
заключения. Освобождение, прикомандирование к местному запасно
му пехотному полку, его командир и офицеры. Перевод в Москву. 
Последний командующий белой Кубанской армией ген. Н.А.Морозов. 
Встречи с кубанцами — ген. Г.Я.Косиновым, полковниками С.Е.Ка- 
лугиным и А.П.Пучковым. Учеба на военно-политических курсах, 
лекторы: ген.-майор А.И.Верховский, ген.-лейт. Войцеховский, 
полк. Готовский. Массовый арест слушателей после окончания курсов 
(окт. 1920). Путь в Екатеринбург. Тюремное заключение, назначение 
офицеров на работу в гражданских должностях. Работа инструктором 
по фехтованию на Уральских окружных спортивных курсах допризыв
ников. Начальник курсов Р.И.Плюм. Жизнь автора и полк. В.Н.Бога- 
евского в с. Колчедан. Вести о расстреле кубанских офицеров на Се
верной Двине (сент. 1920). Отъезд в Петрозаводск, скитания по Каре
лии, переход финляндской границы (июнь 1921). Содержание в лагере 
вместе с кронштадтскими повстанцами. Освобождение.

3322. Звегннцев А.Н. В Петербурге в 1919 году: Борьба за самосу- 
ществование десятилет. мальчика // РМ. 1978. 29 июня (№ 3210). 
С. 9.

1919. Судьба семьи автора в Петрограде. Передача посылок матери 
и сестре в тюрьму. Поездки автора в окрестности Гатчины за продук
тами.

3323. Изгоев А.С. Пять лет в Советской России: (Обр. воспомина
ний и заметки) // АРР. 1923. Т. 10. С. 5—55.

То же И АРР. М., 1991. Т. 10; Жизнь в Ленинской России. Лон
дон, 1991. С. 9-98.

То же [отр.] Из воспоминаний А.С.Изгоева // ЗаС. 1923. 22 сент. 
№ 215(964).
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1917 — нояб. 1922. Февральская революция в Петрограде. Деятель
ность партии кадетов и ее ЦК до захвата власти большевиками, во
прос о сотрудничестве с министрами-социалистами. Положение пар
тии после Октябрьского переворота. Участие автора в издании пар
тийных газет «Наш век», «Борьба». Политика большевиков в отноше
нии периодической печати (1917—1922). Похороны Г.В.Плеханова. 
Демонстрация в день открытия Учредительного собрания (5(18) янв. 
1918). Убийство министров-кадетов Ф.Ф.Кокошкина и А.И.Шингаре- 
ва. Перенос столицы в Москву. Арест автора (нояб. 1918), содержание 
в тюрьме. Отправка этапом в Вологду, затем на ст. Плесецкая Архан
гельской ж.д. Условия заключения в лагере, эпизоды лагерной жизни, 
работа на сооружении окопов. Освобождение (янв. 1919), возвраще
ние в Петроград. Смерть дочери. Высылка за границу.

3324. Кизеветгер А.А. Анкетомания у большевиков // Сегодня. 
1931. 4 окт. (№ 274). С. 5; Как я ездил при большевиках по городам и 
селам на лекции // Сегодня. 1931. 31 окт. (№ 301). С. 3; С кафедры в 
Чека И Сегодня. 1931. 20 дек. (№ 351). С. 4. — В подзаг.: Из воспоми
наний.

1918. Лекционная деятельность автора, поездки в Иваново-Возне
сенск, Тулу, Владимир. Обстановка на местах. Общение со слушателя
ми. Оплата труда лектора. Арест в Иваново-Вознесенске, заключение 
в местной тюрьме, перевод в Москву. Одиночная камера в тюрьме на 
Лубянке. Использование большевиками анкетирования как средства 
управления и контроля.

3325. Корсак В.В. У красных. — Париж: Родник, 1930. — 162 с.
Июль 1918 — авг. 1919. Возвращение из немецкого плена в Рос

сию. Получение в московском госпитале свидетельства о непригод
ности к военной службе. Жизнь в уездном городе Могилевской губ., 
работа писарем в военном комиссариате и отделе военных заготовок 
совнархоза. Призыв добровольцев в Красную Армию. Реквизиция 
продовольствия у крестьян. Кооперативы. Повседневный быт при 
большевистской власти. Отъезд в Гомель, затем в Киев.

3326. Крыжановский Н.Н. На минах у Одессы в 1920 г. // М3. 
1958. Т. 16, № 2. С. 3-11.

Июль 1920. Служба начальником гидрографического управления в 
Одессе. Подход к Одессе трех итальянских транспортов с русскими 
солдатами, возвращающимися из Франции. Подрыв на мине итальян
ского миноносца «Раккия». Обращение командования Одесской воен
но-морской базы к автору с просьбой провести транспорты через 
минное поле в Одесский порт. Подробности операции. Торжественная 
встреча солдат в порту. Похороны погибших итальянских моряков. 
Приезд из Москвы командующего морскими силами РСФСР адм. 
А.В.Немитца, его предложение о предоставлении автора к ордену 
Красного знамени, отказ командования порта от награждения.

3327. Кускова Е.Д. Открытки: (Из тетрадки воспоминаний) // СЗ.
1925. № 25. С. 416-440.

1905, 1917—1921. Заседания Союза союзов в помещении Вольно
экономического общества, конфликты с Петербургским советом рабо
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чих депутатов, его председатель Г.С.Хрусталев-Носарь (1905). Обста
новка в Петербурге после Манифеста 17 октября. Жизнь автора в 
Москве в эпоху «военного коммунизма» (1921). Изменения в психоло
гии людей, их настроения, приспособление к новым условиям суще
ствования. Воровство, спекуляция. Обыски, реквизиции. Квартирные 
уплотнения. Трудовые повинности для интеллигенции. Отношение 
крестьян к большевикам, их реакция на сбор продразверстки. Устрой
ство автором встречи крестьянского ходока с В.И.Лениным (1920), его 
рассказ о встрече.

3328. Кускова Е.Д. Полстолетие: Из воспоминаний // НРС. 1954. 
28 дек. (№ 15585). С. 2-3.

1917—1922, 1930-е гг. Обсуждение в среде русской интеллигенции 
вопроса о долговечности советской власти, сторонники и противники 
эмиграции. Возвращение в Москву проф. В.И.Вернадского, его оцен
ка экономического положения России и путей развития страны 
при советской власти. Последующие встречи с ним за границей 
(30-е годы). Роль деятеля народного просвещения В.И.Чарнолусского 
в развитии культуры России. Столкновение Чарнолусского с А.В.Лу- 
начарским во время Октябрьского переворота (окт. 1917), его письмо 
по этому поводу в журнал «Знание».

3329. Левинсон А.Я. Поездка из Петербурга в Сибирь в январе 
1920 г. // АРР. 1921. Т. 3. С. 190-209.

То же // АРР. М., 1991. Т. 3.
30-дневный путь по семейным делам из Петрограда до Барнаула 

через Вологду, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новоникола
евск. Последствия Гражданской войны для экономической жизни Си
бири: голод, эпидемия тифа, нарушение графика движения поездов. 
Дорожные впечатления, использование пассажиров на расчистке 
дорог от снежных заносов.

3330. Локкарт Р.Г.Б. Мемуары британского агента: Рассказ о мо
лодых годах авт., провед. в различ. странах, и о поездке его в Москву 
в 1918 г. с поручением от англ, правительства. — Лондон; Нью-Йорк: 
Патнам, 1932. — 286 с.

То же. Буря над Россией. — Рига, 1933; История изнутри. — М., 
1991.

То же [отр.] Буря над Россией // Сегодня. 1933. № 285; 1934. 
№ 17; Воспоминания британского агента // Горизонт. М., 1991. № 2. 
С. 53-64; № 3. С. 54-64; № 4. С. 58-64.

1887—1918. Детство. Путешествие на Восток, служба в Малайзии. 
Подготовка к дипломатической карьере в МИД Великобритании. На
значение и деятельность вице-консулом, затем генеральным консулом 
Британского правительства в Москве (1912—1917). Консул Ч.К.Бей- 
лей, посол Дж.Бьюкенен. Деловые и личные контакты автора с поли
тическими деятелями России во время Первой мировой войны (кн. 
Г.Е.Львов, В.А.Маклаков, А.А.Мануйлов, Ф.Ф.Кокошкин и др.). Ис
пользование секретной документации Московской городской думы и 
Земского союза в агентурной деятельности. Офицеры британской раз
ведки. Политика консульства в вопросах войны и мира в период Фев
ральской революции. Возвращение автора в Лондон (сент. 1917). От-
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ношение правительства Великобритании к русской революции. Ко
мандировка в Россию во главе специальной миссии для установления 
неофициальных отношений с большевиками. Переговоры с Г.В.Чиче
риным и Л.Д.Троцким о продолжении войны. Брест-Литовский мир. 
Коалиционное правительство большевиков и левых эсеров. Встречи 
автора с В.И.Лениным, А.В.Луначарским, Н.И.Бухариным, К.Б.Раде
ком, Л.М.Караханом. Обстановка террора в стране. Главы иностран
ных посольств в Вологде. Посол В.Мирбах и попытки сотрудничества 
немецкого посольства с советской властью. Изменение отношений 
последней с посольствами стран «Согласия» в ходе Гражданской 
войны и интервенции Антанты против России. Раскол между больше
виками и эсерами. Убийство Мирбаха. Восстание левых эсеров в Мос
кве. Бегство иностранных дипломатов в Архангельск, разрыв дипло
матических отношений с советской Россией. Налеты ЧК на зарубеж
ные миссии и консульства в Москве. Арест автора ЧК (30 авг. 1918), 
допросы у Я.X.Петерса. Освобождение. Обвинение в участии в контр
революционном заговоре с целью убийства В.И.Ленина и Л.Д.Троцко
го и установления военной диктатуры в стране. Заключение в тюрьме 
ВЧК на Лубянке. Знакомство автора с М.И.Будберг, роман с ней. 
Отъезд из России.

3331. Лопухин В.Б. После 25 октября / Публ. Л.Бурцева // Минув
шее. 1986. Вып. 1. С. 9—98.

То же // Минувшее. М., 1990. Вып. 1.
Окт. 1917—1918. События в Министерстве иностранных дел после 

25 окт. 1917 г., назначение Л.Д.Троцкого наркомом, его речь перед 
служащими. Отказ чиновников от работы, разговор автора с Троцким 
и увольнение из министерства. Помощники наркома Е.Д.Поливанов, 
И.А.Залкинд, матрос Н.Г.Маркин. Встречи автора с бывшими мини
стром иностранных дел России Н.Н.Покровским и сослуживцами
А. П. Вейнером, Г. А. Козаковы м, Н.Н. Масловым, К. Е. Г орбачевичем, 
журналистом В.А.Бонди. Бегство на юг бывших царских сановни
ков — премьер-министра И.Л.Горемыкина, управляющего государст
венным банком И.П.Шипова, министра иностранных дел С.Д.Сазоно
ва, их судьбы. Поиски автором работы, занятие коммерческой дея
тельностью в московском промысловом товариществе «Экрос», учреж
дение информационного посреднического товарищества «Гермес» в 
Петрограде. Встречи на даче в Павловске с А.Ф.Кони, воспоминания 
о его рассказах в салоне графини Э.А.Капнист. Арест автора (июль 
1918), пребывание в Петроградской ЧК, освобождение и устройство 
на государственную службу.

3332. Мельгунова-Степанова П.Е. Немцы в Москве в 1918 г.: Из 
дневника / Предисл. С.П.Мельгунова // ГМнаЧС. 1926. № 1(14). 
С. 157-187.

11 окт. 1917—1 сент. 1918. Настроения в Москве первой полови
ны 1918 г., слухи, общественная и бытовая атмосфера. Отношение к 
немцам среди населения. Большевистские демонстрации, участие в 
них пленных немецких солдат. Известие о заключении Брест-Литов- 
ского мирного договора. Приезд в Москву посла Германии В.Мирбаха 
(4 апр. 1918), убийство его левым эсером Я.Г.Блюмкиным. Подавле
ние левоэсеровских мятежей в Москве и Ярославле, аресты эсеров. В 
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тексте — статья С.П.Мельгунова «Приоткрывающаяся завеса» (ПН. 
1925. 15 февр.).

3333. Никольский Ю.А. В Советской России: (По лич. впечатлени
ям) U PC. 1921. Кн. 2. С. 76-89.

1918—1920. Жизнь в Петрограде. Экономическое и политическое 
положение в России после Октябрьского переворота. Террор против 
представителей буржуазии. Гибель русской интеллигенции. Замена 
старой интеллигенции новой, вышедшей из других слоев, ее нравст
венный облик. Отсутствие свободы личности. Регламентация жизни 
человека, распределение материальных благ согласно политическим 
убеждениям. Мысли автора о задачах русской эмиграции по возрожде
нию национальной интеллигенции за рубежом.

3334. Оболенский Д.Д. Из воспоминаний князя Д.Д.Оболенского; 
Интервью с графом Мирбахом в Москве (1918 г.) // НВр. 1927. 
12 февр. (№ 1735). С. 2-3.

1917—1923. Жизнь в имении в с. Шаховское Тульской губ., ис
пользование труда немецких военнопленных. Осложнение обстановки 
в губернии после Октябрьского переворота, вмешательство новой 
власти в дела управления хозяйством, распространение прокламаций 
среди военнопленных с призывами к неповиновению. Поездка автора 
в Москву к немецкому послу В.Мирбаху для получения заграничного 
паспорта, беседа с ним, его мнение о политическом положении в Рос
сии. Убийство Мирбаха. Преследование автора властями, арест по 
распоряжению ЧК, бегство в Тулу, отъезд за границу (1923).

3335. Окунев Н.П. Дневник москвича (1917—1924). — Paris: 
YMCA-Press, 1990. — 598 с. — (Всерос. мемуар. б-ка. Сер. «Наше не
давнее»; 11).

То же [отр.] Из «Дневника москвича»: Воспоминания о К.В.Розо
ве // НН. 1991. № 1. С. 153-154.

1917—1924. Текущие события внутренней и международной 
жизни, по личным наблюдениям, информации из газет, рассказам 
очевидцев, слухам. Москва в дни Февральской революции. Смена 
власти и ее последствия: дезертирство в армии, поражения русских 
войск на фронте, взрывы, пожары, железнодорожные катастрофы в 
тылу. Изменения в составе Временного правительства, перемещения в 
высшем командном составе. Внутриполитическая обстановка в стране: 
солдатские бунты, аграрные беспорядки, забастовки на железных до
рогах. Октябрьские дни в Москве: улицы и дома после боев, повреж
дения в Кремле в результате артиллерийского обстрела. Большевист
ская пресса, закрытие небольшевистских газет, суды революционного 
трибунала. Введение (с 1 февр. 1918) нового календарного стиля. 
Переезд правительства из Петрограда в Москву (28 февр. (11 марта) 
1918). Красный террор после покушения на В.И.Ленина (авг. 1918). 
Восстание левых эсеров в Москве. Борьба за власть на Севере, Юге, 
Урале, Сибири, информация о переменных успехах и поражениях 
Красной Армии и армий белых. Экономические трудности: продо
вольственный и топливный кризис, рост цен, очереди, хлебные кар
точки. Сухаревский рынок. Обстановка в городе: ночные и дневные 
грабежи, пожары, воровство. НЭП в Москве, характеристика нэпма
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нов. Болезнь, смерть и похороны В.И.Ленина. Сословное и семейное 
положение автора, передвижения на службе. Стиль работы в совет
ских учреждениях. Увлечение автора театром, знакомства с актерами. 
Отзывы о новых спектаклях и актерах (А.Г.Коонен, М.А.Чехов, 
П.А.Хохлов, А.А.Оленин и др.). Посещения московских храмов, цер
ковные службы, священнослужители: протоиерей храма Христа Спа
сителя А.А.Хотовицкий, архидьякон К.В.Розов и др. Регенты церков
ного хора и композиторы П.Г.Чесноков, Н.М.Данилин. Патриарх 
Тихон (В.И.Белавин), гонения на него, его публичное покаяние. 
Раскол в церкви. 2-й Всероссийский Поместный собор Русской пра
вославной церкви в храме Христа Спасителя (16(29) апр. 1923). Поли
тические симпатии автора, его восприятие перемен в жизни страны, 
оценка новой власти и ее деятелей (А.Ф.Керенский, В.И.Ленин, 
Л.Д.Троцкий и др.).

3336. Пешехонов А.В. Почему я не эмигрировал? — Берлин: Обе
лиск, 1923. — 77 с.

Весна 1919—1922. Жизнь в Одессе и Харькове при большевиках. 
Облавы, реквизиции, красный террор. Трудности быта. Отношение 
автора к советской власти. Работа в Центросоюзе, затем в Централь
ном статистическом управлении Украины, сбор статистических сведе
ний по сельскому хозяйству. Заседания Центральной комиссии помо
щи голодающим при ЦИК Украины. Столкновения украинского пра
вительства с центральной властью по вопросам размера продналога 
(1921). Перевод автора в Москву, арест, высылка за границу (1922).

3337. Познер С.В. Дела и дни Петрограда, 1917—1921: Воспомина
ния-размышления. — Берлин: G.Feilchensseld, 1923. — 63 с.

1917—1921. Повседневная жизнь в Петрограде. Революционные 
события, митинги и демонстрации. Налеты, грабежи и пожары. Ха
рактеристики представителей большевистской власти. Нехватка про
довольствия, голод. Поездки петроградцев в деревни за продуктами. 
Трудовые повинности. Образование новой социальной группы — со
ветские служащие. Жизнь детей. Обыски, аресты. Красный террор. 
Религиозная жизнь.

3338. Пораделов Н.Н. Ночь накануне (5/18 января 1918 года) // 
Дни. 1926. 17 янв. (№ 906). С. 2.

События в канун открытия Учредительного собрания. Участие в 
совещаниях по организации приветственных демонстраций на кварти
ре Н.В.Чайковского (Петроград). Разгон собрания и расстрел мирных 
демонстраций (18 янв.).

3339. Постникова Е.В. 21-ый год Ц АРР. 1924. Т. 13. С. 125-151.
То же // Жизнь в Ленинской России. Лондон, 1991. С. 139—192; 

АРР. М., 1992. Т. 13.
То же [отр.] // Руль. 1924. 12 февр. (N9 969).
Положение населения Москвы и Петрограда: нищета, голод, труд

ности с жильем. Падение нравов, проституция. Произвол ЧК. Чекист 
Кожевников, провокатор — следователь по эсеровским делам И.Дени
сович. Расправа на петроградских рынках с палачами-китайцами — 
сотрудниками ЧК. Мытарства родственников арестованных, по их 
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рассказам во время стояния в очередях у тюрем. Помощь репрессиро
ванным со стороны Политического Красного Креста. Процесс
В.Н.Таганцева и расстрел H.С.Гумилева. Заступничество М.Горького 
за Гумилева. Смерть А.А.Блока. Подробности бегства автора и ее мужа 
в Финляндию (июль, окт.). Объявление военного положения на совет
ско-финляндской границы после Кронштадтского мятежа. Положение 
беженцев, выдача их и кронштадтцев финнами советской власти.

3340. Пташкина Н.Л. Дневник, 1918—1920 / Предисл. С.Сватико- 
ва. — Париж: Рус. кн. изд-во Я.Поволоцкого и К°, 1922. — 321 с.

То же [отр.] Дневник русской девушки // ПН. 1921. 26 июня 
(№ 392); РГ. Харбин, 1922. 25 сент. (№ 356).

Жизнь с семьей в Москве. Посещение Художественного театра. 
Отзывы о спектаклях, о прочитанных книгах Л.Н.Толстого. Размыш
ления об истории, судьбе России, оценка сепаратного мира с Герма
нией. Обыск квартиры сотрудниками ЧК, переезд семьи в Киев (апр. 
1918). Подготовка и поступление в 6-й класс гимназии. Смерть деда. 
Посещение театра, гимназических танцев. Мечты о будущей личной 
жизни, мысли о современном положении женщин, о свободной 
любви и браке, о социальном положении прислуги. Жизнь при боль
шевиках. Обыски. Похороны расстрелянных в Киевской ЧК. Еврей
ские погромы. Отъезд с семьей на юг, впечатления от Харькова и Рос
това-на-Дону. Приезд в Париж.

3341. Лихачева В.Д. Семь лет во власти темной силы: Воспомина
ния / С предисл. Ея Величества Румынской Королевы Марии. — Бел
град: «Новое время». 1929. — 89 с.

То же // НВр. 1928. 28, 31 окт. (№№ 2247, 2248); 1-24 нояб. 
(№№ 2251-2270).

1872—1926. Семья. Отец Д.Н.Набоков. Детские и юношеские годы 
в Петербурге. Жизнь с мужем в имениях в Саратовской и Петербург
ской губ. Изменение жизни после Октябрьского переворота. Реквизи
ции. Арест и расстрел сына, бывшего личного секретаря Б.В.Штюрме- 
ра. Преследование автора со стороны ЧК за предоставление убежища 
в своем доме С.Н.Булак-Балаховичу (1918). Работа в трудовой артели, 
организованной в имении из бывших служащих. Руководство художе
ственной самодеятельностью молодежи села. Организация концертов 
в воинской части, расположенной в окрестностях имения. Получение 
вызова от матери из Германии (1924). Трудности с получением визы 
на выезд. Отъезд, встреча с матерью в Дрездене. Жизнь у сестры в 
Гааге.

3342. Ренвик И. Судьбы решения: (Отр. из дневника юной мос
квички) И РМ. 1975. 9, 16, 23 окт. (№№ 3072-3074). С. 9.

Янв.—сент. 1918. Панихида по Ф.Ф.Кокошкину и А.И.Шингареву 
в храме Христа Спасителя и в церкви Богоявления на Елоховской 
улице в Москве. Слухи о готовящемся перевороте, нападки на бур
жуазию в прессе, обвинение ее в контрреволюции. Голод, боязнь отца 
потерять работу. Отъезд с семьей в Сибирь. Трудности и опасность 
пути железнодорожным и водным транспортом до Красноярска через 
Нижний Новгород, Казань, Пермь, Алапаевск, Курган, Новоникола
евск.
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3343. Румянцева Е.А. Записки военного врача (1917—1920) // Вече. 
1983. № 9. С. 16-51.

1917—1920. Работа в резервном прифронтовом госпитале. Извес
тие о Февральской революции, настроения на фронте, большевист
ская пропаганда в армии. Эвакуация. Жизнь при большевиках в Таш
кенте, Фергане, Коканде. Произвол советской власти, расстрелы, ог
рабления населения. Отправка автора старшим врачом в Актюбинск 
на Оренбургский фронт. Командующий фронтом Г.В.Зиновьев. Под
ход к Оренбургу войск А.В.Колчака. Мародерство отступающих крас
ноармейцев, массовые убийства пленных. Возвращение домой в Ти
располь. Занятие города войсками Г.И.Котовского. Установление со
ветской власти, председатель исполкома местного совета Г.Унтилов. 
Работа врачом в дер. Слободзея Тираспольского уезда Херсонской губ. 
Бегство с семьей в Бессарабию.

3344. Савинков Б.В. Борьба с большевиками. — Варшава: Рус. 
полит, ком., 1920. — 48 с.: портр.

То же [с сокр.] // Литература русского зарубежья. М., 1990. T. 1. 
Кн. 2. С. 151-175.

Др. публ. Из воспоминаний // ЗаС. 1923. 4, 14, 17 апр. 
№№ 74(815), 82(823), 84(825).

Осень 1917 — осень 1918. Поиск и собирание сил для защиты 
Зимнего дворца (25 окт. 1917). Участие автора в боях за Царское Село 
и Пулково. Деятельность в поддержку ген. П.Н.Краснова, поездка в 
Псков, Лугу за подкреплением. Роль Керенского и ген. В.А.Черемисо- 
ва в срыве планов военного захвата Петрограда. Работа автора по объ
единению антибольшевистских сил в Новочеркасске, его политичес
кое влияние через Донской гражданский совет на создаваемую на 
Дону Добровольческую армию. Цель и программа Совета. Революция 
на Дону, взятие красными Ростова-на-Дону и Новочеркасска. Созда
ние автором в Москве подпольной военной организации «Союз защи
ты родины и свободы» (март 1918), ее численность, филиалы в других 
городах, подготовка к вооруженному выступлению, военная разведка, 
террористическая деятельность. Отмежевание Союза от эсеровского 
«Левого центра» и подчинение его вооруженных сил «Национальному 
центру» в Москве. Восстания в Рыбинске, Ярославле и Муроме. Заня
тие Чехословацким корпусом Сызрани, Симбирска и Казани. Роспуск 
Союза в связи с образованием Комитета членов Учредительного со
брания в Казани. Поражение войск Народной армии Комуча на По
волжском фронте. Перемещение фронта к Уралу.

3345. Смильг-Бенарио М. На советской службе // АРР. 1921. Т. 3.
С. 147-189.

Тоже//АРР. М., 1991. Т. 3.
1918. Служба в Петроградском военном комиссариате. Военный 

комиссар Б.П.Позерн. Красный террор после убийства М.С.Урицкого. 
Рассказ родственника о его аресте и заключении в Трубецком бастио
не Петропавловской крепости. Арест брата автора, освобождение бла
годаря заступничеству Позерна. Принудительное выселение буржуа
зии из квартир. Жалобы посетителей на реквизицию жилья, попытки 
автора помочь пострадавшим. Работа в Центральной комиссии по 
трудовой повинности. Обращение к Позерну, М.Горькому с просьбой 
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вернуть в Петроград группу сосланных на принудительные работы в 
Вологду. Враждебное отношение к автору сослуживцев, угроза ареста. 
Получение немецкого паспорта в германском консульстве. Отъезд с 
группой военнопленных в Германию.

3346. Соломон Г.А. Среди красных вождей: Лично пережитое и ви
денное на сов. службе / Вступ. ст. В.Л.Бурцева. — Париж: Мишень, 
1930. - Т. 1,ч. 1-2. - 331 с.; Т. 2, ч. 3-4. С. 332-615. - (Из доку
ментов партии «Воля народа»).

То же И Соломон Г.А. Среди красных вождей. М., 1995. С. 3—430.
То же [отр.] И Литература русского зарубежья. М., 1991. Т. 2. 

С. 271-288.
Др. публ. На советской службе // ПН. 1929. 24, 26, 29, 30 нояб. 

(№№ 3168, 3170, 3173, 3174; 1 дек. (№ 3175); 1930. 14, 18, 24, 30 янв. 
(№№ 3219, 3223, 3229, 3235); 4, 14 февр. (№№ 3240, 3250); 1 марта 
(№ 3265); НРС. 1929. 9-13, 16-21 дек. (№№ 6161-6165, 6168-6173); 
1930. 29, 30 янв. (№№ 6212, 6213); 10, 11, 15, 17, 18 февр. (№№ 6224, 
6225, 6229, 6231, 6232); 7, 17 марта (№№ 6249, 6259); Моя советская 
служба в Эстонии // Сегодня. 1930. 6—22, 24—28 февр. (№№ 47—53, 
55-59); 1, 3-5, 7, 10, 19 марта (№№ 60, 62-64, 66, 69, 73, 78).

Дек. 1917 — 1 авг. 1923. Обстановка в Петрограде, настроения в 
штабе большевиков в Смольном. Встречи автора с Л.Б.Красиным, 
В.И.Лениным, А.В.Луначарским, М.Т.Елизаровым, А.Г.Шлихтером,
А.М.Коллонтай, В.Д.Бонч-Бруевичем и др. Характеристика Ленина. 
Винные погромы в Петрограде. Столкновение с M.С.Урицким, его 
отказ в выдаче автору заграничного паспорта. Отъезд в Стокгольм, де
ятельность там В.В.Воровского. Работа за границей первым секрета
рем советского посольства в Берлине. Посол А.А.Иоффе, его личный 
секретарь М.М.Гиршфельд. Генеральный консул В.Р. Менжинский, 
вице-консул Г.А.Воронов. Обстановка в посольстве, непрофессиона
лизм его работников. Работа автора консулом в Гамбурге. Организа
ция Общества содействия и помощи русским военнопленным. Но
ябрьская революция 1918 г. в Германии, высылка советского посоль
ства из Берлина. Арест автора немецкой полицией, заключение в 
тюрьме Моабит, допросы, положение в качестве заложника. Освобож
дение, путь в Россию, пересечение линии советско-литовского фрон
та, прибытие в Двинск, обстановка там и по пути следования в Мос
кву. Встречи в Москве с Г.В.Чичериным, М.М.Литвиновым, Л.М.Ха
раханом, А.А.Языковым, ЕД.Стасовой и др. Работа в Народном ко
миссариате внешней торговли. Организация Государственного храни
лища (Гохрана) для хранения конфискованных ценностей. Поездка в 
Петроград, характеристика бывшей столицы. Назначение М.Ф.Анд- 
реевой на должность начальника Петроградского отделения Наркомв- 
нешторга. Жизнь во Втором доме Советов в Москве (бывш. Гостини
ца «Метрополь»), быт и нравы его обитателей. Собрания местной пар
тийной ячейки. Деятельность товарищеского суда под председательст
вом автора, его члены П.Г.Дауге и С.А.Гарин. Будни Москвы, голод, 
разруха, трудовые повинности. Панические настроения среди больше
виков во время левоэсеровского мятежа в Москве и продвижения к 
столице Добровольческой армии ген. А.И.Деникина. Служба автора 
полномочным представителем Наркомвнешторга в Эстонии. Предста
вительство в Ревеле, его сотрудники И.Н.Маковецкий, И.И.Фенькеви 

325



и др. Конфликт с представителем Центросоюза И.Э.Гуковским, закуп
ка последним некачественных товаров. Работа директором торгово-ак
ционерной фирмы «Аркос» в Лондоне, ее служащие В.П.Половцова,
B. А.Крысин, С.И.Сазонов и др. Организация Карской полярной экс
педиции. Борьба автора со злоупотреблениями и мошенничеством чи
новников, контроль за качеством поставляемых товаров. Попытки за
манить автора в Москву с целью ареста. Болезнь, поездка в Бельгию. 
Оставление советской службы.

3347. Терне А.М. В царстве Ленина: Очерки соврем, жизни в 
РСФСР. — Берлин: Авт., 1922. — 414 с.

То же. — 2-е изд. — Берлин, 1922.; — Б.м., Б.г. — М., 1991.
1920—1921. Оставление Добровольческой армией Новороссийска. 

Вступление Красной Армии, установление в городе советской власти. 
Отъезд автора в Ростов-на-Дону. Повседневная жизнь горожан, их от
ношение к советской власти. Массовые аресты, обыски, реквизиции. 
Привилегии коммунистов, насаждение коммунистической идеологии. 
Советские праздники. Состояние производства, сельского хозяйства, 
железнодорожного и водного транспорта, почты, телеграфа и телефо
на. Положение культуры и искусства, ситуация в области просвеще
ния, здравоохранения, социального обеспечения и др. Коммунальное 
хозяйство, городской жилой фонд, его распределение. Деятельность 
профсоюзов. Будни советских служащих, поиски продовольствия, 
спекуляция. Поездки автора в Москву и Петроград. Отъезд с семьей в 
Эстонию на постоянное жительство, пересечение советско-эстонской 
границы, произвол чекистов-пограничников. Прибытие в Ревель.

3348. Тодоров К. Мои русские впечатления: (Поездка в Москву) // 
ВР. 1924. № 18/19. С. 125-139.

1924. Встречи и беседы в Москве с рабочими, крестьянами, офи
церами и солдатами Красной Армии, дипломатическими работника
ми. Экономическое и финансовое положение в стране, безработица. 
Нэп, предприниматели. Категории чиновников, административные и 
коммерческие способности советского аппарата. Особенности совет
ской дипломатии.

3349. Уповалов И. Как мы потеряли свободу: Воспоминания рабо
чего — социал-демократа // Заря. 1922. № 7. С. 202—206; № 8.
C. 244-248; 1923. № 2. С. 51-56; № 3. С. 78-82.

Май 1917 — июль 1918. Поездка по поручению Нижегородского 
губернского комитета меньшевиков на завод взрывчатых веществ на 
ст. Растяпино Московско-Нижегородской ж.д. Столкновения рабочих 
и администрации завода. Разгром крестьянами лесопилки в с. Гремя- 
чево вблизи г. Ардатова. Закрытие большевиками газеты «Жизнь» 
(дек. 1917) и разгон рабочей беспартийной конференции (июнь 1918) 
в Нижнем Новгороде. Поездка автора на пароходе по Волге и Каме, 
обстановка в пути. Работа на заводе в Воткинске. Ижевское восстание 
рабочих. Арест автора большевиками, высылка в Пермь.

3350. Уэллс Г.Д. Россия во мгле / Пер. с англ., предисл. 
кн. Н.С.Трубецкого. — София: Рос.-Болг. кн. изд.-во, 1921. — 96 с.
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То же. — Харьков, 1922; — М., 1958; — М., 1970; // Собр. соч. М., 
1964. Т. 15. С. 313-376; Россия во мгле: Сб. М., 1970. С. 15-118.

Сент.—окт. 1920. Поезка в Россию, пребывание в Петрограде у 
М.Горького. Его общественное положение. Повседневная жизнь Пет
рограда: разруха, всеобщее обнищание, карточная система. Положе
ние литературы и науки в советской России, визиты автора в Дом 
науки и Дом литературы и искусств. Посещение театров в Петрограде 
и Москве, знакомство с Ф.И.Шаляпиным и его семьей. Советские 
школы. Заседание Петроградского совета, выступления Г.Е.Зиновьева 
и автора. Поездка в Москву, свидание с В.И.Лениным, разговор о 
возможности социальной революции на Западе и достижениях совет
ского строя. Сущность большевизма в понимании автора, отношение 
его к К.Марксу и марксистам, взгляды на положение дел в России.

3351. Хесин В.С. Воспоминания о трех покойниках // НВр. 1926. 
3 февр. (№ 1428). С. 2-3; 5 февр. (№1430). С. 2.

1918—1919. Переговоры автора как адвоката М.Ф.Кшесинской с 
Я.М.Свердловым по поводу освобождения ее особняка, занятого 
Центральным Исполнительным Комитетом (ЦИК). Переговоры с
B. И.Лениным о налаживании торговых отношений между Швецией и 
Россией. Арест автора (июнь 1918). Посещение председателя Петро
градской ЧК М.С.Урицкого по делу вел. кн. Сергея Михайловича. 
Убийство Урицкого.

3352. Шикудинов И. В поисках свободы // РМ. 1961. 27 дек. 
(№ 1778). С. 4.

1918—1925. Пребывание автора в петроградской тюрьме в качестве 
заложника во время наступления ген. Н.Н.Юденича. Последующая 
работа в Губернском продовольственном комитет (Губпродкоме) и на 
бирже. Уход из дома в связи с угрозой ареста, переход советско-лат
вийской границы.

1920-е — 1940-е гг.

3353. Азаренок А.И. Правда о советской России: Рассказ б. комму
ниста и сов. ударника // НРС. 1933. 23 июня (№ 7453). С. 3; 24 июня 
(№ 7454). С. 4; 30 июня (№ 7460). С. 3.

1932. Работа прорабом на стройках. Условия жизни рабочих. Сто
имость продуктов и одежды. Репрессии властей против крестьян. Со
став и положение заключенных в лагерях, поездка в один из них. От
ношение молодежи к советскому правительству. Положение ино
странцев в СССР. Посещение одной из американских сельхозкоммун 
в Московской обл. Свидетельство автора о восстаниях в деревнях и 
забастовках на заводах. Отъезд из СССР.

3354. Белина-Подгаецкий Н. Записки возвращенца // ИЖ. 1934. 
№ 24. С. 3-4; № 25. С. 5-11; № 27. С. 8-10; № 28. С. 4-6; № 30.
C. 5-6.

Конец 1920-х гг. — 1933. Отъезд группы эмигрантов в Россию, 
встреча в Новочеркасске. Судьба вернувшихся в СССР. Работа журна
листом в Минске, связь редакций журналов с ОГПУ. Аресты в Мин
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ске (1930-е). Разочарование автора в коммунизме. Возвращение его 
семьи за границу. Попытка уехать к семье, устройство матросом на 
корабль, заграничное плавание, бегство с корабля в Сингапуре. Арест, 
тюрьма, освобождение и отъезд в Европу.

3355. Бергер Я.И. Проекции 31: (Ау! В Москву и пр.). — London: 
Авт., 1985. — 105 с.

1930-е гг. Детство в Москве. Арест отца — работника Коминтерна. 
Родственники, их судьба. Учение в средней школе, влияние препода
вателей на духовное развтие автора, первые литературные впечатле
ния. Характеристика эпохи 30-х годов.

3356. Богдан В.А. Мимикрия в СССР: Воспоминания инженера, 
1935—1942 гг. — Frankfurt/М.: Poliglot, Б.г. — 322 с.: ил., портр.

Семья автора, сведения о родословной мужа, его отце В.С. Богда
не, братьях. Театральная жизнь Ростова-на-Дону: строительство ново
го театра, гастроли Свердловского оперного театра, скрипача Д.Ф.Ой- 
страха, пианиста Л.Н.Оборина, чтеца В.Н.Аксенова. Путешествия по 
Волге, в Ленинград и Мурманск, поездки на курорт в Ессентуки. Ра
бота на заводе сельскохозяйственных машин, мукомольно-макарон
ном комбинате, участие в модернизации оборудования. Стахановское 
движение в стране и на комбинате. Избрание автора в фабрично-за
водской профсоюзный комитет. Друзья и сослуживцы, их жизнь, 
взгляды, отношение к советской власти. Обстановка в стране, доноси
тельство, тотальные аресты. Арест брата мужа, Д.В.Богдана, последст
вия его ареста для родственников. Ссылка мужа сестры. Заключение 
пакта о ненападении с Германией (1939). Начало Великой Отечест
венной войны, мобилизация родных и друзей. Оккупация Ростова-на- 
Дону немецкими войсками.

3357. Вулич В. Бирюльки // Вече. 1986. № 24. С. 145—165.
1920-е гг. — 1942. Детство в Ростове-на-Дону. Новая экономичес

кая политика советской власти. Трудности жизни семьи автора в 20— 
30-е годы. Общее положение в стране: случаи самоубийства людей от 
голода, аресты, потери близких. Борьба с голодом и быт в годы Вели
кой Отечественной войны.

3358. Гонцов Г. Снова по родной земле: Путевые впечатления не
легального И ВР. 1927. № 10. С. 44-60; № 11/12. С. 54-72; 1928. 
№ 1. С. 59-71; № 2. С. 71-80; № 3. С. 82-91; № 4. С. 31-38; № 5. 
С. 79-85; № 6. С. 54-63; 1929. № 1. С. 27-39; № 2. С. 48-58; № 3. 
С. 40-52; № 4. С. 38-60.

То же [отд. отт.] — Париж, 1929.
То же [отр.] Проспект воспоминаний // Дни. 1927. 13 нояб. 

(No 1236).
Др. публ. Петербург — замерзший город // ЗаС. 1929. 10—12 июля 

(№№ 178-180).
Июль 1927 — март 1929. Приезд в Москву из-за границы, впечат

ления от города. Посещение мавзолея В.И.Ленина. Поездка в Ленин
град. Городской быт, транспорт, торговля, службы в церквах. Обще
ние с населением. Советская система слежки и доносительства. Ми
литаристская пропаганда. Празднование десятилетнего юбилея Октяб
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ря. Поездка в Новосибирск, характеристика торговых учреждений. 
Новая советская аристократия. Возвращение в Ленинград. Введение 
карточной системы. Отзывы ленинградцев о сталинском правительст
ве и троцкистской оппозиции.

3359. Далин Д.Ю. Дело Кравченко // НЖ. 1966. № 83. С. 228—243.
1943. Приезд В.А.Кравченко в Вашингтон в составе советской за

купочной комиссии. Нелегальные встречи его с автором, рассказы о 
жизни в СССР. Заявление Кравченко о решении остаться в США. 
Слежка за ним сотрудников НКВД. Советский разведчик М.Г.Зборов- 
ский. Давление советского правительства на Госдепартамент США с 
целью репатриации Кравченко на родину, дипломатическая перепис
ка. Статьи Кравченко в «Космополитэн», успех его книги «Я выбрал 
свободу».

3360. Еременко Д.Н. Жизнь в родной земле. — Прага, 1938. — 164 с.: 
портр.

То же [отр.] О жизни в родной земле // Казакия. 1938. № 28. 
С. 11-18.

1920-е гг. — 1937. По рассказам В.А. Балинта — бывшего военноп
ленного, гражданина Чехословакии и других очевидцев о различных 
сторонах советской действительности. Отношение населения к совет
ской власти и коммунистам. Незаинтересованность в труде. Воровст
во. Официальная статистика и голодание народа. Очереди. Ударниче
ство. Организация колхозов и положение колхозников. Беспризорни
ки. Грабежи. Настроения в армии. Террор чекистов на Дону и Куба
ни, в Ростове-на-Дону, Таганроге (30-е годы). Восстание казаков 
вблизи стан. Тихорецкая на Кубани (1932). Общение Балинта с каза
ками, их самобытность. Работа поваром в Азовской артели-коопера
ции. Случаи хищения, моральный облик местной партийной верхуш
ки и властей. Спекуляции облигациями и рыбой на Азовском побере
жье. Работа на азовском хлебозаводе. Служба в ЧК г. Проскуров, рас
крытие уголовного преступления с участием начальников ГПУ и ми
лиции.

3361. Захаров Д.Д. Записки комсомольца // Возрождение. 1934. 4, 
7 мая (№№ 3257, 3260). С. 3; 9 мая (№ 3262). С. 2; 14 мая (№ 3267). 
С. 3; 16, 21, 23 мая (№№ 3269, 3274, 3276). С. 2; 28 мая, 2, 4 июня 
(№№ 3281, 3286, 3288). С. 3; 11 июня (№ 3295). С. 2; 16, 18 июня 
(№№ 3300, 3302). С. 3; 25 июня, 2 июля (№№ 3309, 3316). С. 2; 
9 июля (№ 3323). С. 3; 18 июля (№ 3332). С. 2.

1920-е — 1930-е гг. Приезд с отцом, рабочим завода, в Ленинград. 
Учение в 15-й трудовой школе, ее пионерская организация. Культ 
В.И.Ленина, антисемитизм в школе. Учение автора в школе 2-й сту
пени, Дальтон-план — система преподавания отдельных предметов. 
Поступление в морской техникум. Переезд в Одессу. Плавание в Се
вастополь, Гагры, Поти, Батуми. Вступление в комсомол, поездки в 
совхозы и колхозы, борьба с религией в деревне. Переезд в Баку с 
целью эмиграции. Возвращение в Одессу, отъезд в Ленинград. Работа 
на заводе, слежка ГПУ, дело о вредительстве, расстрелы. Работа авто
ра грузчиком в порту, бегство на пароходе «Спасение» в Испанию. 
Отъезд во Францию.
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3362. Копелев Л.З. И сотворил себе кумира. — Анн Арбор: Ардис, 
1978. — 336 с.: ил. — Список кн. авт.: 4-я с. обл.

Лето 1917—1930-е гг. Детство в Киеве. Быт, родители, родственни
ки, еврейские обычаи, домашнее воспитание, изучение немецкого 
языка и иврита. Оккупация Киева белыми, красными, поляками. Уче
ние в школе Ф.Г.Лещинской и в единой трудовой школе № 6 (1923— 
1926). Отношение автора к статьям Г.Е:Зиновьева, Л. Б.Каменева, 
И.В.Сталина против Л.Д.Троцкого (осень 1924). Изучение эсперанто и 
вступление во Всемирный безнациональный союз (1926). Переезд 
семьи в Харьков (осень 1926). Литературные объединения: «Авангард» 
и «Юнь» (позднее — «Порыв»). Писатели: А.Генкин, И.Н.Шутов, 
Т.Робсман, И.И.Калянчик, журналист С.А.Борзенко, филологи
А.И.Белецкий, Р.М.Самарин, Л.Некрасова. Встречи с М.М.Туган-Ба- 
рановским (1927—1928, 1939), сыном легального марксиста
М.И.Туган-Барановского, позднее майором СМЕРШа. Арест автора за 
распространение листовок в поддержку троцкистской оппозиции 
(1929). Работа и журналистская деятельность на Харьковском паровоз
ном заводе им.Коминтерна (1930—1932). Борьба с идеологами оппози
ции после письма Сталина в редакцию журнала «Пролетарская рево
люция» (1930). Процесс по делу СВУ («Спилка Визволения Украины», 
весна 1930). Мобилизация призывников (1931). Коллективизация 
(осень-зима 1929—1930) и голод на Украине (1932—1933). Украинские 
деятели Н.А.Скрыпник, П.П.Постышев, С.В.Косиор, В.П.Затонский. 
Учение автора в Харьковском университете, работа в университетской 
газете (1933—1934). Обвинение в троцкизме, исключение из комсомо
ла и университета, арест родственников и друзей. Переезд с семьей в 
Москву. Приверженность автора идеалам коммунизма, мировой рево
люции, отношение к личности И.В.Сталина, позиция в национальном 
вопросе. Поэзия Д.Бедного, С.А.Есенина, В.В.Маяковского в жизни 
автора. Собственные поэтические опыты.

3363. Копелев Л.З. Хранить вечно. — [2-е изд., испр.]. — Ann 
Arbor: Ardis, 1978. — 689 с.: ил., портр.

То же. [1-е изд.] — Ann Arbor, 1975; — М., — 1990.
То же [отр.] Пасха // НРС. 1976. 4 апр. (bfe 29908).
1920-е — 1930-е гг., 1942—1949. Юношеские годы в Харькове. 

Двоюродный брат М.Поляк, его участие в работе подпольного центра 
оппозиции «большевиков-ленинцев», арест. Распространение автором 
листовок в связи с репрессиями против участников центра, арест, 
пребывание в харьковской тюрьме, освобождение (1929). Служба в 
армии во время Великой Отечественной войны. Работа в редакции га
зеты на немецком языке Политуправления Северо-западного фронта 
«Зольдатенфройд», в Политуправлении 2-го Белорусского фронта в 
должности старшего инструктора отдела по работе среди войск и на
селения противника. Участие в пропагандистских операциях на линии 
фронта при штурме г. Грауденц, выступления перед немцами — уче
никами антифашистской школы. Эволюция взглядов автора на буду
щее Германии, отказ от мысли «мести без разбора» немецкому народу 
за преступления фашистов, неприятие антинемецкой позиции 
И.Г.Эренбурга. Отношение к немцам советских офицеров и солдат в 
Восточной Пруссии: мародерство, насилия, грабежи и т.д. Исключе
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ние автора из партии и арест (апр. 1945) за антисоветские высказыва
ния. Заключение в тюрьмах и Унжлаге (Горьковская обл.). Перевод в 
Бутырскую тюрьму (Москва) на переследование военным трибуналом 
Московского военного окр. (1946). Оправдательный приговор за от
сутствием состава преступления, освобождение (янв. 1947). Антисеми
тизм в партийном аппарате и ЦК КПСС. Отказ парткомиссии Глав
ного политического управления Вооруженных Сил в восстановлении 
автора в партии, отмена решения трибунала и решение о возобновле
нии следствия. Арест (март 1947). Суд, приговор. Выступление в за
щиту автора М.Аршанского, А.А.Исбаха, М.А.Кручинского. Заключе
ние в лагерях под Москвой и в стационарном лагере «Большая 
Волга». Будни тюремной и лагерной жизни, обращение с заключен
ными, их рассказы о своей жизни. Заключенные: белый офицер 
П.В.Беруля, офицеры югославской армии полк. И.И.Кивелюк, пору
чик Б.П.Климов, подпоручик Армии Крайовы Т.Ружаньский, совет
ский разведчик, председатель Всегерманского комитета партии младо- 
россов Г.А.Стацевич, главный хирург больницы в Унжлаге Н.Папеич, 
разведчик и партизан С.Железняк (С.Айзеншток) и др.

3364. Коряков М.М. Освобождение души / Предисл. Б.Зайцева. — 
Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. — 364 с.

То же [отр.] Панихида // НЖ. 1947. № 15. С. 213—233; Костел 
панны Марии // НЖ. № 16. С. 229—239; В советском посольстве // 
НЖ. № 17. С. 274-289; Вне закона // НЖ. 1948. № 18. С. 235-252; 
16 октября (1941 г.) Ц НЖ. 1948. № 20 . С. 195-233; 1949. № 21. 
С. 158-187; 1951. № 25. С. 180-208; В Ясной Поляне Ц ЛЗ. 1958. 
С. 279-299; Ц ЗаС. 1947. № 18. С. 82-99; Ц НРС. 1947. №№ 12880— 
12886.

Др. публ.: Вечера в Кламаре // НРС. 1948. 10 окт. (№ 13316); РМ. 
1948. (№№ 82-84).

1939—1946. Работа старшим научным сотрудником в музее 
Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. Директор А.И.Корзников, ученый сек
ретарь Л.Ф.Нелюбов, научный сотрудник С.И.Щеголев. Цензурные и 
идеологические ограничения при организации экспозиций и ведении 
экскурсий. Труд и быт колхозников Ясной Поляны. Похищение
В.Д.Бонч-Бруевичем рукописи И.С.Тургенева из музея Тургенева в 
Орле (1939) Обучение автора на ускоренных курсах в Московском 
военно-инженерном училище (МВЙУ). Сослуживец художник 
Н.Ф.Юхнов. Великая Отечественная война. Бои в Подмосковье, не
мецкое наступление. Командировка в Москву, паника, эвакуация 
москвичей (16 окт. 1941). Минирование и взрыв электростанции и ко
локольни Иосифо-Волоколамского монастыря (Московская обл.), 
священник Д.Ф.Рябинин. Хлопоты о публикации книги «День на ко
локольне». Служба военным корреспондентом при штабе 6-й Воздуш
ной армии (1944). Перевод в пехотные войска в связи с участием в па
нихиде по патриарху Сергию. 32-й полк офицерского резерва. Инте
рес автора к Польше, ее народу и языку, изучение польского языка, 
хлопоты о переводе в польскую армию (1944). Мародерство, дебоши и 
насилия советских военных на территории Германии. Взятие в плен в 
р-не г. Вайсенберг, расстрел пленных, спасение автора. Работа техни
ческим редактором газеты при советском посольстве в Париже «Вести 
с родины», внутренняя жизнь посольства, размещение сотрудников, 
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их нравы. Первый секретарь посольства Ф.И.Видясов. Положение ра
ботников НКВД в посольстве, роль третьего атташе Я.К.Панченко. 
Побег из посольства (1946). Дружба с проф. Богословского института 
К.В.Мочульским. Вечера у Н.А.Бердяева в Кламаре.

3365. Куллэ Р.Ф. Мысли и заметки: Дневник, 1924—1932 гг. / 
Публ. и вступ. ст. И.В.Куллэ // НЖ. 1991. № 184/185. С. 432—463; 
1992. № 186. С. 190-225; № 187. С. 231-261; № 188. С. 330-362; 
№ 189. С. 278-304.

Жизнь в Ленинграде, преподавательская и литературная деятель
ность. Материальное положение семьи. Характеристика советского ре
жима, атмосфера страха, лжи и доносительства, коммунистическая 
пропаганда. Система образования в школе и в вузах. Обстановка в гу
манитарных учреждениях Академии наук. Запрет на публикацию на
учных работ автора, помощь А.В.Луначарского. Гонения на религию. 
Высылка советской властью интеллигенции. Советская печать и цен
зура, положение литературы и писателей. Разговор с Н.А. Клюевым о
С.А.Есенине и его смерти (1927). Самоубийство В.В.Маяковского 
(1930), смерть пушкиниста П.Е.Щеголева и историка Н.И.Кареева, 
оценка их личностей (1931). Аресты и расстрелы в Ленинграде (1927), 
реакция автора на внутрипартийную борьбу и разгром оппозиции 
Л.Д.Троцкого. Характеристика Г.Е.Зиновьева. Отклики автора на 
Шахтинский процесс и процесс Промпартии. Отдых в деревне (авг.— 
сент. 1932), положение крестьянства, осуждение методов коллективи
зации. Демонстрация протеста против высоких цен рабочих-текстиль
щиков в Иваново-Вознесенске и их расстрел (май 1932, по рассказу 
очевидца). Воровство как бытовое явление. В тексте — сведения об 
аресте автора и письма автора его дочерям из исправительно-трудово
го учреждения Свердловска (1934).

3366. Леонгард В. Революция отвергает своих детей. — London: 
Overseas Publ., 1984. — 594 с.

1935—1980. Приезд в СССР с матерью. Учение в школе-интернате, 
в Московском учительском институте и Московском педагогическом 
институте иностранных языков. Суд над Н. И. Бухариным. Война 
СССР с Финляндией. Начало Второй мировой войны в Европе. Убий
ство Л.Д.Троцкого (1940). Начало Великой Отечественной войны. Де
портация автора из Москвы в Караганду. Посещение собраний в об
коме ВКП(б). Работа инструктором МОПР (Международная органи
зация помощи борцам революции). Учение в немецкой группе школы 
Коминтерна. Роспуск Коминтерна (май 1943). Работа в архиве Ко
минтерна в Уфе, в антифашистском Национальном комитете «Сво
бодная Германия» в Москве. Жизнь в гостинице «Люкс», ее жильцы 
В.Пик, В.Ульбрихт, Я.Берман, Э.Терек и др. Работа на радиостанции 
«Свободная Германия», в центральном аппарате КПГ и СЕПГ (1945—
1949) . Поездка в Югославию, ухудшение взаимоотношений между 
И.В.Сталиным и И.Броз Тито (июнь 1947). Бегство автора из Восточ
ной Германии в Югославию, пребывание там (март 1949 — нояб.
1950) , беседа с Тито. Переезд в ФРГ. Создание книги «Революция от
вергает своих детей» (1953—1955), работа в английских и американ
ских университетах (1955—1980). В тексте — характеристика Сталина, 
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по рассказам маршалов Г.К.Жукова и В.Д.Соколовского, С.И.Тюльпа- 
нова.

3367. Малашенко И. Как я проводил молодые годы в Советском 
Союзе Ц ДТП. 1955. № 48. С. 23-25.

1926—1943. Жизнь в крестьянской семье в с. Гайковка Могилев
ской обл. Принудительное вступление в колхоз (1931). Работа в кол
хозе, материальное вознаграждение по трудодням. Нужда. Голод в Бе
лоруссии и на Украине (1933—1934). Арест брата и отца. Служба авто
ра в Красной Армии в Брест-Литовске. Влияние советской пропаган
ды на умонастроения новобранцев. Советско-финляндская война 
(1940). Учение автора в полковом училище. Служба в 52-й пехотной 
дивизии, затем на фронте в р-не Брянска во время Великой Отечест
венной войны (февр. 1942). Плен. Заключение в концлагере в Плоцке 
(Польша). Побег, возвращение в Белоруссию. Угон в Германию. Рабо
та в поместье в Баварии.

3368. Озеров Н. Аскания Нова // НЖ. 1975. № 121. С. 211—222.
1921 — нач. 1930-х гг. Работа автора в качестве фотографа в запо

веднике Аскания Нова Херсонской обл. УССР. Условия работы со
трудников, организация социалистического соревнования. Наплыв в 
Асканию голодных людей из округи в связи с регулярным снабжением 
заповедника продовольствием. Организация партийным начальством 
систематических облав на голодающих, их вывоз в безводную степь. 
Отказ автора от участия в общественной работе, от уплаты членских 
взносов в МОПР (Международная организация помощи борцам рево
люции), от посещения кружка по изучению марксизма-ленинизма. 
Увольнение со службы, переезд в Ленинград, устройство на работу в 
Русский музей.

3369. Осиков П. Из прошлого // НРС. 1969. 19 июля (№ 20585). 
С. 4.

1914—1934. Организация работы на Донском войсковом Проваль- 
ском заводе до революции. Посещение завода вел. кн. Николаем Ни
колаевичем (1914). Конфискация лошадей Добровольческой и Крас
ной армиями во время Гражданской войны. Восстановление завода 
при советской власти, посещение его командармом С.М.Буденным. 
Голод (1933—1934). Работа автора межрайонным хлебным контроле
ром в конторе Заготзерно. Командировка в стан. Константиновскую, 
рассказ директора совхоза о судьбе своей сестры — первой жены Бу
денного.

3370. Павлович В. Вне закона: (Зап. белого офицера) // Возрожде
ние. 1957. № 63. С. 32—42; Белый след: Вне закона: (Воспоминания и 
мысли) И Возрождение. 1959. № 85. С. 19—41.

1920—1930-е гг. Отступление Добровольческой армии. Эвакуация 
Новороссийска, обстановка в порту. Жизнь автора на нелегальном по
ложении в СССР. Изменение внешности, смена документов. Переез
ды по городам, опасность разоблачения. Мысли о побеге за границу.

3371. Пирогов П.А. За курс! — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 
1952. - 404 с.

То же [отр.] В родной деревне // НП. 1950. № 7/8. С. 10—12.
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1920-е гг. — 1948. Детские годы в крестьянской семье в с. Коптево 
Тамбовской обл. Учение в сельской школе. Коллективизация (1931). 
Раскулачивание семьи автора. Организация совхоза. Разница в уровне 
жизни и организации труда в колхозах и совхозах. Голод (1933). По
ступление автора в тамбовский техникум по подготовке механиков 
для сельского хозяйства, учение в учительском институте (1934—1939). 
Работа учителем, призыв в армию (1939). Служба в 268-м полку кор
пусной артиллерии в Краснодаре, армейские будни. Переброска полка 
в Новороссийск (дек. 1939). Учение в Мелитопольском авиационном 
училище (1940—1941). Служба в 59-м полку 34-й авиационной диви
зии в Приморье. Изоляция военных от гражданского населения, сис
тема сыска и слежки, шпиономания. Вызов автора в Особый отдел по 
ложному доносу, вербовка в осведомители. Посещение родственников 
в Тамбове и родного села (1943). Рассказ тетки о жизни в Тамбове во 
время оккупации немецкими войсками в Великую Отечественную 
войну. Служба в авиационном полку под Киевом, отношение началь
ства к вернувшимся летчикам, сбитым в бою, их арест. Деятельность 
СМЕРШа в армии. Продвижение советских войск к Висле, форсиро
вание Одера. Участие автора в разведывательных полетах. Демобили
зация (1946). Призыв в 63-й бомбардировочный полк в г. Коломыя 
(Западная Украина). Размышления автора о расхождении официаль
ной пропаганды с реальной жизнью в стране. Участие в воздушном 
первомайском параде в Москве (1948). Конфликт на политзанятиях, 
угроза ареста. Совместный перелет с командиром звена А.Борзовым в 
американскую зону оккупации в Австрии (19 окт. 1948).

3372. Рудольф А.А. 39 месяцев в СССР. — Ужгород: Журн. «Знамя 
России», 1935. — 71 с.

1931 — 1934. Автобиографические сведения. Жизнь автора в СССР, 
поездки на Урал, в Сталинград, Ростов-на-Дону, Баку, Тифлис, Суху
ми, Сочи. Настроение населения, психологическая атмосфера, «чист
ки» в партии. Экономическое состояние СССР, голод в деревнях. 
Уровень жизни рабочих, служащих и советской элиты. Жилищный 
вопрос в СССР. Причины выезда автора за границу.

3373. Сапожковский Л. Из Белого Озера в Песковатку // Вече. 
1985. № 18. С. 81-95.

1912—1930-е гг. Детство в Рязани. Расстрел отца, полковника ар
тиллерии, при советской власти. Переезд к деду-священнику в 
с. Большие Копены Саратовской губ. Учение в педагогической гимна
зии Аткарска Саратовской губ. Антицерковная политика советской 
власти, разорение церквей. Воссоединение с семьей в дер. Белое 
Озеро. Насильственная коллективизация, террор большевиков. Отъезд 
автора в дер. Песковатка Саратовской губ., работа учителем. Деятель
ность местного представителя ГПУ. Этапы ссыльных в Сибирь.

3374. Симон Г. Евреи царствуют в России: Из воспоминаний аме
риканца. — Париж: Родник, 1929. — 239 с.

1928. Поездка в составе американской делегации в СССР для ор
ганизации снабжения евреев-ремесленников инструментами. Посеще
ние родного города, встречи с родными и земляками, их настроения, 
отношение к советскому строю, рассказы о притеснениях местных 
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властей. Городская жизнь, упадок торговли и ремесел, всеобщая бед
ность, пустота магазинов, нищенство, детская беспризорность. Харак
теристики местных большевиков. Рассказ кладбищенского сторожа о 
массовых ночных расстрелах. Встреча с корреспондентом местной га
зеты.

3375. Соловьев М. Записки советского военного корреспондента / 
Предисл. Л.С.Стивенса. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. — 
309 с.

1932—1942. Редактирование стенограммы речи С.М.Буденного, 
встречи с ним, характеристика Буденного как полководца и человека. 
Преподавание истории на Курсах усовершенствования высшего ко
мандного состава Красной Армии, начальник курсов ген. Жимайтис. 
Программа курсов, состав слушателей. Генералы И.Р.Апанасенко,
А.И.Еременко, В.И.Книга, С.К.Тимошенко, О.И.Городовиков и др. 
Военные сборы в лагере Иваново-Вознесенского пролетарского полка 
в р-не Кривого Рога. Голод на Украине (1932), помощь солдат голода
ющим. Поездка на Кубань (осень 1933), посещение стан. Брюховец
кой после подавления восстания казаков. Солдатская расправа над ко
мандиром отряда ГПУ. Институт комиссаров в Красной Армии, 
столкновения командиров и комиссаров из-за вмешательства послед
них в военные вопросы. Доклад группы генералов К.Е.Ворошилову о 
необходимости отмены двойного управления армии. Начальник 
Политуправления РККА Я.Б.Гамарник. Поездка автора в Ташкент, 
присутствие на военных маневрах в Ферганской долине, запись ре
портажа о них на радио. Репрессии в редакции газеты «Известия» 
после ареста Н.И.Бухарина. Жизнь в ссылке в Калинине, преподава
ние на курсах репортеров при газете «Пролетарская правда». Мобили
зация, отправка на советско-финляндскую войну. Служба в Политуп
равлении штаба Ленинградского военного окр. Л.З.Мехлис. Неподго
товленность к войне, отсутствие зимнего обмундирования, массовые 
обморожения солдат. Штурм линии Маннергейма. Контузия. Моби
лизация в первый день Великой Отечественной войны. Поездка в 
группе ген. П.С.Рыбалко на Западный фронт, обстановка там, развал 
фронта. Путь в тылу врага по белорусским лесам, поиск оставшихся 
там воинских частей. Выход из расположения немецких войск, пере
сечение фронта, возвращение в Москву. Ситуация в городе, эвакуация 
заводов и населения. Формирование московского ополчения. Удар
ный женский отряд им. Д.Ибаррури. Минирование Поклонной горы. 
Создание офицерских ударных батальонов, отправка их на фронт. Ок
ружение батальонов немецкими танками. Бегство автора за линию 
фронта, скитания по белорусским лесам, плен.

3376. Солоневич Т.В. Записки советской переводчицы. — София: 
Голос России, 1937. — 219 с.

Др. публ. Ц ГР. 1937. №№ 30-46, 48-50, 52-57*.
1920—1932. Одесса после ухода белых. Обыск в доме, арест по об

винению в участии в подпольной контрреволюционной организации. 
Освобождение из тюрьмы. Служба переводчицей в Комиссии внеш
них сношений ВЦСПС в Москве. Сослуживцы: С.П.Игельстром, 
Л.М.Израилевич, Е.И.Урыссон-Фушман. Поездка с делегацией анг
лийских горняков по маршруту: Тула, Харьков, Горловка—Сталино— 
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Юзовка, Ростов-на-Дону, Грозный, Горячеводск, Кисловодск, по 
Военно-Грузинской дороге через Кавказский хребет, Тифлис, Баку. 
Осмотр шахт, нефтяных промыслов, беседы с рабочими. Посещение с 
группами иностранцев Кремля, завода АМО, парфюмерной фабрики 
«Красная Роза», Лефортовского изолятора и др. Антисоветские и 
антисемитские настроения автора, критика советского образа жизни, 
условий труда, характеристика интеллектуального уровня рабочих. 
Хлопоты о выезде за границу.

3377. Солоневич Ю.И. Повесть о 22-х несчастьях. — София: Голос 
России, 1938. — 291 с.

1930—1933. Возвращение в СССР с родителями после жизни в 
Берлине. Первые впечатления, столкновение с советской действитель
ностью. Поездки с отцом по стране. Жизнь в пос. Салтыковка Мос
ковской обл. Работа переводчиком и фотокорреспондентом в Цент
ральном аэро-гидродинамическом институте (ЦАГИ). Попытки по
ступления в техникум, занятия самообразованием. Жизнь московского 
студента. Быт москвичей. Сухаревский рынок, городской и пригород
ный транспорт, столовая Дома писателей на Тверском бульваре. Рабо
та помощником кинорежиссера А.М.Роома, его личность, характер, 
манера общения с окружающими. Первая звуковая фабрика Союзки- 
но, атмосфера киностудии, ее работники Б.Л.Владимирская, О.Ка
люжный и др. Строительство новой кинофабрики вблизи сл. Потыли- 
хи. Подготовка к съемкам фильма по заказу ОГПУ о перевоспитании 
бывших беспризорных и правонарушителей по сценарию М.Горького, 
поездка в Болшевскую исправительно-трудовую коммуну под Мос
квой. Планы побега семьи за границу, их осуществление. Путь от ст. 
Суна Мурманской ж.д. по карельским лесам и болотам к финской 
границе, вынужденное возвращение из-за потери маршрута. Арест в 
Москве.

3378. Ткаченко В. Адская машина: Из воспоминаний // РМ. 1954. 
29 дек. (№ 723). С. 4.

1940. Изготовление автором самодельного будильника в связи с 
введением указа о восьмичасовом рабочем дне и о тюремном заключе
нии за прогулы и опоздания на работу.

3379. Хренников В. Правда о казанском кладе // Сегодня. 1931. 
2, 4, 6 авг. (№№ 211, 213, 215). С. 4.

1922—1929. Знакомство и встречи с инженером В.С.Ветеско в 
Вильно и Варшаве. Его информация о части золотого запаса царской 
России, спрятанной в окрестностях Казани при эвакуации войск
А.В.Колчака в 1919 г. Организация экспедиции под Казань (1929) для 
поиска золота при финансовой поддержке одного из парижских бан
ков и с участием представителя советской власти. Безрезультатность 
поисков, отъезд в Варшаву.

3380. Шульгин В.В. Три столицы: Путешествие в Красную Рос
сию. — Берлин: Медный всадник, 1927. — 462 с.

То же [с незнач. сокр.] — М., 1991.
То же [отр.] Контрабандисты // БД. 1926. Кн. 1. С. 159—202; 

Как В.Шульгин побывал в Сов. России // Сегодня. 1926. 11 окт. 
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(№ 228а); 10, 11 нояб. (№№ 254, 255); НРС. 1926. 4 нояб. (№ 5030); 
Как я побывал в советском Киеве // Возрождение. 1926. 7—16, 19, 20, 
22, 26-31 окт. (№№ 492-495, 497, 498, 500, 501, 504, 505, 507, 511- 
516); 3, 5, 7, 9, 11-13, 19 нояб. (№№ 519, 521, 523, 525, 527-529, 
535); В.В.Шульгин о Москве // Сегодня. 1927. 12, 14, 15 февр. 
(№№ 34, 35а, 36); Шульгин в Москве // НРС. 1927. 14 марта 
(№ 5161); Шульгин в Петрограде // НРС. 1927. 15 марта (№ 5162);
B. В.Шульгин о своей поездке в СССР // Сегодня. 1927. 18—20 окт. 
(№№ 235-237); НРС. 1927. 5, 7-9 нояб. (№ 5396, 5398-5400); Три 
столицы //Литература русского зарубежья. М., 1991. Т. 2. С. 161—238.

Дек. 1925 — февр. 1926. Нелегальная поездка в СССР с целью ро
зыска сына, пропавшего во время Гражданской войны. Помощь чле
нов подпольной организации «Трест» в пересечении границы и поезд
ках автора по стране. Жизнь в Киеве, Москве, Ленинграде. Облик со
ветских городов, городской транспорт, государственная и частная тор
говля, нехватка товаров. Успехи нэпа. Насаждение коммунистической 
идеологии, переименование улиц, состав книжной продукции Госиз
дата. Советская пресса. Архитектура Москвы. Мавзолей В.И.Ленина. 
Положение религии, посещение автором Владимирского и Софийско
го соборов в Киеве, могилы патриарха Тихона (В.И.Белавина) в Дон
ском монастыре в Москве. Киевские музеи, осмотр музейных экспо
зиций в Зимнем дворце и Эрмитаже в Ленинграде. Фальсификация 
истории в спектакле «Заговор императрицы» и кинофильме «Бронено
сец Потемкин». Миграция населения, изменение национального со
става жителей Москвы. Беспризорники. Жизнь автора на нелегальном 
положении в пос. Лосиноостровский вблизи Москвы, его обитатели. 
Встречи с членами «Треста» (кодовое название монархической орга
низации в России, выдуманной чекистами в провокационных целях) 
А.А.Якушевым, М.И.Криницким, С.В.Дорожинским, Г.Н.Радкевичем, 
А.Э.Опперпутом, М.В.Захарченко-Шульц и др. Возвращение за грани
цу1.

1940-е — 1980-е гг.

3381. Письма Феди Ц Посев. 1972. № 10. С. 51-57; 1973. № 3.
C. 49—51; № 6. С. 27. — Подпись: Федя.

1950-е — 1960-е гг. Воспоминания о жизни в СССР в форме 
писем автора к дяде, живущему за границей. Характеристика плано
вой экономики, бесплатного образования и здрвоохранения. Взяточ
ничество и казнокрадство. Вступление автора в партию на пивоварен
ном заводе в Туле. Работа начальником разливочного цеха. Арест, за
ключение в исправительно-трудовой колонии. Работа на Иркутской 
ГЭС после освобождения. Жизнь в Вильнюсе.

3382. Аллилуева С.И. Книга для внучек: Путешествие на роди
ну. — New York: Liberty Publ. House, 1990. — 163 c.*

To же. — M., 1992.

1 Лица, приведенные в книге под вымышленными именами раскрыты в ан
нотации по изд. М., 1991.
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То же [отр.]. Два последних разговора // НЖ. 1988. № 172/173. 
С. 371—384; Книга для внучек //Диалог. М., 1991. № 8. С. 103—110; 
Октябрь. М., 1991. № 6. С. 13—86.

1952—1953, 1962, 1982—1986. Жизнь в Кембридже (1982), публика
ция книги «Далекая музыка», впечатления от Англии и англичанах. 
Переход из православия в католичество. Возвращение с дочерью 
О.Питерс в СССР (1984), пребывание в Москве, встречи с семьей, 
родственниками и друзьями, семейные отношения. Проблемы с уст
ройством дочери в школу. Давление на автора советской бюрократии 
и пропаганды. Переезд в Тбилиси. Характеристика Э.А.Шеварнадзе. 
Воспоминания о последнем разговоре с И. В.Стал иным по поводу 
письма к нему Надирашвили (1952), встреча автора с последним, те
лефонный разговор о нем с Л.П.Берия. Некоторые детали смерти отца 
(1953) и брата — В.И.Сталина (1962). Сопоставления отдельных сто
рон жизни в СССР и США. Хлопоты о получении разрешения на 
выезд, письма к М.С.Горбачеву, встреча с Е.К.Лигачевым. Возвраще
ние в Висконсин (США).

3383. Владимиров Л. Россия без прикрас и умолчаний. — Frank- 
furt/M.: Possev-Verlag, 1968. — 325 с.

То же. — 2-е изд. — Frankfurt/M., 1969.
1940-е — 1960-е гг. Семья. Арест автора за открытое осуждение 

послевоенного антисемитизма в стране (авг. 1947), освобождение 
(1953). Работа мастером на Московском заводе малолитражных авто
мобилей. Организация производства, система оплаты труда. Мастера и 
рабочие, их образ жизни. Заводские митинги. Состояние культуры в 
СССР: положение дел в науке, литературе, искусстве, театральном 
деле, кинематографии, печати. Характеристика ученых, писателей, ху
дожников, журналистов. Правозащитное движение, судебный процесс 
над А.Д.Синявским (А.Терцем) и Ю.М.Даниэлем (Н.Аржаком), де
монстрация в их защиту на Пушкинской площади. Посещение мас
терской художника Вл.А.Серова, интервью с ним. Работа в отделе 
космонавтики журнала «Знание — сила». Особая цензурная комиссия 
КГБ по космическим делам, атомная и военная цензура этого ведом
ства. Общая цензура — Главлит. Жизнь журналистов.

3384. Горелкина Н.Г. Как мы бежали из Советского Союза // РМ. 
1985. 27 дек. (№ 3601). С. 9; 1986. 3, 10, 17 янв. (№№ 3602, 3603, 
3604). С. 9.

1980-е гг. Попытки семьи автора выехать в Канаду по вызову род
ственников. Отказы в ОВИР (Отдел виз и регистрации иностранных 
граждан). Решение о бегстве за границу. Отъезд на Кавказ, переход по 
горам из Боржоми к турецкой границе под видом туристической груп
пы. Подробности перехода границы. Приезд в Эрзерум, затем в лагерь 
беженцев в Стамбуле. Отъезд в Канаду.

3385. Данченко Е.П. Идите по солнцу: Рассказ человека «оттуда» / 
Лит. запись. В.Жуковского. — Мюнхен: Центр, об-ние полит, эми
грантов из СССР (ЦОПЭ), 1960. — 65 с.: ил.

То же. Человек на целине; Дни нашей жизни; Мы и немцы; Чело
век с ружьем; Замполиты в тупике; Идите по солнцу // Свобода. 1960. 
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№ 3. С. 15-18; № 4. С. 22-24; № 5. С. 13-15; № 6. С. 24-26; № 7. 
С. 17-19; № 8. С. 18-21.

1953—1959. Работа подсобным рабочим в Донбассе, служащим 
экспедиционной ж.-д. конторы в Кишиневе. Целинный колхоз в Пет
ропавловской обл. (Северный Казахстан), организация труда и быта 
целинников. Служба в Отдельном комендантском батальоне охраны в 
предместье Восточного Берлина Штаакене. Порядки в армии, отно
шения между офицерами и солдатами, идеологическая обработка пос
ледних. Бегство в Западный Берлин.

3385а. Иосман Ш. Рейс 265: Очерки современности // Грани. 1973. 
№ 87/88. С. 197-234; № 89/90. С. 104-142; 1976. № 99. С. 137-173; 
Из дневника: (Об Ипатьев. Доме) // Грани. 1979. № 111/112. С. 310— 
312.

1964—1967, 1970. Дневниковые записи. Учение в Политехничес
ком институте в Вильнюсе. Поездка с группой студентов-филологов в 
винсовхоз Крыма, трудовые будни, быт рабочих. Командировка от 
студенческой газеты в Закавказье. Жизнь в армянской семье в Ерева
не. Хранилище древнеармянских рукописей Матенадаран. Частное 
предпринимательство в Ереване. Поездки в Тбилиси, Кутаиси, посе
щение грузинского колхоза. Работа на заводе в Вильнюсе (1967), 
антисоветские настроения рабочих. Отдых в международном студен
ческом лагере «Буревестник». Служба в отделе информации специаль
ного конструкторского бюро (СКБ) оргтехники, командировка в 
Минск. Посещение Ипатьевского дома в Свердловске (1970).

3386. Коста А. Странник с одинокой звезды: Исповедь перебежчи
цы: Авториз. пер. с англ. — Нью-Йорк: Liberty Publishing House, 1986. — 
310 с.

То же [отр.] Ц НРС. 1986. 3-6, 10-11 февр. (№№ 27321-27324, 
27327, 27328).

1969—1985. Жизнь в Ленинграде и Москве, учение в Ленинград
ском университете, преподавание марксизма. Семейная жизнь, муж, 
заместитель директора Института философии Академии наук СССР 
Л.Н.Митрохин. Подруга, актриса Е.Градова. Переезд в Вашингтон на 
работу в представительство Всесоюзного агентства авторских прав 
(ВААП) при советском посольстве (1975). Американская культура, 
быт, праздники, система здравоохранения. Финансовое положение со
ветских граждан за рубежом. Разочарование автора в советской систе
ме. Знакомство с сотрудниками ФБР. Просьба о предоставлении по
литического убежища в США (1978). Отъезд мужа в СССР. Жизнь ав
тора на конспиративной квартире в штате Вирджиния, допросы и тес
тирование сотрудниками ФБР и ЦРУ, отношения с ними. Перемена 
имени, учение в университете Уортон (Филадельфия). Финансовая 
помощь ЦРУ, устройство быта. Трудности жизни перебежчицы, гоне
ния на родственников в СССР. Дружба с проф. А.И.Каценелинбойге- 
ном. Переписка с матерью. Работа в финансовой компании, техничес
кое консультирование потребителей. Основание собственной консуль
тационной компании. Получение американского гражданства (1983). 
Бегство сотрудника советского посольства В.Юрченко, хлопоты о 
встрече с ним. Выступление в прессе в связи с его возвращением в 
СССР. Случайное раскрытие псевдонима автора в прессе.
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3387. Косцинский К.В. В тени Большого дома: Воспоминания / 
Сост. и подг. текста Е.Гессен. — Tenafly: Эрмитаж, 1987. — X, 131 с.: 
ил. — В содерж. также: воспоминания о Косцинском И.Ефимова,
В.Турчиной и Т.Турчина.

То же [отр.] Из воспоминаний // Память. М., 1981; Париж, 1982. 
Вып. 5. С.42—82; Континент. 1979. № 21. С. 154—166.

1944—1946, 1954, 1960. Служба в разведотделе Красной Армии раз
ведчиком, затем командиром полка во время Великой Отечественной 
войны. Спасение лидера австрийской социал-демократии К.Реннера 
(впоследствии президента Австрийской республики) и других членов 
Центрального комитета сопротивления фашизму во время освобожде
ния Вены. Фальсификация этих событий советскими и австрийскими 
историками (1945). Работа автора по разборке «трофейных фондов» в 
Государственной Публичной библиотеке Ленинграда (1946), заведую
щий отделом редкой книги В.С.Люблинский. Гибель редких книг из- 
за небрежного хранения. Дружба автора с М.М.Зощенко. Выступление 
на собрании писателей Ленинграда (дек. 1954). Слежка, обыск, допро
сы и арест по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации. На
чальник следственного отдела К. Г. Рогов, следователи. Поведение во 
время следствия и суда редактора журнала «Звезда» А.Я.Кучерова, 
поэта М.Ф.Еремина, драматурга А.М.Володина, писателей В.С.Пику
ля, С.Ф.Гансовского, критика А.И.Павловского, художника И.И.Год
левского и др. Председатель суда С.Е.Соловьев.

3388. Левин А. Черту через зубы: Эпизоды, этапы, эксцессы, типы, 
факты, факты... — Израиль, 1986. — 104 с.: ил.

1940—1978. Занятие Латвии советскими войсками. Самороспуск 
сионистской организации молодежи «Гашомер-гацаир-Олим-Нецах». 
Немецкая оккупация во время Великой Отечественной войны, пребы
вание автора в гетто, лагере для евреев «Спилвэ» (Латвия) и концлаге
рях Штутгоф и Магдебург (отделение Бухенвальда), Заксенхаузене. 
Лагерь для перемещенных лиц в советской зоне оккупации Германии 
в конце войны. Служба в армии переводчиком, затем в строительном 
батальоне на стройке в р-не Киштыма (1945—1949). Работа взрывни
ком на прииске «Октябрьский» (Колыма, 1949—1952), начальник при
иска Е.М. Кацман. Быт, питание, развлечения. Возвращение в Ригу. 
Рижский вагоноремонтный завод. Заводская газета «Вагоностроитель». 
Отъезд автора в эмиграцию (1972). Свидетельские показания по делу 
майора СС В.Арайса (Гамбург, 1978).

3389. Макаренко М.Я. Из моей жизни: Ответ провокаторам: Доп. 
к кассац. жалобе Верхов, суду РСФСР // ВСл. 1974. Вып. 12. С. 1 — 
125. — Указ. имен.

1939—1969. Побег из-за антисемитизма из Румынии в СССР, 
жизнь под чужим именем. Участие в боях в качестве воспитанника 
пехотного полка в годы Великой Отечественной войны, контузия. 
Голод, поездки по стране в поисках работы после войны. Отказ влас
тей в разрешении на поездку к родителям в Румынию (1949). Служба 
автора в Дальневосточном военном окр., участие в боевых действиях в 
Корее (1951 — 1953). Конфликты с представителями власти, преследо
вания: увольнения с работы, выселения из квартир, конфискация 
дома, лишение родительских прав, исключение из Ленинградского
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университета, аресты сотрудниками МВД и КГБ (1948—1950, 1954, 
1963, 1965, 1969), принудительные психиатрические экспертизы
(1963—1965). Коллекционирование старинных портретов, организация 
картинной галереи в Новосибирском академгородке (1966—1968). 
Срыв выставки М.Шагала, закрытие галереи, увольнение автора. По
ведение руководства Сибирского отделения Академии наук СССР.

3390. Миллер Л.Е. Большая Полянка // НЖ. 1988. № 172/173.
С. 211-233.

1940-е — 1950-е гг. Жизнь в Москве на улице Большая Полянка, 
отношения в семье, соседи. Эвакуация в Куйбышев во время Великой 
Отечественной войны. Послевоенная Москва, материальные труднос
ти. Учение автора в школе, занятия музыкой. Политическая обстанов
ка в стране, разгул антисемитизма, его проявления в повседневной 
жизни. «Дело врачей», гибель друзей отца. Смерть И.В.Сталина, изме
нение атмосферы в обществе.

3391. Пантелеев С. Поездка в СССР и кратковременное пребыва
ние на родном хуторе // РКрай. 1971. № 94. С. 25—28; № 95. С. 24— 
29.

1970. Туристическая поездка из Франции в СССР. Жизнь в Мос
кве в гостинице «Украина», осмотр достопримечательностей. Встреча 
с братом, живущим в СССР. Сравнение уровня жизни французских и 
советских рабочих. Поездка на родной хутор. Впечатления от совет
ских железных дорог и состояния шоссейных дорог в «глубинке». 
Жизнь колхозников, отношение к религии, моральные устои, нравы. 
Организация медицинской помощи. Возвращение во Францию.

3392. Соханевич О.В. Только невозможное // Грани. 1970. № 74. 
С. 87-156.

1960-е гг. Увлечение абстрактной живописью в художественной 
школе в Киеве и в Академии художеств в Ленинграде. Решение об 
эмиграции из СССР. Неудачные попытки выехать за границу. Пры
жок с теплохода в воду по пути из Сочи в Ялту, девятидневное плава
ние в надувной резиновой лодке по Черному морю до турецкого бере
га. Отъезд из Стамбула в США.

3393. Шатравка А.И. Как это происходит // СиМ. 1984. № 4. 
С. 54-61.

Июль 1974. Переход автора с группой советских граждан советско- 
финляндской границы. Встреча с финскими пограничниками. Впечат
ления от окружающей природы и уклада жизни местного населения. 
Арест. Пребывание в тюрьме, отношение финских властей к задер
жанным. Допрос. Выдача автора и всей группы советским властям на 
пограничной заставе.

3394. Шуман Т. Записки неоколонизатора // ВиМ. 1981. № 60. 
С. 202-245: ил.

Янв.—март 1964. Прибытие в Бомбей в составе группы советских 
специалистов для строительства нефтезавода в г. Барода (Индия). Ос
мотр города. Характеристика сотрудников консульства в Бомбее, со
ветского посольства в Дели, советских и индийских специалистов. 
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Служебная деятельность автора, назначение персональным переводчи
ком при Н.В.Хворостине, руководителе строительства нефтезавода в 
г. Барауни.

ЭКОНОМИКА. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

См. также №№ 3348, 3371, 3448, 3459, 3460, 3468, 3878, 
4103, 4104, 4109

3395. Иностранец в СССР / Запись А.Карненко // Свобода. 1961. 
№ 5. С. 27-29.

Конец 1940-х гг. Воспоминания бельгийского инженера об учас
тии в строительстве машиностроительного завода под Омском. Про
фессиональный уровень советских специалистов. Бюрократизм пред
ставителей власти. Условия жизни рабочих. Надзор за автором сотруд
ников МВД.

3396. Александров Г. История доктора Шпендаль // НРС. 1948. 
6 нояб. (№ 13343). С. 2—3.

1931 — 1933. Условия работы и быта строителей Магнитогорского 
комбината на Урале. Приезд доктора Шпендаля с сыном из Вены, его 
гибель. Хлопоты автора о судьбе его ребенка.

3397. Алексеевский П. Рождение туркменского канала // НРС. 
1952. 19, 21-26, 28 апр. (№№ 14603, 14605-14609, 14611). С. 4.

Середина 1920-х гг. Работа в экспедициях по прокладке трассы 
Туркменского канала, начальник экспедиции проф. Моргунков. Цели 
строительства канала. Путь на верблюдах, пароходе, подъем на Памир 
на горных лошадях. Природа, почва, движение песков, миражи, урага
ны в пустыне Кара-Кум. Туркменское племя бехельке. Разработка 
конструкции плотины, выбор места ее сооружения. Причины активи
зации басмаческого движения в Туркмении. Встреча с отрядом басма
чей, с туркменскими кочевниками. Обед у Джунаида хана Яомудского.

3398. Андреев Г.А. На стыке двух эпох: Из воспоминаний // Анд
реев Г.А. Горькие воды. Франкфурт/М., 1954. С. 9—209.

То же [отр.] Перед бурей // НРС. 1976. 20—22, 25—29 мая 
(№№ 23948-23950, 23952-23956); 1-5 июня (№№ 23958-23962).

1935—1941. Освобождение из лагеря. Работа плановиком, затем 
начальником планового отдела лесопильного завода в одном из 
южных городов (1935—1936), в областной конторе «Союзрыба», на 
лесопильном заводе в Подмосковье. Положение в лесной и деревооб
рабатывающей промышленности России после революции, истребле
ние леса. Обстановка на подмосковном заводе, быт рабочих и служа
щих. Прогрессивно-премиальная оплата труда, ее издержки. Останов
ка завода в связи с отсутствием сырья. Политическая и экономичес
кая обстановка в стране. Переход на работу в «Главлес» (Москва), со
служивцы, сведения об их жизни. Обличение автором воровства, хи
щений, взяточничества. Антисоветские настроения населения. Коман
дировка в Рыбинск в первые месяцы Великой Отечественной войны. 
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Паника в Москве (середина окт. 1941), грабежи магазинов и складов. 
Эвакуация.

3399. Б.С. Заячий остров // РПуть. 1952. № 4. С. 12—14.
1929. Участие в экспедиции Тихоокеанского института рыбного 

хозяйства (Владивосток) по исследованию рыболовства в низовьях 
р. Амур. Рыболовная артель — колхоз «Дружба» на Заячьем о-ве, со
став рабочих: бывшие офицеры царской армии, священники, монахи 
и др. Богослужения в местной церкви.

3400. Лысенко В.К. Последний рейс. — Франкфурт/М: Посев, 
1982. - 356 с.

Др. публ. Бесправие, эксплуатация, ложь; Жизнь моряка в услови
ях свободы // Посев. 1977. № 9. С. 47—53; № 10 С. 46—50

1941 — 1975. Сведения о семье. Работа автора на торговом судне во 
время Великой Отечественной войны, награждение орденом Красной 
звезды. Арест по доносу, освобождение. Служба в армии. Награжде
ние орденом Красного знамени за десант в Маньчжурии. Арест в 
связи со взрывом танкера на стапелях Херсонского завода, освобожде
ние (1953). Работа на Южном Сахалине, на Мурманском траловом 
флоте (1953—1968). Начальник флота В.И.Закурдаев. Условия труда и 
быта рыбаков на судах, жизнь на берегу. Истребление рыбных запа
сов, браконьерство в иностранных водах. Планирование добычи 
рыбы, потери при сбыте. Соотношение цен на рыбу и расценок труда 
моряков. Визит в Мурманск секретаря ЦК КПСС А.Н.Шелепина 
(1962), Генерального секретаря ЦК КПСС H.С.Хрущева (1963), пред
седателя Верховного Совета СССР А.И.Микояна (1964), секретаря ку
бинской компартии Ф.Кастро (1964). Перевод автора в Латвийское 
торговое пароходство (1968). Роль судовых парткомов. Институт пом- 
пол итов. КГБ на флоте. Сотрудник КГБ Ф.М.Ахметов. Оплата труда 
советских и иностранных моряков. Аварии в море, гибель судов и 
людей. Использование гражданского флота в военных, разведыватель
ных и пропагандистских целях.

3401. Нижальский Н. Фарт Ц НЖ. 1960. № 59. С. 182-191.
Авг. 1924. Работа на Красноболотских александритовых приисках 

(Средний Урал). Обнаружение старателем Скутиным месторождения 
изумрудов, его присвоение трестом «Русские самоцветы». Директор 
приисков Кустиков (участник расстрела царской семьи в Екатерин
бурге).

3402. Спроге В.Э. Днепрострой: (Из неизд. кн. «Записки инжене
ра») И РМ. 1970. 6, 13, 20, 27 авг., 3, 10, 17, 24 сент., 1 окт. 
(№№ 2802-2810). С. 6: ил.

1925—1927. Проекты шлюзования и использования водной энер
гии Днепра ученого-гидротехника И.Г.Александрова и проф. В.Л.Ни
колаи, их различия. Доклады автора в защиту проекта Александрова 
на заседании секции энергетики Госплана, во Всероссийской ассо
циации инженеров, председателю Совнаркома УССР В.Я.Чубарю. 
Прием автора Г.М.Кржижановским, председателем Совнаркома СССР 
А.И.Рыковым. Объезд мест сооружений на Днепре «Плановой по Дне- 
прострою комиссией» под председательством Л.Д.Троцкого. Техничес
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кие экспертизы. Инженер Г.П.Марецкая. Приезд американских экс
пертов, их оценка проекта Александрова и качества его разработки. 
Начало строительства.

3403. Танин Л. Атомная лаборатория вблизи Москвы // НаР. 1952. 
№ 5. С. 17-19.

1934. Работа комсоргом ЦК ВЛКСМ на строительстве особого 
объекта Академии наук СССР в Подмосковье — подземной атомной 
лаборатории под руководством акад. П.Л.Капицы. Отбор кадровых 
строителей — комсомольцев-метростроевцев под контролем НКВД. 
Ход строительства, режим секретности. Приезд И.В.Сталина. Замена 
комсомольцев заключенными.

ДЕРЕВНЯ. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ. КОЛХОЗЫ

См. также №№ 3483, 3627, 3955, 4051, 4070, 4182

3404. Z. К познанию происшедшего, 1918—1919 // РМ. 1923. 
№ 3/5. С. 232-256; 1923/1914. № 9/12. С. 194-223.

Нояб. 1917 — весна 1919. Жизнь в имении под Москвой. Разгром 
крестьянами помещичьих усадеб, передел всей наличной пахотной 
земли и засев ее яровыми. Грабежи винокуренных заводов. Работа по
мещичьей семьи на мужицком наделе, установление новых отноше
ний с крестьянами. Антибольшевизм крестьян, волостное крестьян
ское самоуправление. Действия большевистской уездной и волостной 
власти по отношению к бывшим помещикам. Экономическая полити
ка большевиков в деревне, создание комбедов (комитетов бедноты), 
расслоение крестьянства (весна 1919). Отъезд автора из деревни.

3405. На Кубани: Рассказ одного чеха, недавно приехавшего из стан. 
Ладожской Ц ВК. 1933. № 138. С. 26-28.

1917—1933. Жизнь в кубанской станице. Начало коллективизации, 
раскулачивание, репрессии. Казаки — колхозники. Голод, случаи лю
доедства. Отъезд на родину.

3406. Поймите нас // Часовой. 1948. № 271. С. 15—17; № 272. 
С. 16—17; № 273. С. 20—21. — Подпись: Кубанец.

1929—1933. Начальный этап коллективизации на Кубани. Воору
женное сопротивление со стороны кубанского и терского казачества, 
репрессии против них (осень 1930 — зима 1931). Переход советской 
власти к сплошной коллективизации (1932). «Двадцатипятитысячни
ки». Раскулачивание станичников. Голод (1933), обвинение в сабота
же, депортация населения. Деятельность Краснодарского отделения 
ОГПУ по ликвидации кубанского «саботажа».

3407. Прошлое, которого нельзя забыть // ПР. 1951. № 21. С. 6— 
7. — Подпись: Один из спасшихся из СССР.

1929—1933. Отказ автора от вступления в колхоз в деревне на Ук
раине. Положение крестьян-единоличников. Голод (1933).

3408. Абовин-Егидес П.М. Философ в колхозе: Фрагм. из кн. // 
Континент. 1984. № 42. С. 199—239. — Сведения об авт.
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1953—1957. Работа председателем колхоза «Рассвет» Тамалинского 
р-на Пензенской обл. Порядки в колхозе, положение колхозников. 
Попытки реорганизации методов ведения коллективного хозяйства и 
улучшения жизни крестьян. Столкновения с местным партийным на
чальством.

3409. Башилов Б. Один из многих // ЖПА. 1954. Янв. С. 3—6, 8—10.
Май 1931 — июнь 1932. Пребывание в г. Волхове под Орлом. Зна

комство с местными священниками. Арест одного из них за неуплату 
налогов, известие о его смерти. Массовый уход крестьян Волховского 
уезда из колхозов, расправы с ними карательных отрядов НКВД.

3410. Белоконь А. Как я был председателем колхоза // СВ. 1952. 
№ 11/12. С. 202-204.

1947—1949. Демобилизация, выдвижение бывших фронтовиков в 
руководство колхозами и сельскими советами. Выборы автора предсе
дателем колхоза на Украине. Положение колхозников, взаимоотноше
ния с районным начальством.

3411. Березов Р.М. Расправа в Коломке // НРС. 1948. 25 апр. 
(№ 13148). С. 2, 3.

1932—1933. Обстановка в Полтавской обл. во время проведения 
коллективизации. Голод. Провокация НКВД, распространение слухов 
о раздаче пшеницы с элеватора на ст. Коломок, поход туда голодаю
щих, расстрел их отрядом НКВД. Суд над оставшимися в живых, за
ключение их в тюрьмы и лагеря.

3412. Березов Р.М. Штаны в цветочках: Из воспоминаний // РМ. 
1951. 3 окт. (№ 385). С. 4.

1937—1938. Поездки в районный центр Лосево Воронежской обл., 
состояние местных дорог, условия жизни колхозников.

3413. Г.А. Коллективизация // ЗаЖЗ. 1948. № 2. С. 16—17.
1929—1937. Организация колхоза в одном из сел Краснодарского 

края. Выступления женщин с требованием ликвидации колхоза (март 
1930). Аресты крестьян, заключение в Краснодарской тюрьме, этап в 
лагерь Котласа. Работа автора на лесосплаве в устье р. Вычегды. 
Смертность заключенных. Освобождение автора.

3414. Горбацевич Д.М. Два месяца в гостях у колхозников: (Замет
ки амер, туриста). — Нью-Йорк, 1967. — 160 с.: ил.

То же [отр.] И РПуть. 1968. № 213. С. 20-31; № 214. С. 26-28.
1966. Посещение родной деревни Слуцкого р-на Минской обл. и 

других колхозов Минской и Брестской областей. Положение колхоз
ников, их быт, жилище, еда, заработки, пенсии, образование, бесплат
ное медицинское обслуживание, клубы, кинотеатры, деревенские 
свадьбы, религия, церковь. Отдельные стороны жизни колхозников, 
роль коммунистов, их привилегии, давление на инициативу колхозни
ков, взяточничество. Последствия руководства H.С.Хрущева страной 
для белорусской деревни.

3415. Коряков М.М. Весной на Кубани // НРС. 1948. 4 апр. 
(№ 13128). С. 2.
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1932. Положение населения юга России и Украины в результате 
проведения сплошной коллективизации. Командировка журналистов с 
целью сбора и обнародования сведений о поставках зерна государству. 
Выступление жителей стан. Полтавской против хлебосдачи, их ссылка 
на север и в Среднюю Азию.

3416. Логунова Н.А. Как это было // НРС. 1962. 26 мая (№ 17974). 
С. 4; 4 июня (№ 17983). С. 2, 4.

1920-е — 1930-е гг. Отъезд в деревню для спасения от голода 
после Октябрьского переворота. Изобретательность сельских жителей 
в добыче пропитания. Банно-прачечные услуги при советской власти.

3417. Моргачев Д.Е. Моя жизнь // Минувшее. 1987. Вып. 4. 
С. 305-324.

То же И Континент. 1981. № 27. С. 292—324; Минувшее. М., 1991. 
Вып 4.

1928—1936. Работа председателем сельхозартели «Возрождение» 
Елецкого р-на Орловской обл. Начало коллективизации (1929), гоне
ния районного начальства на автора. Председатель райисполкома 
А.А.Улыиин. Осуждение крестьян за невыполнение хлебозаготовок, 
конфискация имущества (сент. — окт. 1930). Судьба брата автора 
М.Е.Моргачева. Ходатайство В.Г.Черткова перед ВЦИКом об отводе 
земель для поселения членов коммун и артелей из последователей 
толстовского учения. Поездка автора к Черткову. Вступление в ком
муну «Жизнь и труд» в Кунцевском р-не Московской обл., ее пересе
ление в Сибирь, обустройство, устав и организационные начала ком
муны. Воспитание детей, создание школы. Создание нескольких 
самостоятельных групп толстовцев-переселенцев в Кузнецком р-не 
Западной Сибири. Поездка автора в Москву с ходатайством о восста
новлении в избирательных правах крестьян, прием у П.Г.Смидовича. 
Арест и побег. Отъезд с семьей в Сибирь (июль 1931). Арест и вербов
ка автора уполномоченным ОГПУ в Новокузнецке, второй арест (май 
1936). Аресты членов коммуны (1937—1938).

3418. Окнинский А.Л. Два года среди крестьян: Виденное, слышан
ное и пережитое в Тамб. губернии с нояб. 1918 до нояб. 1920 г. — 
Riga: M.Didkovska, 1936. — 350 с.

То же. — М., 1998.
Бегство с семьей из Петрограда из-за боязни красного террора и 

голода, жизнь в с. Подгорное Борисоглебского уезда Тамбовской губ. 
Служба счетоводом в Подгорнском волостном исполкоме, характерис
тика его председателей С.С.Бунякова и Д.К.Зимарева. Положение раз
личных слоев крестьянства, их отношение к советской власти. Дейст
вия продовольственных отрядов в волости. Призывы на военную 
службу запасных и новобранцев, дезертиры, отряды по борьбе с дезер
тирством. Борьба ЧК с самогоноварением. Празднование 1 мая в селе. 
«Неделя красноармейца», добровольные пожертвования крестьян се
мьям красноармейцев. Гродненские беженцы в Подгорнской волости. 
Эмиграция с семьей в Латвию.

3419. Петров Ал.П. «За» и «против»: Зап. коммуниста, бежавшего 
из России Ц ПН. 1936. 19, 22, 26, 29 апр. (№№ 5505, 5508, 5512, 
5515); 3, 6, 9, 13. 16, 20, 27, 30 мая (№№ 5519, 5522, 5525, 5529, 5532,
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5536, 5543, 5546); 3, 10, 13, 17, 20, 27 июня (№№ 5550, 5556, 5559,
5563, 5566, 5573); 4, 11, 14, 22, 25, 29 июля (№№ 5580, 5587, 5590,
5598, 5601, 5605); 5, 8, 29 авг. (№№ 5612, 5615, 5636); 5, 8 сент.
(№№ 5643, 5646); 10 окт. (№ 5678). С. 2, 3 [во всех номерах].

То же // НРС. 1936. 9, 12, 15, 18, 20, 27 мая (№№ 8500, 8504, 
8506, 8509, 851 1, 8517); 3, 8, 10, 12, 22, 26, 29 июня (№№ 8524, 8529, 
8531, 8533, 8542, 8546, 8549); 6, 9, 20, 28 июля (№№ 8556, 8559, 8570, 
8578); 3, 10, 17, 24, 31 авг. (№№ 8584, 8591, 8598, 8605, 8612); 2, 7, 11, 
14, 21, 28 сент. (№№ 8614, 8619, 8623, 8626, 8632, 8640).

1914—1936. Настроения крестьян в годы Первой мировой войны и 
после Февральской революции. Учение автора в Институте народного 
хозяйства в Петрограде (1922—1924). Работа инструктором сельскохо
зяйственного подотдела Ярославского губернского управления (нач. 
20-х годов), инструктором орготдела Союза сельскохозяйственной и 
промышленной кооперации в г. Красный Холм Тверской губ. (1924— 
1927), агрономом-инструктором по коллективизации в Алексеевском 
р-не Харьковской губ. (1928—1930). Проведение новой экономичес
кой политики (нэпа) в деревне. Успехи кооперации. Процесс коллек
тивизации на Украине. Раскулачивание крестьян и их сопротивление 
на примере Тараньевского р-на Харьковской губ. Встреча В.М.Моло
това и П.П.Постышева с руководителями колхозов Алексеевского 
р-на. Учение автора на Ленинградских агро-зоотехнических курсах 
(1931). Учебные программы, лабораторные занятия, профессора. Ра
бота старшим зоотехником в Архаринском совхозе Уссурийского края. 
Организация сельскохозяйственных работ и условия жизни в совхозе, 
его руководство и специалисты. Всесоюзное совещание работников 
маслотрестов и маслосовхозов (дек. 1931) в Москве. Выход автора из 
состава ВКП(б), его связи с оппозиционно настроенной группой 
военной молодежи в Москве и Ленинграде. Арест и суд над руководи
телями Архаринского совхоза в связи с падежом скота (1932). Арест и 
осуждение автора. Заключение в изоляторе Хабаровской тюрьмы. Ус
ловия содержания арестантов.

3420. Помнящий И. Как я создавал колхозы в сталинскую мрачную 
эпоху (1929-1933) Ц РМ. 1972. 14 дек. (№ 2925). С. 4-5.

Участие автора в принудительной организации колхозов в запад
ных р-нах СССР. Митинги, волнения крестьян против обобществле
ния земли и имущества. Выход из колхозов после статьи И.В.Сталина 
«Головокружение от успехов». Массовые аресты и депортации крес
тьян. Последствия коллективизации.

3421. Поповский М.В. Русские мужики рассказывают: Последова
тели Л.Н.Толстого в Сов. Союзе, 1918—1977: Докум. рассказ о крес
тьянах-толстовцах в СССР по материалам вывез, на Запад крестьян, 
арх. — London: Overseas Publ., 1983. — 315 с.: ил.

Содерж. авт.: Мазурин Б.В., Моргачев Д.Е., Левинскас Э., Шер- 
шенева-Страхова Е.Ф., Ярков И.П., Янов В.В., Малород А.С., Драгу- 
новский Я.Д., Драгуновский И.Я.

Др. публ. Воспоминания крестьян-толстовцев, 1910—1930-е го
ды. — М., 1989; Мазурин Б. Рассказ и раздумья об истории одной 
толстовской коммуны «Жизнь и труд» // НМ. 1988. № 9. С. 180—226.
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1918—1977. Идейные убеждения, философские взгляды крестьян- 
последователей учения Л.Н.Толстого. Их отношение к советской влас
ти. Толстовские сельскохозяйственные общины в Подмосковье: Но
воиерусалимская (на ст. Новый Иерусалим), «Коммуна и жизнь» (в 
дер. Шестаковка), их положение в годы коллективизации сельского 
хозяйства. Переселение крестьян общины «Коммуна и жизнь» в Ново
кузнецкий р-н Западной Сибири. Освоение края, хозяйство, быт, об
щественная жизнь, Толстовская школа А.С.Малород, конфликты с 
местной властью. Преобразование коммуны в колхоз (1939). Пресле
дования толстовцев (1930—1950-е), обыски, аресты, судебные процес
сы, тюрьмы, лагеря. Судьбы отдельных крестьян-толстовцев после ре
абилитации, встречи автора с ними (1970-е), сбор рукописей, писем, 
дневников, судебных речей и т.п. В тексте — сведения о И.И.Горбу
нове-Посадове, В.Г.Черткове, К.С.Шохор-Троцком, В.В.Шершеневе и 
других толстовцах.

3422. Садовский ЯД. Как я делил землю: Из воспоминаний, 1918 г. // 
РМ. 1923. № 9/12. С. 321-359.

1918. Возвращение после демобилизации в родное поместье в Ко- 
рочанском уезде Курской губ. Сельский сход крестьян, обсуждение 
постановлений 3-го Всероссийского съезда Советов по земельному во
просу. Приписка семейства автора к сельскому обществу. Обмер и на
резка усадеб. Сторонники и противники передела земли.

3423. Соин Т. 1922-й год — год чудодейственный // ПЖ. 1963. 
№ 10. С. 5-9.

1920—1922. Действия карательного отряда на хут. Золотаревский 
стан. Кочетовской на Дону по изъятию хлебного зерна у зажиточных 
казаков. Гибель посева в результате жары и отсутствия дождей. Голод, 
конфискация скота у состоятельных крестьян. Непредвиденный сбор 
урожая ржи на полях, засеянных три года тому назад.

3424. Трушнович А.Р. Закрепощенная Россия / Р.Трушнович // 
Возрождение. 1935. 2, 4 сент. (№№ 3743, 3745). С. 2; 6 сент. (№ 3747). 
С. 4; 9, 11 сент. (№№ 3750, 3752). С. 2; 14 сент. (№ 3755). С. 5; 16, 
18 сент. (№№ 3757, 3759). С. 2; 21 сент. (№ 3762). С. 5; 23 сент. 
(№ 3764) С. 2; 27 сент. (№ 3768). С. 5; 30 сент. (№ 3771). С. 3; 2, 7, 
11, 14 окт. (№№ 3773, 3778, 3782, 3785). С. 2.

1920-е гг. — 1934. Работа сельским врачом. Разорение и ликвида
ция хозяйств богатых крестьян, налог на «кулацкие хозяйства» (1928), 
создание колхозов-гигантов. Характеристика деятельности «двадцати
пятитысячников» — рабочих-коммунистов, посланных в деревню для 
проведения коллективизации. Волнения среди крестьян, аресты. Вос
стания на Кубани, Украине, в Рязанской, Тамбовской губерниях, на 
Кавказе (1930). Применение для подавления бунтов аэропланов и ар
тиллерии (Западная Сибирь, Кавказ). Голод на Украине (1931). Служ
ба автора в Таджикистане. Дангаринский зерновой совхоз. Вахшстрой. 
Переезд в столицу (1933). Москва 30-х годов, различия в жизни пред
ставителей власти и населения. Агенты ГПУ. Работа автора в Боткин
ской больнице. Культурная жизнь города (театры, выставки).
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3425. Чугунов Т. Пасхальные дни 1941 года в колхозе // НРС. 
1965. 25 апр. (№ 19039). С. 5.

Поездка автора в с. Болотное в средней полосе России. Быт кол
хозников. Деревенская церковь. Празднование Пасхи.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС, голод

См. также №№ 3297, 3316, 3357, 3367, 3369, 3372, 3407,3627, 
3628, 4530, 4533

3426. Сибирская язва // НРС. 1959. 5 окт. (№ 17000). С. 3. — Под
пись: Алтаец.

1940. Работа автора врачом в районном центре Алтайского края. 
Командировка для расследования эпидемии сибирской язвы среди на
селения алтайского колхоза, перипетии поездки. Голод в колхозе.

3427. Вельмин А.П. Американская помощь голодающим в Киеве 
(1921-23) // НЖ. 1960. № 59. С. 279-285.

Работа автора в Комитете помощи голодающим детям при Киев
ском губисполкоме. Глава комитета — деятель Украинского Красного 
Креста П.М.Могилянский. Прибытие в Киев поездов с детьми из го
лодающих поволжских губерний, регистрация и распределение детей 
по уездам. Ликвидация Комитета, передача дел в секцию детских 
домов при Киевском губернском отделе народного образования. От
крытие в Киеве отделения АРА (весна 1922), создание при нем Рус
ского комитета. Состав служащих (управляющий делами Л.Э.Чолган- 
ский, врач Е.Л.Скловский, бывший прокурор Киевской судебной па
латы С.М.Чебаков, секретарь А.П.Вельмин) и деятельность Русского 
комитета. Обстановка и условия работы в АРА. Контроль над деятель
ностью АРА со стороны советских властей. Закрытие отделения по 
истечении срока договора между советским правительством и Г.Гуве
ром о работе его организации в России.

3428. Войтовецкий И. Приятного аппетита! // Посев. 1974. № 6. 
С. 45-49.

1969. Жизнь в Свердловске, трудности с продовольствием. Поезд
ки в Казахстан и на Украину. Подсобное хозяйство в г. Рудном, по
пытка руководства наладить снабжение населения. Положение с про
дуктами в г. Железногорске-Илимском и с овощами на Украине. Не
достатки в торговле в столице и на местах.

3429. Кашина-Евреинова А.А. Как я мучила мучеников // МиИ. 
1930. № 14. С. 4-5.

1919. Положение с продовольствием в Петрограде. Работа автора 
учительницей в трудовой школе, голод среди детей. Чтение автором 
отрывка из повести Н.В.Гоголя «Мертвые души» и реакция учеников.

3430. Марин А.Н. В голодный год на юге России (1921 — 1922) // 
КПуть. 1924. № 33. С. 4-6; № 34. С. 10-13.

Дек. 1921 — апр. 1922. Дневниковые записи. Жизнь автора в 
крымской деревне, голод и смертность среди крестьян. Положение 
детей. Случаи людоедства. Посещение вымершей татарской деревни. 
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Открытие питательного пункта АРА на ж.-д. станции, поведение аме
риканцев. Пасхальная ночь.

3431. Мишаткин Н. Страницы прошлого: Забастовка текстильщи
ков в Вышнем Волочке во времена Сталина // НРС. 1966. 10 янв. 
(№ 19299). С. 3.

1931 — 1932. Работа автора бухгалтером на птицефабрике в Вышнем 
Волочке. Забастовка на текстильной фабрике в связи с отсутствием 
продуктов питания. Выступление Е.М.Ярославского на митинге забас
товщиков, реакция рабочих. Судьба организаторов забастовки.

3432. Мишаткин Н. Страшный эшелон: 1932—1933 на Кубани // 
НРС. 1966. 24 июля (№ 19494). С. 3.

Встреча автора на вокзале стан. Каневской на Кубани с эшелоном 
беженцев с голодающей Украины, отношение к ним станичников.

3433. О.А.Л. Из воспоминаний 1923 года // РМ. 1982. 22 июля 
(№ 3422). С. 10.

1922—1923. Приезд автора с мужем в Москву после окончания 
Гражданской войны. Поездка со знакомым уполномоченным по за
купке товаров для партийных работников Москвы под Самару (нояб. 
1923), рассказы местных жителей о голоде в Поволжье.

3434. Петрова М. Неизвестный голод // ДТП. 1948. № 24. С. 11 — 
16.

1935—1942. Жизнь в ссылке в Уфе. Голод в башкирской деревне 
(1938—1940), нехватка продовольствия и отсутствие промышленных 
товаров в Уфе. Продовольственная политика правительства. Поездка 
автора в Москву, в Ленинград, беспризорники, голодные люди на 
станциях. Поселение в Новгороде. Обеспечение столиц продуктами и 
поездки за ними населения из провинции. Голод в Ленинградской 
обл. во время немецкой оккупации в период Великой Отечественной 
войны.

3434а. Турчанинов Б. Страшное воскресенье: (Отр. из воспомина
ний страшных лет) // РвА. 1953. № 4(29). С. 17—19.

Весна 1922. Плавание автора юнгой на моторно-парусном судне в 
Черном море. Разгрузка в Сухуми «живого груза» — голодных бежен
цев из центральных губерний. Отказ советских властей принять умер
ших на борту, потопление их командой судна в море.

КЛАССЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
См. также № 3488

3435. Александрова М. Крестный путь советского врача // НРС.
1935. 19, 23 февр. (№№ 8057, 8061). С. 2.

1930-е гг. Работа врачом в Средней Азии и Москве, обязательное 
участие в политсобраниях. Условия жизни беспартийных врачей, про
блемы со снабжением продовольствием. Эпидемия сыпного тифа в 
Москве (зима 1934). Выезд из СССР (нояб. 1934).
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3436. Казимиров А. История одного крестьянина // СВ. 1950. № 5. 
С. 98-100.

Конец 1920-х гг. — 1950. Запись беседы с белорусским крестьяни
ном. Жизнь его в с. Заполье в период нэпа и коллективизации. Разо
рение хозяйства. Немецкая оккупация в период Великой Отечествен
ной войны. Угон жителей в Германию, работа на фабрике в Ганнове
ре, заключение в лагерь для перемещенных лиц. Отъезд в США.

3437. Карелин Ф.Я. Что я пережил в «раю» и как бежал из него // 
ВК. 1939. № 261. С. 13-18.

1920—1931. Переход отряда казаков из Адлера к стан. Ахметов- 
ской, сражения с красногвардейцами, разгром отряда. Жизнь казаков 
при советской власти, выселение их на Урал. Служба автора в ГПУ. 
Бегство в г. Ахалцых. Переход границы с Турцией.

3438. Кускова Е.Д. Цветы земли: (Из воспоминаний) // Дни. 1924. 
7 авг. (№ 531). С. 1-2.

1919— 1922. Судьбы детей в советской России, пропаганда среди 
них идей марксизма, их служба помощниками ГПУ, беспризорничест- 
во. Работа автора в «Лиге спасения детей», ее закрытие, эмиграция в 
Германию.

3439. Марков Н. Комсомольцы в западне // ЗаЖЗ. 1948. № 3. 
С. 17-18.

Авг.—нояб. 1929. Мобилизация молодежи в Курске на лесозаго
товки. Прибытие на о-в Маймак под Архангельском, работа на по
грузке леса на иностранные пароходы. Оплата труда, условия жизни, 
питание. Забастовка рабочих, арест организаторов забастовки работ
никами НКВД. Отъезд автора домой.

3440. Николаев М.И. Детдом / Лит. запись В. Швейцер. — New 
York: Russica Publ., 1985. — 128 л.: ил.

То же [отр.] Из новой книги Михаила Николаева «Детдом» // РМ. 
1983. № 3491.

1933—1941. Жизнь в детских домах г. Покров Владимирской обл. 
Директор детского дома М.Н.Угольникова. Идеологческое воспитание 
детей. Побеги из детдома. Успехи автора в учении, страсть к чтению. 
Друзья. Пребывание в пионерском лагере в дер. Грибово и в Артеке 
(Крым). Произвольное увеличение возраста медицинской комиссией 
(1937). Работа в ткацкой мастерской (1937—1939). Встреча с участни
ками советско-финляндской войны и детьми республиканской Испа
нии. Выпуск автора из детдома, работа на чугунолитейном заводе в 
дер. Демихово Орехово-Зуевского р-на Московской обл.

3441. Пироженко И.Т. Эпопея другой казачьей семьи // НВести. 
1991. № 424. С. 12-13.

1920- е гг. — 1990. Жизнь семьи автора в стан. Екатериноградской 
Терской обл., работа в зерносовхозе. Переписка с родственником 
жены, бывшим гвардейским офицером, живущим в Париже. Арест ав
тора по обвинению в шпионских действиях и контрреволюционной 
деятельности, приговор. Труд на строительстве канала, освобождение 
(1935). Повторный арест (1937). Отправка на ст. Княжая под Мур-

351



манск, работа на лесоповале, освобождение, возвращение домой. Мо
билизация на фронт, участие в Великой Отечественной войне, взятие 
в плен. Переход на сторону Германии, участие в боях, ранение. Поме
щение в русский лагерь Парш под Зальцбургом (Австрия). Эмиграция 
в Канаду (1949). Судьба семьи автора.

3442. Ромаш Н. Государство — трудящимся рабство // ДТ. 1935. 
№ 87. С. 16-18; 1936. № 90. С. 15-16.

1920-е гг. Работа слесарем на заводе «Энергия» в Минске. Матери
альное и правовое положение рабочих-коммунистов и беспартийных. 
Заработная плата рабочих, вычеты и поборы. Падение производитель
ности труда, попытки администрации стабилизировать положение за 
счет увольнения рабочих. Предложения автора по улучшению произ
водства, его увольнение. Отъезд в Сибирь, работа по ремонту паровых 
машин на электростанции в Якутске. Хлопоты по перестройке работы 
для повышению рентабельности. Саботаж начальства, закрытие мас
терской. Отъезд автора из страны.

3443. Рябов В. Из записной книжки б. комсомольца // Дни. 1927. 
23 дек. (№ 1276). С. 2; 31 дек. (№ 1284). С. 3; 1928. 5 янв. (№ 1289). 
С. 3; 14, 15 янв., 2 февр. (№№ 1298, 1299, 1317). С. 2.

1920 — окт. 1927. Скитания автора-подростка по деревням и горо
дам после ареста и расстрела отца — бывшего столоначальника Де
партамента полиции. Бродяжническая жизнь, поиски случайных зара
ботков. Получение комсомольского билета во время работы подпас
ком в деревне. Служба рассыльным в представительстве Украины в 
Москве. Встреча нового 1927 г. в клубе им. А.И.Рыкова в гостинице 
«Метрополь». Приезд в Батум, неудачная попытка перехода турецкой 
границы. Бегство из Батума в трюме французского парохода «Фрид- 
жи».

3444. Солоневич Б.Л. Молодежь и ГПУ: Жизнь и борьба сов. мо
лодежи. — София: Изд-во «Голос России», 1937. — 464 с.: ил., портр.

То же [отр.] День врача в концлагере // ГР. 1936. № 10—13; На 
скорбном пути И ГР. 1936. № 14; Судьба первых, поверивших // ГР.
1936. № 23; За решеткой Ц ГР. 1937. № 36, 37.

Осень 1920—1934. Зарождение и распространение скаутского дви
жения в России. Скаутские организации, их цели, идеи, поддержка 
ими Белого движения в годы Гражданской войны. Обстановка в 
Крыму при советской власти: террор, грабежи, продовольственные 
трудности. Отряды скаутов в Ялте, Севастополе, Керчи, Феодосии, 
Одессе. Их деятельность в спортклубах, в детских приютах, больни
цах, работа с беспризорными, помощь жертвам красного террора. Ха
рактеристика и судьба отдельных скаутов и их руководителей. Скауты 
и комсомол. Ликвидация скаутских организаций, переход их в подпо
лье (1923—1926), перемена форм деятельности. Арест автора (весна 
1926). Внутренняя тюрьма ОГПУ на Лубянке в Москве. Заключение в 
Соловецком лагере особого назначения. Заключенные-скауты. Замена 
лагеря ссылкой в Сибирь. Томская трудкоммуна ОГПУ для беспри
зорных (1929). Административная ссылка в Орле (1930). Ссылка авто
ра в Карелию за попытки побега за границу. Работа врачом в лазарете 
лагерного пункта в г. Лодейное поле. Бегство, переход через финлянд
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скую границу. Встреча с братом И.Л.Солоневичем и его сыном в 
Гельсингфорсе.

3445. Талин В.И. По переписи: Из зап. сов. статистика. — Берлин: 
Грани, 1922. — 116 с.

То же // СЗ. 1921. № 6. С. 197-207; № 7. С. 333-341; № 8. 
С. 299-309; 1922. № 9. С. 294-309.

1920. Работа инструктором по проведению Всероссийской перепи
си населения. Поездка по селам Одесской губ., мобилизация счетчи
ков среди учителей, их подготовка, раздача печатных инструкций о 
заполнении переписных бланков. Характеристика жизни крестьян. Ра
зочарование автора в советской действительности, в смысле и полез
ности своей работы. Нелегальная переправа через Днестр в Бессара
бию.

3446. Шкурин Г. Моя семья Ц Воля. 1953. № 4. С. 12-13.
1929—1940. Жизнь крестьянской семьи в с. Пены Льговского р-на 

Курской обл., судьба ее членов в годы репрессий.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 
ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ. 
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА1

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

См. также №№ 3331, 3346, 3404, 3753, 4125, 4131, 4142, 4143

3447. Васильев Л.М. Пути советского империализма / Предисл. 
Н.С.Тимашева. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. — 285 с.

1917—1949. Учение в Коммерческом училище в Петрограде и в 
Институте народного хозяйства имени Г.В.Плеханова в Москве. Ис
ключение из института. Обращение за помощью к председателю 
Центральной комиссии по «чистке» студентов А.Я.Вышинскому, вос
становление в институте. Добровольное химическое общество, его 
председатель Л.Д.Троцкий, сотрудник В.Н.Ксандров. Работа консуль
тантом Народного комиссариата финансов в Самарканде (с 1926) и 
Ташкенте. Друзья-узбеки. Узбекский государственный деятель Ф.Ход- 
жаев. «Чистка» госаппарата. Обыски. Аресты. Руководство трестом 
«Владивостокрыбстрой» во Владивостоке и Находке (с 1937). Труд за
ключенных на строительных работах. Кампания по выселению китай
цев и корейцев из Владивостока. Приезд наркома рыбной промыш
ленности П.С.Жемчужиной во Владивосток. Командировка автора в 
Москву, прием заместителем председателя Госконтроля Р.С.Земляч- 
кой. Работа в Наркомате финансов в Москве, на заводе боеприпасов в 
Павлодаре (1939—1940). Бюрократический стиль работы администра-

1 См. также раздел «Экономика, экономическая политика. Отдельные отрас
ли хозяйства».
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тивно-управленческого аппарата. Работа в советском посольстве в 
Иране по ленд-лизу (с 1943). Работник Внешторга Л.Н.Краснов. Дея
тельность советской агентуры по подготовке захвата Иранского Азер
байджана.

1917-1920-е гг.

3448. Русская революция глазами чиновника: Дневник, 1917—1918 г. / 
Публ. и коммент. Е.П.Нильсена и Б.Вайля. — Oslo, 1986. — 60 с. — 
(Medealelser Univ, in Oslo, Slavick — Baltick institut; № 48).

To же. Глазами петроградского чиновника // Нева. Л., 1990. № 8. 
С. 191-195; № 9. С. 202-205; № 10. С. 191-198; № 11. С. 200-204. 
№ 12. С. 195-200.

16 сент. 1917 — 4 сент. 1918. Записки автора, юриста и экономис
та, чиновника Министерства финансов, члена правления различных 
акционерных обществ и банков, о происходящих событиях. Обстанов
ка безвластия и анархии в стране. Всероссийское Демократическое со
вещание (14—22 сент. (27 сент. — 5 окт.) 1917). Октябрьский перево
рот. Забастовка чиновников Кредитной канцелярии Министерства 
финансов (дек. 1917 — март 1918). Национализация банков. Расстрой
ство финансов. Продовольственная проблема, нормы питания. Введе
ние всеобщей трудовой повинности. Установление государственной 
монополии на драгоценные металлы. Начало борьбы с церковью. Вве
дение грегорианского календаря. Убийство M.С.Урицкого, покушение 
на В.И.Ленина, расстрелы в Кронштадте, аресты военных деятелей. 
Уход автора с государственной службы. Болезнь. Передача дневника 
представителю иностранного государства.

3449. Амфитеатров А.В. Рептильные вербовки // Руль. 1922. 18 янв. 
(№ 356). С. 2-4.

1920—1921. Жизнь семьи автора в Петрограде. Попытка подкупа 
писателей Народным комиссариатом иностранных дел для работы в 
советских «беспартийных» изданиях за границей с целью привлечения 
эмигрантов на сторону советской власти. Предложение автору о по
добной работе одним из чиновников Наркоминдела. Разглашение 
этого факта на собрании петроградского Дома литераторов и за грани
цей после отъезда автора из России. Корни явления «сменовеховства» 
в эмиграции.

3450. Бажанов Б.Г. Блюмкин // Возрождение. 1930. 1 янв. 
(№ 1674). С. 2.

1925—1926. Биографические сведения о чекисте Г.Я.Блюмкине. 
Знакомство с ним в Москве (1925). Внешность и характер Блюмкина, 
его отзывы о В.И.Ленине и Л.Д.Троцком.

3451. Беспалов Н.А. Лубянка // ВР. 1925. № 1. С. 57—77.
1921. Воспоминания бывшего сотрудника ГПУ. Комплекс учреж

дений ГПУ на Лубянке (Москва). Внутренняя тюрьма, ее режим, над
зиратели. Условия содержания, состав заключенных, методы следст
вия.
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3452. Валентинов Н.В. НЭП и кризис партии: Воспоминания / 
Ред. А.Серебренников. — Нью-Йорк: Телекс, 1991. — 256 с. — Библи- 
огр. — Сведения об авт. — Прил.: Участники «Лиги наблюдателей».

То же. Новая экономическая политика и кризис в партии после 
смерти Ленина. — Stanford., 1971*. — М., 1991.

То же [отр.] НЭП Ц ЗС. 1990. № 8. С. 58-65.
Др. публ. Шесть лет в газете ВСНХ // НЖ. 1963. № 74. С. 186— 

206; № 75. С. 165-176.
1922—1928. По личным впечатлениям, рассказам знакомых из пар

тийных и других общественных кругов и печатным источникам. 
Меньшевистский кружок «Лига наблюдателей» (1922—1927). Отноше
ние русской интеллигенции, членов партии и партийной верхушки к 
нэпу. Болезнь В.И.Ленина, его последние статьи и письма. Роль 
И.В.Сталина в изоляции Ленина. Смерть и похороны вождя, предыс
тория Мавзолея. Борьба за власть в Политбюро ЦК РКП(б), противо
стояние Л.Д.Троцкого и Сталина, характеристика последнего. Выступ
ление Троцкого на 13-м съезде партии. Ф.ЭДзержинский — руково
дитель ВСНХ, его заместители М.К.Владимиров (Штейнфинкель), 
Г.Л.Пятаков, меньшевики — начальники отделов А.М.Гинзбург,
A. Л.Соколовский, А.Б.Штерн, Л.Б.Кафенгауз и беспартийные специа
листы ВСНХ, их дальнейшая участь. Работа Троцкого в ВСНХ (31 мая 
1925 — янв. 1926), его отношения со Сталиным в этот период. Разра
ботка плановиками ВСНХ схемы социалистического накопления ка
питала. «Особое совещание по воспроизводству основного капитала» 
(ОСВОК) при ВСНХ, подготовка им пятилетних планов развития на
родного хозяйства. Работа автора редактором органа ВСНХ — «Торго
во-промышленной газеты» (1922—1928). Беседы с руководителями и 
ответственными работниками ВСНХ, присутствие на совещаниях. От
ветственный редактор газеты М.А.Савельев, будущий ее редактор
B. С.Богушевский. Уход автора с работы. Разговор с новым руководи
телем ВСНХ В.В.Куйбышевым на прощальном ужине. В тексте — ци
таты из работ Ленина, Троцкого, Е.А.Преображенского, речей Дзер
жинского, А.И.Рыкова, Н.И.Бухарина, Сталина, выдержки из русской 
и зарубежной прессы и другие материалы, изложение малоизвестных 
событий и фактов.

3453. Гурович А. Высший Совет Народного хозяйства: Из впечат
лений года службы И АРР. 1922. Т. 6. С. 304—331.

То же//АРР. М., 1991. Т. 6.
1918. Аппарат ВСНХ, его организационная структура, основные 

задачи и функции, методы работы, взаимоотношения со смежными 
комиссариатами (промышленности, торговли, земледелия, труда, про
довольствия, путей сообщения), с владельцами предприятий в связи с 
национализацией. Характеристика членов президиума ВСНХ:
А.И.Рыков (председатель), Г.И.Ломов-Оппоков, Л.Я.Карпов, В.Я.Чу- 
барь, Г.Д.Вейнберг, Л.Б.Красин, Ю.Ларин (М.З.Лурье). Служащие 
ВСНХ. Специалисты-интеллигенты на советской службе.

3454. Д-ли. История одного убийства: Нравы красной сатрапии // 
РМ. 1951. 16 мая (№ 345). С. 2-3.

1920—1925. Рассказ друга автора о своих взаимоотношениях с на
чальником бюджетного отдела Наркомфина Закавказской федерации 
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А.С.Соловейчиком, о его травле партийным руководством Наркомата 
финансов, смерти.

3455. Другое Ф.П. С Дзержинским в ВЧК: Исповедь раскаявшего
ся чекиста Ц ИР. 1931. № 6(299). С. 1-2, 4-5; № 7(300). С. 6, 8-9; 
№ 8(301). С. 4, 6; № 9(302). С. 8-9; № 10(303). С. 10-11.

То же [отр.] ВЧК и убийство царской семьи // Сегодня. 1931. 
4, 18 февр. (№№ 35, 49); 4 марта (№ 63); НРС. 1931. 22 февр. (№ 6601).

Нояб. 1917—1919. Назначение автора членом ВЧК. Состав колле
гии, распределение обязанностей между ее членами. Ф.Э.Дзержин- 
ский, И.К.Ксенофонтов, В.В.Фомин, Я.Х.Петерс. Деятельность ВЧК в 
первые месяцы советской власти: конфискации, аресты, борьба с са
ботажем. Вынесение смертных приговоров. Встреча чекистами Нового 
(1918) года в здании ВЧК на Гороховой улице в Петрограде. Начало 
массового террора. Расстрел кн. Эболи и его жены. Проведение обыс
ка в тюремной больнице «Крестов» — месте заключения царских ми
нистров и сановников. Встреча Дзержинского с В.М.Пуришкевичем, 
содержание их беседы. Арест Н.Д.Авксентьева. Институт заложников, 
рассмотрение их анкетных листов коллегией по делам заложников. 
Требование Дзержинским массового расстрела заключенных в лагерях. 
Обсуждение в ВЧК судьбы царской семьи. Отъезд автора в Томск 
после отставки, дорожная встреча с председателем Чрезвычайной 
следственной комиссии А.И.Тарасовым-Родионовым, его рассказ о 
пребывании царской семьи в Тобольске. Известие о переводе Романо
вых в Екатеринбург.

3456. Думбадзе Е.В. На службе Чека и Коминтерна: Лич. воспоми
нания / Вступ. ст. В.Л.Бурцева; Предисл. Г.А.Соломона. — Париж: 
Мишень, 1930. — 164 с.: ил.

То же. — Париж, 1986.; — М., 1992.
То же [отр.] Исповедь чекиста // ОД. 1928. 15 февр. (№ 2); ИР. 

1929. № 13(202). С. 1-6; № 14(203). С. 4-7; № 15(204). С. 7-10; 
№ 16(205). С. 15—18; На службе ЧК и Коминтерна // Заря. 1938. 21, 
22 апр. (№№ 105, 106).

1917 — июнь 1928. Направление на работу в ЧК Грузии. Внутрен
няя структура ЧК, сотрудники, агентура. Работа уполномоченным 
секретной группы, затем сотрудником для поручений агентурного от
дела, его начальник М. Мудрый. Расстрелы арестантов. Чекист 
Г.А.Атарбеков. Убийство в Тифлисе по предписанию центра турецкого 
министра Джемаль-паши (1922). Условия содержания заключенных в 
Метехском замке, посещение тюрьмы английской делегацией тред- 
юнионистов. Председатель Закавказского совнаркома Ш.З.Элиава. Ра
бота автора в Потийской ЧК, ее председатель Деняга, его арест по до
носу автора. Массовые аресты (май 1923). Дело члена ЦК КП(б) Гру
зии С.Я.Тодрия (1924). Гибель члена ЦК и наркома земледелия Гру
зии А.А.Гегечкори (1928). Отчисление автора из ЧК за участие в троц
кистской оппозиции. Учение в Восточном институте в Ленинграде. 
Работа в советском торгпредстве в Стамбуле. Деятельность Коминтер
на и ГПУ за границей, их агентура. Институт резидентов ГПУ. Побег 
автора из Турции.
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3457. Евгеньев С.Е. Строители земного рая: (Из недав. прошлого) / 
Е-в Сергей Ц АРР. 1930. Т. 20. С. 295-322.

То же Ц АРР. М., 1993. Т. 20.
То же [отр.] Ц Слово. М., 1989. № 11. С. 27-31.
1918. Разруха и голод в Москве. Определение на службу в Народ

ный банк. Финансовая программа советского правительства, инфля
ция. Нарком финансов Н.Н.Крестинский, комиссары Народного 
банка Т.И.Попов, Г.Л.Пятаков, Я.С.Фюрстенберг (Ганецкий). Методы 
получения денег для нужд советской власти: изъятие ценностей из 
личных сейфов, облавы и аресты по указанию ЧК. Продажа советски
ми чиновниками частных и государственных ценностей за валюту для 
личных нужд членов правительства и Коминтерна. Посещение банка
A. В.Луначарским, М.Горьким, М.Ф.Андреевой, женой Д.Бедного
B. Р. Придворовой и др. Злоупотребления коммунистов-служащих 
банка. Работа автора в Отделе международных расчетов. Участие в 
кружке по изучению финансовых вопросов вместе с проф. М.А.Фрид
маном и создателем русского червонца проф. Н.Н.Кутлером. Уход с 
работы.

3458. Лавров И.А. В стране экспериментов / Предисл. 
Г.К.Гинса. — Харбин, 1934. — 383 с.

1922 — нач. 1930-х гг. Заключение во Внутренней тюрьме ГПУ на 
Лубянке в Москве. Состав заключенных, тюремный быт. Поступление 
после освобождения на службу в Народный комиссариат финансов. 
Советские чиновники, их состав, образовательный уровень «выдви
женцев». Проведение «чисток». Внедрение методов научной организа
ции труда в советских учреждениях. Бюрократизм и волокита при рас
смотрении дел. Новый календарь, отмена общих выходных дней. Со
ветские праздники. Структура органов власти, механизм выборов в 
них, избирательные права. Посещения автором заседаний Совнаркома 
в Кремле. Советская денежная система. Кризис рубля. «Черная» ва
лютная биржа у Ильинских ворот в Москве, ее последующая ликвида
ция властями. Введение винной монополии, борьба с самогоноваре
нием. Насильственное внедрение советских обрядов. Похороны обще
ственно-политического деятеля, кадета, члена правления Государст
венного банка Н.Н.Кутлера в Москве (1924). Переход автора на служ
бу в Наркомфин Бурят-Монгольской АССР, деятельность на посту за
местителя наркома. Политика советской власти по национальному во
просу. Принудительная коллективизация бурятских улусов, раскулачи
вание зажиточных земледельцев. Съезды советов автономной респуб
лики. Местные власти. Деятельность ГПУ. Выход автора на пенсию. 
Порядок назначения пенсий. Страховые кассы. Медицинская помощь 
гражданам. Поездка автора на Кавказ, жизнь в немецкой колонии 
вблизи Пятигорска. Распространение сектантства среди русского на
селения Северного Кавказа. Хлопоты автора о получении разрешения 
на выезд за границу, поездка в Москву, посещение Народного комис
сариата иностранных дел. Арест, тюремное заключение. Освобожде
ние и получение разрешения на выезд. Отъезд в Китай.

3459. Ларсоне М.Я. На советской службе: Зап. спеца. — Париж: 
Родник, 1930. — 284 с.
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1914—1929. Обстановка в Петрограде в первые дни после вступле
ния России в Первую мировую войну. Служба в акционерном общест
ве. Февральская революция, избрание автора гласным в городскую 
думу. Октябрьский переворот. Посещение автором Зимнего дворца в 
качестве председателя комиссии городской думы, определение нане
сенного ущерба. Национализация банков и торговли, инфляция. 
Служба финансовым советником в российском посольстве в Берли
не (1918), высылка посольства из Германии. Служба в Народном 
комиссариате финансов, ревизия Государственного банка и Цент- 
ротекстиля. Зарубежные командировки в составе железнодорожной 
миссии Ю.В.Ломоносова и совместная работа с ним по размеще
нию за рубежом заказов на паровозы (1920). Работа заместителем 
начальника Валютного управления в Москве (1923), знакомство с 
Г.Я.Сокольниковым, П.И.Пальчинским. Учет и классификация 
ценностей Государственного хранилища (Гохрана), осмотр Монет
ного двора, Пробирной палаты и Особого отдела для регистрации 
документов, изъятых из банковских сейфов. Передача музейного 
серебра в Оружейную палату. Назначение представителем Валютно
го управления заграницей. Переговоры о реализации русских драго
ценных металлов, создание в Берлине акционерного общества по их 
продаже. Переговоры в Лондоне о чеканке русских серебряных монет, 
реализация серебра через аукционы. Положение специалистов на со
ветской службе, система надзора за ними, обвинение в экономичес
ком саботаже. Дело левого эсера агронома В.Х.Бруновского (1923) и 
Л.Волина, заведующего Особым отделом Валютного управления 
(1926). Бегство первого советника Г.З.Беседовского из советского по
сольства в Берлине (1929). Отказ автора от возвращения в СССР.

3460. Либерман С.И. Дела и люди: На сов. стройке. — Нью-Йорк: 
New Democracy books, 1944. — 306 с. — В прил.: Табл, площади лесов 
Европ. России; Выдержка из ст. Г.Ломова.

То же [отр.] Народный комиссар Красин // НЖ. 1944. № 7.
С. 307—321; Изобретатели и прожектеры // Новоселье. 1943. № 4/5.
С. 70-79.

Конец XIX в. — 1925. Детство на Украине в религиозной еврей
ской семье. Учение в хедере и деревенской школе, круг чтения. Сдача 
экстерном экзаменов, продолжение образования в Венском универси
тете (до 1905). Увлечение идеями социал-демократов, участие в дея
тельности меньшевистской фракции РСДРП. Работа в лесной про
мышленности России, встречи с принцем П.А.Ольденбургским. Со
стояние народного хозяйства после Октябрьского переворота. Обеспе
чение железных дорог древесным топливом. Национализация про
мышленности. Встречи автора с В.И.Лениным по вопросу реорганиза
ции лесного хозяйства. Отношения автора с ВЧК (1920—1921). 
Ю.Ларин (М.З.Лурье), А.И.Рыков, М.П.Томский, В.П.Ногин, 
ЛД.Троцкий, Ф.Э.Дзержинский, их внешность, черты характера, 
встречи с ними. Сотрудничество и дружба с наркомом внешней тор
говли (позднее послом в Англии и Франции) Л.Б.Красиным, его от
ношения с различными кругами советского и английского общества. 
Старые специалисты: проф. Ю.В.Ломоносов, бывший директор Коло
менско-Сормовских вагоностроительных заводов А.П.Мещерский, их 
положение при советской власти, дальнейшая судьба. Присутствие ав
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тора на заседаниях Совета народных комиссаров и Совета труда и 
обороны. Взаимоотношения Троцкого, Ленина, И.В.Сталина. Нэп, 
восстановление экспорта леса, создание треста «Северлес», директора 
треста Г. И. Л омов, К.Х.Данишевский. Участие в первой поездке совет
ской торговой делегации за рубеж (1920), ее задачи. Государственная 
концессионная политика, разработка условий создания концессий в 
лесной промышленности. Экспорт русского леса в Англию, Францию, 
Голландию. Контакты с зарубежными промышленниками. Получение 
СССР лесной концессии в Персии и покупка угольных копей на о-ве 
Шпицберген. Полет автора с Красиным в Лондон в связи с нотой 
Д.Керзона (1923). Обострение политической борьбы в ВКП(б) после 
смерти Ленина, гонения на старых специалистов. Работа Чрезвычай
ной следственной комиссии в «Северлесе», обвинение в экономичес
кой диверсии (1925). Допросы в ГПУ. Командировка автора по прика
зу Дзержинского на переговоры со шведской делегацией. Решение ос
таться за границей.

3461. Ломоносов Ю.В. В Народном комиссариате путей сообще
ния, ноябрь 1919— январь 1920: Отр. из воспоминаний и неизд. кор
респонденция В.ИЛенина / Публ., предисл. Х.Э.Эплина // Минув
шее. 1990. Вып. 10. С. 7—63. — Коммент. — В прил.: Письмо В.И.Ле
нина автору (1919).

То же И Минувшее. М.; СПб., 1992. Вып. 10.
11 нояб. 1919 — 23 янв. 1920. Высший совет по перевозкам при 

Совнаркоме, его председатель Ю.Ларин (М.З.Лурье). Задачи Совета, 
его деятельность. Организация военных и продовольственных перево
зок, ремонт паровозов. Положение на железных дорогах, образование 
комиссии по обсуждению деятельности НКПС (Народного комисса
риата путей сообщения). Обвинения специалистов-железнодорожни
ков в саботаже. Деятельность автора на посту председателя Техничес
кого комитета НКПС, встречи с В.ИЛениным, Л.Б.Красиным, 
Л.Б.Каменевым. Доклады Ленину и Совету обороны (23 дек. 1919). 
Расследование комиссией под председательством автора причин пере
боев в электроснабжении Москвы (дек. 1919). Выступление на съезде 
Совнархозов (23 янв. 1920).

3462. Майер Н.В. Служба в Комиссариате юстиции и народном 
суде Ц АРР. 1923. Т. 8. С. 56-109.

То же И АРР. М., 1991. Т. 8; Заря советского правосудия. Лондон, 
1991. С. 63-156*.

1918—1919. Служба в Народном комиссариате юстиции, его пере
езд в Москву. Структура, аппарат, личный состав гражданского отде
ления, коллегия Наркомюста. Руководители комиссариата П.И.Стуч- 
ка, Д.И.Курский, заведующие отделом секретариата П.А.Красиков, 
Чегодаев. Недостатки в деятельности комиссариата. Участие автора в 
комиссии по проведению в жизнь Брест-Литовского мирного догово
ра. Работа в Уголовной следственной комиссии г.Торжка. Уездные (в 
Торжке) и губернские (в Твери) судебные власти. Первые декреты со
ветской власти о суде. Исполнение должности председателя Совета 
народных судей. Судебные дела. Отъезд в эмиграцию.
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3463. Рапопорт И. Полтора года в советском главке // АРР. 1922. 
Т. 2. С. 98-107.

То же И АРР. М., 1991. Т. 2; Жизнь в Ленинской России. Лондон, 
1991. С. 99-116.

1919—1920. Служба в Управлении деревообрабатывающей про
мышленности Главного лесного комитета. Недостатки бюрократичес
кой системы управления промышленностью. Иерархия и профессио
нальный уровень советских служащих. Примеры работы местных ор
ганов — гублескомов, гублесов, уездлескомов. Организация статисти
ки, подтасовка отчетов. Присвоение и расхищение казенного имуще
ства, взяточничество и другие злоупотребления. Подготовка к экспор
ту лесоматериалов.

3464. Ростопчин В. Смердяковщина // Часовой. 1979. № 621. 
С. 11-15.

Др. публ. 14—16 марта 1918 г. // РМ. 1979.15 марта (№ 3217).
Март 1918. Поездка в Москву в качестве специального корреспон

дента газеты «Орловские известия» на 4-й Всероссийский чрезвычай
ный съезд Советов. Заседания съезда в Колонном зале Благородного 
собрания (14—16 марта). Выступления Я.М.Свердлова, Г.В.Чичерина,
В.И.Ленина. Вопрос о Брест-Литовском мире. Обстановка в зале. 
Внешний облик Ленина.

3465. Хесин В.С. Из записок беженца // НВр. 1925. 30, 31 дек. 
(№№ 1403, 1404). С. 2; 1926. 2 янв. (№ 1406). С. 1-2; 16 янв. 
(№ 1414). С. 2; 19 янв. (№ 1416). С. 2-3; 16, 18 февр. (№№ 1439, 
1441). С. 2-3; 21 февр. (№ 1444). С. 2. .

Май—июнь 1919 — март 1921. Служба автора юрисконсультом 
шведской и датской миссий и датского Красного Креста. Национали
зация имущества иностранных миссий и консульств, арест их персо
нала в Петрограде. Арест автора , требование выдачи секретной доку
ментации о деятельности шведской и датской миссий. Пребывание 
арестованных в военной тюрьме на Выборгской стороне, затем в 
Ново-Песковском лагере на Красной Пресне в Москве. Помощь ав
тора и его «однодельцев» лагерному начальству в усовершенствовании 
системы регистрации заключенных, делопроизводстве и администра
тивной работе. Изменение условий содержания. Хлопоты друзей об 
освобождении автора, побег из лагеря, поездка в Минск, мытарства в 
пути. Переход польской границы, эмиграция.

3466. Шабле М. «Семь часов тридцать минут»: Отр. из готовящих
ся к печати «Записок художника из СССР» // Возрождение. 1958. 
№ 83. С. 27-44.

1927. Работа автора над устройством выставки Наркомата путей 
сообщения для показа ее делегатам 15-й партийной конференции. Об
становка секретности, слежка агентов транспортного ГПУ за автором. 
Монтаж выставки в Георгиевском зале Кремля. Осмотр автором Гра
новитой палаты. Встреча с И.В.Сталиным во время выхода из Кремля, 
впечатление от его внешнего облика.
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3467. Шван Н.П. Шипы и розы // НРС. 1970. 31 мая (№ 21901).
С. 8.

1927—1928. Работа в окружном отделе здравоохранения г. Ходжент 
(Узбекская ССР), заведующий отделом У.Муминов, его заместитель 
Н.И.Москалев. Привлечение автором молодых врачей в Ходжентскую 
обл. Инспекционная поездка с Москалевым по кишлакам. Конфликт 
Москалева с первым секретарем райкома партии. Помощник народ
ного комиссара здравоохранения доктор Розенфельд.

3468. Шитц И.И. Дневник «великого перелома» (март 1928 — ав
густ 1931) / Послесл. В.Береловича. — Париж: YMCA-Press, 1991. — 
325 с.

По личным наблюдениям, сообщениям прессы, слухам. Изложе
ние и комментирование текущих событий повседневной жизни. Эко
номическое, финансовое положение в стране в период индустриали
зации и коллективизации. Обстановка на производстве, производи
тельность труда, текучесть кадров, злоупотребления администраторов. 
Политика власти в деревне: насильственная реквизиция хлеба, репрес
сии против зажиточных крестьян в связи с постановлением ЦИК 
СССР о полной конфискации всего имущества «кулаков» и их высе
лении (1930). Падение уровня жизни, продовольственные трудности, 
рост цен, введение карточек на хлеб (с 1 июля 1928), проблемы с жи
льем, топливный кризис. Репрессии против отечественных специалис
тов и интеллигенции. Аресты и ссылки историков, экономистов, вра
чей. «Чистка» Академии наук и высших учебных заведений от старой 
профессуры. Расхищение и вывоз за границу музейных ценностей. 
Снос и разрушение московских монастырей и церквей, запрещение 
колокольного звона, отмена церковных праздников, гонения на свя
щенников. Партийные разногласия. Высылка за пределы страны 
Л.Д.Троцкого (1929), отстранение от занимаемых должностей А.И.Ры
кова, Н.И.Бухарина, М.П.Томского. Социальная напряженность в об
ществе, недовольство среди рабочих, крестьянские бунты, волнения в 
национальных р-нах.

3469. Ясный Н.Х. На заре планирования: 1. В.Г.Громан — осново
положник сов. планирования; 2. 1915 — 1929 гг.; 3. Разгром // СВ. 
1961. № 7. С. 139-143; № 8/9. С. 169-171; № 10/11. С. 199-201.

1917—1931. Идея Громана о планировании народного хозяйства, 
его выступление на заседании Совета рабочих депутатов (лето 1917), 
дальнейшая разработка им концепции планирования. Деятельность 
Громана в отделе статистики Госплана, работа над контрольными 
цифрами на 1925/26 г., участие в составлении первого пятилетнего 
плана. Выступление Громана против сталинской политики после 
15-го съезда ВКП(б). Нападки в печати на меньшевиков-экономистов, 
народников и пр. (1929—1931). Процесс меньшевиков (март 1931), об
винение Н.В.Крыленко против Громана.
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Разгон Учредительного собрания 
5(18) января 1918 г.

См. также № 1937, 3338, 4166

3470. Соколов Б.Ф. Защита Всероссийского Учредительного собра
ния И АРР. 1924. Т. 13. С. 5-70.

То же Ц Октябрьская революция. М.; Л., 1926. С. 332—383; М., 
1991. С. 332-383; Грани. 1978. № 109. С. 310-336; АРР. М., 1992. 
Т. 2.

Конец 1917 —янв. 1918. Служба в Особой армии Юго-Западного 
фронта. Отношение солдат к созыву Учредительного собрания. Фрон
товой съезд в Бердичеве, выступления Н.Д.Авксентьева. Фракционные 
собрания депутатов Учредительного собрания в общежитии на Болот
ной улице в Петрограде, работа их в законодательных и других комис
сиях. Отказ руководства партии эсеров от внепарламентских средств 
борьбы с большевиками. Агитационная деятельность Комитета защи
ты Учредительного собрания, организованного группой эсеров. Работа 
военной комиссии под председательством автора в частях Петроград
ского гарнизона. План захвата В.И.Ленина и Л.Д.Троцкого. Подготов
ка вооруженного выступления в поддержку Учредительного собрания, 
превращение его в мирную манифестацию по указанию ЦК партии 
эсеров (5(18) янв. 1918). Обстановка в Таврическом дворце в день от
крытия Учредительного собрания, ход заседания. Разгон Собрания от
рядом матросов и солдат под командой А.Г.Железнякова.

3471. Соколов Б.Ф. Как было разогнано Учредительное собрание 
(1918 — 5(18) января 1922) // Сегодня. 1928. 18 янв. (№ 17). С. 3.

Обстановка в Петербурге в день открытия Всероссийского Учреди
тельного собрания. Демонстрация рабочих на Невском проспекте. Ат
мосфера около и внутри здания Таврического дворца, установление 
контроля большевиков над ситуацией во дворце силами вооруженных 
красногвардейцев. Заседания фракций большевиков и эсеров. Присут
ствие в зале рабочих, красногвардейцев, их поведение во время засе
дания. Открытие Учредительного собрания. Выступление председате
ля собрания В.М.Чернова. Уход с заседания депутатов большевист
ской и левоэсеровской фракций. Закрытие заседания начальником ка
раула матросом А.Г.Железняковым. Проведение митингов большеви
ками в районах, казармах и на заводах Петрограда с целью поддержки 
своей позиции. Охрана красногвардейцами Таврического дворца, про
вал попытки депутатов продолжить заседание. Арест членов фракции 
эсеров на Болотной улице.

3472. Юрьевский Б. Исторические остолопы: (Из воспоминаний) // 
НВр. 1924. 30 янв. (№ 828). С. 2-3.

Нояб.—дек. 1917. Расстановка политических сил, представительст
во большевиков и эсеров в центральных и местных органах власти в 
период подготовки к созыву Учредительного собрания. Обсуждение 
текущего момента на совещании в Вольном Экономическом общест
ве. Настроения среди солдат Петроградского гарнизона. Выступления 
перед ними представителей различных политических партий. Заявле
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ния большевистских ораторов, их влияние на решение солдатских де
легатов и дальнейший ход событий.

1930-е — 1980-е гг.

3473. «Очень могущественная организация...» / Публ. М.Поповско
го // Континент. 1982. № 32. С. 203-222.

1970-е гг. По рукописи неизвестного ученого. Роль КГБ в куриро
вании контактов научной лаборатории с иностранными учеными. 
Отказ автора от предложения сотрудничать с КГБ и последствия 
этого. Ученые-информаторы — штатные сотрудники КГБ: 3.А.Павлов, 
генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), член-корреспондент Академии наук СССР Д.В.Тер-Аванесян.

3474. Картинки московской «светской» жизни: Из рассказов иностр, 
дипломата // НРС. 1939. 14 янв. (№ 9475). С. 2—3.

1930-е гг. Пребывание в Москве в качестве дипломата, общение с 
советскими высшими чиновниками: М.МЛитвиновым, М.И.Калини
ным, Н.Н.Крестинским, маршалом М.Н.Тухачевским, их характерис
тика. Чиновник для связи с иностранцами при Народном комисса
риате иностранных дел (Наркоминделе) Штейгер, заведующий Прото
кольным отделом Д.Т.Флоринский, арест последнего. Приемы в Нар
коминделе. Отношение большевиков к русским эмигрантам.

3475. Авзеггер Л.И. Черный кабинет: Зап. тайного цензора МГБ / 
Предисл. и ред. Г.Челака. — Тель-Авив: Хокен, 1987(?) — 250 с.

То же [с сокр.] Я вскрывал ваши письма... // ВиМ. 1980. № 55. 
С. 224-253; № 56. С. 254-278.

1939—1965. Жизнь с родителями в Дрогобыче (Западная Украина). 
Занятие Западной Украины Красной Армией (1939). Участие автора в 
освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии 
во время Великой Отечественной войны (1943—1945). Служба в За
байкальском военном окр. Работа в отделении военной цензуры Чи
тинского управления МГБ (с 1946), его структура, техника перлюстра
ции писем военнослужащих. Советские военные подразделения в 
войне в Корее. Введение цензуры внутренней почты в СССР. Переход 
автора в отделение «политического контроля» — цензуры переписки 
гражданского населения. Организация контроля, режим секретности. 
Переселенцы с Западной Украины и руководство украинской группой 
цензоров. Особенности работы отделения по перлюстрации междуна
родной корреспонденции. Деятельность тайной цензуры и массовые 
репрессии в отношении советских граждан. Увольнение евреев из тай
ной цензуры (1953). Возвращение автора в Дрогобыч. Отъезд в Поль
шу (1956), эмиграция в Израиль (1965).

3476—3477. Александров Г. Вельможи на курортах // Возрождение. 
1949. № 2. С. 175-176.

Конец 1920-х — 1930-е гг. Лечение и отдых советских ответствен
ных работников в спецсанаториях и на курортах Кавказа и Крыма, их 
быт, нравы, стиль жизни в Москве. Исчезновения пациентов в 30-е 
годы.
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3478. Богородский В. Только один эпизод // РМ. 1972. 9 марта 
(№ 2885). С. 5.

1971. Проверка в Главном Таможенном управлении книг, куплен
ных автором в СССР и вывозимых за границу. Запрет на вывоз Биб
лии, приобретенной в Московской Патриархии.

3479. Бражнев А.В. Под дамокловым мечом: Зап. б. чекиста // РП. 
1958. № 19. С. 51-55, 57-62, 64; 1958. № 65. С. 27-29; № 66. С. 29- 
32; № 67. С. 26-29; № 68. С. 29-31; № 70. С. 25-29; № 75. С 23-26; 
№ 76. С. 29-32; № 88. С. 30-33; № 89. С. 29-32; № 90. С. 32-35; 
№ 91. С. 24-29; № 92. С. 30-34; № 93. С. 31-35.

1938—1941. Жизнь в Харькове, учение в школе НКВД. Воспитание 
и методы идеологической обработки курсантов, настроения среди них. 
Использование будущих чекистов для контрольно-осведомительной 
работы в период выборов в Верховный совет СССР. Командировки в 
Киевскую обл., Западную Украину, Западную Белоруссию и Латвию. 
Репрессии внутренних, пограничных войск НКВД и милиции против 
местного населения, массовые аресты, депортация в отдаленные райо
ны страны, экономические последствия этих акций. Участие автора в 
них в качестве начальника оперативной команды (1940). Перевод кон
тролером по внедрению паспортной системы в Харьковской обл. Ее 
цели и методы реализации среди различных социальных групп насе
ления, ужесточение паспортного режима на вновь присоединенных 
территориях и против ранее репрессированных лиц, установление ре
жимных зон. Преследование автора в связи с его хлопотами о судьбе 
родственника.

3480. Батанов Н. Из советского быта // Возрождение. 1950. № 7. 
С. 59-71.

1930-е гг. Служба в управлении сельскохозяйственной кооперации 
на Северном Кавказе. Приезд из Москвы на работу в управление ца
реубийцы, А.Г.Белобородова, его внешность, отношение к нему слу
жащих, покушение на него швейцара Х.Клячко. Работа в Северо-Кав
казской плановой комиссии, руководящие работники В.А.Полаев и 
С.Маркин. Командировка в села Ставрополья, жизнь крестьян. Вы
сылки и казни крестьян за сопротивление при сборе продналога, их 
гибель от голода.

3481. Войтовецкий И. Стукачи // Посев. 1974. № 9. С. 41—46; 
№ 11. С. 56-60; № 12. С. 41-48.

1969—1971. Жизнь в Свердловске, работа в проектной организа
ции. Интерес к передачам западного радио, дружба с другими инако
мыслящими, организация ими кружка. Существование службы секрет
ных сотрудников КГБ — сексотов. Сбор сведений агентурой, фабри
кация слухов для нейтрализации сведений западных радиостанций и 
разработка лжесвидетельств специальными отделами. Внедрение аген
тов на производство и в учреждения культуры. Обстоятельства вербов
ки автора осведомителем на службу в КГБ, дезинформирование им 
органов госбезопасности. Отъезд в Израиль.

3482. Годин В. Фантастический заговор Силакова // НаР. 1952. 
№ 2. С. 30-32.
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1938. Пребывание в качестве политического заключенного в киев
ской тюрьме. Знакомство с сокамерником Силаковым, его судьба, ис
тория дела, придуманного им самим и разработанного далее НКВД 
как дела о террористическом заговоре с целью свержения советской 
власти и восстановления в России монархического строя. Участие в 
разработке «дела» верхушки НКВД.

3483. Горбацевич Д.М. Что я видел в Советской России?: Из моих 
лич. наблюдений. — Чикаго, 1935. — 331 с.: карт.

1934. Дорога из США в Ленинград через Англию и скандинавские 
страны. Таможенный досмотр на совете ко-финляндской границе. 
Жизнь иностранных туристов в гостиницах Ленинграда и Москвы, 
посещение музеев, парков, осмотр достопримечательностей. Беседы с 
советскими гражданами, военнослужащими, беспризорниками, карти
ны их жизни. Поездка в Белоруссию (Минск, Слуцк и родную дерев
ню автора), встреча с родителями. Насильственная коллективизация, 
организация работы и оплата труда в колхозах и совхозах. Частное 
крестьянское хозяйство, налоги и раскулачивание. Отношение совет
ской власти к религии, разрушение церквей, преследование священ
нослужителей. Возвращение в США. В тексте — сведения о полити
ческом устройстве СССР, о состоянии сельского хозяйства, голоде на 
Украине, торговле, положении молодежи и женщин, жизни ссыльных, 
размышления о будущем советского государства.

3484. Гринев. Мелочи Ц ЗаЖЗ. 1948. № 3. С. 12-13.
1936—1940. Служба главным инженером на фабрике. Увольнение 

специалистов и партийных руководителей за невыполнение плана. 
Аресты на фабрике (1937), судьбы арестованных. Перевод автора на 
работу в трест.

3485. Димитров П. Как я выбирал Верховный Совет // ДТП. 1948. 
№ 27. С. 15-16.

Янв. 1947. Служба в зоне советских войск в Германии. Участие 
военнослужащих в выборах в Верховный Совет СССР. Подготовка к 
выборам, метод выдвижения кандидатов в депутаты. Проведение со
брания избирателей политработниками отделов армии. Фальсифика
ция выборов. Преследование избирателей за инакомыслие.

3486. Краснов А.Э. В час рассвета // Посев. 1969. № 5. С. 48—55; 
№ 6. С. 47-51.

1940, 1945, 1961. Учение в аспирантуре Института театра и музыки 
в Ленинграде, история сокурсника-доносчика. Работа учителем лите
ратуры в московских школах. Вербовка выпускников школ на службу 
в КГБ. Рассказ проф. Е.Л.Штейнберга о доносительстве в ученой 
среде. Обсуждение дела профессора, литературоведа Я.Е.Эльсберга на 
собрании в Союзе писателей СССР (1961), его разоблачение как аген
та КГБ. Работа агентов КГБ в стенах Духовной академии в Загорске. 
Диакон А.А.Введенский.

3487. Кротков Ю.В. КГБ и интеллигенция // НРС. 1970. 10— 
12 сент. (№№ 21003-21005). С. 3; 14 сент. (№ 21007). С. 2, 3; 15- 
19 сент. (№№ 21008-21012). С. 3.
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1946—1961. Вербовка автора сотрудником Министерства государ
ственной безопасности. Участие в операциях МГБ. Командировка в 
Грузию для выявления настроений грузинского народа после смерти 
И.В.Сталина. Встречи автора с поэтом Б.Л.Пастернаком. Его жена 
З.Н.Пастернак. Надзор КГБ за поэтом. Сотрудники секретной службы 
в литературной среде, кино, балете. Агентурные квартиры КГБ. Акция 
КГБ против чрезвычайного и полномочного посла Франции в СССР 
М.Дежана (1963). Участие автора в вербовке иностранцев для работы 
на КГБ.

3488. Кубанский Ф. Детколония у реки Белой // НРС. 1948. 
18 янв. (№ 13051). С. 3, 5.

1930-е гг. Работа метеорологом в стан. Белореченской (Краснодар
ский край). Организация органами ОГПУ—НКВД колонии для бес
призорных детей на р. Белой в окрестностях Майкопа. Контингент 
воспитанников, бегство их из зоны, совершение террористических 
действий против населения. Подготовка кадров следователей из несо
вершеннолетних преступников в спецшколах НКВД.

3489. Лимбергер А.В. Последняя сессия: (Из воспоминаний журна
листа) И ВиМ. 1979. № 45. С. 146—164.

1970-е гг. Работа в газете «Московская правда». Использование 
властями журналистов для подготовки материалов сессии Моссовета. 
Работа Моссовета при В.Ф.Промыслове. Подготовка работником Ис
полкома Моссовета Н.М.Малиным сценария сессии и доклада пред
седателя. Репетиция выступления депутатов на предстоящей сессии. 
Давление бюрократического аппарата на депутатов во время голосо
вания. Атмосфера в кулуарах и зале заседания.

3490. Марков Ю.Н. Первые выборы в Верховный Совет, октябрь 
1937: По материалам арх. ген. Ю.Н. Маркова // Часовой. 1979. № 616. 
С. 12, 20, 26.

Служба автора в Среднеазиатском военном окр. Обстановка в 
военно-политическом руководстве округа. Выборы в Верховный Совет 
СССР. Арест кандидата от Ташкента Ф.Д. Блаузера в Кисловодске на
кануне выборов. Фальсификация голосования за его кандидатуру в 
день выборов 18 октября.

3491. Мельчук И.А. Мои встречи с КГБ // Память. Париж, 1979. 
Вып. 2. С. 568-578.

1957, 1963, 1968. Приглашение автора в КГБ, предложение следить 
за участниками Международного фестиваля молодежи и студентов. 
Встреча с куратором Института языкознания П.В.Гриневым, его по
пытка вовлечения автора в провокации против зарубежных ученых- 
славистов. Вызов в районное управление КГБ (1968), беседа с за
местителем начальника управления о положении в советской лин
гвистике.

3492. Нессина Т. Человек-загадка: Из воспоминаний об энкаведис- 
тах // НРС. 1950. 7 февр. (№ 13801). С. 2-3.

366



Конец 1930-х гг. — 1941. Встречи автора с работником НКВД 
Л.Волером, его отношение к семье, поведение во время допросов. 
Ученик автора на курсах стахановцев — бывший сотрудник НКВД 
Медовский. Характеристика работников НКВД.

3493. Сегедина В. Толстой с нагрузкой // Посев. 1974. № 2. С. 57—59.
Конец 1960-х — нач. 1970-х гг. Деятельность бюрократического 

аппарата и органов цензуры в СССР по ограничению доступа совет
ских читателей к новинкам зарубежной литературы и другим источ
никам информации. Навязывание ими партийной литературы в каче
стве принудительного ассортимента во время подписки на периоди
ческие издания.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ. 
ПАРТИЙНАЯ ОППОЗИЦИЯ

См. также №№ 3452, 3806, 4013, 4017, 4026, 4057

3494. Авторханов А.Г. Технология власти. — Франкфурт/М.: 
Посев, 1976. — 812 с. — Из содерж.: Ч. 1: Бухарин против Сталина. 
С. 41-318.

То же. — Frankfurt/M., 1983; — М., 1991.
1928—1929. Учение автора в Институте красной профессуры 

(ИКП), история его создания, профессорско-преподавательский со
став. Доклад И.В.Сталина «На хлебном фронте», дискуссия по докла
ду. ИКП как теоретический штаб ЦК ВКП(б), директор М.Н.Покров
ский. Соученик и близкий друг автора И.И.Сорокин. Аресты в ИКП. 
Участие автора в собраниях кружка большевиков-оппозиционеров в 
доме сотрудницы Наркомата иностранных дел З.Н.Королевой. Член 
бюро Московского комитета ВКП(б) Резников. Борьба И.В.Сталина с 
Н.И.Бухариным и его единомышленниками, создание теоретической 
бригады для пересмотра и критического анализа статей, речей и книг 
Бухарина. Роль Л.З.Мехлиса, П.Ф.Юдина, М.Б.Митина в идеологи
ческом обосновании культа личности Сталина. Обсуждение в ИКП 
«Истории ВКП(б)» Ем.Ярославского и др. и трактата Митина «Ленин 
и Сталин как продолжатели философского учения Маркса и Энгель
са». Участие автора в собрании актива «теоретического фронта СССР» 
в Комакадемии с повесткой дня «Теоретические ошибки т. Бухарина 
и его школы», допрос в связи с этим группы слушателей ИКП в ГПУ. 
Доклад Мехлиса в ИКП с дискредитацией теоретических работ Буха
рина, выступления Сорокина и Я.Э.Стэна в дискуссии по докладу. 
Личные встречи автора с Бухариным и М.П.Томским. Выступление 
автора в «Правде» со статьей по национальному вопросу, негативная 
реакция на нее руководства ВКП(б) и руководства ИКП. Заступниче
ство члена ЦК ВКП(б) А.И.Стецкого. Отзыв из ИКП. Исследование 
автором случайностей и закономерностей карьеры Сталина, анализ 
методов создания им аппарата личной власти, причин уничтожения 
крестьянства, способов борьбы с оппозицией.
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3495. Бажанов Б.Г. Воспоминания бывшего секретаря Сталина / 
Ред. А.Д.Глезер. — Париж: Третья волна, 1980. — 320 с.

То же. - М., 1990; - СПб., 1992.
То же [отр.] Побег из ночи // Континент. 1976. № 8. С. 253—303; 

№ 9. С. 360—393; № 10. С. 235—263; О Поскребышеве // РМ. 1978. 
№ 3206; ИТУ // НРС. 1981. 18 янв. (№ 25409); Почему полпред Бесе- 
довский бежал из советского посольства // НРС. 1981. 1 февр. 
(№ 25421); Кремль, 20-е годы // Огонек. М.,1989. № 38. С. 25—28; 
№ 39. С. 26-30; № 40. С. 25-28; № 41. С. 20-24; № 42. С. 20-23; 
Бегство И Огонек. М., 1989. № 45. С. 25—28; Из воспоминаний быв
шего секретаря Сталина // ЗС. № 1989. № 7. С. 79—84; № 8, С. 90— 
92; № 9. 71-75.

Др. публ. Заметки бывшего помощника Сталина // Возрождение. 
1928. 10, 13, 15-27 нояб. (№№ 1257, 1260, 1262-1274); 4, 5, 22, 25- 
28 дек. (№№ 1281, 1282, 1299, 1302-1305); 1929. 2, 4, 5, 11, 12, 14, 
15 янв. (№№ 1310, 1312, 1313, 1319, 1320, 1322, 1323); 22, 28 фев. 
(hfeNo 1361, 1367); Разоблачения Бажанова // НРС. 1928. 3, 5, 8, 10, 
14 дек. (№№ 5790, 5792, 5795, 5797, 5801).

1917—1941. Учение в Высшем техническом училище в Москве. Ра
бота в ЦК РКП(б), затем секретарем Политбюро ЦК и помощником 
И.В.Сталина. Секретариат ЦК и Оргбюро, Бюджетная комиссия ЦК, 
партколлегия ЦКК, их деятельность. Секретариат В.И.Ленина 
(М.И.Гляссер, Л.А.Фотиева). Функции Секретариата Сталина 
(Л.З.Мехлис, И.П.Товстуха, Г.И.Каннер). Механизм власти «тройки» 
(Сталин, Л.Б.Каменев, Г.Е.Зиновьев), ее борьба с Л.Д.Троцким 
(1923—1925). Политбюро ЦК партии, его члены: Л.Д.Троцкий, Г.Е.Зи
новьев, Л.Б.Каменев, А.И.Рыков, Н.И.Бухарин, В.М.Молотов, техни
ческий аппарат. Представители партийной верхушки: Л.М.Каганович, 
К.Е.Ворошилов, С.М.Буденный. Семейство Свердловых. Г.Я.Соколь
ников. А.Н. Поскребышев. Карьера, личность И.В.Сталина, отноше
ние его к сотрудникам, методы борьбы за власть. Жена Сталина 
Н.С.Аллилуева, сын Я.И.Джугашвили. Смерть Ленина (1924), история 
его завещания. 13-й (май 1924) и 14-й (дек. 1925) съезды РКП(б). 
Борьба за власть между Зиновьевым и Сталиным (1925). ГПУ, его 
роль в государстве, Ф.Э.Дзержинский, Г.Г.Ягода. Работа автора в Нар
комфине. Проф. Н.Д.Кондратьев. Институт народного хозяйства им. 
Г.В.Плеханова, организация Центральных заочных финансово-эконо
мических курсов. Перевод автора в ЦК РКП(б) Туркмении на долж
ность заведующего секретным отделом. Переход через границу с Пер
сией (1 янв. 1928), преследование чекистами. Пребывание в Индии, 
переговоры с представителями английского правительства. Отъезд во 
Францию. Жизнь в эмиграции, литературная деятельность. Встречи с 
бывшим полпредом Г.З.Беседовским, его рассказ о причинах бегства 
из советского посольства. Встречи с маршалом К.Г. Маннергеймом 
(1939, Финляндия), А.Розенбергом (1941, Германия).

3496. Беседовский Г.З. Тайны Кремля: Сталин и Троцкий; Грех 
Буденного; Гибель Склянского // ИР. 1933. № 22(420). С. 1—4; 
№ 23(421). С. 18-19; № 26(424). С. 8-9.

Середина 1920-х — нач. 1930-х гг. Атмосфера слежки в Кремле. 
Методы расправы с противниками советской власти: устранение быв
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шего заместителя председателя Реввоенсовета республики (РВСР) 
Э.М.Склянского (1925), попытка политической дискредитации 
Л.Д.Троцкого и героя советско-польской войны В.К.Путны (1926). 
Роль начальника специального отдела ГПУ Г.И.Бокия в «разоблаче
нии троцкистского заговора». Кремлевские нравы. Моральный облик 
С.М.Буденного, гибель его жены.

3497. Васильев И.Т. Воля народа // Память. Париж, 1980. Вып. 3. 
С. 414—415. — Примеч.

1921. Выборы в Московский совет. Инструктаж в Московском ко
митете РКП(б) об устройстве обструкции на выборном собрании во 
время выступления меньшевиков и эсеров.

3498. Гаврилов Н.Н. Из записок троцкиста Н.Н.Гаврилова // Па
мять. Париж, 1980. Вып. 3. С. 385—392. — Коммент.

1926—1928. Участие в ленинградской оппозиционной группе, ее 
платформа. Размножение и распространение материалов группы. 
Встречи с Л.Д.Троцким, Г.Е.Зиновьевым, К.Б.Радеком.

3499. Лукьяненко А. На чужом пиру похмелье // СВ. 1950. № 8/9. 
С. 174-176.

1917—1927. Жизнь в рабочей семье в Юзовке. Работа на заводе. 
Переезд в Москву (1925). Участие в троцкистской оппозиции. Собра
ния оппозиционеров в Московском высшем техническом училище, в 
Московском институте народного хозяйства им Г.В.Плеханова, вы
ступления Л.Б.Каменева, X. Г.Раковского и др. Разгром оппозиции, 
начало репрессий (1927). Арест автора.

3500. М.Б. Оппозиционные настроения среди московского комму
нистического студенчества в 1925—1928 годах // СВ. 1962. № 11/12. 
С. 174-176.

1925—1932. Участие автора, рабочего-рабфаковца в троцкистской 
оппозиции. Оппозиционные настроения студенческой молодежи Мос
квы, собрания оппозиционеров в Московском университете и Мос
ковском высшем техническом училище. Дискуссионные собрания, 
выступления на них Л.Б.Каменева, X.Г.Раковского и др. Демонстра
ция оппозиции (7 нояб. 1927). Разгон демонстрации, начало репрес
сий. Проводы Каменева в ссылку на Казанском вокзале.

3501. Орлов А.М. Тайная история сталинских преступлений. — 
New York: Время и мы, 1983. — 350 с.: ил., портр.

То же. — М., 1991.
То же [отр.] // ВиМ. 1982. № 67. С. 201-238; № 68. С. 189—233; 

Горизонт. М., 1989. № 10. С. 55—64; Огонек. М., 1989. №№ 46—52.
Др. публ. Тайна сталинской власти // НВ. 1953. №№ 6—13; Тайна 

Сталина Ц Свобода. 1956. № 51. С. 17-20; № 52. С. 28-29.
Дек. 1934 — июль 1938. По личным наблюдениям и рассказам оче

видцев. Характеристика И.В.Сталина, его отношение к старым боль
шевикам, воздействие на органы безопасности. «Чистки» в ВКП(б), 
роспуск Общества старых большевиков и Общества политкаторжан и 
ссыльно-поселенцев. Личное участие Сталина в подготовке москов
ских процессов Г.Е.Зиновьева—Л.Б.Каменева (авг. 1936), Г.Л.Пятако
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ва—К.Б.Радека (янв. 1937), Н.И.Бухарина—А.И.Рыкова (март 1938). 
Методы и приемы следователей, средства воздействия на обвиняемых, 
их поведение на суде. Сотрудники НКВД: Я.С.Агранов, Б.Д.Берман, 
Н.И.Ежов, Л.М.Заковский, Л.Г.Миронов, Г.А.Молчанов, А.А.Слуц- 
кий, С.М.Шпигельглаз, Г.Г.Ягода и др. Версия о гибели чекиста 
Я.Г.Блюмкина. Обвиняемые: Бухарин, Н.Н.Крестинский, С.В.Мрач- 
ковский, Пятаков, Радек, X.Г.Раковский, И.Н.Смирнов и др. Краткие 
характеристики В.В.Куйбышева, Г.К.Орджоникидзе, А.С.Енукидзе, 
М.Горького, А.Я.Вышинского, Н.С. и П.С.Аллилуевых. Получение 
информации из Москвы во время пребывания автора в Испании об 
арестах среди сотрудников НКВД, решение о невозвращении в СССР. 
Выезд из Испании через Францию и Канаду в США.

3502. Осипов Е. Партийная реабилитация: Из рассказов Е.Осипо- 
ва И Память. Нью-Йорк, 1978. Вып. 1. С. 348—350.

1953. Отказ в восстановлении автора — бывшего члена троцкист
ской оппозиции в партии при рассмотрении заявления в Ленинград
ском обкоме партии, его первый секретарь И.В.Спиридонов.

3503. Сташевская А. Не по программе: (Из воспоминаний б. про
пагандистки) И РМ. 1981. 1 окт. (№ 3380). С. 9; 8 окт. (№ 3381). 
С. 8-9.

1940-е — 1960-е гг. Жизнь в Ленинграде во время Великой Оте
чественной войны, гибель отца в плену, материальные трудности. Ра
бота автора лектором-пропагандистом. Структура и методы партийно
пропагандистской работы в СССР. Разработка идеологическим отде
лом ЦК КПСС тематики программ и лекций, подготовка кадров про
пагандистов, их материальное вознаграждение. Чтение лекций во 
время поездок по стране. Решение автора об отъезде за границу. Пре
следование со стороны партийных органов, увольнение с работы. 
Отъезд.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

См. также №№ 3366, 3456, 4144, 4146

3504. Балабанова А.И. Ленин и создание Коминтерна: (Воспоми
нания) // СВ. 1964. № 2. С. 72-81.

Др. публ. Рождение III Интернационала // НРС. 1938. 19 сент.*
1919. Переписка автора с Лениным, приезд в Россию для участия 

в работе Коминтерна. Закулисная история создания Коминтерна (под
логи, нарушение системы голосования, подкупы зарубежных делега
тов и т.д.). Несогласие автора с роспуском Циммервальдского объеди
нения, отказ от голосования в качестве представителя итальянской 
социалистической партии. Характеристика Ленина как политика, 
движущие мотивы его действий, средства и методы достижения 
цели, отношение к окружающим. Травля автора со стороны председа
теля Исполкома Коминтерна Г.Е.Зиновьева. Отказ ее от работы в Ко
минтерне.
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3505. Кардэ В. Предсмертная чистка Коминтерна // СВ. 1952. 
№ 6/7. С. 120-122.

Май 1937. Работа редактором в отделе прессы Коминтерна. Арес
ты служащих.

3506. Николаевский Б.И. На заре Коминтерна // СВ. 1964. № 1. 
С. 123-138; № 2. С. 82-92.

То же // Горизонт. М., 1991. № 2. С. 2—11.
1918—1920-е гг., 1935. Встреча в Праге (1935) с представителем 

Исполкома Коминтерна в Западной Европе и ЦК РКП(б) в Комму
нистической партии Германии тов. Томасом (Я.С.Рейхом). Его про
сьба о помощи в вывозе личного архива и библиотеки с письмами 
Л.Д.Троцкого, Г.Е.Зиновьева, Н.И.Бухарина и служебной переписки с 
Москвой. Гибель архива и передача части библиотеки в один из аме
риканских университетов. Запись автором рассказа Томаса о его рабо
те в Коминтерне (1920-е). Советская миссия в Берне (1918), выпуск 
информационного бюллетеня «Russische nachrichten», арест и высылка 
сотрудников миссии из Швейцарии. Переезд Томаса в Москву, учас
тие в подготовке международной коммунистической конференции. 
Приезд в Москву А.И.Балабановой, К.Моора. Конституирование Ко
минтерна. Выпуск Томасом журнала «Коммунистический Интернаци
онал». Получение валюты и драгоценностей из секретной партийной 
кассы для организации по предложению В.И.Ленина работы Комин
терна в Германии. Встреча в Германии с К.Б.Радеком (1919). Первая 
конференция западных партий и групп, тяготевших к Коминтерну. 
Организация связи КП Германии с Москвой. Переброска в Москву 
турецкого политического деятеля Энвер-паши. Издание в Германии 
«Russische korrespondenz» (1920—1922). Подготовка 2-го конгресса Ко
минтерна. Знакомство П.Леви с докладами Томаса Коминтерну, Ле
нину, Зиновьеву о заседаниях ЦК КП Г с характеристиками руковод
ства партии. Создание за рубежом фонда субсидирования националь
ных коммунистических партий, контроль за их деятельностью.

3507. Пильский П.М. Моя встреча с Анжеликой Балабановой // 
Сегодня. 1927. 6 мая (№ 100). С. 2.

Май 1919. Служба автора лектором в театре в Одессе. Встреча у 
командующего частями Красной Армии Н.А.Худякова с секретарем 
Исполкома Коминтерна А.И.Балабановой. Ее внешний облик, манера 
поведения.

ДЕЯТЕЛИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

См. также №№ 3279, 3346, 3382, 3495, 3571, 4124

3508. N.N., лейт. Советские вожди // СЗ. 1936. № 61. С. 438—450; 
№ 62. С. 434-438.

1917—1921. Приезд В.ИЛенина в Россию (апр. 1917), его установ
ка на захват власти и свержение Временного правительства. Встречи 
автора с Лениным, Л.Д.Троцким, Г.Е.Зиновьевым, характеристика их 
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деятельности и личности, окружения (Ф.Э.Дзержинский, В.В.Воло
дарский, М.И.Калинин и др.).

3509. Айзенштат Я.И. Маленков и другие // Континент. 1991. 
№ 66. С. 277-282.

1951 — 1956. Издание монографии автора о государственном строе 
Болгарии. Обвинение его в критике Болгарской коммунистической 
партии и вызов на заседание Секретариата ЦК ВКП(б) под председа
тельством Г.М.Маленкова. Создание комиссии для расследования под 
руководством М.А.Суслова. Стиль поведения Маленкова и Суслова. 
Привлечение к оценке книги в качестве эксперта А.Я.Вышинского. 
Снятие автора с работы и исключение из партии. Его обращение к 
19-му, а затем к 20-му съездам партии. Решение в Московском город
ском комитете партии в пользу автора. Работа в Московской город
ской коллегии адвокатов.

3510. Александров Г. Ленька и Железный Генрих: Из воспомина
ний детства // НРС. 1963. 1 янв. (№ 18194). С. 2, 3.

1910-е гг. — 1936. Дружба в детские годы в Саратове с детьми се
стры Я.М.Свердлова. Перестройка саратовских мужской и женской 
гимназий после Октябрьского переворота. Изменение в положении 
друзей, встречи с ними в Москве (1920-е). Встреча и беседа в поезде с 
подругой детства — женой наркома Г.Г.Ягоды.

3511. Березов Р.М. Умершие, сосланные, расстрелянные // НРС. 
1950. 10 сент. (№ 14016). С. 2, 8.

1920—1940-е гг. Знакомство и дружба с поэтом В.Ф.Наседкиным 
до его ареста (1937). Исполнение с ним народных песен и частушек, 
выступления у Л.Б. и О.Д.Каменевых, А.С.Бубнова, Л.П.Серебрякова, 
в деловом клубе на Мясницкой улице в Москве. Встречи с Ф.Ф.Рас
кольниковым, А.К.Воронским, Н.А.Семашко, А.В.Луначарским. Вы
ступления автора в период его пребывания военнопленным в немец
ком лагере, в лагерях американской оккупационной зоны в Австрии 
(1940-е). Издание им русских частушек в Сан-Франциско.

3512. Иванов И. Убийство Кирова // СВ. 1951. № 3. С. 67—70.
1934—1936. Версии причин убийства М.С.Кирова, аресты и рас

стрелы в стране, «чистка» в Ленинградской обл. Содержание автора в 
Бутырской тюрьме (Москва, май-авг. 1936). Сведения о поведении 
Г.Е.Зиновьева и Л.Б.Каменева в тюрьме на Лубянке от члена троц
кистской оппозиции И.Н.Смирнова. Роль Политбюро ЦК ВКП(б) в 
их процессе, «покаяние» Зиновьева. Судьба Смирнова и его жены.

3513. Иоффе М.М. Начало / Лит. запись В.Петровского // ВиМ. 
1977. № 19. С. 165-199; № 20. С. 163-192.

1910-е гг. — 1936. Детство в еврейской семье в Петербурге. По
ступление после окончания гимназии в Бехтеревский психоневроло
гический институт, политическая жизнь студентов. Служба после 
Февральской революции в редакции большевистской газеты «Рабочий 
путь». Работа секретарем в Бюро печати Совнаркома, затем стеногра
фисткой у Л.Д.Троцкого. Ораторский талант, внешность, семья и бли
жайшее окружение Троцкого, судьба его детей. Винные погромы 
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(нояб.—дек. 1917). Отъезд автора в Берлин в качестве секретаря Нар- 
коминдела (1921). Жизнь в Смольном после возвращения в Петро
град, работа в Коминтерне заведующей отделом печати и информа
ции, общение с Г.Е.Зиновьевым. Суд над гр. С.В.Паниной. Встречи с
А.В.Луначарским. Деятели партийной оппозиции: К.Б.Радек, Н.И.Бу
харин, А.А.Иоффе. Брак с Иоффе, его дружба с Троцким, болезнь и 
самоубийство (10 нояб. 1927). Высылка Троцкого из России (1929). 
Выступление автора на собрании в Госиздате в его защиту, арест. 
Встреча в ссылке в Тобольске с первой женой Троцкого А.Л.Соколов
ской (1936).

3514. Попов Г.К. Стремящимся в Россию...: Жизнь в сов. респуб
лике. — Берлин: Наши проблемы, 1924. — XIV, 232 с.: ил.

1922—1924. Воспоминания на основе дневниковых записей автора 
о посещении советской России. Выступление В.И.Ленина в Большом 
театре (нояб. 1922), его внешность, ораторские приемы, настроение 
публики. Л.Д.Троцкий как военный руководитель страны: речи на 
Красной площади на парадах, рабочий день, обстановка кабинета. 
Встречи с Н.К.Крупской в Главполитпросвете, сфера ее деятельности. 
Жена Троцкого Н.И.Троцкая как руководитель Народного комисса
риата по охране памятников искусства и старины. Характеристика со
ветских государственных деятелей: Г. В.Чичерина, К. Б. Радека, 
М.И.Калинина. Посещение Г.Е.Зиновьева в Петрограде, его кабинет, 
охрана. Редактор газеты «Известия» Ю.М.Стеклов. Процесс над пра
выми эсерами. Положение крестьянства. Условия жизни иностранцев 
в Москве. Состояние дворцов в Петрограде, Московского Кремля. 
Голод, беспризорные, нищета. Встречи с АДункан, ее московская 
школа танцев. Путешествие автора по Московско-Самарской ж.д.

3515. Сергеев А. Об именах, ставших историческими; Вызов; Пер
вое знакомство // НРС. 1950. 18 июля (№ 13962). С. 2; 5 сент. 
(№ 14011). С. 2; 26 дек. (№ 14123). С. 2-3.

1919—1936. Л.Д.Троцкий во время парада красногвардейцев в 
Киеве, его внешний облик. Встречи автора во время службы препода
вателем Военной школы им. С.С. Каменева в Киеве с Д.З.Мануиль- 
ским, А.М.Коллонтай, А.И.Балабановой, Г.И.Петровским, К.Е.Воро- 
шиловым, X.Г.Раковским, Я.Б.Гамарником, их дальнейшая судьба. 
Командир взвода слушателей-китайцев в школе им. С.С.Каменева, бу
дущий генеральный секретарь Корейской коммунистической партии 
Ким Ир Сен. Аресты преподавателей школы. Процедура ареста авто
ра, допросы в ГПУ, первая ночь в тюремной камере.

3516. Шатуновская Л. Жизнь в Кремле. — New York: Chalidze 
Publ., 1982. - 351 с.

To же (отр.] Загадка одного ареста // ВиМ. 1976. № 5. С. 206—216; 
Дом на набережной // Континент. 1980. № 23. С. 235—254; Час рас
платы // Континент. 1981. № 27. С. 325—341; Диагноз, который стоил 
жизни врачу И РМ. 1982. 28 окт. (№ 3436).

1922—1947. Приезд в Москву, поступление в ГИТИС (Государст
венный институт театрального искусства). Жизнь в семье партийного 
и государственного деятеля П.А.Красикова на территории Кремля. 
Обитатели Кремля, стиль их жизни, быт, нравы, психология, приви
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легии. Старые члены партии: Красиков, А.Д.Цюрупа, С.И.Гусев 
(Я.Д.Драбкин), Я.М.Шатуновский, их отношение к Л.Д.Троцкому, 
И.В.Сталину. Жизнь с мужем Я.М.Шатуновским в Доме правительст
ва на набережной А.С.Серафимовича. Исчезновение жильцов дома во 
время сталинского террора. Судьба семей Аллилуевых, А.М.Назаретя- 
на, Я.Б.Гамарника, Г.К.Орджоникидзе, В.В.Парина и др. Обстоятель
ства ареста И.М.Гронского (по его рассказу). Заселение дома новой 
партийной и государственной элитой, факты ее морального разложе
ния и деградации. Арест автора по делу Еврейского антифашистского 
комитета (1948). Лефортовская тюрьма, фабрикация дела, приговор. 
Сведения о смерти: психиатра В.М.Бехтерева (1927), H.С.Аллилуевой 
(1932), В.В.Куйбышева (1935), Орджоникидзе (1937), П.А.Красикова 
(1939), убийстве С.М.Кирова (1934), уничтожение высшего командо
вания Красной Армии (1937), по свидетельствам и рассказам лиц, 
причастных к этим событиям.

Антонов-Овсеенко (Овсеенко) Владимир Александрович (1883—1939), 
вступил в РСДРП(б) в 1917 г.; секретарь Петроградского Военно-револю
ционного комитета (октябрь 1917), один из организаторов Красной Армии, 

командовал советскими войсками в Гражданскую войну, председатель 
Тамбовского губисполкома (1919—1920) и Полномочной комиссии ВЦП К 

по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии, занимал ряд 
ответственных государственных и военных постов (1920—1924), дипломат 

(1924—1936), нарком юстиции РСФСР (с 1937), репрессирован

3517. Ленат В. Встречи с опальным полпредом Антоновым-Овсе
енко: Карьера большевика-подпольщика, бравшего Зимний дворец, 
ставшего дипломатом и сломавшего шею на насаждении революции в 
Испании // Сегодня. 1938. 14 сент. (№ 254). С. 2.

1917, 1927—1938. Служба автора в Министерстве юстиции Времен
ного правительства. Октябрьский переворот. Арест В.А.Антоновым- 
Овсеенко членов Временного правительства и препровождение их в 
Петропавловскую крепость. Посещение его автором в связи с хлопо
тами об освобождении министров. Внешность и манера поведения 
Антонова-Овсеенко. Встреча с ним в Праге как с полпредом СССР в 
Чехословакии. Характеристика Антонова-Овсеенко — дипломата. 
Последующие известия о назначении его народным комиссаром юс
тиции и о его аресте.

Белобородов Александр Георгиевич (1891—1938), 
председатель Исполкома Уральского облсовета (1918), один из 
организаторов расстрела императора Николая II и его семьи, 
нарком внутренних дел РСФСР (1923—1927), репрессирован

3518. Юрковский Л. Конец истребителя династии: Памяти Б.Г.Ус- 
пенского // НРС. 1950. 16-18 февр. (№№ 13810-13812). С. 2-3.

1927—1930-е гг. Отдых автора с другом и коллегой, юристом 
Б.Г.Успенским, сыном писателя Г.И.Успенского, в дачном пос. Бар
виха под Москвой, обитатели дач. Знакомство с наркомом внутренних 
дел РСФСР А.Г.Белобородовым и его женой Ф.А.Яблонской. Внеш
ний облик наркома, манера поведения. Рассказ Белобородова о своей 
жизни, о работе в Екатеринбурге во время Гражданской войны, о со
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держании в заключении царской семьи, причинах ее уничтожения, 
своей роли в этой акции, о реакции на нее В.И.Ленина, И.В.Сталина, 
Н.И.Бухарина, о дальнейшей судьбе участников убийства. Встречи Бе
лобородова со Сталиным, ссылка и гибель.

Берия Лаврентий Павлович (1899—1953),
вступил в РКП(б) в 1919 г., находился на руководящих постах в ЧК,
ГПУ Закавказья (с 1921) и партийной работе в Грузии (1931—1938), 

член ЦК (1934-1953) и Политбюро ЦК (1946-1953) ВКП(б) и КПСС, 
нарком, министр внутренних дел СССР (1938—1953), член ВЦИК и ЦИК 

СССР, член Президиума Верховного Совета СССР (1938—1953)

3519. Кроткое Ю.В. Конец маршала Берия: [Отр. из кн. «Побег на 
«Запад»] // НЖ. 1978. № 133. С. 212-132.

1953. Реакция москвичей на известие о смерти И.В.Сталина. Тра
урный митинг в Московском драматическом театре им. Пушкина. 
Борьба между Л.П.Берия и Г.М.Маленковым за власть. Поездка авто
ра в Тбилиси по заданию Берия с целью изучения настроений грузин
ской интеллигенции. Арест Берия и его помощников — П.А.Шарии, 
Б.Н.Людвигова, В.Г.Деканозова и др.

Бухарин Николай Иванович (1888—1938),
вступил в РСДРП в 1906 г., член ЦК РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) 

(1917—1934), лидер левых коммунистов (1917—1918), член Политбюро 
ЦК РКП(б), ВКП(б) (1924-1929), член Исполкома Коминтерна (1919- 
1929), редактор газет «Правда» (1918—1929) и «Известия» (1934-*—1937), 

член ВЦИК и ЦИК СССР, член Президиума ВСНХ СССР (1929-1932), 
академик, репрессирован

3520. Гронский И.М. Об одном выступлении человека, вернувше
гося с того света / Запись Д.Бурга // СВ. 1962. № 3/4. С. 41—42.

1938, 1956. Выступление на собрании аспирантов Института миро
вой литературы (1956) с рассказом об истории своего ареста. Защита 
автором на Пленуме ЦК ВКП(б) арестованного Н.И.Бухарина, свида
ние с ним в Лефортовской тюрьме. Собственный арест (1938), отказ 
подписать предъявленные обвинения, осуждение.

3521. Дан Л.О. Неожиданный визит: (Бухарин у Дана) // Дан Л.О. 
Из архива Л.ОДан. Amsterdam, 1987. С. 106—114.

То же. Бухарин у Дана // НЖ. 1964. № 75. С. 176—184.
То же [отр.] Бухарин о Сталине // ВиМ. 1987. № 98. С. 210—211.
1935—1936. Приезд в Париж советской делегации в составе

В.В.Адоратского, Н.И.Бухарина, Г.А.Тихомирнова для ведения пере
говоров с немецкими социал-демократами о покупке Институтом 
Маркса—Энгельса—Ленина рукописей К. Маркса. Посредничество 
Ф.И.Дана и Б.И.Николаевского в переговорах. Негласный визит Буха
рина на квартиру Дана, характеристика им личности И.В.Сталина. 
Сведения о вывозе Николаевским архива Маркса из Берлина в Ко
пенгаген.

3522. Штейнберг И.З. Бухарин в страхе: (Из воспоминаний) // ЗБ. 
1930. № 27/28. С. 27.
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Конец 1918, нач. 1921, май 1922, 1930-е гг. Встречи и беседы с 
Н.И.Бухариным в Москве. Характеристика его как сторонника терро
ра и репрессий во внутриполитической борьбе. Поведение Бухарина в 
последние годы его политической деятельности.

Войков Петр Лазаревич (1888—1927), 
вступил в РСДРП в 1903 г., в РСДРП(б) — в 1917 г., член Екатеринбург
ского совета и Военно-революционного комитета (1917), председатель Ека
теринбургской городской думы (с октября 1917), член коллегии Наркомата 

внешней торговли (с 1920), полпред СССР в Польше (1924—1927)

3523. Львов Л. Красная рубашка Войкова // Возрождение. 1927. 
12 июня (№ 740). С. 2—3.

1900-е гг. Совместное учение с П.Л.Войковым в Александровской 
гимназии в Ялте. Сведения об отце Войкова, его происхождении, 
мнение его о революционных взглядах сына. Внешность Войкова, ха
рактеристика его личности. События революции 1905 г. в Ялте, появ
ление Войкова в красной косоворотке. Последняя встреча с ним 
(1906), сведения о его дальнейшей жизни, причастности к убийству 
Николая II и его семьи в Екатеринбурге.

Ворошилов Климент Ефремович (1881—1969), 
вступил в РСДРП в 1903 г., комиссар Петроградского Военно-революцион

ного комитета (1917), командующий рядом армий и фронтов в Граждан
скую войну, член ЦК (1921—1961) и Политбюро ЦК (1926—1960) 

РКП(б), В КП (б), КПСС, нарком по военным и морским делам, 
председатель Реввоенсовета СССР (1925—1934), нарком обороны СССР 

(1934—1940), заместитель председателя Совета народных комиссаров 
(министров) СССР (1940—1953), председатель Президиума Верховного 

Совета СССР (1953—1960), Маршал Советского Союза (с 1935)

3524. Алексинский Г.А. «Володя маленький»: Маршал К. Вороши
лов // Посев. 1952. № 40. С. 10-12.

1906. Обстановка в РСДРП перед 4-м Объединительным съездом. 
Знакомство с К.Е.Ворошиловым в Луганске. Характеристика его по 
личному впечатлению и по дальнейшим отзывам общих знакомых. 
Участие Ворошилова в работе 4-го съезда РСДРП (10—25 апр., Сток
гольм). Характеристика В. И. Ленина, его окружение: Д.И.Лещенко,
А.И.Рыков, Л.Б.Каменев, Г.Е.Зиновьев, Н.И.Бухарин, М.П.Томский.

3525. Вакар Н.П. Ворошилов: (Воспоминания Д.М.Туника) // Но
воселье. 1942. № 8. С. 60—66.

1905, 1922—1930-е гг. По воспоминаниям эмигранта Д.М.Туника, 
в прошлом инженера одного из Гартмановских заводов в Луганске. 
Устройство и работа Ворошилова на заводе. События 1905 г., образо
вание рабочего комитета. Деятельность Ворошилова на посту предсе
дателя комитета, его контакты с администрацией завода, авторитет 
среди рабочих. Поражение революции, спасение Ворошилова от арес
та, отъезд его в Петербург (1906). Встреча с ним в Харькове (1922), 
его предложение о сотрудничестве в возрождении хозяйства страны. 
Посылка Туника за границу для дальнейшего обучения.
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3526. Рыжков С.М. Военморнарком Ворошилов: (Из лич. воспо
минаний) // ПН. 1933. 28, 31 июля (№№ 4510, 4513). С. 2; 4 авг. 
(№ 4517). С. 2-3.

Др. публ. Маршал Ворошилов // НРС. 1940. 9 мая (№ 9954).
1894—1917. Работа автора учителем в школе Х.Д.Алчевской в 

с. Васильевка Славяносербского уезда Екатеринославской губ. Харак
теристика ученика К.Е.Ворошилова. Работа Ворошилова после окон
чания школы на Донецко-Юрьевском металлургическом заводе в Ал
чевске, затем по протекции автора — на паровозостроительном заводе 
Гартмана в Луганске, в слесарной мастерской в Петербурге. Встречи и 
беседы автора с Ворошиловым. Внешний облик Ворошилова, черты 
характера, его рассказы о своей революционной деятельности. Со
вместная работа автора с Ворошиловым на постройке артиллерийско
го завода в Царицыно, политические разногласия с ним. Женитьба 
Ворошилова, материальное положение семьи. Споры с Ворошиловым 
в Совете рабочих и солдатских депутатов в Петрограде. Издание и ре
дактирование им большевистской газеты в Луганске (лето 1917). Пос
ледняя встреча в Николаеве после Октябрьского переворота.

Ганецкий (Фюрстенберг) Яков Станиславович (1879—1937), 
деятель польского и российского социал-демократического движения 

с 1890-х гг., большевик, член ЦК РСДРП (1908), один из создателей и 
руководителей Коммунистической рабочей партии Польши (1918), член 

коллегии Наркомата иностранных дел (1921—1923), Наркомата внешней 
торговли (1920, 1923—1930), член Президиума ВСНХ РСФСР 

(1930—1932), дипломат, репрессирован
3527. Троцкий И.М. Ганецкий и Радек в Скандинавии: (Из воспо

минаний журналиста) //Дни. 1928. 12 мая (№ 1416). С. 2.
1917—1919. Работа в годы Первой мировой войны корреспонден

том газеты «Русское слово» в Скандинавии. Дело коммерсанта Фюрс
тенберга (Я.С.Ганецкого), его арест датскими властями, обвинение в 
военной контрабанде — вывозе из Дании в Россию медикаментов и 
медицинских аппаратов. Высылка Фюрстенберга из страны, его пре
бывание и встречи с ним автора в Стокгольме. Знакомство автора с 
секретарем «Русского слова» К. Б. Радеком, его деловые качества, изме
нение поведения после октябрьских событий 1917 г. в России. Даль
нейшие судьбы Ганецкого и Радека.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1926), 
участник литовского, польского и российского революционного движения 

(с 1895), представитель Социал-демократии Королевства Польши и Литвы 
(СДКПиЛ) в ЦК РСДРП (с 1906) и член ЦК РСДРП (1906-1912), всту

пил в РСДРП(б) в 1917 г., член Петроградского Военно-революционного 
комитета (октябрь 1917), председатель ВЧК, ГПУ, ОГПУ (1917—1926), 
нарком внутренних дел РСФСР (1919—1923), председатель ВСНХ СССР 

(1924-1926)
См. также № 3455

3528. Галич Ю. Встреча с Дзержинским: Страницы из дневника // 
Сегодня. 1926. 23 июля (№ 160). С. 4.
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Июль 1918. Приезд автора в Петроград. Попытка получения вкла
да в сберегательной кассе. Посещение ЧК на Гороховой улице. Слу
чайная встреча с Ф.Э.Дзержинским.

3529. Е.К. Мое знакомство с Феликсом Дзержинским: (Страничка 
воспоминаний) // Руль. 1926. 30 июля (№ 1719). С. 2.

Апр.—май 1920. Арест. Внутренняя тюрьма ВЧК на Лубянке. До
просы у Я.С.Агранова и Ф.Э.Дзержинского. Резолюция Дзержинского 
о ссылке автора в г. Березов (Тобольская губ.).

3530. Сперанский В.Н. Феликс Дзержинский: (Листки школ, вос
поминаний) //Дни. 1926. 1 авг. (№ 1069). С. 2.

То же. Дзержинский в школе // Сегодня. 1926. 6 авг. (№ 172); Фе
ликс Дзержинский // Борьба. Париж, 1931. hfeNo 15—18.

1890-е гг., 1921. Учение в 1-й Виленской гимназии. Гимназист 
Ф.Э.Дзержинский, черты его характера, эпизоды гимназической 
жизни, критика им режима и порядков в гимназии, рассказы о нем 
его брата К.Э.Дзержинского. Обращение к Дзержинскому с просьбой 
об освобождении из-под ареста брата автора (1921).

3531. Ходасевич В.Ф. Дело его живет // ВиМ. 1983. № 74. С. 210— 
214. — В публ.: Парижский альбом.

1920. Ф.Э.Дзержинский на торжественном вечере памяти А.И.Гер
цена в Большом театре (Москва). Его внешний облик. Рассказ
А.А.Виленкина о допросе его Дзержинским. В.В.Воровский, его учас
тие в разоблачении инженера, подозреваемого в шпионаже в пользу 
Польши.

Енукидзе Авель Сафронович (1877—1937), 
вступил в РСДРП в 1898 г., член Центральной Контрольной комиссии 

РКП(б), ВКП(б) (1924-1934), член ЦК ВКП(б) (1934-1935), секретарь 
Президиума ВЦИК (с 1918), секретарь Президиума ЦИК СССР (1922—

1935), репрессирован

3532. Волковыский Н.М. Встречи с Енукидзе // Сегодня. 1937. 
24 дек. (№ 353). С. 2.

Нач. 1920-х гг. Поездка из Петрограда в Москву в связи с арестом 
публициста, члена конституционно-демократической партии А.С.Из- 
гоева. Посещение секретаря Президиума ВЦИК А.С.Енукидзе. Его 
внешний облик, манера поведения. Помощь Енукидзе в освобожде
нии Изгоева, отказ от освобождения из-под ареста В.А.Мякотина. 
Последующая встреча с Енукидзе, беседа с ним о положении петро
градских писателей, о литературной молодежи, пролетарских поэтах.

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—1936), 
в революционном движении с конца 1890-х гг., вступил в РСДРП 

в 1901 г., член ЦК РСДРП, РКП(б), ВКП(б) (1907-1927) и Политбюро 
ЦК РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) (1917, 1921-1926), председатель 

Петроградского совета (1917—1925) и Исполкома Коминтерна 
(1919—1926), ректор Казанского университета (с 1928), репрессирован

См. также №№ 3508, 3512, 3514
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3533. Волковыский Н.М. Случайные встречи с Зиновьевым и Ка
меневым в 1905 году Ц Сегодня. 1936. 23 авг. (№ 232). С. 2—3.

То же // НРС. 1936. 3 сент. (№ 8615).
1905—1920. Встречи с Г.Е.Зиновьевым и Л.Б.Каменевым в редак

циях газет (1905). Общение с Зиновьевым в Петроградской городской 
думе в дни Февральской революции. Отзыв М.Горького о Зиновьеве. 
Прием автора Каменевым — председателем Московского совета по 
поводу ареста ученых — членов кадетской партии (1919). Встречи с 
Г. Е. Евдокимовым — председателем Петроградского комитета РКП (б) 
в редакции «Петроградской правды» (1920).

3534. Нагловский А.Д. Зиновьев // НЖ. 1968. № 90. С. 159—167. 
То же // Гуль Р.Б. Я унес Россию. Нью-Йорк, 1984. Т. 2. С. 262—

271; Смена. М., 1990. № 9. С. 50-56.
То же [с сокр.] // СЗ. 1936. № 62. С. 434-438.
1917—1919. Характеристика Г.Е.Зиновьева, председателя Петро

градского совета рабочих и солдатских депутатов, его внешность, ора
торские и организаторские способности, популярность в широких 
массах. Охрана Смольного. Окружение Зиновьева и его жены:
B. М. Молотов, М.И.Калинин, М.С.Урицкий, В. В. Володарский,
C. Н.Равич, З.И.Лилина. Заседание в Смольном комиссии по эвакуа
ции имущества во время наступления ген. Н.Н.Юденича на Петроград 
под председательством автора, присутствие И.В.Сталина на заседании.

Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886—1934), 
вступил в РСДРП в 1904 г., председатель Временного Военно-революцион

ного комитета Астраханского края (1919), один из руководителей борьбы 
за советскую власть на Северном Кавказе и основателей Закавказской 

Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР, 1922), 
первый секретарь ЦК Коммунистической партии Азербайджана (с 1921), 

первый секретарь Ленинградского губкома (обкома), горкома партии 
и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) (с 1926), член Политбюро (с 1930) 

и секретарь (с 1934) ЦК ВКП(б)

3535. Гликман Г.Д. Новелла о сапогах // Континент. 1984. № 42.
С. 245-252.

1934. Участие в строительстве Дома культуры промкооперации на 
Кировском проспекте в Ленинграде в качестве техника-чертежника. 
Посещение стройки С.М.Кировым, его внешность. Прощание с Ки
ровым в Таврическом дворце после его убийства, присутствие на по
хоронах И.В.Сталина, его поведение. Знакомство в доме Д.Д.Шоста- 
ковича с М.Н.Тухачевским.

Коллонтай (урожденная Домонтович) Александра Михайловна 
(1872-1952),

в революционном движении с 1890-х гг., в 1906—1915 гг. примыкала 
к меньшевикам, с 1915 г. перешла на позиции большевиков, заведующая 

женским отделом ЦК РКП(б) (с 1920), нарком государственного 
призрения (1917—1918), дипломат (с 1923)

3536. Алексинский Г.А. Мадам Коллонтай: Один из портр. // 
Посев. 1952. № 23. С. 7-8.
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1907—1917, 1930-е гг. Знакомство с А.М.Коллонтай, как коррес
пондентом скандинавской социал-демократической прессы во II Го
сударственной думе (1907). Начало Первой мировой войны. Пора
женческие настроения Коллонтай и других русских социал-демо
кратов (большевиков и меньшевиков) в Германии и в Швейцарии. 
Попытки германских военных властей облегчить их возвращение на 
родину. Пропаганда Коллонтай женской эмансипации в партийной 
печати.

3537. Кускова Е.Д. «Не для юношества»: (Из воспоминаний) // 
Дни. 1924. 25 июля (№ 520). С. 2—3.

1921, 1924. Лекция А.М.Коллонтай по вопросам семьи и брака в 
Политехническом музее в Москве (1921), выступление автора в пре
ниях. Осуждение позиции Коллонтай по женскому вопросу газетой 
«Правда» (1924).

3538. Троцкий И.М. А.М.Коллонтай: Страничка воспоминаний // 
НРС. 1946. 13 нояб. (№ 12617). С. 3.

1915. Политическая обстановка в Скандинавии, колония русских 
политических эмигрантов. Политэмигранты А.Парвус (Гельфанд) и 
Я.С.Фюрстенберг (Ганецкий), их материальное положение, близость к
В. И. Ленину. Высылка большевиков Я.З.Сурица, Коллонтай и 
А.Г.Шляпникова из Стокгольма, их въезд в Копенгаген благодаря хло
потам Парвуса и Фюрстенберга. Внешний облик Коллонтай, отноше
ние к ней демократической интеллигенции в Дании.

Красин Леонид Борисович (1870—1926),
инженер, в революционном движении с 1890 г., член ЦК РСДРП 

(1903—1907) и ЦК РКП(б) (с 1924), член Президиума ВСНХ и нарком 
торговли и промышленности (1918), нарком путей сообщения (1919—
1920), нарком внешней торговли и одновременно полпред и торгпред 
в Великобритании (1920—1923 и с 1925), во Франции (1924—1925)

3539. Кускова Е.Д. «Большевик» Красин: Несколько встреч // Дни. 
1926. 4 дек. (№ 1176). С. 2-3.

1905, 1918—1920. Встреча с Л.Б.Красиным на собрании «Союза 
освобождения» в Петербурге. Его внешность, характеристика как 
«странного большевика». Участие автора в создании «Лиги спасения 
детей» под эгидой Красного Креста (1918). Обращение к Красину за 
содействием в получении визы для поездки за границу с целью до
биться оказания помощи мировой общественности сиротам и другим 
нуждающимся в России. Отказ в визе со стороны ВЧК. Дальнейшие 
встречи с Красиным в Комитете помощи голодающим. Отъезд его на 
дипломатическую работу в Лондон.

3540. Нагловский А.Д. Леонид Красин // НЖ. 1966. № 82. С. 212— 
218.

1918—1920. Характеристика Л.Б.Красина как государственного де
ятеля и человека. Осуждение им репрессивных действий Ф.Э.Дзер- 
жинского, отстаивание перед В.И.Лениным работников Наркомата 
путей сообщения, осужденных Чрезвычайной комиссией.
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Крупская Надежда Константиновна (1869—1939), 
жена В.И.Ленина, вступила в РСДРП в 1898 г., член Центральной 
Контрольной комиссии РКП(б) (с 1924), член ЦК ВКП(б) (с 1927), 

заместитель наркома просвещения РСФСР (с 1929), председатель 
Главполитпросвета при Наркомпросе (с 1920), член ЦИК СССР, 

Президиума Верховного Совета СССР, 
почетный член Академии наук СССР (1931)

3541. Тон И. Смерть Крупской // НРС. 1961. 14 июня (№ 17628).
С. 2.

Нач. 1930-х гг. — 1939. Сведения об отношениях В.И.Ленина и 
И.В.Сталина. Изменения в положении Н.К.Крупской после смерти 
Ленина. Беседа с ней автора, ее жалобы на притеснения со стороны 
Сталина и А.А.Жданова. Циркуляция слухов в Научно-педагогической 
библиотеке Наркомпроса РСФСР о причине смерти Крупской.

Крыленко Николай Васильевич (1885—1938), 
вступил в РСДРП в 1904 г., член Петроградского Военно-революционного 

комитета (1917), нарком — член Комитета по военно-морским делам 
и Верховный главнокомандующий (1917—1918), в Верховном трибунале 

при ВЦИК (с 1918), прокурор РСФСР (с 1928), нарком юстиции РСФСР 
(с 1931) и СССР (с 1936), репрессирован

3542. Ленат В. Опальный Крыленко: Встречи с «неистовым рев. 
законником» // Сегодня. 1939. 12 янв. (№ 12). С. 2.

Др. публ. В-т. Встречи с неистовым революционным законни
ком Ц НРС. 1940. 30 дек. (№ 10188).

1918—1938. Биографические сведения о Н.В.Крыленко. Его внеш
ний облик, манера поведения, неуравновешенность психики. Встречи 
с Крыленко — народным комиссаром юстиции в связи с арестом зна
комых автора. Неумение Крыленко разобраться в деле арестованных. 
Помощь его жены, Е.Ф.Розмирович. Выступление Крыленко в суде в 
качестве прокурора. Последующее известие о снятии Крыленко с 
должности и исключении из ВКП(б).

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924), 
один из основателей РСДРП, идеолог большевизма и фракции 

большевиков РСДРП (1903—1917), создатель РСДРП(б)—РКП(б) 
(1917—1924), председатель Совета народных комиссаров (с 1917) 
и Совета рабочей и крестьянской обороны (с 1918) (Совета труда 

и обороны, с 1919), член ВЦИК и ЦИК СССР

См. также №№ 3504, 3508

3543. Алексинский Г.А. Ленин в действительности: Его роман с 
Елизаветой К. [по ее воспоминаниям] // ИР. 1936. № 45(599). С. 1—4; 
№ 46 (600). С. 6-8; № 47(601). С. 6-8; № 48(602). С. 4-6; № 49(603). 
С. 4-6; № 50(604). С. 4-6; № 51(605). С. 8-10.

1905—1914. Знакомство Елизаветы К. с В.И.Лениным в Петербур
ге, встречи с ним в Стокгольме, Париже, Швейцарии, Галиции. Пись
ма его по поводу смерти Л.Н.Толстого и самоубийства П. и Л.Лафар- 
гов, об итало-турецкой войне и балканских войнах, об отношении к 
женскому вопросу и др. Черты личности Ленина, недостатки эстети
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ческого воспитания, ораторское искусство. Знакомство автора с Камо 
(С.А.Тер-Петросяном), Я.С.Ганецким. Арест Ленина в Галиции, по
мощь Ганецкого в его освобождении.

3544. Валентинов Н.В. Встречи с Лениным / Предисл. М.Карпови
ча. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. — 357 с.

То же. — Benson (Vermont.), 1958; — Нью-Йорк, 1980; — Нью- 
Йорк, 1981; // Валентинов Н.В. О Ленине. Нью-Йорк, 1991. С. 5— 
356; Валентинов Н.В. Недорисованный портрет. М., 1993. С. 17—234.

То же [с сокр.] // Волга. Саратов, 1990. № 10. С. 88—129; № И. 
С. 87-131; № 12. С. 80-126.

То же [отр.] // ВЛ. 1957. № 8. С. 126—134; Москва. 1958. № 4. 
С. 41—42; Ленин и книга. М., 1964. С. 395—400; Ленин-человек-мыс- 
литель-революционер. М., 1990. С. 330—331; Коммунист. М., 1990. 
№ 5. С. 119—124; Попытка узнать Ленина // Слово. М., 1990. № 11. 
С. 49-57.

Конец 1890-х гг. — 1904, 1917. Влияние профессоров М.И.Туган- 
Барановского, С.Н.Булгакова на автора в студенческие годы, мнение 
их о В.ИЛенине. Формирование марксистского мировоззрения авто
ра. Участие в революционном движении в Киеве (1900—1903). Работа 
пропагандистом в сектантском кружке. Заключение и голодовка в ки
евской тюрьме. Нелегальный переход границы у Каменец-Подольска. 
Знакомство и встречи с Лениным в Женеве (1904). Внешность Лени
на, его характер, привычки, образ жизни, литературные вкусы, вне
партийные интересы. Беседы с ним на разные темы, в том числе по 
теоретическим вопросам революции, организации партии. Рассказы 
Н.К.Крупской о Ленине, ее характеристика. Сведения об отношениях 
Ленина с И.Ф.Арманд. Написание Лениным брошюры «Шаг вперед, 
два шага назад». Партийные разногласия после 2-го съезда РСДРП. 
Приемы борьбы Ленина с идейными противниками, в частности его 
выпады против В.П.Акимова (Махновца), А.С.Мартынова (Пикера). 
Взаимоотношения с соратниками, психологические черты личности 
Ленина. Увлечение автора философией эмпириокритицизма. Знаком
ство с Г.В.Плехановым на его женевской квартире, характеристика его 
как марксиста, встреча с ним в Москве (1917). Расхождения и споры 
автора с Плехановым и Лениным по философским вопросам в Жене
ве. Участие в полемике между Лениным и Плехановым, выступление 
против Плеханова на партийном собрании в зале «Handwerk». Сомне
ния в марксизме, разрыв с Лениным и большевизмом. Социал-демо
краты: И.А.Исув, П.Б.Аксельрод, П.Н. и О.Б.Лепешинские, А.А.Бог- 
данов, Л.Мартов (Ю.О.Цедербаум) и др. В конце текста — разбор 
книг Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», «Философские 
тетради».

3545. Валентинов Н.В. П.Б.Струве о Ленине // СВ. 1954. № 8/9. 
С. 169-172.

1895, 1918. Встреча автора с П.Б.Струве в Москве в доме Е.Д.Кус- 
ковой и С.Н.Прокоповича (1918). Рассказ Струве о спорах его и 
А.Н.Потресова с В.И.Лениным в связи с публикацией ленинской ста
тьи «Экономическое содержание народничества и критика его в книге 
г. Струве» (1895). Сущность разногласий в вопросе об отношении к 
капитализму, обвинения со стороны Ленина, тон его статьи. Показ им 
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рукописи статьи Н.Е.Федосееву и ее исправление по указанию пос
леднего. Высказывания Струве о двойственности оценки Лениным ха
рактера революции в России. В тексте — выдержки из статьи Ленина 
и книги Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом 
развитии России».

3546. Водовозов В.В. Мое знакомство с Лениным // НаЧС. № 12. 
1925. С. 174-180.

1890—1895. Знакомство с В.И.Ульяновым (Лениным) в Петербур
ге. Посещения семьи Ульяновых в Самаре, характеристика ее членов. 
Комитет для помощи голодающим в Самаре. Споры и разногласия с 
Лениным по вопросу помощи голодающим. Черты личности Ленина.

3547. Г.А. Б.А.Бахметев в суде над Лениным // НРС. 1951. 
29 июля. (№ 14339). С. 3.

1907. Партийный суд над В.И.Лениным, состоявшийся по требо
ванию меньшевиков в связи с написанной им брошюрой «Выборы в 
Петербурге и лицемерие 31 меньшевика». Участие в суде меньшевика 
Б.А.Бахметева, впоследствии посла Временного правительства в США.

3548. Жерби А. Юношеские встречи с Лениным: Из старого архи
ва // РМ. 1956. 18, 20 окт. (№№ 966, 967). С. 2-3.

Нач. 1900-х гг. Встречи автора с представителями русской полити
ческой эмиграции в Цюрихе, посещение дискуссий и чтений рефера
тов. Авторитет В.И.Ленина, его эрудиция, черты личности, окруже
ние. Ленин-полемист.

3549. Киргизова Л. Смерть Ленина // Новоселье. 1945. № 21. 
С. 93-95.

21—27 янв. 1924. Реакция делегатов 2-го съезда Советов СССР на 
сообщение М.И.Калинина о смерти В.И.Ленина. Прощание с Лени
ным в Доме Союзов, похороны.

3550. Нагловский А.Д. Ленин // НЖ. 1967. № 88. С. 170—184.
То же // Гуль Р.Б. Я унес Россию. Нью-Йорк, 1984. Т. 2. С. 233— 

251; Председатель наркомов // Слово. М., 1991. № 11. С. 84—97.
То же [с сокр.] // СЗ. 1936. № 61. С. 438-443; НРС. 1970. 14, 16, 

17 марта (№ 21823, 21825, 21826).
1905, 1917—1921. Знакомство с В.И.Лениным в Женеве (июнь 

1905), его позиция в вопросе о вооруженном восстании, директивы по 
партийной работе среди рабочих Путиловского завода в Петербурге. 
Последующие встречи с ним (с апр. 1917). Выступления Ленина на за
седании Совета рабочих и солдатских депутатов в Таврическом двор
це, на курсах П.Ф.Лесгафта, в особняке Кшесинской. Стиль работы 
Ленина на посту председателя Совета народных комиссаров. Послед
няя встреча на заседании Совнаркома в Кремле, изменения в его 
внешнем облике и в поведении. Характеристика Ленина как человека, 
политика, государственного деятеля. Государственные деятели — 
большевики: Л.Д.Троцкий, Ю.Ларин (М.З.Лурье), А.П.Розенгольц, 
Л.Б.Красин, Ф.Э.Дзержинский. Болезнь Ленина (1921).

3551. Португалов В.В. О Ленине: (Из лич. воспоминаний) // Се
годня. 1924. 29 янв. (№ 23). С. 3.
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1900-е гг. Встречи с В.И.Лениным в Самаре и Петербурге после 
его возвращения из сибирской ссылки. Е.Д.Кускова. А.М.Калмыкова.

3552. Соломон Г.А. Ленин и его семья (Ульяновы): Лич. воспоми
нания. — Париж, 1931. — 101 с.: портр.

То же. Вблизи вождя. — М., 1991; // Соломон Г.А. Среди красных 
вождей. М., 1995. С. 431—496.

Др. публ. Мои встречи с Лениным // Сегодня. 1930. 31 авг. 
(№ 240); 1, 3, 5 сент. (№№ 241, 243, 245); НРС. 1930. 20, 22-24 сент. 
(№№ 6446, 6448-6450).

Дек. 1898—1924. Поездка из Иркутска в Петербург, остановка в 
Москве, встреча с семьей Ульяновых, последующая дружба с ними 
(1899—1901). Характеристика М.А., А.И., Д.И., М.И.Ульяновых, 
М.Т.Елизарова. Культ матери в их семье. Высказывания В.И.Ленина 
о своих родственниках. Ложное известие о смерти М.А.Ульяновой. 
Деятельность Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего 
класса. Перевозка автором нелегальной литературы из Петербурга в 
Москву, передача литературы А.Е.Серебряковой, ее последующее ра
зоблачение как провокатора В.Л. Бурцевым, суд над ней в советской 
Москве. Арест автора (1901), тюремное заключение, ссылка в Сибирь. 
Высылка за границу (1907), жизнь в Бельгии, избрание секретарем 
Брюссельской группы РСДРП. Приезд Ленина и В.Р.Менжинского в 
Брюссель. Знакомство автора с Лениным, его личность, характер, от
ношение к окружающим, отзывы о Л.Мартове, А. В Луначарском, 
М.Горьком, Л.Д.Троцком, В.И. Засулич, М.М.Литвинове, В.В.Вере
саеве, В. В. Воровском, Г.А.Алексинском. Отношение к Ленину 
Л.Б.Красина. Дискуссия об «отзовизме», столкновение автора с Лени
ным (1908). Заседание Бюро II Интернационала, знакомство с К.Ка
утским. Возвращение Ленина в Россию после Февральской револю
ции. Обстановка в Петрограде (весна 1917). Встреча с Лениным в 
Петрограде после Октябрьского переворота, отказ от его предложения 
войти в состав правительства. Дальнейшие служебные отношения с 
Лениным через Красина.

3553. Унковский В.Н. Куприн у Ленина // НРС. 1931. 4 июня 
(№ 6703). С. 2.

Др. публ. Куприн А.И. Ленин: (Момент, фот.) // ОД. 1921. 
21 февр. (№ 221)*; Слово. М.,1991. hfe 3. С. 75-76.

25 дек. 1918. (В тексте ошибочно — нач. 1919). По рассказам 
А.И.Куприна. Посещение Куприным В.ИЛенина в Кремле и беседа 
с ним по поводу намерения писателя издавать народную газету в Мос
кве. Обстановка ленинской приемной и кабинета. Наружность, голос, 
манера разговора Ленина, впечатление от его личности1.

3554. Цезарь. Как я рисовал Ленина // НРС. 1922. 7 дек. (№ 3623). С. 2.
Февр. 1922. Помощь М.И.Ульяновой в получении разрешения на 

создание портрета В.И.Ленина. Посещение его кабинета в Кремле, за
рисовки с натуры. Внешность Ленина, манера работать, вопросы ав
тору.

1 Аннотация составлена по тексту публ. в журнале «Слово».
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Литвинов (Валлах) Максим Максимович (1876—1951), 
вступил в РСДРП в 1898 г., член коллегии Наркомата иностранных дел 
РСФСР (1918—1921), заместитель наркома иностранных дел РСФСР, 

затем СССР (1921—1930), нароком иностранных дел СССР (1930—1939), 
член ЦК ВКП(б), ВЦИК и ЦИК СССР (1934—1941), полпред в Эстонии 

(1921), советский представитель в Лиге Наций (1934—1938), 
посол СССР в США (1941-1943)

3555. Бассехес Н. Приемы в Наркоминделе: (Из воспомининй 
иностр, журналиста в Москве) // ПН. 1939. 7 апр. (№ 6584). С. 3; 
Спиридоновка, 17: (Из воспоминаний иностр, кор. в Москве) // ПН. 
1939. 19 мая. (№ 6626). С. 2.

То же. Приемы в Наркоминделе // НРС. 1939. 21 мая (№ 9602).
1927—1930-е гг. Приезд в СССР, частная беседа с заместителем 

народного комиссара иностранных дел М.М.Литвиновым о политике 
СССР в отношении Польши. Первый прием Литвиновым представи
телей иностранной печати после занятия им поста наркома иностран
ных дел (1930). Отношение Литвинова к прессе в Советском Союзе и 
за рубежом. Контроль за деятельностью Литвинова со стороны пар
тийного руководства. Квартира Литвинова в доме для приемов на 
улице Спиридоновке в Москве. Поведение Литвинова, М.Н.Тухачев- 
ского, С.М.Буденного на дипломатических приемах, разговоры пос
леднего с иностранными журналистами.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933), 
участник революционного движения с 1895 г., член РСДРП, большевик, 

затем член группы «Вперед» (с 1909), вступил в РСДРП(б) в 1917 г., 
нарком просвещения РСФСР (1917—1929), председатель Ученого комитета 

при ЦИК СССР (1929—1933), публицист, драматург, 
академик АН СССР (1930)

3556. Алексинская Т.И. Луначарский // РМ. 1964. 6 авг. (№ 2187). 
С. 3.

1906—1913. Дружеские отношения автора и А.В.Луначарского. 
Внешность, манера поведения, круг интересов Луначарского, чтение 
им лекций в партийной школе для русских рабочих на о-ве Капри. 
Уход Луначарского из группы «Вперед» (1913). Сведения о дальней
шей судьбе Луначарского.

Мануильский Дмитрий Захарович (1883—1959),
вступил в РСДРП в 1903 г., в РСДРП(б) — в 1917 г., комиссар 

Петроградского Военно-революционного комитета (1917), член Политбюро 
ЦК Коммунистической партии Украины (1920—1923, 1929—1952) и ЦК 

РКП(б), ВКП(б), КПСС (1923—1952), секретарь Исполкома Коминтерна 
(1928—1943), заместитель председателя Совета народных комиссаров 

(Совета министров) и нарком (министр) иностранных дел УССР 
(1944—1953), академик АН УССР (1945)

3557. Алексинский Г. А.Мой друг Митя: Д.З.Мануильский, ми
нистр иностр, дел Украины // Посев. 1952. № 33. С. 7—8; № 34. 
С. 7-8.

1909 — нач. 1950-х гг. Знакомство с Мануильским в Париже. Рас
кол в русской социал-демократии, роль в этом В.ИЛенина. Агенты 
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«охранки» в окружении Ленина (Я.А.Житомирский, Р.В.Малинов
ский). Комиссия от различных партийных фракций по расследованию 
деятельности провокаторов, противодействие ленинской группы ее 
работе. Борьба Л.Мартова против раскола. Вхождение автора в группу 
«Вперед», ее участие в 6-й «объединительной» конференции РСДРП 
(Вена, 1912). Участие Мануильского в группе «Вперед», его выступления 
против Ленина в партийной печати, нелегальная поездка в Россию для 
подготовки Венской конференции. Переход Мануильского на поражен
ческие позиции после начала Первой мировой войны. Издание им вмес
те с В.А.Антоновым-Овсеенко и АЛозовским газеты «Голос» (впоследст
вии «Наше слово») в Париже, полемика автора с газетой в еженедельни
ке «Россия и свобода». Переезд Мануильского в Швейцарию (1915). 
Возвращение в Россию, деятельность при советской власти.

Микоян Анастас Иванович (1895—1978), 
вступил в РСДРП в 1915 г., член ЦК РКП(б), ВКП(б), КПСС (1923— 
1976), Политбюро ЦК ВКП(б), КПСС (1935—1966), нарком внешней и 

внутренней торговли, нарком снабжения, нарком пищевой промышленности, 
нарком внешней торговли СССР (1926—1955), заместитель председателя 

Совета народных комиссаров (Совета министров) СССР (1937—1955),
1-й заместитель председателя Совета Министров СССР (1955—1964)
3558. Уманский Л.П. Микоян: (Из записной книжки) // Дни. 1926. 

2 сент. (No 1096). С.2-3.
1918—1920. Встречи с А.И.Микояном в Баку. Нелегальная связь 

Микояна с Астраханью, подвоз оттуда оружия и боеприпасов для 
большевиков Баку. Армяно-татарская резня в Баку (март 1918). Служ
ба Микояна в ЧК, политическим комиссаром при воинской части, его 
агитационная деятельность. Прорывы турок к городу, бегство Микоя
на и других большевиков. Судьба 26-и бакинских комиссаров. Участие 
автора в работе меньшевистско-эсеровского правительства «Диктатура 
Центрокаспия». Красный террор в городе (1920).

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890—1986), 
вступил в РСДРП в 1906 г., член Петроградского Военно-революционного 

комитета (1917), секретарь ЦК Коммунистической партии Украины (1920—
1921) и ЦК РКП(б), ВКП(б) (1921-1930), член Политбюро ЦК ВКП(б), 

КПСС (1926—1957), председатель Совета народных комиссаров (1930— 
1941), нарком (министр) иностранных дел СССР (1939—1949, 1953—1956)

3559. А.А. Встреча с Молотовым: Воспоминания артистки // НРС. 
1962. 21 янв. (№ 17849). С. 4.

1936. Участие автора — певицы — в концерте на даче В.М.Моло
това под Москвой, ужин после концерта.

Орджоникидзе Григорий Константинович (Серго) (1886—1937), 
вступил в РСДРП в 1903 г., председатель Кавказского бюро ЦК РКП(б) 

(с 1920), первый секретарь Закавказского и Северо-Кавказского крайкомов 
РКП(б), ВКП(б) (1922—1926), председатель Центральной контрольной 

комиссии ВКП(б) (с 1926), член ЦК РКП(б), ВКП(б) (1921-1927, 1934- 
1937), Политбюро ЦК ВКП(б) (1930—1937), нарком Рабоче-крестьянской 
инспекции СССР и одновременно заместитель председателя Совета народ
ных комиссаров и Совета труда и обороны СССР (с 1926), председатель 

ВСНХ (с 1930), нарком тяжелой промышленности СССР (с 1932)
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3560. Магус Н. Убийство Орджоникидзе // НаР. 1952. № 3/4.
С 23_ 28

То же// НРС. 1952. 24 авг. (№ 15729).
1937—1938. Работа ассистенткой-фельдшерицей у врача-терапевта 

проф. Д.Д. Плетнева. Приезд с ним по вызову в Кремль в связи с ухуд
шением состояния здоровья Г.К.Орджоникидзе. Сердечный приступ у 
Орджоникидзе, предшествующий ему разговор Орджоникидзе с 
И.В.Сталиным. Неожиданная смерть наркома от «паралича сердца» 
(1937), причастность к его смерти Сталина и его личного секретаря
А.Н.Поскребышева. Дальнейший арест Плетнева по делу «правотроц
кистского антисоветского блока» (1938), осуждение и расстрел. Арест 
автора, пребывание в тюрьме НКВД, прохождение по делу Плетнева в 
качестве свидетельницы. Условия заключения, допросы, пытки.

3561. Туров Н. Серго Орджоникидзе и замдиректора Краматорско
го комбината: Из тюрем, воспоминаний // НЖ. 1970. № 101. С. 128— 
139.

Конец 1930-х гг. Встречи в тюрьме с заместителем директора Кра
маторского металлургического комбината А.И.Каневским, его расска
зы о работе на комбинате, посещении заседаний Совнаркома, дружбе 
с Г.К.Орджоникидзе и знакомстве с личным врачом Орджоникидзе 
Г.Н.Калиновским. Рассказ последнего о первоначальном осмотре тела 
покойного Орджоникидзе.

Петровский Григорий Иванович (1878—1958),
в революционном движении с конца 1890-х гг., председатель фракции 

большевиков в Государственной думе 4-го созыва, член ЦК РСДРП(б), 
РКП(б), ВКП(б) (1917, 1921—1939), кандидат в члены Политбюро ЦК 

ВКП(б) (1926—1939), нарком внутренних дел РСФСР (1917—1919), пред
седатель Всеукраинского ЦИК (1919—1938)

3562. Прудович П. О семье Г.И.Петровского // Минувшее. 1986. 
Вып. 2. С. 358-361.

То же И Минувшее М., 1990. Вып. 2.
1937—1938. Со слов А.Г.Петровской. Арест брата — П.Г.Петров- 

ского. Лишение чинов, званий и исключение из армии другого бра
та — Л.Г.Петровского. Освобождение отца — Г.И.Петровского от за
нимаемой должности — председателя Всеукраинского Центрального 
исполнительного комитета (ВУЦИК), его объяснение с И.В.Стали- 
ным на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), очная ставка в НКВД с 
С.В.Косиором.

Потемкин Владимир Петрович (1874—1946),
в революционном движении с 1903 г., вступил в РКП(б) в 1919 г., 

дипломат (1922—1940), заместитель наркома по иностранным делам СССР 
(1937—1940), нарком просвещения РСФСР (1940—1946), 

президент Академии педагогических наук РСФСР (1943—1946)

3563. Ленат В. Мои встречи с Потемкиным: Карьера сов. дипло
мата до большевиков и после перехода к ним // НРС. 3 июня 
(№ 9615). С. 2, 6.

То же // Сегодня. 1939. № 140*.
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1900-е — 1930-е гг. Характеристика В.П.Потемкина, его проис
хождение, образование, внешность. Встречи с ним в кругах москов
ской радикальной интеллигенции (1900-е). Его доклады и лекции на 
публичных собраниях и на Высших женских курсах В.И.Герье. Карье
ра Потемкина до революции и после нее.

Пятаков Георгий (Юрий) Леонидович (1890—1937), 
участник революционного движения с 1905 г., вступил в РСДРП в 1910 г., 

один из лидеров «левых коммунистов» (1917—1918), член ЦК РКП(б), 
ВКП(б) (1923—1927, 1930—1936), комиссар Народного Государственного 

банка (1917—1918), председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины (1918), заместитель председателя Госплана 

РСФСР (с 1920), заместитель председателя (1928) и председатель (1929) 
правления Госбанка СССР, заместитель (с 1932) и первый заместитель 
(1934—1936) наркома тяжелой промышленности СССР, репрессирован

3564. Валентинов Н.В. Суть большевизма в изображении Ю.Пята
кова // НЖ. 1958. № 52. С. 141-161.

1922—1928. Работа автора редактором «Торгово-промышленной 
газеты» — органа Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ). Ха
рактеристика Ю.Л. Пятакова, одного из заместителей председателя 
ВСНХ, его политические воззрения как представителя «левой оппози
ции». Исключение членов «левой оппозиции» из партии (1927). Вы
ступление Пятакова в газете «Правда» о признании своих ошибок и 
смене убеждений. Назначение его председателем торгового представи
тельства во Франции. Встреча и беседа автора с Пятаковым во Фран
ции, его приверженность идеям большевизма.

Радек (Собельсон) Карл Бернгардович (1885—1935), 
деятель международного социал-демократического движения, 

один из лидеров «левых коммунистов» (1917—1918), член ЦК РКП(б) 
(1919—1924), член (1920—1924) и секретарь (1920) Исполкома 

Коминтерна, репрессирован

См. также №№ 3514, 3527

3565. Поляков-Литовцев С.Л. Радек — мнимый простофиля // 
НРС. 1937. 28 февр. (№ 8792). С. 3.

Лето 1917, 1937. Пребывание автора в Стокгольме в качестве кор
респондента газеты «Русское слово» и политического советника при 
российской миссии. Работа К.Б. Радека личным секретарем у автора. 
Личность, образование, интеллектуальный уровень Радека. Разрыв с 
ним после начала издания в Стокгольме бюллетеня большевистской 
газеты «Правда» с его участием. Оценка поведения Радека на судеб
ном процессе в Москве (1937).

3566. Тасин Н.Я. Радек и Бухарин на Берлинской конференции // 
НРС. 1937. 21 февр. (№ 8783). С. 5.

Апр. 1922. Присутствие автора на конференции трех Интернацио
налов в Берлине, ее предыстория, организаторы, участники. Выступ
ление председателя германской социал-демократической партии 
О.Вельса с проектом «мирного договора» с большевиками от имени 
II Интернационала. Речь Р.Макдональда. Выступление члена делегации 
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Коминтерна К.Б.Радека, поведение Н.И.Бухарина. Результаты конфе
ренции.

3567. Троцкий И.М. Встречи с Радеком: (Из воспоминаний журна
листа) // Сегодня. 1937. 28 янв. (№ 28). С. 2.

То же // НРС. 1937. 10 февр. (№ 8774).
1917, 1932, 1937. Работа автора корреспондентом газеты «Русское слово» 

в Стокгольме. К Б. Радек в должности секретаря редакции. Личность Радека, 
манера поведения, его реакция на первое выступление большевиков в Пет
рограде (июль 1917). Издание им совместно с В.В.Воровским газеты «Ре
волюционный вестник». Закрытие газеты и высылка Радека из Стокголь
ма. Встреча с Радеком на Международной конференции по разоруже
нию в Женеве (1932). Известие о суде над Радеком в Москве.

Раковский Христиан Георгиевич (Станчев Крыстю) (1873—1941), 
участник международного социал-демократического движения с 1889 г., 

вступил в РСДРП(б) в 1917 г., член ЦК РКП(б), ВКП(б) (1919-1927), 
председатель Временного рабоче-крестьянского правительства Украины 

(1918), председатель Совета народных комиссаров и нарком иностранных 
дел УССР (1919—1923), полпред СССР в Великобритании (с 1923) 

и во Франции (1925—1927), репрессирован

3568. Алексинский Г.А. Раковский и Муссолини // ИР. 1938. 
№ 16(673). С. 8-9.

1914—1915. Пораженческая пропаганда социал-демократа Х.Г.Ра- 
ковского во время Первой мировой войны. Организация автором еже
недельника «Россия и свобода» в Париже для борьбы с группой
В.И.Ленина—А.Л.Парвуса—Л.Д.Троцкого. Переписка Раковского с 
Б. Муссолини.

3569. Резников Д.Н. Встреча с Раковским и Мануильским // РМ. 
1958. 26 июля (№ 1243). С. 6.

1918. Работа автора юрисконсультом при украинском генеральном 
консульстве. Взаимный отзыв Украиной и Россией своих дипломати
ческих миссий в Москве и Киеве, правила обмена миссиями. Переезд 
автора в составе украинской миссии из Москвы в Киев, встреча в 
пути с поездом русской миссии на одной из ж. —д. станций. Речь ру
ководителя русской миссии X. Г. Раковского перед немецкими солдата
ми и офицерами во время стоянки поезда.

Раскольников (Ильин) Федор Федорович (1892—1939),
член РСДРП с 1910 г., большевик, заместитель наркома по морским 

делам, член Реввоенсовета Восточного фронта и Реввоенсовета Республики 
(1918), командующий Волжско-Каспийской военной флотилией 

(1920—1921), Балтийским флотом (1920—1921), дипломат (1921—1923, 
1930—1938); с 1938 г. в эмиграции

3570. Садизм в Советской России // ДО. 1922. № 30. С. 32—43. — 
Подпись: Марк В.

1918—1919. Служба в красноармейском отряде. Командующий 
войсками Восточного фронта М.А.Муравьев и заместитель наркома по 
морским делам Ф.Ф.Раскольников, организация ими массовых зре
лищ расстрелов людей на захваченных территориях.
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3571. Д.И.О. Встреча с Раскольниковым // НРС. 1970. 4 окт. 
(№ 22027). С. 8.

1917—1918. Учение автора в офицерских минных классах в Петро
граде, руководство минным разоружением 1-го дивизиона на эсминце 
«Победитель». Назначение минным офицером на эсминец «Спартак». 
Занятие английской флотилией прибалтийских портов. Поход «Спар
така» с членом Реввоенсовета Балтийского флота Ф.Ф.Раскольнико
вым на борту в Ревель с целью разведки морских сил англичан (дек. 
1918). Атака английских судов на «Спартак» в ревельской бухте, отход 
эсминца, погоня за ним противника. Повреждение и посадка судна на 
мель, захват и передача его команды эстонским военным властям. 
Участие Раскольникова в этих событиях.

3572. Канивез М.В. Моя жизнь с Раскольниковым // Минувшее. 
1989. Вып. 7. С. 58-111.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 7.
1930—1938. Личность Ф.Ф.Раскольникова. Деятельность его на 

посту полпреда СССР в Эстонии, Дании (1930—1934), Болгарии 
(1934—1938): дипломатическая работа, интерес к культуре, истории, 
экономике страны, отношения с политическими и общественными 
деятелями. Обстановка в полпредствах: культурно-просветительские 
мероприятия, атмосфера доносов, шпиономания и провокации среди 
сотрудников, светская жизнь, поездки на родину и по странам Евро
пы. Ситуация в Советском Союзе: конец нэпа, коллективизация, 
голод, политические процессы «вредителей». Проникновение ГПУ. 
затем НКВД в госаппарат, общественную и частную жизнь. Контроль 
резидентов советской разведки за жизнью полпредства. Невозвраще
ние Раскольникова на родину.

Рыков Алексей Иванович (1881—1938),
вступил в РСДРП в 1899 г., член ЦК РСДРП, РКП(б), ВКП(б) 

(1905-1907, 1917, 1920, 1920-1924), член Политбюро ЦК РКП(б), 
ВКП(б) (1922—1930), нарком внутренних дел (ноябрь 1917), председатель 

ВСНХ (1918—1921, 1923—1924), заместитель председателя (с 1921), 
затем председатель (1924—1929) Совета народных комиссаров, 

председатель Совета труда и обороны (1926—1930), Совета народных 
комиссаров СССР (1924—1930), нарком почт и телеграфов 

(связи — с 1932) (1931—1936), репрессирован
3573. Алексинский Г.А. «Дело мещанина Рыкова»: Из воспомина

ний Ц ИР. 1938. № 16 (674). С. 6-7.
1907, 1918. Выступление на суде в Москве в качестве свидетеля по 

делу члена Большевистского центра РСДРП А.И. Рыкова о наруше
нии им паспортного режима, его освобождение и высылка под надзор 
полиции. Заключение автора в Бутырской и Таганской тюрьмах (весна 
1918), отказ Рыкова в помощи автору.

3574. Неманов Л.М. Встречи с А.И.Рыковым // НРС. 1938. 10 апр. 
(№ 9197). С. 2.

То же И Сегодня. 1938. 31 янв. (№ 31).
1901 — 1905, 1921. Знакомство с Рыковым в Казани, совместное 

участие в студенческом революционном движении (1901 — 1903). 
Встречи во время революции. Эволюция взглядов Рыкова, его харак
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теристика как большевика. Приезд Рыкова в должности заместителя 
председателя Совнаркома в Берлин, его предложение автору вернуться 
в Россию (1921).

Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870—1938), 
участник российского революционного движения с 1899 г., член 

РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) (1917-1931), академик АН СССР (1929), 
директор Института К.Маркса и Ф.Энгельса (1921—1931), репрессирован

3575. Гриневич В. Мои встречи с Д.Б.Рязановым: (Лич. воспоми
нания) И СВ. 1942. № 19/20. С. 236.

1900—1922. Знакомство с Рязановым в Париже на Международном 
социалистическом конгрессе (1900). Встреча в Цюрихе на объедини
тельном съезде заграничных социал-демократических организаций 
(1901). Организация по инициативе Рязанова социал-демократической 
группы «Борьба» (Берлин, 1901). Совместная с Рязановым перево
дческая работа. Деятельность Рязанова в профсоюзах, журнале «Про
фессиональный союз» (СПб., 1905—1906). Участие в работе 3-й Все
российской конференции профсоюзов (Петроград, 1917). Его помощь 
семьям репрессированных в советское время, содействие автору в от
правке семьи за рубеж, в устройстве на работу в Социалистическую 
академию.

Смирнов Иван Никитич (1881—1936),
вступил в РСДРП в 1899 г., член ЦК РКП(б) (1920—1923), председатель

Сибирского ревкома и член Сибирского бюро РКП(б) (1920—1921), 
секретарь Петроградского комитета и Северо-Западного бюро ЦК РКП(б) 
(1921—1922), член Президиума (апрель—сентябрь 1922, май—июль 1923) 
и заместитель председателя (сентябрь 1922 — май 1923) ВСНХ РСФСР, 

нарком почт и телеграфов СССР (1923—1927), участник троцкистской 
оппозиции (1923—1929), репрессирован

См. также № 3512

3576. Вишняк М.В. Со Смирновым в нарымской ссылке: (Из вос
поминаний) И Сегодня. 1936. 26 авг. (№ 235). С. 3.

То же Ц НРС. 1936. 8 сент. (№ 8620).
1910—1911, 1936. Воспоминания в связи с судебным процессом в 

Москве по делу троцкистско-зиновьевского «Объединенного центра» 
(19—24 авг. 1936). Пребывание с большевиком И.Н.Смирновым в 
ссылке в с. Колпашево Томского уезда и губ. Черты его личности, 
особенности поведения в ссылке.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878—1953), 
участник социал-демократического движения с 1898 г., большевик 

(с 1903), член ЦК и Русского бюро ЦК РСДРП (с 1912), член Политбюро 
ЦК РСДРП(б) (с 1917), генеральный секретарь, секретарь РКП(б), 

ВКП(б), КПСС (1922—1953), нарком по делам национальностей (1917—
1922), председатель Совета народных комиссаров (Совета министров) 

СССР (1941—1953), нарком обороны, министр Вооруженных Сил 
и Верховный главнокомандующий (1941—1947), Маршал (1943), 

Генералиссимус (1945) Советского Союза
См. также №№ 3279, 3382
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3577. Воспоминания ответственого работника ЦК КСМ: Любимая 
игрушка Сталина // НаР. 1952. № 5. С. 15—17.

1930-е гг. Вызов секретарей ЦК комсомольских организаций на
циональных республик, оперативных работников инструкторских от
делов ЦК и краевых комитетов комсомола на совещание к генераль
ному секретарю ЦК ВЛКСМ А.В.Косыреву. Посещение ими дачи 
И.В.Сталина в Кунцеве под Москвой по его личному приглашению. 
Порядок приема, присутствие на даче В.М.Молотова, Л.М.Каганови
ча, К.Е.Ворошилова. Демонстрация «любимой игрушки» Сталина — 
радиоуправляемой модели самолета.

3578. Агурский М.С. Гекатомба: Из кн. воспоминаний //ДД. 1984. 
№ 35. С. 150-153.

5 марта 1953. Похороны И.В.Сталина, столпотворение и гибель 
людей на подступах к Колонному залу Дома Союзов.

3579. Алексинский Г.А. Иосиф Джугашвили // Посев. 1953. № 12.
С. 7-8.

1905—1950-е гг. Встречи с И.В.Сталиным на конференции РСДРП 
в Таммерфорсе (1905), на 4-м объединительном (1906, Стокгольм) и 
5-м (1908, Лондон) съездах РСДРП. Внешний облик Сталина, черты 
его характера, подозрительность. Специфика фракционных распрей 
между социал-демократами на Кавказе, склонность к обычаям «кров
ной мести». Отношение В.И.Ленина к Сталину. Условия политичес
кой карьеры Сталина.

3580. Аллилуева С.И. Двадцать писем к другу. — New York; Evan
ston: Harper & Row, 1968. — 216 c. — (Harper Colophon Books; 122).

To же. — 2-е изд. — Нью-Йорк, 1981; — M., 1989; — M.; Днепро
петровск, 1990; — Челябинск, 1991.

1929—1960-е гг. Детство в Зубалово (вблизи ст. Усово Белорусской 
ж.д.) и в Кремле, домашнее воспитание, семейный быт. Семья Алли
луевых: мать автора H.С.Аллилуева, ее родители С.ф.Аллилуев, мать 
О.Е.Федоренко, братья П.С. и Ф.С.Аллилуевы, сестра А.С.Редене, ее 
муж С.Ф.Реденс, их личности и судьбы. Супруги А.С. и М.А.Сванид- 
зе, их расстрел, участь их сына И.А.Сванидзе. Самоубийство матери. 
Жизнь с отцом в Кремле, отношения его с детьми и внуками. Окру
жение И.В.Сталина (Л.П. Берия, С.М. Киров, Г.К. Орджоникидзе и 
др.). Эвакуация автора в Куйбышев (1941 — 1942). Роман с А.Я.Капле- 
ром (зима 1942—1943), его арест и ссылка. Учение в Московском уни
верситете, первое и второе замужество, рождение детей. Второй муж 
Ю.А.Жданов, его семья. Братья Я.И.Джугашвили и В.И.Сталин. Пос
леднее свидание с отцом (21 дек. 1952), его смерть и похороны. Няня
А.А.Романова. В тексте — письма И.В.Сталина автору.

3581. Арсенидзе Р. Из воспоминаний о Сталине // НЖ. 1963. 
№ 72. С. 218-236.

1904—1906, 1935. Бегство И.В.Сталина из ссылки, его приезд в 
Тифлис, Батум, отношение к нему в местных комитетах РСДРП. 
Фракционные дискуссии в Батуме, Имеретии, Тифлисе (1905). Меж
районное собрание Тифлисской организации РСДРП (1906), характе
ристика Сталина. Предложение Сталину одного из жандармов стать 
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агентом «охранки». Борьба Сталина с меньшевиками, подозрения гру
зинских меньшевиков в его провокаторской деятельности. Похороны
А.Г.Цулукидзе (1905). Декабрьское восстание 1905 г. в Грузии. Рассле
дование Закавказской организацией РСДРП фактов экспроприации 
денег из Тифлисского банка, исключение из партии ее организаторов 
и участников. Съезд Закавказских социал-демократических организа
ций (1906). Отношение Сталина к конкурентам в политической борь
бе, его организаторский талант. Книга Л.П.Берии «К вопросу об исто
рии большевистских организаций в Закавказье» (1935), фальсифика
ция в ней роли Сталина.

3582. Ахметелн В. Что я слышал в кремлевской больнице // НРС. 
1970. (№ 22025). С. 2.

1932—1933. Ранение дяди автора, коммуниста М.А.Цицишвили, 
его лечение в кремлевской больнице, рассказ больничной сиделки о 
поступившей на лечение избитой жене И.В.Сталина Н.С.Аллилуевой.

3583. Байкалов А.В. Был ли Сталин агентом охранки // РМ. 1956. 
8 мая (№ 896). С.З; 12 июня (№ 911). С. 3.

1910—1917. Воспоминания в форме полемики в связи со статьей
A. Жерби (РМ. 1956. 24 апр. № 890). Анализ возможности исполнения
B. И.Сталиным обязанностей жандармского осведомителя во время 
ссылки в дер. Мирное Туруханского края Енисейской губ. Опрос ав
тором жандармов и изучение им архива Енисейского жандармского 
управления (1917), отсутствие доказательств службы Сталина в «ох
ранке». Выявленные агенты «охранки».

3584. Байкалов А.В. Мои встречи с Осипом Джугашвили // Воз
рождение. 1950. № 8. С. 116—119.

1916—1917. Условия жизни в Туруханской ссылке. Знакомство с 
И.В.Джугашвили (Сталиным) в Красноярске на квартире у А.Г.Шлих- 
тера. Встречи с ним в Ачинске у Л.Б.Каменева, его внешность, речь, 
личность. Последняя беседа с Каменевым и Джугашвили.

3585. Верещак С.И. Сталин в тюрьме: (Воспоминания полит, за
ключ.) И HP. 1937. № 22. С. 13-16.

То же Ц Дни. 1928. 22, 24 янв. (№№ 1306, 1308)
1908—1917. Пребывание с И.В.Сталиным в бакинской Баиловской 

тюрьме (1908). Внешний облик и характеристика Сталина, пропаганда 
им марксистской литературы среди заключенных. Жизнь с ним в 
ссылке в с. Колпашеве Нарымского края (1912). Оживление деятель
ности большевиков с его прибытием, организация побегов. Встреча с 
ним на 1-м Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депу
татов в Петрограде (1917).

3586. Волленберг Э. В гостях у Сталина: Из воспоминаний // НРС. 
1940. 1 июня (№ 9977). С. 6; 2 июня (№ 9978). С. 3; 3 июня (№ 9979). С. 4.

1927. Беседы с начальником охраны И.В.Сталина на строительстве 
сталинской дачи на оз. Рица в Абхазии, его рассказы о характере и 
привычках Сталина. Приглашение совместно с немецким коммунис
том М.Тельцем на дачу Сталина в окрестностях г. Сочи, гости: пред
седатель Верховного Совета Абхазии Н.А.Лакоба, друг детства Стали
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на С.И.Кавтарадзе, их дальнейшая судьба. Поведение Сталина в кругу 
гостей, его отношение к жене и детям. Быт и нравы сталинского ок
ружения.

3587. Данилов С. Холодная речка: Дача Сталина // Возрождение. 
1951. № 15. С. 106-113.

1931 — 1933. Строительство дачи И.В.Сталина в р-не Холодной 
речки на Черноморском побережье Абхазии. Выселение местных жи
телей — греков и армян, передача их имущества и домов новым жиль
цам, сотрудникам ГПУ. Обустройство дачного участка. Наружная и 
внутренняя охрана. Обстановка на даче в период пребывания там Ста
лина, организация отдыха вождя и его окружения председателем ЦИК 
Абхазии И.А.Лакобой. Ужесточение режима проживания в Сочи, 
аресты среди местных жителей, переселение их в Томск.

3588. Дружников Ю.И. Дома у Сталина без его приглашения // 
ВиМ. 1989. № 104. С. 246-270.

1954. Посещение с экскурсией дачи И.В.Сталина в Кунцеве под 
Москвой. Осмотр внутреннего помещения дома.

3589. Жордання Н.Н. Сталин по воспоминаниям Н.Н.Жордания / 
Запись Н.Вакара Ц НРС. 1936. 27 дек. (№ 8729). С. 2, 7.

1898—1909. Встреча автора как руководителя марксистского еже
недельника «Квали» с семинаристом И.В.Джугашвили (Сталиным) в 
Тифлисе. Пропагандистская работа Сталина, борьба против руководи
теля тифлисской социал-демократической организации СДжибладзе. 
Деятельность Сталина в Батуме, арест и высылка. Экспроприации под 
его руководством в Грузии (1903). Сталин в период революции 1905 г. 
Внутренняя борьба в большевистской фракции в Закавказье, арест
С.Г.Шаумяна в Баку по доносу Сталина (1909). Характеристика лич
ности Сталина.

3590. Ингульский А. Надежда Аллилуева, жена Сталина // НРС. 
1967. 26 нояб. (N2 1984). С. 2, 5.

Конец 1920-х гг. — 1932. Роль цензуры в советских периодических 
изданиях. Встреча автора в редакции журнала «Революция и культура» 
с секретарем редакции Н.С.Аллилуевой, ее внешность и манера пове
дения. Сведения из биографии Аллилуевой, известие о ее смерти, по
хороны. Слухи о причине и обстоятельствах ее гибели и официальная 
версия ее смерти.

3591. Ицков И.П. Одна из первых жертв Сталина // Континент. 
1983. № 38. С. 275-283.

1920-е гг. — 1932, 1950-е гг. Работа в Замоскворецком районном 
комитете РКП(б) Москвы, вручение партийного билета Н.С.Аллилуе
вой. Похороны Аллилуевой. Рассказ П.С.Жемчужиной, жены
B. М.Молотова, об оскорблении И.В.Сталиным Н.С.Аллилуевой на 
праздновании 15-й годовщины Октября на квартире К.Е.Ворошилова 
(8 нояб. 1932). Встречи автора с А.С.Аллилуевой (1950-е), ее рассказ о 
«тайне» брака сестры и Сталина.

3592. С.Я. Из записной книжки // НРС. 1969. 27 июля (№ 21593).
C. 7.
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1917, 1943—1945. Учение в военной гимназии св. Владимира (быв
ший Владимирский Киевский кадетский корпус), времяпрепровожде
ние учеников. Выступления куплетиста С.Сокольского, его гибель 
после занятия Киева красными. Лагерь военнопленных в Любеке 
(Германия) во время Второй мировой войны, знакомство с Я.И.Джу- 
гашвили, сыном И.В.Сталина, условия его содержания (1943). Рассказ 
польского офицера, бывшего солагерника автора по Любеку, о гибели 
Джугашвили.

3593. Сагирашвили Д. Сталин: Из воспоминаний и размышле
ний и ВИИ. 1954. № 9. С. 60-72.

То же // НРС. 1954. 19, 21, 22 июня (№№ 15393, 15395, 15396),
1900-е гг. — 1921. Сведения о детстве и юности И.В.Сталина, по 

рассказу В.Ахметели. Встречи автора со Сталиным в Тифлисе, его 
личность, черты характера, отношение к политическим противникам. 
Экспроприация банка в Тифлисе (1907). Деятельность Сталина в Пет
рограде после Февральской революции. Переговоры с ним автора в 
качестве представителя грузинского правительства о заключении дого
вора между Грузией и Россией (1920). Приезд Сталина в Тифлис 
после присоединения Грузии к Советской России, встреча с местны
ми рабочими.

3594. Туров Н. О не подлежащем оглашению и об Аллилуевой, в 
частности И НРС. 1966. 9 февр. (№ 19329). С. 2, 3.

1938. Заключение автора во Внутренней тюрьме НКВД на Лубянке 
в Москве, поведение и рассказы сокамерников. Рассказ одного из со
камерников о смерти и похоронах Н.С.Аллилуевой, жены И.В.Стали
на.

3595. Шабле М. «На пути следования товарища Сталина» // 
РДело. 1959. № 1. С. 8—9.

1930-е гг. Отрывки (частично в пересказе) из книги «Записки ху
дожника из СССР». Организация автором выставки Наркомата путей 
сообщения в Кремле. Работа с засекреченным материалом. Встреча на 
прогулке в Кремле с И.В.Сталиным, его матерью и А.С.Енукидзе. 
Внешний облик, походка Сталина. Арест автора.

Стасова Елена Дмитриевна (1873—1966),
вступила в РСДРП в 1898 г., большевик, секретарь ЦК (1917—1920), 

член ЦК (1918—1920) РКП(б), член Центральной Контрольной комиссии 
ВКП(б) (1930—1934), член Интернациональной контрольной комиссии 

Коминтерна (1935—1943), председатель ЦК Международной организации 
помощи борцам революции (МОПР) СССР (1927—1937)

3596. Бергер И.Б. Е.Д.Стасова Ц НЖ. 1971. № 103. С. 280-288.
Февр. 1925—1930-е гг. Знакомство автора, представителя компар

тии Палестины, с Е.Д.Стасовой на заседании расширенного пленума 
Исполкома Коминтерна в Москве. Работа автора в аппарате Исполни
тельного комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ), за- 
ведывание его Ближневосточной секцией (с 1934). Служебные и лич
ные контакты со Стасовой — председателем ЦК Международной ор
ганизации помощи борцам революции (МОПР) при Коминтерне. 
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Внешность, черты личности Стасовой, характеристика ее как профес
сионального революционера, отношение к ней В.И.Ленина. Рассказы 
Стасовой о своем революционном прошлом. Эпизоды из деятельности 
Стасовой: оказание помощи по линии МОПРа турецкому коммунисту 
Назыму Хикмету, арестованному по обвинению в троцкизме. Отноше
ние Стасовой к еврейскому вопросу и антисемитской пропаганде в 
печати.

Тихомирнов Виктор Александрович (1889—1936),
член РСДРП с 1905 г., большевик, участник организации газеты «Правда» 

и ее сотрудник (1912), член Военного бюро Московского комитета 
РСДРП(б) (октябрь 1917), член коллегии Наркомата внутренних дел 

РСФСР (1918), один из организаторов советской милиции

3597. Денике Ю.П. Купеческая семья Тихомирновых // НЖ. 1962. 
№ 68. С. 280-287.

1908—1919. Знакомство с купеческой семьей Тихомирновых, ха
рактеристика ее членов. Большевик В.А.Тихомирнов, встречи его с
В.И.Лениным, предоставление средств для издания газеты «Правда». 
Деятельность в РСДРП в 1914—1917 гг., работа на посту члена колле
гии НКВД после Октябрьского переворота.

Томский (Ефремов) Михаил Павлович (1880—1936), 
вступил в РСДРП в 1904 г., большевик, член ЦК (1919—1934) 

и Политбюро ЦК (1922-1930) РКП(б), ВКП(б), председатель ВЦСПС 
(1918—1921, 1922—1929), заместитель председателя ВСНХ СССР 

(1929—1932), покончил жизнь самоубийством

3598. Ленат В. Встречи с Ефремовым-Томским // НРС. 1938. 
24 дек. (№ 9454). С. 2.

То же И Сегодня. 1938. № 338*.
1912—1934. Участие автора в качестве защитника в процессе по 

делу «Каприйской партийной школы». Обвиняемый по делу больше
вик М.П.Томский (наст. фам. Ефремов), его поведение в период про
цесса, внешность. Приговор. Карьера Ефремова (Томского) при со
ветской власти, эволюция его взглядов, изменение внешнего облика. 
Самоубийство.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович (1879—1940),
в социал-демократическом движени с 1896 г., вступил в РСДРП в 1903 г., 
в РСДРП(б) - в 1917 г., член ЦК и Политбюро ЦК РСДРП(б), РКП(б) 

(1917, 1919—1926), нарком иностранных дел (1917—1918), нарком 
по военным и морским делам РСФСР (СССР) (1918—1925), председатель 

Реввоенсовета Республики (1918—1925), член Президиума ВСНХ СССР 
(1925—1926), лидер «левой оппозиции» в ВКП(б) (с 1923), 

выслан за границу (1929), убит агентом НКВД
См. также №№ 3508, 3513, 3514

3599. Дан Л.О. Вдова Троцкого // Дан Л.О. Из архива Л.О.Дан. 
Amsterdam, 1987. С. 125—127.
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1948. Посещение Н.И.Седовой (Троцкой) в пригороде Мехико. Ее 
внешний облик, описание дома, памятника на могиле Л.Д.Троцкого в 
саду.

3600. Зив Г.А. Троцкий: Характеристика: (По лич. воспоминани
ям). — Нью-Йорк: Народоправство, 1921. — 96 с.

То же [отр.] Троцкий в Америке // НРС. 1924. 16 дек. (№ 4342).
1896—1917. Знакомство с Л.Д.Бронштейном (Троцким) в народни

ческом кружке в Николаеве. Участники кружка Ф.Швиговский, 
А. Л. Соколове кая. Первые литературно-публицистические опыты 
Бронштейна. Его участие в организации Южнорусского рабочего 
союза, пропагандистская работа, выпуск рабочей газеты «Наше дело» 
(1897). Арест автора (1898). Встречи, споры и переписка с Бронштей
ном в одесской тюрьме. Совместное заключение с ним в Бутырской 
тюрьме (Москва), вступление Бронштейна в брак с Соколовской 
(1899). Привлечение к сотрудничеству в «Искре» (1902). Его работа в 
Петербургском совете рабочих депутатов (1905). Встреча с ним в Доме 
предварительного заключения (1906). Деятельность Троцкого в эми
грации (1907—1917) и в Петрограде (с мая 1917). Характеристика его 
как политического деятеля.

3601. Нагловский А.Д. Троцкий Ц НЖ. 1968. № 90. С. 148-159.
То же И Гуль Р.Б. Я унес Россию. Нью-Йорк, 1984. Т. 2. С. 251 — 

262; Смена. М., 1990. № 9. С. 56-62.
То же [с сокр.] // СЗ. 1936. № 61. С. 443-450.
1905, 1917—1920. Первая встреча с Л.Д.Троцким на заседании 

Петроградского совета рабочих депутатов в Вольном экономическом 
обществе. Его выступление в Таврическом дворце после Февральской 
революции. Сведения о его деятельности после Октябрьского перево
рота на посту народного комиссара по иностранным делам, наркома 
по военным делам, председателя Реввоенсовета РСФСР. Роль Троцко
го в организации обороны Петрограда во время наступления ген. 
Н.Н.Юденича. Совместная работа с ним в Москве после назначения 
Троцкого наркомом путей сообщения (1920). Характеристика его как 
политика и теоретика, черты его личности, стиль работы и жизни, 
внешний облик, ораторские способности, популярность среди масс.

3602. Свет Г.М. Из блокнота журналиста // РМ. 1962. 22 февр. 
(№ 1803). С. 3, 6.

1919, 1929, 1948. Впечатления от речи Л.Д.Троцкого в Киевском 
городском театре (1919). Посредничество автора в попытке М.И.Кали
нина организовать гастроли в СССР немецкого скрипача Ф.Крейслера 
(1929). Посещение автором дома Троцкого и его вдовы Н.И.Седовой- 
Троцкой в Мехико-Сити (1948).

3603. Седова-Троцкая Н.И. Как был убит Троцкий // НРС. 1941. 
24 апр. (№ 10302). С. 2, 3.

Авг. 1940. Подготовка и осуществление убийства Л.Д.Троцкого 
Р.Меркадером (20 авг.) в Койоакане (Мексика).

3604. Троцкий Л.Д. Дневники и письма / Под ред. Ю.Г.Фелмитин
ского; Предисл. А.А.Авторханова. — 2-е изд., доп. — Нью-Йорк: Эр
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митаж, 1990. — 304 с.: ил. — Прил. — Доп. к 2-му изд. — Коммент, в 
примем. — Даты жизни и деятельности [Троцкого]. — Указ. имен.

То же. — [1-е изд.] — Нью-Йорк, 1986; — М., 1994.
То же [отр.] Об убийстве // Часовой. 1984. № 651. С. 10; Знамя. 

М., 1990. № 7. С. 173-190; № 8. С. 165-198.
1926—1938. Характеристика политического и экономического по

ложения, партийно-государственного аппарата СССР (1926—1927). 
Высылка автора в Алма-Ату (янв. 1928), жизнь там с семьей. Перепис
ка с единомышленниками. Требование ОГПУ о прекращении руко
водства оппозицией, высылка автора с семьей из СССР (18 янв. 1929). 
Путь в Одессу, затем в Турцию. Жизнь на о-ве Принкипо (Турция). 
Переезд во Францию (июль 1933). Интерпретация автором современ
ных политических событий. Личность жены Н.И.Седовой. Получение 
известия об аресте в СССР сына, С.Л.Седова. Переезд в Норвегию 
(июнь 1935), устройство в деревне. Переезд в Мексику (янв. 1937). 
Смерть сына, Л.Л.Седова в Париже (февр. 1938). Покушение на авто
ра и его семью в Койоакане (24 мая 1938), ход следствия, отклики в 
прессе. В прил.: Письма Л.Д.Троцкого единомышленникам, в партий
ные и советские органы и др., его показания об отбытии из Норвегии, 
телеграммы, заявления, завещание; показания Н.И.Седовой о прибы
тии во Францию. — В доп. к 2-му изд.: Письма Н.И.Седовой; дневни
ковые записи Л.Л.Троцкого о переезде в Алма-Ату и Францию; запи
си Л.Д.Троцкого о процессе Н.И.Бухарина, выдержки из публикаций 
прессы о Л.Д.Троцком (1928—1937), другие материалы.

3605. Троцкий Л.Д. Моя жизнь: Опыт автобиогр. — Берлин: Гра
нит, 1930. - T. 1. - 327 с.; Т. 2. - 339 с.

Тоже. - М., 1990; - М., 1991.
То же [отр.] И НРС. 1930. 5 янв. (№ 6188); Юность. М., 1990. 

№ 10. С. 15-18.
1880—1929. Детство в дер. Яновка Херсонской губ. Земледельчес

кое хозяйство отца. Учение в реальном училище св. Павла в Одессе 
(1888—1895), преподаватели. Формирование политических взглядов. 
Революционная деятельность в Николаеве, участие в Южнорусском 
рабочем союзе. Арест (1898), тюремное заключение, ссылка в Восточ
ную Сибирь. Побег из Верхоянска, эмиграция. Встреча с В.И.Лени- 
ным в Лондоне (1902), сотрудничество в газете «Искра». Общение с 
социал-демократами В.И.Засулич, Л.Мартовым, П.Б.Аксельродом.
2-й съезд РСДРП (1903) и раскол в партии. Характеристика Ленина 
как политика, сравнение его с Г.В.Плехановым. Политические кон
фликты автора с меньшевиками (1904). Участие в Первой русской ре
волюции в России, редактирование социал-демократической газеты 
«Начало». Деятельность во главе Петербургского совета рабочих и 
солдатских депутатов. Арест членов Совета, судебный процесс (1906). 
Ссылка в Сибирь (янв. 1907). Побег, отъезд за границу. 5-й съезд 
РСДРП в Лондоне (1907). Жизнь с семьей в Вене, издание газеты 
«Правда». Встречи с австрийскими и немецкими социал-демократами 
(В.Адлер, РЛюксембург, К.Каутский, А.Бебель, К.Либкнехт, Р.Гиль- 
фердинг). Пребывание на Балканах в качестве военного корреспон
дента (1912—1913), знакомство с X.Г.Раковским. Начало Первой ми
ровой войны, отъезд из Вены. Циммервальдская социалистическая 
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конференция (5—7 сент. 1915). Пребывание во Франции, высылка из 
нее в США (1916). Путь в Россию после Февральской революции, за
ключение в концентрационном лагере в Англии (апр.—май 1917). 
Июльские события в Петрограде. Работа в Петроградском совете ра
бочих и солдатских депутатов, занятие поста его председателя. Воен
но-революционный комитет, подготовка Октябрьского переворота. 
События 24—25 окт. 1917 г., Ленин в эти дни. Деятельность автора на 
посту наркома иностранных дел, ход переговоров с Германией и Ав
стро-Венгрией в Брест-Литовске. Брестский мир и борьба внутри пар
тии. Занятие поста председателя Реввоенсовета Республики, создание 
Красной Армии, выезды на фронты во время Гражданской войны. 
Оборона Петрограда в дни наступления армии ген. Н.Н.Юденича. 
Военная оппозиция и военно-стратегические разногласия в ходе 
войны. Переход к нэпу и отношения с Лениным. Болезнь и смерть Ле
нина, история его завещания. Внутрипартийная борьба (1923—1927), роль 
в ней И.В.Сталина. Снятие автора с поста наркома по военным делам (апр. 
1925), высылка в Алма-Ату (янв. 1928). Условия жизни и занятия в ссыл
ке, переписка с соратниками по оппозиции. Высылка в Турцию (янв. 
1929). Дружба с АА.Иоффе, судьба его и других оппозиционеров.

3606. Троцкий Л.Д. Почему они каялись: Отр. из кн. «Преступле
ния Сталина» / Публ. Ю.Фельштинского // ВиМ. 1985. № 86. С. 134— 
207; № 87. С. 192-232.

1935—1937. Жизнь с женой в норвежской деревне в семье редакто
ра рабочей газеты К.Кнутсена. Налет норвежских фашистов с целью 
овладеть архивами автора, его травля в правой печати. Заявление ав
тора в печати по поводу предстоящего процесса над Г.Е.Зиновьевым и 
Л.Б.Каменевым в Москве. Требование начальника норвежской поли
ции прекратить политическую деятельность. Допрос автора в Осло, 
свидание с министром юстиции, домашний арест (авг. 1936). Показа
ния в норвежском суде по делу о налете фашистов и о «московском 
процессе 16-ти», обвинения автором И.В.Сталина в фальсификации и 
подлогах. Высылка из Норвегии, морской путь в Мексику на судне 
«Руфь», обоснование в Койоакане. Выход статей автора с докумен
тальными опровержениями показаний на московских процессах 
1936—1937 гг. Характеристика Зиновьева и Каменева как политичес
ких деятелей, их капитуляция перед Сталиным. Методы ГПУ, механи
ка «добровольных признаний» обвиняемых.

Хрущев Никита Сергевич (1894—1971),
вступил в РКП(б) в 1918 г., первый секретарь Московского комитета и 

Московского городского комитета В КП (б) (с 1935), первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии Украины (1938—1947, 1949), член Политбюро 
(Президиума) ЦК ВКП(б), КПСС (1939—1964), первый секретарь ЦК 

КПСС (1953—1964), председатель Совета народных комиссаров (Совета 
министров) Украины (1944—1947), председатель Совета министров СССР 

(1958—1964), член Президиума Верховного Совета СССР (1938—1964)
См. также № 3299

3607. Гершон С. Как я служил переводчиком Хрущеву // РМ. 1964. 
31 окт. (N9 2224). С. 3.
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Сент. 1960. Участие H.С.Хрущева в работе сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его манера поведения на трибуне и в 
общении с журналистами. Хрущев на приеме у принца Камбоджи Но
родома Сианука, беседа его с журналистами с помощью автора. Обед, 
данный Союзом корреспондентов ООН в честь Хрущева.

3608. Михеев Н. Причины самоубийства члена ЦК Ларионова: 
Зап. кинооператора // РМ. 1969. 10 апр. (№ 2733). С. 4.

1964. Документальная съемка автором встречи H.С.Хрущева с ря
занскими колхозницами. Присутствие на встрече первого секретаря 
Рязанского обкома КПСС А.Н.Ларионова. Взятие колхозницами по
вышенных социалистических обязательств. Самоубийство Ларионова 
из-за их невыполнения. Характеристика Хрущева как государственно
го деятеля.

Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936), 
чиновник архива Министерства иностранных дел России (1904—1907), 
участник российского социал-демократического движения (1904—1917), 

меньшевик, вступил в РКП(б) в 1918 г., член ЦК ВКП(б) (1925—1930), 
нарком иностранных дел РСФСР, СССР (1918—1923, 1923—1930)

3609. Пиленко А.А. С Чичериным в гимназии: (Автобиогр. лубки,
С.-Петербург, 1887 г.) // Сегодня. 1931. 15 нояб. (№ 316). С. 4.

То же Ц НРС. 1931. 6 дек. (№ 6888).
1887—1910-е гг. Совместное учение автора с Г.В.Чичериным в 8-й 

гимназии в Петербурге. Его взаимоотношения с гимназистами. Черты 
характера. Окончание гимназии с золотой медалью. Последующее 
обучение в Петербургском университете. Дипломатическая карьера 
Чичерина. Знакомство автора с А.Н.Нарышкиной, родственницей Чи
черина, ее рассказ о помощи Чичерину — экс-атташе посольства Рос
сии в Берлине, в спасении от суда в Германии. Дальнейшая судьба 
Нарышкиной, отношение к ней Чичерина.

Шария Петр Афанасьевич (1902—1979), 
вступил в РКП(б) в 1920 г., работал на руководящих постах в Коммунис

тической партии Грузии (1931—1938), секретарь ЦК Коммунистической 
партии Грузии по пропаганде (1943—1948), сотрудник НКВД, НКГБ 

СССР (1938—1943), помощник первого заместителя председателя Совета 
министров СССР (1953), член Президиума Академии наук Грузии (1946), 

профессор философского факультета Тбилисского государственного универ
ситета (1948—1952), арестован (1953), отбывал наказание (1954—1964)

3610. Благовещенский Ф. В гостях у П.А.Шарии // Минувшее. 
1989. Вып. 7. С. 451—465. — Примеч.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 7.
1929—1953, май 1979. Встреча и беседа с бывшим секретарем ЦК 

КП(б) Грузии по идеологии П.А.Шарией (май 1979), его воспомина
ния о прошлом. Роль Шарии в закрытии первой Грузинской академии 
наук (1932), в прекращении работы над Большой Грузинской энцик
лопедией (1938), в создании Института марксизма-ленинизма Грузии. 
Конфликт 1-го секретаря КП(б) Грузии Л.П.Берии с секретарем За
кавказского краевого комитета партии М.Д.Орахелашвили (1932). Вза
имоотношения Шарии с И.В.Сталиным. Командирование Шарии в 
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комиссию по расследованию деятельности Н.И.Ежова (1939). «Мин
грельское дело» (1951). Участие Шарии в перевозе в Россию грузин
ских ценностей, оказавшихся за границей. Переживания в связи с ги
белью сына (1943), создание поэмы о сыне, ее публикация. Причины 
ареста Шарии (1953).

Шепилов Дмитрий Трофимович (1905—1995), 
вступил в ВКП(б) в 1926 г., член ЦК (1952—1957), секретарь ЦК КПСС 
(1955—1956, 1957), главный редактор газеты «Правда» (1952—1956), член 

«антипартийной группы» (1957—1962), министр иностранных дел СССР 
(1956—1957), секретарь Института экономики АН СССР (1956—1957), 

член-корреспондент АН СССР (с 1953)

3611. Гусаров В.Н. «...и примкнувший к ним Шепилов...» // РМ. 
1971. 18, 25 марта (№N9 2834, 2835), 1 апр. (№ 2836). С. 5 [во всех но
мерах].

То же // НРС. 1971. 1, 3-5 мая (№№ 22236, 22238-22240).
1956—1968. Знакомство и общение с опальным партийным функ

ционером Д.Т. Шепиловым в Москве и Фрунзе. Рассказы Шепилова о 
своей работе в ЦК КПСС и правительстве, о партийных интригах, 
причинах вхождения в группу Г.М.Маленкова. Высказывания о 
И. В.Стал ине, Н.С.Хрущеве. Судьба Шепилова после лишения всех 
постов и привилегий.

3612. Гусаров В.Н. Месть за памфлеты // Посев. 1971. N9 6. С. 11. 
1950-е гг. Встречи с Д.Т.Шепиловым, его взгляды.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ (ВЛКСМ)

3613. Комсомол: Сб. ст.: (Воспоминания б. комсомольцев). — Мюн
хен: Центр. Об-ние политэмигрантов в СССР (ЦОПЭ), Б.г. — 189 с.

Из содерж.: Лунев Н. Ослепленный верой в светлое будущее. 
С. 33—56; Бочаров Н. В уездном захолустье. С. 57—77; Гришко В. 
В комсомоле на положении «зайца». С. 79—110; Красовский О.А. Так 
начиналась жизнь. С. 111 — 149; Мельников Н.М. Дорога в «большую 
жизнь». С. 151 — 174; Дудина А. Потерянные годы. С. 175—189.

1920-е гг. — 1942. Создание комсомольских организаций, их дея
тельность в городе на заводе, на селе, в армии, высшем и среднем 
учебных заведениях, в школе. Влияние комсомола на образ жизни, 
поведение и мировоззрение его членов. Комсомол и молодежь. Опека 
Коммунистической партией комсомола. Характеристика отдельных 
комсомольских деятелей. Разочарование в советском образе жизни, 
уход на Запад.

3614. Байтальский М.Д. Чистота помыслов // ДД. 1979. № 5. 
С. 213-224.

Февр. 1920—1922. Вступление автора в комсомольскую ячейку в 
г. Ананьево Одесской губ. Участие комсомольцев в подавлении мяте
жа белых в с. Пасищелы. Жизнь и общественная работа в Одессе, 
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быт, друзья. Нравственные идеалы, коммунистические убеждения 
комсомольцев.

3615. Потоцкая Н. Потерянный комсомольский билет: (Картинки 
сов. быта) И РМ. 1981. 1 янв. (№ 3341). С. 12.

1950-е гг. Утеря автором — студенткой исторического факультета 
Московского университета комсомольского билета. Обсуждение ее 
«персонального дела» в комсомольской организации МГУ, меры взыс
кания. Решение бюро комсомола о выдаче нового билета. Выход авто
ра из рядов ВЛКСМ.

СУД. СУДЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. ТЮРЬМЫ1

См. также №№ 3287, 3462, 4375, 4477

3616. Абрамов Е.И. Закон тайга — прокурор медведь: (Испо
ведь). — Тель-Авив: ЛИМ, 1988. — 255 с.

То же [отр.] Проклятой воровской дорогой // ДД. 1982. № 27. 
С. 196-210; 1983. № 28. С. 207-223.

1941—1956. Вовлечение в Махачкале в компанию воров и картеж
ников, их жизнь и быт. Первая судимость. Убийство одного из членов 
компании при самозащите, бегство из города. Арест в Ташкенте за 
кражу (1944). Заключение под чужой фамилией в ташкентской тюрь
ме, пребывание в каторжных лагерях в г. Чирчик Ташкентской обл. и 
на ст. Китой (Китойлаг) под Иркутском. Признание в совершении 
убийства, пересмотр дела в Махачкале, следствие, суд (1948). Отбыва
ние срока наказания в каторжных тюрьмах в Башкирии (Ишимбай- 
ский лагерь и др.), в бухтах Ванино и Певек, северных лагерях под 
Верхоянском. Воровской мир, его законы, нравы и обычаи. Работа, 
условия содержания заключенных. Поведение лагерного начальства и 
охраны. Борьба «воров в законе» за выживание.

3617. Айзенштат Я.И. Кто убил Зою Федорову и другие очерки 
московского адвоката. — Иерусалим: Кахоль-Лаван, 1989. — 156 с.

То же [с сокр.] Иск дочери Шаляпина и другие очерки московско
го адвоката. — Лондон, 1986. — 114 с.

То же [отр.] Из записок адвоката // НРС. 1985. 9 июня (№ 26807); 
Кто убил Зою Федорову // РМ. 1985. 12 июля (№ 3577); Воспомина
ния об Алле Константиновне Тарасовой // Континент. 1989. № 59. 
С. 293-198.

Конец 1940-х — 1980-е гг. Участие в качестве адвоката в уголов
ных процессах, защита обвиняемых по хозяйственным и гражданским 
делам. Оказание юридической помощи по вопросам выезда людей из 
СССР, их специфика. Коррумпированность властных структур в 
СССР, нравы советской элиты, иерархов православной церкви. Не
компетентность сотрудников милиции. Детская преступность. Жизнь 
и смерть актрисы З.А.Федоровой. Судебный процесс о восстановле-

1 См. также раздел «Политические репрессии. Тюрьмы, исправительно-тру
довые лагеря, ссылка».
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нии на работе старшего тренера сборной команды СССР по шахматам 
А.С.Никитина, свидетели по делу: А.Е.Карпов, М.М.Ботвинник, 
Т.В.Петросян. Дело о наследстве И.Г.Эренбурга. Иск В.ЯЛакшина к 
газете «Вечерняя Москва». Иск Л.Ф.Геле о признании Ф.И.Шаляпина 
ее отцом в судебном порядке, другие судебные дела по установлению 
отцовства. Знакомство с актрисой МХАТ А.К.Тарасовой и ее семьей. 
Помощь пианистке О.Яблонской и актеру С.В.Крамарову в их хлопо
тах в связи с отъездом из СССР.

3618. Баазова Ф.Д. Дело Рокотова // ВиМ. 1978. № 25. С. 170— 
196; № 26. С. 164-177.

1961. Процесс Я.Т.Рокотова и других подсудимых в Московском 
городском суде по обвинению в валютных операциях. Биография Ро
котова. Подсудимый В. Файбишенко. Защита автором Я.Паписмедова. 
Присутствие на суде делегаций от заводов и предприятий, их поведе
ние. Приговор суда, направление дела на новое судебное расследова
ние, вынесение смертного приговора Рокотову и Файбишенко.

3619. Жалудский А. Советские «судьи»: (Глава из неизд. «Страниц 
прошлого») Ц НРС. 1936. 23 июля (№ 8573). С. 5; 24 июля (№ 8574). 
С. 4.

1920-е гг. Работа помощником секретаря судебно-следственного 
подотдела юстиции Иркутского губисполкома. Присутствие на судеб
ных заседаниях в качестве защитника. Характеристика судей и адвока
тов. Случаи из судебной практики, смертные приговоры невиновным.

3620. Каминская Д.И. Записки адвоката. — Benson: Khronica Press,
1984. - 345 с.

1920—1977. Жизнь в Москве, родители. Учение в Московском 
юридическом институте. Работа в Коллегии адвокатов. Положение ад
вокатуры в системе судебных органов в СССР. Вмешательство КГБ в 
деятельность адвокатов, нарушение процессуальных норм правосудия. 
Борьба автора против фальсификации в расследовании уголовных дел 
(«Дело мальчиков», 1965—1967 и другие процессы). Выступление в за
щиту инакомыслящих — В.К.Буковского, Л.И.Богораз, П.МЛитвино- 
ва, Ю.Т.Галанскова, М.Джалилева, И.Я.Габая в политических процес
сах 1967, 1968 и 1970 гг. в Москве и Ташкенте. Преследование автора 
и его семьи властями, исключение из Коллегии. Отъезд в США (1977).

3621. Кобяков С.А. Красный суд: Впечатления защитника в рев. 
трибуналах Ц АРР. 1922. Т. 7. С. 246-275.

То же // АРР. М., 1991. Т. 7; Заря советского правосудия. London, 
1991. С. 9-61.

То же [отр.] // СЗ. 1921. № 8. С. 214-239.
1918—1919. Советские судебные органы. Н.В.Крыленко. Верхов

ный революционный трибунал. Восстановление смертной казни. Слу
шание в Верховном трибунале дел: адм. А.М.Щастного, 15-и провока
торов, представителей английской миссии Р.Локкарта, Союза торгов
ли и промышленности, французской миссии, Генерального морского 
штаба. Процесс в Московском революционном трибунале о покупке 
английской валюты. Дело губернского акцизного управления во Вла
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димирском революционном трибунале. Расстрелы подсудимых до 
суда: братьев М. и И.Лютославских в Москве и др.

3622. Леони П. Воры и «Суки»: Из воспоминаний б. сов. концла- 
герника / Пер. Н. Бока // НРС. 1959. 16 авг. (№ 16950). С. 5.

1948. Пребывание автора в лагерной больнице, организация бойни 
ворами. Воровской кодекс чести, борьба воров с изменниками воров
ской профессии в тюрьмах и лагерях, позиция лагерных властей.

3623. Мурженко А.Г. ГУЛАГ после Солженицына // Континент. 
1989. № 59. С. 281-291.

Др. публ. Маски И СиМ. 1991. № 2. С. 83—87.
1985—1986. Зарисовки быта заключенных в Изяславском исправи

тельно-трудовом лагере для особо опасных рецидивистов (Хмельниц
кая обл., Украина).

3624. Мэримар М. Как хорошо в советской тюрьме! // НРС. 1959. 
27 сент. (№ 16992). С. 2.

1929. Пребывание автора в тюрьме г. Мерв (Средняя Азия) по об
винению в спекуляции. Обстановка в камере, тюремный быт, пита
ние. Организация силами заключенных «показательной» тюрьмы к ви
зиту иностранной делегации. Прием делегации, дальнейшая судьба за
ключенных — участников встречи. Освобождение и побег автора в 
Персию.

3625. Нагель Э.Э. Записки советского адвоката: (Заметки б. сов. 
адвоката) Ц ПН. 1933. 11, 15, 23, 26, 31 марта (№№ 4371, 4375, 4383, 
4386, 4391); 7, 14 апр. (№№ 4398, 4405); 5, 13, 20 мая (№№ 4416, 
4424, 4441); 24 июня. (№ 4476). С. 2, 3, 5 [во всех номерах].

1923—1930. Система советского судопроизводства. Роль защитника 
в судебном процессе, его взаимоотношения с судом. Характеристика 
судей. Процессы над «вредителями». Политические дела. Процессы 
над работниками сельскохозяйственной кооперации, сотрудниками 
Кузбасстреста, Черногородского рудоуправления. «Анжеро-Суджен
ское дело». Выступление автора защитником по делу бывшего белого 
офицера Кузеванова в Щегловске (Сибирь). Судебная защита и ГПУ.

3626. Незнанский Ф.Е. Записки следователя. — Нью-Йорк: Посев, 
1989. - 340 с.

То же. — М., 1991.
Др. публ. Лекарство от тюрьмы [и др. публ. под разными загл.] // 

НРС. 1978. 22 апр. (№ 24550); 30 мая (№ 24582); 4 июня (№ 24587); 
НвИ. 1978. № 227. С. 18.

1954—1977. Работа следователем прокуратуры в Краснодарском 
крае (1950-е), в Московской областной и городской прокуратуре 
(1960-е), в Московской городской коллегии адвокатов (1970-е). Пре
ступность в СССР, ее корни и причины, возрастные группы преступ
ников. Уголовные, религиозные дела. Экономические, должностные 
преступления. Политические дела, неподследственные прокурату
ре. Характеристика советской судебной системы. Положение следова
телей в системе прокуратуры. Зависимость прокуратуры от партийно
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административных органов, органов госбезопасности. Коррупция в 
высших эшелонах власти и в правоохранительных органах.

3627. Палибин Н.В. Записки советского адвоката, 20-е — 30-е го
ды. — Paris: YMCA-Press, 1988. — 202 с. — (Всерос. мемуар. б-ка. Сер. 
«Наше недавнее»; 9). — Прил.: Сопилко К.И. Со слов всегда безмолв
ных.

1920—1935. Адвокатская практика автора на Кубани, судебные 
дела. Характеристики судебных работников. Взяточничество народных 
судей. Советское уголовное, земельное, трудовое, гражданское и се
мейное законодательство. Меры уголовного наказания, смертная 
казнь. Произвол властей, ГПУ, НКВД. Положение в станицах при 
нэпе, сбор продовольственного налога. Проведение коллективизации, 
раскулачивание, высылки. Голод 1933 г., людоедство. Жизнь автора 
под угрозой разоблачения. Арест, заключение в районной тюрьме, ос
вобождение. Переезд в Краснодар, продолжение адвокатской практи
ки. Увольнение из Коллегии адвокатов по требованию областного 
прокурора. Работа юрисконсультом. В тексте — приказ коменданта 
стан. Полтавской Славянского р-на Северо-Кавказского края от 17 
декабря 1932 г. о выселении жителей станицы «за потакание кулацко
му саботажу...» В приложении — рассказ кубанской крестьянки о 
жизни на Кубани в 1920—1930-е годы.

3628. Романов С.Ф. Советский суд // РвА. 1955. № 5(52). С. 11— 
14; Бессмысленная жестокость // РвА. 1955. № 6(53). С. 11—14; Ежов- 
щина И РвА. 1955. № 8 (55). С. 17—20; Хулиганство // РвА. 1955. 
№ 9(56). С. 12—15; Выездная сессия нарсуда // РвА. 1955. № 10(57). 
С. 4—6; Террористический акт: (Из судеб, воспоминаний) // РвА. 
1956. № (60). С. 19—21; Из судебной практики в СССР: Исключение 
из коллегии адвокатов // РвА. 1956. № 4(63). С. 12—15; Голод: (Из 
судеб, практики в СССР) // РвА. 1956. № 5(64). С. 24—26; № 11(70). 
С. 10—11; Торжество смерти; О судьбе ген. Линевича // РвА. 1957. 
№ 6(77). С. 11 — 13; 15—17; Стенька Разин и талмуд // РвА. 1959. 
№ 8(103) С. 13-14.

1923—1943. Работа народным судьей в Черниговской обл., переход 
на службу в Коллегию адвокатов (1930-е), последующее исключение и 
восстановление в ней. Характеристика советского суда, положение на
родных заседателей. Голод 1933 г. на Украине, его причины, судебные 
дела, связанные с ним. Судьба родственников покойного главноко
мандующего русской армией в русско-японскую войну ген. Н.П.Ли- 
невича. Разрушение могилы генерала вблизи его усадьбы Чернотич- 
ского р-на Черниговской обл. во время голода (1933). Массовые арес
ты в период работы в НКВД Н.И.Ежова («ежовщина», 1937—1938). 
Выездные сессии народного суда в селах, защита автором подсуди
мых. Выездная сессия Киевского военно-революционного трибунала 
под председательством С.Разина (Райзмана). Работа автора судьей в 
период немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны, 
спасение людей от казни. Организация немецкими войсками самоуп
равления и полиции, борьба с коммунистами на оккупированной тер
ритории. Последствия действий советских партизан для мирного насе
ления.
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3629. Стрюков О. Фемида без повязки: Из зап. сов. адвоката // 
НРС. 1970. 23, 24, 26-31 окт. (№№ 22046, 22047, 22049-22054); 2-7, 
9—14, 16-21, 23-28, 30 нояб. (№№ 22056-22061, 22063-22068, 
22070-22075, 22077-22082, 22084); 1-5, 7-8 дек. (№№ 22085-22089, 
22091—22092). С. 4, 6 [во всех номерах].

1920—1941. Образцы судебных разбирательств и приговоров в пер
вые послереволюционные годы. Реформа судебной системы при нэпе. 
Структура новых судов, прокуратуры и адвокатуры, социальный со
став их работников. Уголовно-процессуальный кодекс (1923—1926). 
Отдельные гражданские дела, адвокатская деятельность автора (1920-е — 
1930-е). Способы получения следователями показаний у обвиняемых. 
Характер судебных разбирательств, построение суда на принципах ре
волюционной морали. Ликвидация гласности судебного разбиратель
ства, образование специальных закрытых сессий. Прокуратура. Харак
теристики советских судей и прокуроров. Организация юридических 
консультаций. Состав адвокатского корпуса, права и обязанности ад
вокатов, их отношения с судьями. Участие адвокатов-агитаторов в 
предвыборной кампании в местные советы и Верховный совет. Поте
ря службы адвокатами из-за происхождения. Привлечение судебных 
органов к борьбе за урожай (1933). Причины бегства автора из СССР. 
Уход на Запад с немецкой армией во время Великой Отечественной 
войны (1941).

3630. Ходасевич В.Ф. Законодатель // Ходасевич В.Ф. Белый кори
дор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 51—58. — (Избр. проза; T. 1).

То же. Новый Ликург // Дни. 1926. 21 февр. (№ 936); Законода
тель И Возрождение. 1936. 23 апр. (№ 3977); Ходасевич В.Ф. Литера
турные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 313—322; Ходасе
вич В.Ф. Белый коридор. Омск, 1991. С. 41—48.

1918. Работа секретарем третейского суда при Комиссариате труда 
Московской обл. Состояние дел, неразбериха, разруха, моральная об
становка в суде.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

См. также №№ 3371, 3375

3631. Жизнь и приключения советского солдата в Польше // РМ.
1985. 2 авг. (№ 3580). С. 1, 5: ил.

То же // НРС. 1985. 1 сент. (№ 26879).
1981 — 1985. Прохождение автором — солдатом Советской Армии 

срочной службы в войсках Западной группы в Польше. Условия 
жизни и работы военнослужащих. Пребывание в штрафной роте. 
Побег из части. Помощь автору участников движения «Солидар
ность». Нелегальная жизнь в Варшаве. Переезд в Западную Европу.

3632. Бармин А.Г. Академия Генерального штаба // НЖ. 1942. 
№ 3. С. 341-347.

1920-е гг. Учение на факультете восточных языков Академии Гене
рального штаба. Состав преподавателей. Учащиеся, их бытовые усло
вия. Е.И.Ковтюх, Д.А.Шмидт, их последующие судьбы.
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3633. В-p. В Красной Армии: (Воспоминания врача) // НРС. 1923. 
28 марта (№ 3714). С. 2; Госпитальные мытарства // НРС. 1923. 7 апр. 
(№ 3724). С. 2.

1920—1921. Отправка на Восточный фронт на борьбу с эпидемией 
тифа, прибытие в военный госпиталь в Бугульме Самарской губ. Ус
ловия содержания и лечения больных. Назначение автора начальни
ком госпиталя. Передислокация госпиталя в Новохоперск Воронеж
ской губ. (янв. 1921), поиски помещения. Стоянка санитарного поезда 
на станции, нападения бандитов. Расформирование госпиталя в Воро
неже.

3634. Вересов А. Обыкновенная история: («Новейшие») // СВ. 
1951. № 6/7. С. 144-145.

1948. Военная служба автора в Германии. Обстановка в советских 
оккупационных войсках, настроения среди солдат и офицеров. По
пытки перехода военнослужащих в английскую зону оккупации. Арест 
их как шпионов и передача советской репатриационной комиссии. 
Уход перебежчиков в лагерь перемещенных лиц. Отношение к ним 
военной администрации западных зон.

3635. Виленский В.Л. Повороты судьбы: Кн. воспоминаний / Пре- 
дисл. А.Кречмера. — Иерусалим: Кахоль-Лаван, 1986. — 512 с.: ил.

1924—1984. Детство в еврейской семье в Каунасе. Учение в хедере, 
начальной школе, еврейской гимназии «Явне», ремесленном училище 
(1933—1937). Членство в сионистской организации «Гашомер-Гаца- 
ир». Работа на текстильной фабрике « Израэл ит» в Клайпеде, на заводе 
«Нерис», в сантехнической фирме (1937—1940). Служба в литовской, 
затем Красной Армии (1940). Учение в Виленском пехотном училище 
(1940—1942). Оборонительные бои на территории Литвы и Белоруссии 
в начале Великой Отечественной войны. Формирование 249-го стрел
кового полка 16-й литовской дивизии в г. Балахна Горьковской обл. 
(1942). Продвижение по службе от командира роты до командира 
полка. Боевые действия дивизии на Брянском фронте, оборонитель
ные бои на Курской дуге, наступление в Белоруссии, освобождение 
Литвы (1942—1944). Посещение дивизии маршалом К.К.Рокоссов- 
ским. Совещание с участием маршала Г.К.Жукова. Присвоение автору 
звания Героя Советского Союза. Участие в параде Победы. Встреча с 
И.Г.Эренбургом. Учение в Военной академии им. М.В.Фрунзе (1945— 
1949). Встреча с И.В.Сталиным на похоронах М.И.Калинина. Посе
щение Академии фельдмаршалом Б.Л.Монтгомери. Военная служба 
автора в мирное время. Работа преподавателем, затем начальником 
военной кафедры Вильнюсского университета (1958—1961, 1965— 
1971), городским военным комиссаром Каунаса (1961 — 1965). Коман
диры и сослуживцы: маршал И.Х.Баграмян, ген. В.Карвялис, А.В.Гор
батов, П.Петронис, Ф.К.Лысенко, В.Мотиека, Б.Битинайтис, 
Ф.И.Блажневич, Я.С.Муриев и др. Ректоры Вильнюсского универси
тета Ю.Буловас, И.Кубилюс. Преследования за отказ от антиизраиль- 
ского выступления в печати. Уход в отставку (1971). Борьба за выезд в 
Израиль (1975—1984). Эмиграция (1984).

3636. Володин А.А. Встреча с американской армией // ЗаС. 1946. 
№ 17. С. 107-113.
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1945. Вынужденная посадка советского самолета в американской 
зоне оккупации в Австрии. Поездка туда группы военнослужащих для 
его возврата, встреча их с американскими летчиками. Знакомство с 
условиями их службы и быта. Случаи бегства советских солдат и офи
церов в американскую зону оккупации.

3637. Д., лейт. На линкоре «Парижская коммуна» // НРС. 1953. 
21 июня (№ 15030). С. 2.

1930—1940. Служба на линкоре «Парижская коммуна», охрана, во
оружение судна. Состав, форма одежды, вещевое довольствие экипажа.

3638. Демидов И. «Японская шпионка»: Случай в г. Севастополе // 
НРС. 1954. 3 окт. (№ 15499). С. 2.

1940-е гг. Участие в маневрах Черноморского флота в Севастополе 
в качестве адъютанта штаба ПВО по связи (1940). Катастрофа на Ка- 
чинском аэродроме — гибель парашютистов в результате нераскрытия 
парашютов. Арест начальника аэродрома Мухина, обвинение его в 
шпионаже в пользу Японии, расстрел. Встречи автора с его женой 
М.Мухиной в Америке.

3639. Ершов М. О колорадском жучке // СВ. 1952. № 4. С. 60—62. 
1945—1948. Демобилизация из Германии старших возрастов рядо

вого состава Советской Армии. Приказ ген.-полк. И.И.Федюнинского 
об исключении из дорожного пайка картофеля, зараженного фитофто
рой. Мероприятия по отгрузке зараженного колорадским жуком и фи
тофторой картофеля в Польшу и Австрию.

3640. Климов А. Годы армии, 1945—1949 // Грани. 1952. № 15. 
С. 58-86.

1930-е гг., 1945—1949. Жизнь в уральском селе. Военная служба 
автора в Свердловске, Румынии, Австрии, Венгрии. Работа на лесоза
готовках, обучение шоферскому делу. Уровень военной подготовки 
солдат, их отношение к службе, начальству, местному населению в 
местах дислокации. Продовольственное положение армии. Нравы 
военнослужащих, разбойные нападения на объекты государственного 
и военного имущества. Служба на погранзаставе демаркационной 
линии австрийско-баварской границы. Вызов в СМЕРШ. Бегство в 
американскую зону.

3641. Кравец И.И. По особым отделам Красной Армии: (Из зап. 
б. чекиста) Ц БзаР. 1927. № 16. С. 2-6; № 17. С. 2-5; № 18. С. 4-8.

1920 — февр. 1923. Работа автора в особых отделах воинских час
тей, размещенных в Кандалакше, Кеми, Алешках (Херсонская обл.), 
Александровске, Елизаветграде. Характеристика начальников, секрет
ные агенты, поведение сотрудников. Реквизиция продовольствия, фу
ража по деревням, изъятие церковных ценностей.

3642. Кузнецов С. «Жатва» Ц НРС. 1956. 3 июля (№ 15711). С. 2, 3.
1932—1936. Обстановка в Ленинграде. Призыв автора в Красную 

Армию, его визит к начальнику Политуправления РККА Я.Б.Гамар
нику. Служба помощником командира полка на Дальнем Востоке, 
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встреча с Гамарником (1936). Волна арестов среди военных, названная 
ими «жатвой».

3643. Матвеев И. В кривом зеркале: Мировая история в отраже
нии полит, пропаганды в Сов. Армии // СВ. 1953. № 5. С. 98—100; 
Заметки советского полковника: От Ленинграда до Берлина // СВ. 
1953. № 6. С. 115-117.

1939—1947. Политическая работа в Красной Армии. Преломление 
основных событий предвоенного времени в зеркале сталинской поли
тической пропаганды. Политическая работа в войсках в годы Великой 
Отечественной войны, роль политруков. «Защита» солдат и офицеров 
в советской оккупационной зоне Германии от влияния буржуазной 
идеологии.

3644. Норд Л.А. Марионетки Кремля: Из воспоминаний // РМ. 
1951. 24 янв. (№ 313). С. 2-3.

1924—1934. Встречи автора с одним из претендентом на персид
ский престол, учение последнего на Артиллерийских курсах усовер
шенствования командного состава и в Академии Генерального штаба 
под псевдонимом И.А.Грачев, его личная жизнь.

3645. Огнев А. «Веселый — 501» // НРС. 1954. 5 дек. (№ 15562). 
С. 5, 7.

1948. Поездка автора-военнослужащего в отпуск из Германии в 
Москву в товарном поезде. Антисанитарные условия переезда, неза
конные изъятия вещей у солдат и офицеров. Нищие калеки на вокза
ле в Бресте.

3646. Орлов Б. Правосудие в Советской Армии: Зап. дознавателя // 
СВ. 1951. № 4. С. 92-94.

1942—1945. Назначение на должность «старшего дознавателя 
части». Помощь военной прокуратуре в расследовании по уголовным 
делам и делам дисциплинарного порядка.

3647. Петрович И. Бунт Конармии: (Малоизвест. кровавая траге
дия) //ДТП. 1951. № 35. С. 21-22.

1919—1920. Служба автора в 1-й Конной армии. Арест командира 
Конно-сводного корпуса Б.М.Думенко по обвинению в убийстве ко
миссара, присланного ЦК РКП(б), заключение в тюрьму в Ростове- 
на-Дону. Распространение провокационных слухов по его адресу. 
Волнения среди бойцов, попытки освобождения Думенко из тюрьмы. 
Известие о расстреле Думенко. Восстание в 6-й кавалерийской диви
зии, разгон бойцами политотдела, трибунала и других органов коман
дования, выборы новых командиров. Изоляция дивизии Реввоенсове
том от остальной части Конной армии, ее разоружение на ст. Ольша- 
ница Киевской ж.д. Аресты зачинщиков, расправа с ними.

3648. Петухов Ф.П. Рассказ старшины Петухова / Запись А.Б. // 
СВ. 1954. № 12. С. 240-242.

1949—1954. Служба в Восточной Германии в составе 24-го мино
метного полка 3-й армии. Общие условия жизни, питание, взаимоот
ношения солдат и офицеров. Известия о смерти И.В.Сталина и 
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Л.П.Берия. Восстание жителей Фюрстенвалде против правительства 
ГДР (17 июля 1953), его подавление. Расстрел двух советских офице
ров командованием за невыполнение приказа о применении оружия к 
восставшим. Разочарование автора в советской действительности, 
переход в Западную Германию.

3649. Попов В. Аты-баты, куда идут стройбаты?: (Заметки б. слу
жащего ВСО) И Грани. 1991. № 160. С. 247—264.

Нач. 1970-х гг. — 1980. Обстановка в Советской Армии. Подразде
ления военно-строительных отрядов при Министерстве обороны 
СССР, методы их комплектования, личный состав, участие в стро
ительстве народно-хозяйственных объектов. Служба автора в военных 
гарнизонах в Казахстане. Жизнь в военных городках, труд, быт, досуг 
солдат первого года срочной службы. Отношение начальства к воен
нослужащим, «дедовщина». Общество родителей, чьи сыновья погиб
ли в армии в мирное время на территории СССР, его требование о 
ликвидации строительных частей.

3650. Соловьев М. Генеральский инкубатор: (Отр. из кн. «Красная 
Армия») // Возрождение. 1953. № 27 С. 73—82.

1930-е гг. Состояние высшего командного состава Красной Армии. 
Организация Курсов усовершенствования высшего командного соста
ва (КУВС) при Военной академии им. М.В.Фрунзе. Работа автора на 
курсах в качестве преподавателя истории. Состав слушателей. Генера
лы И.Р.Апанасенко, А.И.Еременко, С.К.Тимошенко, В.И.Книга, осо
бенности их интеллекта, образования, культуры, быта, отношение к 
молодым военачальникам.

3651. Терский А. Плен // НРС. 1970. 9—11 дек. (№№ 22093— 
22095). С. 4; 12 дек. (№ 22096). С. 6; 14-18 дек. (№№ 22098-23002). 
С. 4; 19 дек. (№ 23003). С. 6; 21-24 дек. (№№ 23005-23008). С. 4.

1920—1931. Взятие в плен отставшего от части автора красными в 
р-не г. Никополя. Допрос в штабе 2-й бригады 2-й Конной армии. 
Перевозка пленных на ст. Александрию, условия содержания их в 
тюрьме. Следствие, отправка по железной дороге на работы в г. Кре
менчуг. Состав заключенных, их быт. Лазарет. Подмена фельдшером 
документов автора на документы красноармейца. Эвакуация с боль
ными тифом красноармейцами в г. Тамбов. Отъезд в отпуск в г. Коз
лов, нападение отряда А.С.Антонова на поезд. Служба в Красной 
Армии в Туапсе. Увольнение белых офицеров из армии. Проверка в 
НКВД в Краснодаре. Жизнь в Ростове-на-Дону. Высылка в Сибирь 
(1931).

3652. Федонюк В.К. Балтийские записки // РМ. 1949. 7 дек. 
(№ 195). С. 6; 14 дек. (№ 197). С. 8; 16 дек. (№ 198). С. 7; 21 дек. 
(№ 199). С. 6; 23 дек. (№ 200). С. 8; 30 дек. (№ 202). С. 7; 1950. 
11 янв. (№ 205). С. 6.

1946. Подневные записи во время службы автора штурманом на 
советском военном корабле. Плавание в Балтийском море без карт. 
Стоянки в Виндаве (Латвия) и Штеттине (Польша), поведение коман
ды на берегу. Выборы в Верховный совет СССР на корабле. Хлопоты 
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автора о переходе на работу по закупке кораблей в Англии, перевод 
его на пароход «Дмитрий Лаптев».

3653. X. Из жизни Красной Армии: Рассказы краскома // ГрР. 
1933. № 19/20. С. 29-34.

1928—1932. Быт офицеров летно-технического состава Белорус
ского военного окр. Денежное и вещевое довольствие, продовольст
венный паек, нехватка продуктов. Условия жизни офицерских жен. 
Привилегии для высшего комсостава. Парад авиационных частей в 
Гомеле в присутствии наркома обороны К.Е.Ворошилова (лето 1930).

3654. Шишкус А. Так я освобождал Чехословакию: Воспоминания 
б. сов. солдата // РМ. 1985. 6 дек. (№ 3598). С. 12: ил.

1968. Жизнь и работа автора в г. Черняховске Калининградской 
обл. Вызов в военкомат, призыв в армию. Формирование дивизии, ее 
передвижение через польскую границу. Участие в учениях войск тыла 
стран Варшавского договора. Передвижение воинских частей по ГДР, 
вступление в Чехословакию. Отношение местного населения к совет
ским войскам. Настроение солдат и офицеров. Пребывание одной из 
частей в г. Теплице. Возвращение резервистов в СССР.

ПЕРСОНАЛИЯ
См. также № 956

3655. Биттенбиндер А.Г. Очерки смутного времени // НРС. Г965. 
28 июня (№ 19103). С. 3.

1919. Встречи автора со своим однокурсником по Академии Гене
рального штаба М.П.Строевым, служащим Полевого управления Авиа
ции и воздухоплавания действующей армии (Авиадарм), с другом, 
полк. Генерального штаба С.П.Брисавлевичем, комиссаром г. Боброва 
Воронежской обл. Рассказы этих офицеров о своей службе в Красной 
Армии, их оценка вооруженных сил и операций белых, дальнейшая 
судьба. Отзыв Строева о ЛД.Троцком.

3656. Кузнецов С. Встречи недоброй памяти // НРС. 1967. 1 окт. 
(№ 19928). С. 5.

1922—1930-е гг. Служба автора в Красной Армии, встречи с ко
мандармами П.Е.Дыбенко, М.Н.Тухачевским, начальником Политуп
равления армии Я.Б.Гамарником. Хлопоты об обмундировании учеб
ного полка перед командиром Особого корпуса Я.Я.Лацисом. Столк
новение с командармом И.П.Уборевичем.

Блюхер Василий Константинович (1890—1938),
участник Первой мировой войны, в Гражданскую войну командовал 

Южно-Уральской армией, дивизией, военный министр и главком 
Народно-революционной армии Дальневосточной республики (1921—1922), 

командующий Особой Дальневосточной армией (1929—1938), 
Маршал Советского Союза (1935), репрессирован

3657. Варецкий Д. Маршал В.К.Блюхер // НЖ. 1951. № 27. 
С. 250-265.

411



1920—1921, 1935. Прибытие 51-й стрелковой дивизии под коман
дованием В.К.Блюхера на каховский плацдарм. Штаб дивизии в г. Ка
ховка. Осмотр Блюхером линии фронта, артиллерийский обстрел про
тивником. Встречи Блюхера с командующим правобережной группой 
войск 13-й армии Р.П.Эйдеманом. Борьба с махновцами в р-не Ма
риуполь—ст. Волноваха (1921). Приезд Блюхера в Мариуполь, разве
дывательная поездка автора с ним по селам и казачьим станицам. 
Зверства махновцев и чекистских карательных отрядов. Общение 
Блюхера с крестьянами, его беседа об искусстве с сельским священ
ником. Личность Блюхера, черты его характера, эрудированность. Те
леграфные переговоры с М.В.Фрунзе. Прибытие на ст. Волноваха. 
Мимолетная встреча автора с Блюхером в Севастополе (1935), его 
дальнейшая судьба.

Дыбенко Павел Ефимович (1889—1938),
член РСДРП с 1912 г., большевик; председатель Центрального комитета 

Балтийского флота (Центробалата) и член Петроградского Военно-револю
ционного комитета (1917), в первом советском правительстве член Комите

та по военным и морским делам — нарком (1917—1918), в 1918 г. 
исключен из партии за сдачу Нарвы германским войскам, восстановлен в 
1922 г.; в период Гражданской войны командовал различными воинскими 

соединениями, занимал ответственные военные посты и командовал рядом 
военных округов (1923—1928), командарм 2-го ранга (1935), 

член Реввоенсовета, ВЦИК и ЦИК СССР, репрессирован

3658. Кузнецов С. Красный генерал: Из воспоминаний сов. коман
дира // НРС. 1956. 13 нояб. (№ 15844). С. 2-3.

1918—1923. Демобилизация автора со службы в царской армии. 
Призыв в Красную Армию, соотношение в ней офицеров царской 
армии и красных командиров. Посещение командиром корпуса 
П.ЕДыбенко 6-й стрелковой дивизии во время летних сборов, его об
ращение с подчиненными.

Конев Иван Степанович (1897—1973), 
участник Первой мировой войны, в Гражданскую войну комиссар 

бронепоезда, стрелковой бригады, дивизии, пггаба Народно-революционной 
армии Дальневосточной республики, занимал ряд командных постов (1921— 

1941), в период Великой Отечественной войны командующий армией 
и войсками нескольких фронтов (1941—1945), главнокомандующий 

Центральной группой войск (1945—1946), Сухопутными войсками (1946— 
1950, 1955—1956), первый заместитель министра обороны (с 1955), 

главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами государств — 
участников Варшавского договора (1955—1960) и Группой советских 
войск в Германии (1961—1962), Маршал Советского Союза (1944)

3659. Галин В. Встреча с маршалом Коневым // РДали. 1961. 
№ 91. С. 6-8.

То же Ц НРС. 1968. 4 апр. (№ 16351).
После 1945. Работа автора переводчиком в английском отделе 

Контрольной комиссии союзных войск в Вене. Помощь главе совет
ской делегации в работе с переводом. Прием у английского главноко
мандующего. Встреча и беседа с И.С.Коневым.
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Котовский Григорий Иванович (1881—1925), 
организатор вооруженных выступлений молдавских крестьян (1905, 1915), 

участник установления советской власти в Бессарабии, в Гражданскую 
войну командир кавалерийской бригады, дивизии, затем — корпуса

3660. Федоров А.М. Котовский: (Из лич. воспоминаний) // Сегод
ня. 1925. 2 сент. (№ 195). С. 2—3; 3 сент. (№ 196). С. 2.

1917—1925. Знакомство с Г.И.Котовским в редакции газеты «Одес
ские новости». Тюремное заключение Котовского, поведение его в 
тюрьме, хлопоты автора о его помиловании. Беседа с ним в доме ав
тора в присутствии И.А.Бунина и Л.Н.Толстого. Характеристика лич
ности Котовского, его участие в Гражданской войне как командира 
Красной армии. Содействие в освобождении сына автора из тюрьмы. 
Известие о смерти Котовского.

Орлов Владимир Митрофанович (1895—1938),
в Гражданскую войну занимал ответственные посты в Политотделе 
Рев-военсовета Морских сил Черного и Азовского морей, водного 
транспорта страны, Реввоенсовета РСФСР, начальник и комиссар 

военно-морских учебных заведений (с 1923), командующий Морскими 
силами Черного моря (1926—1930), начальник Морских сил 

Красной Армии (1931—1937), член Реввоенсовета СССР (1931—1934), 
флагман флота 1-го ранга (1935), репрессирован

3661. Воловей В. Гардемарин Орлов: Из воспоминаний о красном 
адмирале // ИР. 1938. № 13(671). С. 6—7.

То же Ц Заря. Харбин, 1938. 7 апр. (№ 92).
1917, 1936. Совместное обучение с будущим начальником Мор

ских сил РККА В.М.Орловым в Петроградской школе гардемаринов. 
Характеристика Орлова, его привычки, ораторский талант. Путешест
вие выпускников школы в Индокитай. Участие в экспедиции груп
пы русских миноносцев в Гонконг. Известие о Февральской рево
люции, создание судового комитета под председательством Орлова. 
Возвращение гардемаринов в Петроград, их арест, заключение в 
Кронштадтской морской следственной тюрьме. Освобождение, рас
формирование школы. Встреча с Орловым в Лондоне на коронации 
короля Георга VI.

Сталин (Джугашвили) Василий Иосифович (1921—1962), 
генерал-лейтенант Военно-Воздушных сил СССР (1947), 

сын И.В.Сталина, начальник инспекции ВВС Красной Армии 
(1941—1943), командир полка, авиадивизии (1943—1945), 

командующий ВВС Московского военного округа (1948—1952)

3662. Данилов Г. Встречи с сыном Сталина // Свобода. 1953. 
№ 11. С. 14.

1942—1944. Встречи во время Великой Отечественной войны с 
В.И.Сталиным — командиром авиационной группы. Его внешность, 
отношение к солдатам и офицерам, характер, отдельные случаи слу
жебной деятельности.

3663. Токаев Г.А. Встречи с Василием Сталиным в Берлине // РМ.
1949. 21 дек. (№ 199) С. 3.
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Конец 1940-х гг. Введение В.И.Сталина в комиссию по изучению 
работ немецкого ученого, специалиста по ракетно-космической тех
нике Э.Зенгера. Внешний облик, манеры, поведение Сталина, его 
дружба с ген. И.А.Серовым.

Тухачевский Михаил Николаевич (1893—1937),
участник Первой мировой войны, в Гражданскую войну командовал 
радом армий, в советско-польскую войну — Кавказским и Западным 
фронтами (1920—1921), 7-й армией при подавлении Кронштадтского 

восстания (1921), советскими войсками при подавлении крестьянского 
восстания в Тамбовской и Воронежской губерниях (1920—1921), 

начальник штаба Красной Армии (1925—1928), заместитель 
наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета СССР (с 1931), 

заместитель (с 1934) и первый заместитель (с 1936) наркома обороны 
СССР, командующий войсками Приволжского военного округа (с 1937), 

Маршал Советского Союза, репрессирован

3664. Антар. Главковерх Тухачевский // НВр. 1922. 5 нояб. 
(№ 460). С. 2-3.

1914—1918. Знакомство с М.Н.Тухачевским, молодым офицером 
русской армии, во время поездки на место военных действий в 
г. Кржешов (Австрия). Внешность Тухачевского, его взаимоотноше
ния с товарищами, проявление военного таланта в бою у дер. Гневу- 
шов (около Ивангорода). Взятие в плен Тухачевского, три попытки 
побега, освобождение после Брест-Литовского мира. Поступление на 
службу в Красную Армию.

3665. Касаткин-Ростовский Ф.Н. Маршал Тухачевский // Часовой.
1936. № 162. С. 12.

1915? Беседа на передовой позиции с офицером л.-гв. Семенов
ского полка, будущим маршалом М.Н.Тухачевским, его рассуждения о 
значении войны для его военной карьеры.

3666. Норд Л.А. Маршал Тухачевский // Возрождение. 1957. № 63. 
С. 49-80; № 64. С. 48-74; Nç 65. С. 71-94; № 66. С. 101-115; № 67. 
С. 114—130; № 68. С. 84—102; № 69. С. 46—64. — Ответ авт. на крит. 
замеч., опубл, в газ. «Новое русское слово» (1957. 1 сент.) // Возрож
дение. 1957. № 71. С. 108—113.

То же. — Paris, 1978*.
1922—1937. По личным наблюдениям автора, рассказам М.Н.Туха- 

чевского и других очевидцев событий. Знакомство и дружеские отно
шения с Тухачевским, его внешний облик, черты характера, личная 
жизнь, биографические сведения. Ближайшие соратники и друзья: 
братья В.В. и Н.В.Куйбышевы, М.В.Фрунзе. Характеристика Тухачев
ского как военачальника, деятельность его на посту командующего 
Ленинградским военным окр., начальника Военной академии им. 
Фрунзе, заместителя наркома обороны К.Е.Ворошилова. Первая 
встреча его с И.В.Сталиным на квартире В.В.Куйбышева в присутст
вии автора (конец 1924). Впечатления автора от личности Сталина и 
его помощника А.Н.Поскребышева. Планы и проекты Тухачевского 
по реорганизации армии, расхождения со Сталиным по ряду вопро
сов, осуждение его политики в отношении гитлеровской Германии. 
Позиция высших военачальников в вопросе о посылке советских 
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войск в Испанию. Высшая военная среда, материальное положение 
военных, их семьи и быт. Ворошилов, Я.Б.Гамарник, Я.Ф.Фабрициус, 
Б.М.Шапошников и др. В тексте — сведения о «секретных отделах 
особого следствия» в ГПУ—НКВД по разработке и усовершенствова
нию научных методов воздействия на мозг человека и об использова
нии этих методов в процессе над убийцей С.М.Кирова Л.Николаевым 
и в процессе по делу маршала Тухачевского и его соратников (по рас
сказам бывшего работника НКВД).

3667. Сабанеев Л.Л. Из воспоминаний о Тухачевском // РМ. 1963. 
11 июня (№ 2006). С. 4.

Др. публ. Маршал Тухачевский // НРС. 1953. 31 мая (№ 15009); 
То, что я помню о Тухачевском // РМ. 1958. 9 авг. (№ 1249).

1910-е — 1920-е гг. Музыкальность семьи Тухачевских. Внешний 
облик, характер, карьера М.Н.Тухачевского. Сочинение им совместно 
с композитором и преподавателем музыки Н.С.Жиляевым музыкаль
ной пародии «Марксистская файф-о-клокня».

Шапошников Борис Михайлович (1882—1945), 
участник Первой мировой войны, в Гражданскую войну служил 

в Высшем военном совете и Полевом штабе Красной Армии (1928—1931), 
начальник Военной академии им. М.В.Фрунзе (1932—1935), начальник 

Генерального штаба (1937—1940, 1941—1942), заместитель наркома 
обороны СССР (1937—1943), начальник Военной академии Генерального 

штаба (1943—1945), Маршал Советского Союза (1940)

3668. В.К. Борис Михайлович Шапошников: Из лич. воспомина
ний // НРС. 1941. (№ 10437). С. 2.

1905—1906. Служба автора в Туркестане совместно с поручиком 
Шапошниковым (впоследствии маршалом СССР). Угроза покушения 
представителей революционных партий на полк. Бердяева, командира 
Шапошникова, отказ последнего подписать резолюцию с угрозой рас
стрела революционерам. Дальнейшая судьба Шапошникова.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА1

См. также №№ 3479, 3900

3669. «Все население объявляется арестованным» // ФиМ. 1980. 
№ 20. С. 11-15.

Февр.—март 1944. Секретное распоряжение советского правитель
ства о ликвидации Чечено-Ингушской, Карачаевской и Адыгейской 
автономных республик. Геноцид их граждан, массовые расстрелы, на
сильственная депортация в Сибирь и Казахстан. Разграбление имуще
ства, осквернение мечетей, уничтожение памятников письменности.

3670. АГ. Как была уничтожена Мечено-Ингушская республика // 
СВ. 1947. № 9. С. 178-179.

То же // НРС. 1947. 4 окт. (№ 12945).

1 См. также раздел «Борьба евреев за право выезда в Израиль».
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1943—1944. Обстановка в Чечено-Ингушской АССР. Вооруженные 
выступления чеченского населения против создания местными влас
тями колхозов. Подготовка акции по выселению чеченцев и ингушей, 
депортация их в Среднюю Азию. Привлечение студентов к управле
нию оставленных хозяйств, приезд новых поселенцев. Ликвидация 
Чечено-Ингушской АССР, раздел ее территории между Дагестанской 
АССР и Юго-Осетинской автономной областью Грузии.

3671. Айхгольц В. Бег за солнцем детства и шафраном юности. — 
West Germany, 1986. — 197 с.: ил.

Середина 1940-х — 1960-е гг. Детство. Жизнь с отцом и мачехой в 
пос. Шахтинске и в г. Сарань Карагандинской обл. Быт, обстановка в 
семье и школе. Комендантский надзор за советскими немцами, отно
шение к ним, в частности, к автору, местного населения. Переезд с 
семьей в один из североказахстанских колхозов. Сельскохозяйствен
ные работы, участие в них молодежи, оплата труда, «сабан-байрам» и 
другие праздники. Обучение автора в училище механизации сельского 
хозяйства (1958). Поездка к родственникам в Киргизию, их жизнь, бе
седы о проблемах жизни немцев в СССР.

3672. Барселла М. Московский раввин Яаков Мазе // Менора. 
1973. № 2. С. 28-33.

1920-е гг. Вечер в Москве в Политехническом музее в честь 
Шолом-Алейхема, речь Я.И.Мазе. Его смерть (янв. 1924). Попытка 
напечатать извещение о его смерти в газетах. Аресты членов еврей
ской общины.

3673. В.С. Насильственное переселение персов в Казахстан // 
НаР. 1952. № 2. С. 39-40.

1937. Участие в заседании президиума одного из сельских советов 
Южно-Казахстанской обл. по вопросу подготовки к приему спецпере- 
селенцев. Прибытие 50 семейств переселенцев персидского происхож
дения из приграничного с Ираном р-на Азербайджана. История их 
переселения.

3674. Витольдова-Лютык С. На Запад: Воспоминания. — Рига: 
Шк. жизни, 1931. — 156 с.

Нач. 1920-х гг. Жизнь с мужем в с. Большой Имыш, дер. Усолье 
Минусинского окр. Енисейской губ., в Иркутске. 4-х месячный путь в 
Москву через Новониколаевск, Омск и Вологду в латышско-литов
ском эшелоне. Дорожные тяготы, болезни, страдания, гибель бежен
цев в дороге и в госпиталях. Московский эвакуационный пункт. 
Выезд в Литву.

3675. Деген И.Л. Из дома рабства. — Израиль: Мория, 1986. — 
256 с.: ил.

1920—1977. Детство и юность в Могилеве (Подольском). Еврей
ская партийно-административная элита и еврейское население города, 
еврейский театр, хор. Учение автора в Черновицком медицинском ин
ституте. Отношение студентов к национальному вопросу в первые 
послевоенные годы. Начало антисемитской кампании (1948—1949), 
закрытие Черновицкого еврейского театра, замалчивание участия ев
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реев в Великой Отечественной войне. Трудности автора, инвалида 
войны, в устройстве в клиническую ординатуру Института усовершен
ствования врачей в Киеве. Дискредитация врачей-евреев в Централь
ном украинском научно-исследовательском институте ортопедии и 
травматологии. Отказ автора от выступления на митинге в связи с 
«делом врачей». Отправка его на работу в Кустанай. Защита диссерта
ции по возвращении, работа в детской больнице в Пуще-Водице под 
Киевом. Эмиграция с семьей в Израиль.

3676. Килинский Е.Л. Врачи-убийцы и убийцы врачей // СССР 
ВП. 1985. № 14. С. 193-288; 1986. № 15. С. 256-288.

1940-е — нач. 1960-х гг. Учение в школе. Одноклассники Б.И.Кар
ташев (Цыпкин), О.А.Куролени, их дальнейшая судьба. Быт семьи ав
тора. Учение во 2-м Московском медицинском институте (1948— 
1954), студенческая жизнь, борьба с «космополитами». Репрессии 
против профессоров и преподавателей-евреев. Проявления антисеми
тизма в быту. «Дело врачей» (1953), аресты врачей В.Н.Виноградова, 
Н.А.Шерешевского и др. Роль Л.Ф.Тимашук в «организации» дела. 
Арест проф. Э.М.Гельштейна и его жены, преследование артиста 
М.И.Жарова — зятя Гельштейна. Биографии Гельштейна, М.С.Вовси. 
Работа автора в медицинских учреждениях Москвы. Директор Инсти
тута эндокринологии Е.А.Васюкова. Дом отдыха ЦК КПСС «Красное 
знамя» (Мисхор), жизнь партийной номенклатуры. Отказ автора от 
сотрудничества с органами КГБ.

3677. Клейман И. Все повторилось // Алеф. 1985. № 64. С. 38—39.
Окт. 1941, 1953. Лагерь раненых в стан. Абинской Краснодарского 

края. Доктор Е.С.Виннер, его отношение к раненым. «Дело врачей», 
антисемитизм в стране, собрания с разоблачением «преступных» вра
чей и космополитизма (1953). Выступление проф. Виннера на одном 
из таких собраний работников областного издательства, редакций об
ластных газет и областной больницы.

3678. Лиманов И. Родина для евреев / Лит. запись Г.Челака // 
Алеф. 1984. № 40. С. 33-35, 38.

1930-е гг. Прибытие автора в Биробиджан по призыву ОЗЕТ (Об
щество по землеустройству евреев-трудящихся). Работа слесарем в 
мастерских по ремонту сельхозмашин в зерносовхозе Сталинфельд. 
Евреи-мастеровые: И.М.Сатановский и др. Изготовление втулок и 
гаек к американским тракторам, подаренным Объединенным Амери
канским еврейским распределительным комитетом «Джойнт» к весен
нему севу.

3679. Львов А.Л. Веди за собой отца твоего // ВиМ. 1980. № 52. 
С. 173-186.

Середина 1930-х — 1970-е гг. Жизнь в Одессе, учение в школе. 
Увлечение историей еврейского народа. Антисемитизм в быту. Массо
вые расстрелы одесских евреев во время немецкой оккупации. Исклю
чение автора из Одесского университета (1946) «за клевету на совет
ский народ и еврейский буржуазный национализм». Обвинение в сио
низме партийным бюро Одесского отделения Союза писателей (1970), 
затем — в агентурных связях с зарубежными сионистами (1973), отказ 
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в публикации новых произведений. Генерал КГБ А.И.Куварзин. 
Жизнь в эмиграции в США.

3680. Маркиш Э.Е. Неугасимый светильник // СССР ВП. 1987. 
№ 17. С. 232-254.

Янв. 1948—1955. Похороны С.М.Михоэлса в Москве. Прекраще
ние деятельности еврейских организаций, закрытие издательства «Дер 
Эмее». Аресты членов Еврейского антифашистского комитета. Арест 
(1949) и ссылка семьи П.Д.Маркиша, реабилитация. Памятник жер
твам репрессий в Иерусалиме.

3681. Петровская Г. Красный террор в Прибалтике: Свидетельство 
рус. учительницы // РМ. 1953. 4 нояб. (№ 603) С. 2.

1940. Положение русских в Эстонии. Аресты и ссылка русской ин
теллигенции и священнослужителей Печерского уезда после присо
единения Эстонии к СССР. Насильственное заселение республики 
переселенцами из центральной части России.

3682. Порудоминский В.И. Начало марта: Семейные мелочи 1953 г. // 
Синтаксис. 1990. № 29. С. 8—9.

1940-е гг. — 1953. Возвращение в Москву после демобилизации из 
армии (1953). «Дело врачей», общественная атмосфера в столице. Ра
бота отца профессора, заведующего отделением больницы, подготовка 
органами госбезопасности обвинительного материала против него, 
слежка за ним , угроза ареста. Безуспешные попытки автора устроить
ся на работу, встать на комсомольский учет. Воспоминания о про
шлом: рассказы отца о жизни с родными в Вильно до революции, их 
гибель в гетто во время Великой Отечественной войны, случаи прояв
ления бытового антисемитизма в отрочестве и юности автора, анти- 
еврейские государственные акции (конец 1940-х) — убийство акте
ра и режиссера С.М.Михоэлса, разгром Еврейского антифашистского 
комитета, закрытие Московского еврейского театра, репрессии про
тив знакомых (в разное время). Похороны И.В.Сталина (6 марта 
1953), движение толпы на спуске от Бульварного кольца к Трубной 
площади.

3683. Тагер Р. Расправа // ДД. 1987. № 55. С. 210—217.
1928—1937. Работа автора в коммуне (кибуце) «Новый путь» 

(«Войо-Ново»), созданной в Крыму группой приехавших из Палести
ны евреев, членов партии «Гдуд-авода» по разрешению Коминтерна. 
Превращение коммуны в обычный колхоз. Переезд автора с мужем в 
Джанкой, работа в организации «Агроджойнта». Арест бывших «гдуд- 
аводцев», в том числе мужа, заключение их в симферопольской тюрь
ме. Следствие, суд, осуждение по обвинению в антисоветской пропа
ганде «по заданию сионистов».

3684. Фрейман Г.А. Оказывается, я еврей // ДД. 1979. № 9. С. 80— 
105.

1949—1976. Трудности автора, участника Великой Отечественной 
войны, члена КПСС, в устройстве на работу в Центральный аэрогид- 
родинамический институт (ЦАГИ) после окончания математического 
факультета Московского университета. Препятствия в зачислении в 
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аспирантуру Казанского университета, в публикации научных работ, 
запрет на научные поездки за границу. Увольнение с должности заве
дующего кафедрой вычислительной математики Калининского уни
верситета. Случаи дискриминации еврейской молодежи при поступле
нии в высшие учебные заведения и устройстве на работу в научные 
учреждения, по свидетельствам очевидцев и личным наблюдениям ав
тора.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ.
ТЮРЬМЫ, ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 

ССЫЛКА1

См. также №№ 3283, 3387, 3389, 3444, 3625, 3628, 4258

3685. Советский гражданин: Автобиогр. сов. уголовника // РМ. 1980. 
3 апр. (№ 3302). С. 7; 10 апр. (№ 3303). С. 8.

1937—1971. Арест родителей органами НКВД, помещение несо
вершеннолетнего автора в детский дом, потеря жилья, изменение фа
милии. Отправка за воровство в колонию для малолетних преступни
ков, последующее заключение в тюрьмах (1944—1971). Поездки в мо
менты пребывания на свободе в Москву, хлопоты о трудоустройстве и 
получении жилплощади. Попытки вербовки автора органами внутрен
них дел в обмен на прописку и трудоустройство. Освобождение из за
ключения.

3686. А. За что погибло пятьдесят миллионов русских людей? // 
ЗаЖЗ. 1948. № 1. С. 11-14; № 2. С. 23-28; № 3. С. 19-22.

1919—1941. Взятие в плен автора с группой офицеров Доброволь
ческой армии в бою под Харьковом, содержание в Лефортовском 
военном изоляторе в Москве (до 1925). Допрос Ф.Э.Дзержинским в 
Особом отделе Московской ЧК на Лубянке. Расстрел офицеров в Су
харевском подотделе ЧК (сент. 1920). Заключение автора в лагере, ра
бота врачом, начальником санчасти и инспектором при Главном уп
равлении Байкало-Амурского лагеря (Бамлага). Массовые расстрелы 
заключенных в концлагерях Бамлага (июль 1933) и в Усольском лаге
ре (Усольлаг, г. Соликамск Свердловской обл., 1934). В тексте — све
дения о репрессиях против крестьян во время коллективизации, со
ставе и количестве политзаключенных в СССР (1930-е), условиях их 
жизни и работы в лагерях; статистические данные о заболеваемости и 
смертности узников Бамлага; список и численность лагерей Сибир
ско-Дальневосточной и Северной групп ГУЛАГа на 1941 г.

3687. Волков О.В. Погружение во тьму: Из пережитого. — Paris: 
Atheneum, 1987. — 447 с.

То же. — М., 1989.

1 О политических репрессиях против правозащитников, диссидентов, евреев 
и церковнослужителей см. также в разделах «Правозащитное и диссидентское 
движение (1950-е — 1980-е гг.)», «Национальная политика», «Борьба евреев за 
право выезда в Израиль», «Церковь».
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То же [отр.] // РМ. 1987. № 3701.
Др. публ. Горстка праха // Юность. М., 1989. № 3. С. 30—47.
1900—1979. Происхождение, семья. Имение семьи в Тверской губ. 

Судьба членов семьи и родственников после Октябрьского переворо
та. Годы учения. Первые литературные опыты. Аресты автора (1928, 
1931, 1936, 1942), допросы, пребывание в тюрьмах и лагерях. Соло
вецкий лагерь, приезд туда М.Горького. Болезнь автора, тюремные 
больницы. Ссылка в Архангельск, работа переводчиком в НИИ элект
рификации лесной промышленности, затем в Архангельском лесотех
ническом институте. Заключение в Усть-Вымском и Ухтинско-Печор
ском лагерях (Коми АССР). Работа автора на лесоповале и в геологи
ческих партиях. Условия содержания заключенных в лагерях, лагер
ные встречи и окружение. Досрочное освобождение по состоянию 
здоровья (1944). Работа в Кировоградском сельскохозяйственном ин
ституте. Жизнь в Малоярославце, Калуге, поездки в Москву. Литера
турная жизнь Москвы (1950-е), В.А.Каверин, В.П.Катаев, И.Г.Эрен- 
бург. Арест и ссылка автора в г. Ярцево (1951 — 1953). Реабилитация. 
Литературная, переводческая и журналистская деятельность в Москве.

3688. Гнедин Е.А. Катастрофа и второе рождение: Мемуар. зап. — 
Амстердам: Фонд им. Герцена, 1977. — 326 с. — (Сер. «Б-ка Самизда
та»; № 8).

То же [с сокр.] Гнедин Е.А. Выход из лабиринта / Предисл. А.Са
харова. — New York, 1982*; // Гнедин Е.А. Выход из лабиринта: Евге
ний Александрович Гнедин и о нем. М., 1994. С. 9—102.

То же [отр.] И Континент. 1981. № 28. С. 343—360; Записки оче
видца. М., 1989. С. 624-693.

1906—1955. Детские и юношеские годы в Одессе. Участие в Граж
данской войне. Учение на экономическом факультете Петроградского 
Политехнического института. Работа в Торгово-политическом отделе 
Народного комиссариата иностранных дел (НКИД, с 1923). Поездки в 
Берлин (1924—1925) для получения и передачи СССР наследства 
отца, А.Л.Гельфанда (Парвуса). Сотрудники советского посольства в 
Германии: посол Н.Н.Крестинский, секретари посольства А.А.Штан- 
ге, И.С.Якубович. Отдел дипломатической информации, его руково
дитель П.Л.Лапинский (Михальский), сотрудники. Разбор архива 
Парвуса, ход дела о наследстве. Встречи с немецкими социал-демо
кратами и деятелями культуры. Работа автора первым секретарем со
ветского посольства в Берлине (1935—1939), заведующим Отделом пе
чати НКИД (1939). Политические репрессии в СССР — процессы не
мецких студентов (1925), «Промпартии», «шахтинское дело» (1928), 
меньшевиков (1931). Репрессии по отношению к сотрудникам НКИД, 
отставка М.М.Литвинова. Арест автора (1939). Содержание во Внут
ренней тюрьме НКВД на Лубянке, Лефортовской, Сухановской и Бу
тырской тюрьмах, допросы и пытки, сокамерники. Следователи, меры 
воздействия на подследственных, фальсификация их показаний. По
ведение автора во время следствия. Очная ставка с М.Е.Кольцовым. 
Жизнь в лагерях и ссылке (1941 — 1953). Хлопоты по реабилитации, 
возвращение (1955).
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3689. Иванов-Разумник Р.В. Тюрьмы и ссылки / Предисл. Г.Ян- 
ковского. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. — 414 с. — Библи- 
огр. работ авт.

То же И Иванов-Разумник Р.В. Писательские судьбы; Тюрьмы и 
ссылки. М., 2000. С. 91—416. — Указ. имен.

То же [отр.] // ВЛ. 1991. № 11/12. С. 260-271.
Др. публ. Ежовщина // СВ. 1949. № 8/9. С. 159—162; № 10. 

С. 185-188; № 11. С. 208-211; № 12. С. 231-234; 1950. № 1/2. 
С. 25-27.

1901 — 1941. Участие в студенческом движении в Петербурге, за
ключение в тюрьму, ссылка в Симферополь. Издание книги «История 
русской общественной мысли». Работа в печатных органах левых эсе
ров. Пребывание в тюрьмах петроградской и московской ЧК по делу 
левых эсеров. Состав заключенных в тюрьме ЧК на Гороховой ул. в 
Петрограде, условия содержания. Методы работы чекистов, арест зна
комых автора, в т.ч. А.А.Блока, А.М.Ремизова, К.С.Петрова-Водкина, 
М.КЛемке, Е.И.Замятина, С.А.Венгерова и др., их последующее ос
вобождение. Хлопоты жены автора — В.Н.Ивановой об освобождении 
мужа, помощь В.Э.Мейерхольда. Литературная деятельность автора. 
Арест (февр. 1933). Дом предварительного заключения в Ленинграде. 
Внутренняя тюрьма НКВД на Лубянке и Бутырская тюрьма в Москве. 
Высылка в Новосибирск, затем в Саратов, поселение в Кашире. Фи
лософско-политические воззрения автора. Анализ собственного твор
чества как причины преследования властями. Письмо М.Горькому. 
Круг друзей: О.А.Крогиус, Б.С.Кибрик, Д.П.Коробов. Сотрудничество 
в Государственном литературном музее (1933—1936). Обыск и арест, 
гибель части архива. Московские тюрьмы, условия содержания заклю
ченных (1937—1939). Следователи. Начальник управления НКВД по 
Московской обл. С.Ф.Редене. Истязания и избиения как средства по
лучения показаний. Социально-политический и возрастной состав 
арестованных. Судьба сокамерников А.Н.Туполева, члена азербайд
жанского ЦИКа А.К.Карева, проф. М.Г. Худякова, проф. К.А.Цветко- 
ва, В.Ф.Джунковского, А.Гидаша и др. Освобождение, при помощи 
директора Гослитмузея В.Д.Бонч-Бруевича. Жизнь в Пушкине под 
Ленинградом, угроза ареста в первые месяцы Великой Отечественной 
войны. Занятие Пушкина немецкими войсками (сент. 1941).

3690. Коваль В. Встреча // Дни. 1924. 6 июля (№ 504). С. 2—4.
1919—1924. Служба председателем правления Украинского коопе

ративного комитета (1919—1920). Красный террор на Украине (1920), 
трагические судьбы украинских кооператоров. Арест автора, содержа
ние заключенных в советских тюрьмах, расправы с ними. Встреча в 
эмиграции с С.Б.Лившицем — атташе советского посольства в Берли
не, бывшим одесским комиссионером при отделении Центрального 
украинского кооперативного союза и сотрудником ЧК Харькова. Вос
поминания о знакомстве и обстоятельствах встреч с ним в России.

3691. Максимович М. Невольные сравнения: Документы, воспоми
нания, встречи. — Лондон: Overseas Publ., 1982. — 159 с.

1925—1950-е гг. Переход границы Латвии с СССР с целью участия 
в строительстве социализма. Арест по подозрению в шпионаже, след
ствие, исправительная колония в Себеже. Уход добровольцем на 
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фронт во время Великой Отечественной войны. Вступление после 
войны в отряд сионистов «Алия бет». Арест (1947), Вильнюсская внут
ренняя тюрьма, тюрьма с. Лукишки. Этапирование из Лукишек в 
бухту Ванино (Хабаровский край) и далее в Якутию. Магаданская 
пересыльная тюрьма. Труд на строительстве лагерной зоны, добыче 
золота и угля, прокладке дорог, строительстве моста. Быт, случаи лю
доедства, медицинская помощь, смертность . Заключенные дети, под
ростки, женщины. Сокамерники и солагерники.

3692. Маргулис С.С. Из воспоминаний // Память. Париж, 1979. 
Вып. 2. С. 548-554.

1937, 1955—1958. Арест, допрос во Внутренней тюрьме НКВД на 
Лубянке в Москве, вынесение приговора. Освобождение (1955), реа
билитация, поиски работы. Бюрократические помехи при оформле
нии пенсии.

3693. Целминя X. Женщины в тюрьмах СССР: [Отр. из кн.]: Пер. с 
латыш. // ФиМ. 1981. № 24. С. 7-14; № 25. С. 17-24; № 26. С. 19- 
24.

1941—1964. Пребывание автора в лагере 17-а в Мордовии для 
политзаключенных (1964). Рассказы К.Кпейман и других женщин-ли
товок о их судьбах до ареста, условиях содержания в различных тюрь
мах и лагерях (с 1941).

3694. Шифрин А.И. Четвертое измерение. — Франкфурт/M.: По
сев, 1973. — 452 с.: ил.

То же [отр.] Четвертое измерение // НЖ. 1973. № ПО. С. 197—216.
1953—1970. Арест. Внутренняя тюрьма МГБ на Лубянке. Допрос у 

заместителя министра внутренних дел Б.З.Кобулова. Начальник след
ственного управления МГБ Л.Е.Владимирский, следователь полк. 
Медведев. Меры воздействия на заключенного для получения призна
ния. Смертный приговор, вынесенный автору военным трибуналом 
Московского округа. Корпус смертников в Бутырской тюрьме. За
мена расстрела 25-летним заключением, этап. Омский лагерь, на
чальник лагеря майор П.Г.Рыжов1. Политизолятор г. Семипалатинска; 
тюрьма г. Усть-Каменегорска, бунт заключенных. Тюрьмы, лагеря, ла
герная больница Озерлага (Иркутская обл.), начальник Озерлага 
С.К.Евстигнеев. Лагеря и тюрьмы Дубравлага (Потьма, Мордовской 
ССР), начальник спецтюрьмы майор Ликин. Условия содержания за
ключенных в лагерях, отношение к ним администрации и конвоя. По
ложение женщин в лагерях. Средства борьбы заключенных за смягче
ние тюремного режима. Работа автора на стройках, лесоповале, дере
вообделочном комбинате, кирпичном заводе. Национальный и соци
альный состав заключенных, попытки побегов. Солагерники и сока
мерники: С.Кон, С.Янковский, Д.Плюта, А.Яхно, Г.Черепов, В.Рику- 
шин, Л.Бернштейн, З.Кац, Ф.Красавин, А.Тюрин, Ж.Селуян, А.Эль- 
баум, Е.Грицяк, Т.Шатирошвили,Н.Щербаков, К.Чиверов, В.Бернш
тейн, В.Рафалович, А.Рубин, Э.С.Кузнецов, И.Бакштейн, В.П.Соко
лов, украинские националисты В.Горбовий, И.Слипий, Ю.Шухевич,

1 В тексте ошибочно: Рыбаков. 

422



литовский националист К.Я.Рарс и др., их жизнь и судьба. Лагерные 
больницы, врачи-арестанты. Верующие в лагерях. Заключенные-воры, 
их отношения с политзаключенными и тюремной администрацией. 
Освобождение немецких пленных. Реабилитация и освобождение за
ключенных Комиссией Верховного Совета СССР (1956). Перевод ав
тором книги Л.Юриса «Эксодус» об эмиграции евреев в Палестину. 
Освобождение (1963), поездка в Москву. Жизнь в Караганде, работа 
юрисконсультом, затем начальником юридического отдела строитель
ного треста. Распространение «Эксодуса». Переезд в Одессу, создание 
сионистской группы. Эмиграция (1970).

1917—1920-е гг.

3695. «Восстание» // Пробуждение. 1936. № 68/69. С. 22—24. — 
Подпись: Саша — Петр.

1918. Поездка автора в г. Мглин (Черниговская губ.) в связи с 
убийством председателя Исполкома городского совета. Обвинение 
местных жителей в контрреволюции и восстании, их арест, заключе
ние в тюрьму.

3696. В советских изоляторах // ДТ. 1928. № 35. С. 10—13.
1925—1927. Пребывание группы анархистов и социалистов в пет

роградской тюрьме, в ярославском и тобольском изоляторах. Состав 
политзаключенных, условия их содержания, случаи самоубийства, 
самосожжения. Заключенные: А.Федоров, Е.Кашкина, И.Школьни
ков, Н.В.Бякин-Васильев.

3697. За чертой // Дни. 1925. 23 окт. (№ 834). С. 2—3; 24 окт. 
(№ 835). С. 2—3. — Подпись: Тюремный сиделец.

Нач. 1920-х гг. «Дом общественных принудительных работ» на 
окраине Харькова. Режим, условия содержания заключенных, их со
став.

3698. Из встреч и наблюдений во Внутренней тюрьме // СВ. 1926. 
№ 2/3 . С. 3—6. — Подпись: Старый социал-демократ.

То же // Дни. 1926. 17 февр. (№ 932).
1925. Заключение во Внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке в 

Москве. Состав заключенных, их судьбы.

3699. По советским тюрьмам // Дни. 1931. 5 дек. (№ 144). С. 11— 
12. — Подпись: Рабочий.

Конец 1920-х гг. Воспоминания рабочего, бежавшего из СССР. 
Заключение в тюрьмах городов Гдов, Псков, ленинградских тюрьмах 
(«Кресты», Дом предварительного заключения). Состав заключенных: 
крестьяне, инженеры, учителя, священники. Коммунисты в тюрьме. 
Тюремный режим.

3700. Смерть первого коменданта Московской «Чрезвычайной ко
миссии» латыша Я.Я.Маго: Истин, происшествие: Из воспоминаний 
б. врача МЧК Ц Штандарт. 1940. № 20/21. С. 29-32.
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1918. Психическое расстройство у Я.Я.Маго, галлюцинации, явле
ния расстрелянных им людей, расстрел им собственной семьи, само
убийство.

3701. Че-ка: Материалы по деятельности чрезв. комис. — Берлин: 
Центр, бюро партии социалистов-революционеров, 1922. — 256 с.

То же. — Б.м., 1986.
Содерж.: Чумаков А. «Корабль смерти». С. 19—46; Сутуженко А. 

Сухая гильотина. С. 47—68; Беглецов Ник. В дни «красного террора». 
С. 69—84; Бекреньев А. Штрихи тюремного быта. С. 85—122; Надеж
дин. Год в Бутырской тюрьме. С. 123—151; Нежданов Ф. Тюрьма Все
российской чрезвычайной комиссии (Москва, Б.Лубянка, 11). 
С. 152—163; Очевидец. Всероссийская «коммунистическая охранка». 
С. 164—178; Володин С.А. Эпопея увоза в Ярославль (12 августа 
1920 г.). С. 179—195; С.Л.Н. Из деятельности саратовской чрезвычай
ки. С. 196—204; Люсьмарин Г. Кубанская чрезвычайка. С. 205—241; 
Х.Х. Холмогорский концентрационный лагерь. С. 242—247; Силин П. 
Астраханские расстрелы (март 1919 г.). С. 248—2551.

1918—1921. По личным воспоминаниям и свидетельствам очевид
цев. Разгул красного террора в Москве и в провинции. Методы рабо
ты чекистов, провокации, осведомительство. Бывшие уголовники на 
службе в ЧК. Ограбление арестованных, присвоение ими имущества 
расстрелянных. Условия содержания заключенных. Произвол тюрем
ной администрации. Голод, эпидемии. Борьба заключенных за улуч
шение условий содержания. Голодовки. Посещение Бутырской тюрь
мы Л.Б.Каменевым. Аресты эсеров после покушения на В.И.Ленина 
(авг. 1918) и взрыва в Леонтьевском переулке в Москве (сент. 1919). 
Арест участников Совещания по созыву Рабочего съезда в Москве 
(июль 1918). Заключение эсеров во Внутренней тюрьме ВЧК на Лу
бянке, Бутырской и Таганской тюрьмах, последующий перевод в Яро
славский каторжный централ. Камера смертников на Лубянке (по рас
сказам вышедших оттуда). Процедура исполнения смертного пригово
ра. Чекисты-палачи Панкратов, И.П.Жуков. Следователи Л.Д.Вуль, 
Я.Н.Кожевников, Миндлин, М.М.Луцкий, Крафт. Комендант тюрьмы 
на Лубянке Я.Я.Маго. Деятельность ЧК в провинции, массовые рас- 
трелы в Саратове и Екатеринбурге. Холмогорский концентрационный 
лагерь (Архангельская губ.). Расстрел митингов рабочих в Астрахани 
(март 1919) под руководством К.А.Мехоношина.

3702. Алифанов Н. Мой уход с Дона // ВК. 1936. № 192. С. 3—15; 
№ 193. С. 17-19.

1920-е гг. Бегство из родной станицы в верховьях Дона в Среднюю 
Азию от преследования агентов ЧК. Принятие решения о выезде на 
Запад. Мытарства во время переезда по железной дороге через Ростов- 
на-Дону и Киев до ст. Казатин, опасности пешего пути до польской 
границы, ее переход.

1 Авторы — члены партии эсеров и других социалистических партий скрыты 
под псевдонимами.

424



3703. Альбрехт К. Воспоминания высланного политэмигранта // 
Дни. 1929. № 36. С. 5.

29 дек. 1928—1929. Арест агентами ОГПУ, заключение в Бутыр
ской тюрьме в Москве. Состав и положение заключенных, допросы, 
голодовки. Голодовка в знак протеста против высылки Л.Д. Троцкого 
из СССР (1929). Отправка в Тобольский изолятор.

3704. Амфитеатров А.В. Советские узы: Очерки и воспоминания, 
1918-1921 Ц Руль. 1921. 2, 10, 11, 15, 29, 31 дек. (№№ 317, 324, 325, 
328, 339, 341); 1922. 25, 28 янв. (№№ 362, 365); 14, 15, 26, 28 февр. 
(№N2 379, 380, 390, 391); 11, 12, 22, 23 марта (№№ 401, 402, 410, 411). 
С. 2—3 [во всех номерах].

То же [отр.] И РГ. Харбин, 1922. 4, 5, 14, 22 февр. (№№ 460, 461, 
468, 474); 26 марта (№ 500); 17 мая (№ 538); Пережитое // НовЖ.
1922. 5 февр. (№ 28); Миллионер Мухин // Возрождение. 1928. 3 
марта (№ 1005).

Роль В.Володарского в уничтожении петроградской «буржуазной» 
прессы (лето 1918). Убийство Володарского, статья автора по этому 
поводу. Арест и пребывание в Петроградской ЧК, условия содержа
ния, система питания заключенных. Состав арестованных в камере: 
анархисты, их рассказы о налетах в Петрограде, группа фальшивомо
нетчиков. Писатель Н.Н.Брешко-Брешковский. Методы работы сле
дователей ЧК. М.С.Урицкий. Финансовые злоупотребления чекистов. 
Миллионер, банкир В.П.Мухин, издевательства над ним на допросах, 
шантаж чекистами жены Мухина, его расстрел. Допрос автора Уриц
ким. Освобождение, встреча с семьей.

3705. Анзерова А. Три Пасхи // НВести. 1979. № 374. С. 2—3.
То же Ц ДРС. 1939. № 9. С. 19-21.
1925 — конец 1920-х гг. Празднование Пасхи во время заключения 

автора в Соловецком лагере, лагере на Урале и в ссылке в Архангель
ске.

3706. Анциферов Н.П. Три главы из воспоминаний / Сост. примеч. 
С.Еленин и Ю.Овчинников // Память. Париж, 1981. Вып. 4. С. 55— 
152: ил. — Библиогр. работ авт. (1917—1952).

То же И Звезда. Л., 1989. № 4. С. 117—165; Анциферов Н.П. Из 
дум о былом. М., 1992. С. 323—374.

То же [отр.] Эпизод из жизни Соловков // Память. Нью-Йорк, 
1978. Вып. 1. С. 331-336.

1917—1931. Настроения петроградской интеллигенции после Ок
тябрьского переворота. Возникновение Религиозно-философского 
кружка А.А.Мейера. Издание журнала «Свободные голоса». Дискуссия 
с Д.С.Мережковским и З.Н.Гиппиус. Последующие аресты членов 
кружка, арест автора (весна 1929), содержание в Доме предваритель
ного заключения. Состав заключенных. Допросы. Отправка в лагерь 
на Соловки. Работа секретарем дорожно-строительного отдела Управ
ления Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). Заключенные 
А.П.Смирнов, В.В.Бахтин и др. Арест по обвинению в участии во 
внутрилагерной контрреволюционной организации. Заключение в ла
герной тюрьме вместе с арестованными представителями лагерной ад
министрации и сотрудниками Управления лагеря, их характеристики.
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Расстрел части арестованных. Отправка автора в Ленинград. «Акаде
мическое дело» (дело арестованных ленинградских профессоров и 
академиков). Допросы автора о деятельности Центрального бюро кра
еведения, требования дачи показаний против профессоров Е.В.Тарле 
и С.Ф.Платонова. Следователь А.Р.Стромин. Одиночное заключение. 
Болезнь. Сокамерник С.В.Бахрушин. Вынесение приговора.

3707. Аронсон Г.Я. На заре красного террора. — Берлин, 1929. — 
240 с. — Прил.: Из материалов Красной книги ВЧК: (Рассказы ВЧК о 
самой себе).

Др. публ. Социалисты в тюрьме [Бутырская тюрьма, 1921 г.] // 
НаЧС. 1924. № 6. С. 201—224; Из записок тюремного старосты [Ор
ловский каторжный централ] // НаЧС. 1925. № 9. С. 57—89; Скита
ния И НаЧС. 1925. № 10. С. 157-180.

1918, 20 февр. 1921 — февр. 1922. Возвращение в Москву из зоны 
немецкой оккупации после подписания Брест-Литовского мирного 
договора. Политическая жизнь столицы. Поездка в Витебск для созы
ва губернской конференции уполномоченных от фабрик и заводов. 
Запрещение конференции властями, арест автора. Заключение в Ви
тебской губернской ЧК, городской тюрьме. Тюремный режим. Состав 
заключенных. Расстрел военного врача ген. Ф.И.Григоровича, судьи 
Б.А.Беляницкого-Бирули, организатора женского батальона М.Л.Боч
каревой. Перевод в Москву. Заключение в тюрьмах — Внутренней 
тюрьме ВЧК на Лубянке, Таганской и Бутырской. Ночные допросы. 
Условия содержания. Заключенные: А.Д.Протопопов, Н.А.Маклаков, 
А.В.Пешехонов, адвокат А.А.Виленкин и др. Массовый расстрел за
ключенных после покушения на В.И.Ленина. Кратковременное за
ключение автора в тюрьме Особого отдела ЧК после ареста на заседа
нии ЦК Бунда (20 февр. 1921). Повторный арест на заседании социал- 
демократического клуба «Вперед». Допрос на Лубянке, перевод в Бу
тырскую тюрьму. Состав заключенных, их политическая принадлеж
ность. Голодовки. Избиение голодающих тюремной администрацией, 
перевод части заключенных в Орловский каторжный централ. Борьба 
заключенных за свои права, переговоры автора как старосты меньше
вистской фракции с тюремной администрацией. Всеобщая голодовка. 
Перевод автора в Москву. Бутырская тюрьма, соседи по камерам: 
А.Р.Гоц, Е.М.Тимофеев, Ф.И.Дан. Высылка за границу. Жизнь на по
граничной с Латвией ст. Себеж в ожидании визы.

3708. Бадрин Н. В когтях у большевиков: В тюрьме и на воле. — 
Гельсингфорс: Фундамент, 1918. — 92 с.

1918. Арест. Заключение в тюрьме Александро-Невской полицей
ской части в Петрограде. Перевод в Петропавловскую крепость, усло
вия заключения, тюремный режим, освобождение. Суждения автора о 
различных сторонах жизни и быта советского общества.

3709. Безсонов Г.(Ю.)Д. Двадцать шесть тюрем и побег с Солов
ков. — Paris: Impr. de Navarre, 1928. — 228 с.: портр.

1917—1925. Служба в Туземной дивизии. Участие в походе 
ген. Л.Г.Корнилова на Петроград (авг. 1917). Октябрьский переворот. 
Поездка автора в Псковскую губ., арест. Заключение в тюрьмах в Пет
рограде, на ст. Плесецкая Северной ж.д., в вологодской, витебской и 
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других тюрьмах. Тюремный режим, условия содержания заключенных, 
их состав, допросы и расстрелы. Побеги автора из мест заключения, 
жизнь по подложным документам, участие в уголовных преступлени
ях. Ссылка. Возвращение в Петроград, обвинения в шпионаже. При
говор к расстрелу, замена его ссылкой в Соловецкий лагерь особого 
назначения (СЛОН). Борьба за выживание. Обращение к религии. 
Побег в Финляндию.

3710. Бобрикова И. Опознание // Память. Париж, 1980. Вып. 3. 
С. 417—419. — Примеч.

1924. Заключение в Суздальском политизоляторе. Рассказ меньше
вика Н.К.Морозова об аресте жены, явке в ОГПУ ради ее освобожде
ния.

3711. Бруновский В.Х. Дело было в СССР: (Странички из воспо
минаний б. «смертника») // АРР. 1928. Т. 19. С. 5—156.

То же И АРР. М., 1993. Т. 19.
1917—1926. Работа агрономом в Петроградском продовольствен

ном комитете. Предложение Л.Д.Троцкого возглавить организацию 
рационального использования конфискованных земель и имений. От
крытое письмо автора В.И.Ленину в газете «Родина» (20 апр. 1918) с 
отказом от работы, арест, освобождение по личному приказу Ленина. 
Трудовая деятельность в различных советских учреждениях. Разочаро
вание в политике большевиков. Организация Общества русско-гер
манского сближения (1922), его разгон. Деятельность в качестве упол
номоченного норвежской экономической делегации по переговорам с 
советским правительством. Принятие латвийского гражданства. За
ключение подрядов на поставки зерна и других товаров с Комитетом 
Ф.Нансена. Арест (10 мая 1923), обвинение в шпионаже, допросы. 
Предложение сотрудничества в подготовке процесса против англий
ской разведки, приемы шантажа. Заключение во Внутренней тюрьме 
ОГПУ на Лубянке и Бутырской тюрьме в Москве (1923—1926). Тю
ремный режим, меры воздействия на заключенных, процедура приве
дения в исполнение смертного приговора. Заключенные: митрополит 
Сергий (И.Н.Страгородский), Е.А.Еле, И.А.Лашкевич, И.З.Козлов- 
ский, Н.К.Железнов и др., их судьбы. Тюремная жизнь. Фабрикация 
дела автора, его слушание в Военной коллегии Верховного суда (10— 
11 дек. 1923), вынесение смертного приговора. Прокурор А.Я.Вышин
ский. Ожидание расстрела в камере смертников. Голодовка. Протесты 
против приговора со стороны английского поверенного в делах, нор
вежского посла, Комитета Ф.Нансена. Посещение Бутырской тюрьмы 
секретарем латвийского посольства. Освобождение автора и его семьи 
(31 дек. 1926) в порядке обмена заключенными, содержащимися в 
латвийских и советских тюрьмах. Жизнь в Латвии после освобожде
ния. В тексте — статьи автора в газетах «Руль» и «Сегодня», в т.ч. и об 
обстоятельствах гибели Б.В.Савинкова (Руль, 1927, 14 сент.).

3712. Волковыский Н.М. Из записной книжки высланного // Се
годня. 1923. 1, 4, 20, 21 янв. (№№ 1, 2, 15, 16). С. 2 [во всех номерах].

Авг.—нояб. 1922. Обыск в квартире автора в Петрограде, арест. 
Предъявление обвинения в заговоре против советской власти в числе 
других литераторов и ученых. Отстранение Н.О.Лосского от препода
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вания в университете, репрессии против деятелей Дома литераторов и 
журнала «Летопись». С.М.Городецкий. Пребывание автора в тюрьме, 
состав арестантов. Требование подписки о добровольном выезде за 
границу. Освобождение из тюрьмы. Подготовка к отъезду за границу.

3713. Волковыский Н.М. Посылающие на расстрел // Сегодня.
1923. 3, 14, 21 февр. (NqNo 26, 35, 41). С. 2 [во всех номерах].

1920—1922. Посещение Петроградской губернской ЧК в связи с 
арестами писателей и ученых. Беседа с ее председателем Б.А.Семено- 
вым о судьбе H.С.Гумилева и заговоре В.Н.Таганцева. Внешний облик 
и поведение Семенова. Последующее известие о расстреле Гумилева. 
Хлопоты вместе с А.А. Блоком за арестованных писателей (А. В.Амфи
театров и др.) после разгрома Кронштадтского восстания. Заведующий 
следственной частью Губчека Я.Г.Озолин. Председатель коллегии Губ- 
чека В.Н. Яковлева.

3714. Врангель М.Д. Люди—звери // РЛ. 1924. Кн. 6. С. 159—166.
1920. Политическая обстановка в Петрограде. Расстрел племянни

ка автора бар. Г.М.Врангеля в имении Торосово вблизи ст. Волосово 
Балтийской ж.д. (со слов его жены). Дальнейшая жизнь семьи пле
мянника в Петрограде. Смерть его сына. Большевистский террор в го
роде. Бегство автора из Петрограда.

3715. Галин В. Встреча с Жоржем Маленковым // НРС. 1958. 
3 авг. (No 16572). С. 2, 3.

Конец 1918—1919. Арест автора ЧК Оренбурга. Освобождение 
благодаря Г.М.Маленкову, учившемуся в одной гимназии с братом 
автора.

3716. Гарви П.А. Дни кровавого террора в Одессе: Из воспомина
ний//СВ. 1960. № 1. С. 21-23.

1920. Повальные облавы на улицах города. Арест и заключение ав
тора в тюрьме при Губчека. Расстрелы и истязания заключенных. 
Вывоз трупов казненных на грузовиках под Одессу и в другие области.

3717. Гольц И.С. Тобольский политизолятор И Континент. 1986. 
№ 49. С. 249-276.

Авг. 1925 — июнь 1927. Этапирование автора из Внутренней тюрь
мы ОГПУ на Лубянке (Москва) в Тобольский политизолятор. Поме
щение в барак с меньшевиками. Быт и нравы, условия содержания за
ключенных. «Институт старостата». Староста барака — бывший член 
партии эсеров, заместитель председателя Московской городской думы 
после Февральской революции С.С.Студенецкий. Помощь Политичес
кого Красного Креста продуктами и одеждой, содействие в получении 
разрешений на свидания с родственниками. Занятия самообразовани
ем и работой в области общественных наук в политизоляторе. Орга
низация лекций и дискуссий, торжественных собраний в связи с рево
люционными праздниками. Ужесточение режима в конце 1920-х гг. 
Перевоз автора в ОГПУ в Москву.

3718. Григорьев Б.Д. О новом: Послед, дни в Москве // РЭ. 1920. 
№ 3. С. 4-6.
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Лето 1919. Работа в Москве над декорациями к опере Н.А.Римско- 
го-Корсакова «Снегурочка». Режиссер В.ВЛужский. Волна массовых 
арестов среди интеллигенции, угроза ареста автора. Посещения совет
ских учреждений и ВЧК для получения разрешения на проезд в Пет
роград. Обстановка на вокзале и в поезде.

3719. Громадно. В Бутырке // Зарницы. 1921. № 4. С. 25—26.
1921. Заключение в Бутырской тюрьме в Москве, состав узников 

(рабочие, представители социалистических партий, иностранцы и др.). 
Условия содержания арестованных ответственных партработников. 
Смертники.

3720. Давыдова Н.Я. Полгода в заключении: Дневник, 1920— 
1921 гг. — Берлин: Авт., 1923. — 143 с.

Арест вместе с сыном. Заключение в тюрьму Одесской губернской 
ЧК. Перевод в одесскую губернскую тюрьму. Сокамерницы. Тюрем
ная жизнь. Допрос у следователя, предъявление вымышленных обви
нений. Болезнь и смерть сына. Пребывание автора в лагере, лагерный 
быт. Освобождение.

3721. Даманская А.Ф. Кровавый Матсон // ПН. 1920. 10 окт. 
(№ 143). 10 окт. С. 5.

1918. Председатель Псковской ЧК Матсон, его внешний облик, 
собственноручные расстрелы «контр-революционеров».

3722. Данилов С. Судьба возвращенцев // НРС. 1951. 30 дек. 
(№ 14492). С. 2.

1922—1929. Возвращение эмигрантов — участников Белого движе
ния из Болгарии на родину, встреча их в Новороссийске. Заключение 
автора в лагере в Перерве под г. Батайском (Ростовская обл.), работа 
делопроизводителем. Сведения о дальнейшей судьбе других бывших 
эмигрантов.

3723. Долгоруков Пав.Д. Неделя во власти ГПУ // Руль. 1924. 
30 сент. (№ 1163); 2, 7, 10, 14, 18, 23, 24 окт. (№№ 1165, 1169, 1172, 
1175, 1179, 1183, 1184). С. 2, 3 [во всех номерах].

То же Ц РГ. Харбин, 1924. 15, 19, 21 нояб. (№№ 1265, 1268, 1270).
1923 — июль 1924. Подготовка в Белграде к нелегальной поездке в 

Советскую Россию. Прибытие в Варшаву, жизнь в приграничной де
ревне, изменение внешнего облика. Переход границы. Арест совет
скими пограничниками, содержание в приграничном отделе ГПУ на 
Украине, обыски, допросы. Поведение красноармейцев, их интеллек
туальный уровень. Сокамерники. Высылка автора в Польшу.

3724. Донцов. Как меня расстреливали // Руль. 1927. 24 апр. 
(№ 1945). С. 4, 6.

1920-е гг. Арест в Киеве, содержание в тюрьме. Состав комиссии 
ЧК, приговор автора к расстрелу, применение пыток. Поведение 
смертников перед исполнением приговора.

3725. Жигулев Н.В. По ухабам бытия: Из воспоминаний; Револю
ционная совесть И РМ. 1951. 6 апр. (№ 334). С. 3; Смертники // РМ. 
1951. 15 июня (№ 354). С. 4—5.
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1922— 1923. Содержание автора в тюремном подотделе Всеукраин- 
ской чрезвычайной комиссии (ВУЧКа) в Харькове, сокамерники, на
чальник оперативного отдела Н.Рославец. Работа в ВУЧКа уголовных 
элементов и бывших сотрудников Охранного отделения Департамента 
полиции России. Массовые расстрелы заключенных. Ожидание авто
ром расстрела, помилование по ходатайству В.А.Антонова-Овсеенко.

3726. Зайцев И.М. Четыре года в стране смерти. — Посмерт. 
изд. — Шанхай: Дальневост. отд. Рос. всенар. партии националистов 
(росснационалистов), 1936. — 16, 144 с.: портр. — Н.Б. Краткая био
графия ген.-майора Зайцева: с. 1 — 16 (паг. 1-я). — В прил.: Описание 
герба, флага, нагрудного знака и знамен партийных организаций Рос
сийской всенародной партии националистов и другие материалы.

1923— 1926. Жизнь в эмиграции в Китае. Прибытие в Москву 
после амнистии (окт. 1923). Определение на службу в Красную 
Армию, последующее увольнение. Арест (окт. 1924), содержание в 
подвале Внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке, предъявление обви
нения. Перевод в Бутырскую тюрьму, карантин. Состав узников в 
общей камере, условия содержания. Заключенный гр. Стенбок-Фер- 
мор. Отправка заключенных на расстрелы (нояб. 1924 — янв. 1925). 
Окончание следствия по делу автора, ссылка на Соловки. Совместное 
пребывание в штрафном изоляторе на горе Секирной с чекистом Аса- 
фовым. Его рассказы о процедуре расстрелов в ОГПУ на Лубянке и о 
расстреле полковников Аккермана, Васильева, Чернышева, бар. 
И.Л.Остен-Сакена, коммерсанта Гривопотского на Соловках по слу
чаю смерти Ф.Э.Дзержинского (июль 1926). Побег автора из лагеря.

3727. И-ский Д.А. Встреча с палачами // НВр. 1925. 11 янв. 
(№ 1112). С. 2.

Окт. 1918 — май 1919. Заключение автора в Бутырской тюрьме 
(Москва), допросы следователем по особо важным политическим 
делам ВЧК В.Д.Кингисеппом, председателем Ревтрибунала Я.Х.Петер- 
сом. Выступление Петерса на суде в роли свидетеля обвинения. Побег 
автора из тюрьмы.

3728. Изгоев А.С. Арестантский кафешантан: (Из воспоминаний 
о недав. прошлом) // Звено. 1923. 2 апр. (№ 9). С. 2—3.

То же И РГ. Харбин, 1923. 26 мая (№ 830). С. 7.
1919. Пребывание в лагере в Андрониковом монастыре (Москва). 

Состав заключенных. Культурно-просветительные мероприятия на
чальства: лекция о текущем моменте, выступления певцов и танцоров.

3729. Ишханян Б. Кровавая страница: (Отр. из дневника «Два ме
сяца в большевистской тюрьме») // Дни. 1924. 24 авг. (№ 546). С. 6.

Февр. 1921. Арест и заключение в одной из тюрем Еревана. Совет
ский террор в Армении. Расстрел приговоренных к смертной казни по 
обвинению в антисоветской деятельности (16—17 февр. 1921).

3730. Киндерман К.Г. Рождество в Московской [ЧК] // Руль. 1928. 
25 дек. (№ 2458). С. 4-5.
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1924. Пребывание во Внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке. Со
камерник — поэт А.Т.Свещенко. Получение на Рождество передачи из 
Германии от родителей, распределение ее между узниками.

3731. Киндерман К.Г. Убийство коммуниста Добберта // Возрожде
ние. 1931. 30 сент. (hfe 2311). С. 2—3; Мнимый расстрел; Торг о чело
веческих душах; Допрос под гипнозом; Камера смертников; Смерт
ный приговор // Возрождение. 1931. 2 окт. (№ 2313). С. 3; 6, 9, 
12 окт. (№ 2317, 2320, 2323). С. 2; 13 окт. (№ 2324). С. 3; 16, 17 окт. 
(№ 2327, 2328). С. 2.

То же. «Массаж» нервов // НРС. 1931. 21 окт. (№ 6842); Челове
ческий товарообмен // НРС. 1931. 24 окт. (№ 6845).

1925—1926. Главы из книги «Два года в Московском мертвом 
доме». Арест в Лейпциге агентов ГПУ Горева-Скоблевского, Ф.Мас- 
лова-Фрадкина и др., судебный процесс в Лейпциге. Фабрикация со
ветским правительством «процесса немецких студентов» по обвине
нию их в шпионаже против СССР с целью обмена обвиняемыми по 
этим процессам. Арест автора, содержание во Внутренней тюрьме 
ОГПУ на Лубянке в Москве. Сосед по камере — немецкий коммунист
А.Добберт, сведения о его вербовке ОГПУ, аресте, смерти в тюрьме. 
Быт заключеных. Вывод автора на ночную прогулку, имитация рас
стрела. Пребывание в камере смертников. Следствие, допросы, при
менение средств воздействия на психику. Голодовки автора. Судебный 
следователь И.И.Сосновский. Разбирательство дела в Верховном суде, 
судья В.В.Ульрих, прокурор Н.В.Крыленко. Прибытие свидетелей из 
Берлина. Смертный приговор.

3732. Кукиани К. Камера смертников: Глава из мемуаров // Воз
рождение. 1929. 24 янв. (№ 1322). С. 2.

1920-е гг. Жизнь в Тифлисе, арест на улице, обвинение в шпиона
же, заключение в тюрьме Тифлисской ЧК. Положение арестованных, 
камера смертников.

3733. Кукиани К. Побег анархистов из Бутырской тюрьмы: (Из 
воспоминаний К.Кукиани) // ЗБ. 1929. № 24/26. С. 33—34.

1920-е гг. Исполнение автором обязанностей политического ста
росты в камере заключенных-иностранцев в Бутырской тюрьме. Побег 
анархистов Ахтырского и Когана из камер-одиночек.

3734. Куракина Т.Г. Воспоминания, 1918—1921 гг. // РЛ. 1923. 
Кн. 5. С. 181-292.

1918—1921. Обстановка на Украине, жизнь автора в Киеве. Взятие 
города петлюровцами (дек. 1918), затем Красной Армией (янв. 1919). 
Захват дома чекистами, обыск, арест автора с сыном, заключение в 
особом отделе Всеукраинской ЧК. Допрос, пересыльная тюрьма в Пе
черске, перевод сына в тюрьму на Южнорусский завод, автора — на 
Греторовский завод (Житомир). Пребывание их в Кожуховском лагере 
для военнопленных и в лагере в Андрониковом монастыре (Москва). 
Хлопоты об освобождении сына, его отъезд в Киев. Допрос по делу 
сына, обвинение в переписке с бар. П.Н.Врангелем. Перевод в Но
винскую тюрьму (Москва). Состав заключенных, отношения с сока
мерницами, тюремным начальством, эпизоды тюремной жизни. Суд, 
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приговор. Освобождение (27 нояб. 1920). Возвращение в Киев, жизнь 
в подполье. Оформление фиктивного брака для перехода через грани
цу. Отъезд с сыном в Париж.

3735. Курейши С. Пять лет в советских тюрьмах // ПН. 1927. 25, 
27, 29 нояб. (№№ 2438, 2440, 2442); 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13 дек. 
(№№ 2445, 2447, 2449, 2452-2454, 2456). С. 2, 3 [во всех номерах].

Янв. 1922 — нояб. 1926. Приезд автора — японского коммерсанта 
в Читу для оформления торговых договоров с советскими партнерами. 
Арест ГПУ, допросы. Отправка в Москву. Содержание в московских 
тюрьмах (март 1922 — сент. 1923), допросы, предложение работы на 
Коминтерн. Иностранцы в Бутырской тюрьме. Встреча с А.П.Перху- 
ровым — руководителем восстания в Ярославле. Массовая голодовка в 
Бутырской тюрьме (1923). Путь на Соловки, пребывание в тюремной 
больнице имени Ф.П.Гааза в Петрограде (сент. 1923 — весна 1924). 
Заключенные — офицеры из отряда ген. А.Н.Пепеляева. Бунт студен
тов-заключенных на вокзале Петрограда при отправке на Соловки. 
Прибытие в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), его ад
министративное деление, виды работ заключенных, условия их содер
жания, причины смертности. Штрафные изоляторы. Особенности по
ложения женщин, социалистов и уголовников. Встреча Нового 
1925 года. Монастырская лагерная больница, врачи С.И.Лапиков, Си
монов, сестра милосердия А.И.Корнилова. Массовая высылка на Со
ловки нищих и проституток из Москвы и Петрограда (1925). Расстре
лы в лагере, в т.ч. бар. И.Л.Остен-Сакена, полк. Аккермана. Заклю
ченные монахи и священники, архиеп. Илларион (В.А.Троицкий). От
правка автора в Москву, изъятие рукописей, условия пути (сент. 
1926). Предъявление постановления о высылке из страны, содержание 
в Бутырской тюрьме, получение английского паспорта и отъезд в Ригу 
(нояб. 1926).

3736. Кускова Е.Д. Ночь под Рождество: (Из тетрадки воспомина
ний) Ц Дни. 1924. 25 дек. (№ 650). С. 1—3.

1921. Служба во Всероссийском комитете помощи голодающим. 
Арест, заключение во Внутренней тюрьме ВЧК на Лубянке. Ссылка в 
Вологду, празднование Рождества.

3737. Кускова Е.Д. Пестрые картинки // СЗ. 1922. № 12. С. 138— 
163.

То же [отд. отт.] — Париж, 1922.
1921 — 1922. Заключение во Внутренней тюрьме ВЧК на Лубянке и 

Бутырской тюрьме. Тюремный режим. Характеристики чекистов. Со
став заключенных, их отношение к арестованным членам Всероссий
ского комитета помощи голодающим (Помгол). Отправка автора 
вместе с другими членами Помгола в г. Кашин Тверской губ. Беседы 
с красноармейцами, крестьянами, чекистами во время ссылки.

3738. Кускова Е.Д. Петерс и Джунковский: Из воспоминаний // 
ПН. 1937. 24 дек. (№ 6117). С. 2.

Осень 1918. Заседание Революционного трибунала в Москве по 
делу бывшего товарища министра внутренних дел и шефа жандармов
В.ФДжунковского. Визит автора и Н.К.Муравьева в кабинет следова
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теля для дачи показаний в защиту Джунковского, другие свидетели. 
Выступления их на суде в пользу обвиняемого, речь Муравьева. Пове
дение на суде Джунковского и председателя суда, чекиста Я.Х.Петер
са.

3739. Кускова Е.Д. Тени прошлого // Дни. 1923. 31 окт. (№ 304).
С. 2-3.

1921. Заключение в Полицейской башне Бутырской тюрьмы (Мос
ква), затем в женском социалистическом корпусе. Заключенные — со
циалисты и анархисты. Рассказ заключенной об анархистке Ф.Барон.

3740. Лазаревич. То, что я пережил в России: (Из брош. Лазареви
ча) // ДТ. 1927. № 25. С. 18-19; № 26/27. С. 22-24.

1920-е гг. Работа автора рабочим на заводе «Динамо» в Москве. 
Система функционирования профсоюзов, критика автором методов их 
деятельности, исключение из профсоюзов. Участие в организации не
зависимого профсоюза для защиты интересов рабочих, выпуск листо
вок. Арест автора, помещение во Внутреннюю тюрьму ГПУ на Лубян
ке. Заключение в лагере в Суздале, перевод во Владимирскую и затем 
Бутырскую тюрьму в Москве. Высылка из России.

3741. Лнстовская О.А. В те дни: Из зап. О.А.Листовской. — Бер
лин: Град Китеж, 1925. — 66 с.

Авг. 1918—1920. Отъезд из Петрограда на Украину. Арест на 
ст. Унеча Полесской ж.д. Обыск, конфискация ценных вещей. Тюрь
ма в Унече, состав арестованных. Характеристики чекистов.Освобож- 
дение, жизнь на Украине. Далнейшая судьба.

3742. Лугохин Д.А. Советский август // ПН. 1923. 19 авг. (№ 1019). 
С. 2-3.

1921 — авг. 1922. Доклад автора о местном самоуправлении в Рус
ском техническом обществе. Обыск и арест за редактирование трех за
прещенных изданий. Заключение в общей камере Петроградского 
ГПУ, в Доме предварительного заключения, высылка за границу.

3743. Мельгунова-Степанова П.Е. Где не слышно смеха...: Типы, 
нравы и быт ЧК: Отр. из воспоминаний (1917—1922 гг.). — Париж, 
1928. - 191 с.

То же [отр.] В женской камере Особого отдела // НаЧС. 1925. 
№ 12. С. 88—112; Лощеный чекист: Встреча с Менжинским // БзаР. 
1928. № 104. С. 4—6; «Да будет воля твоя»: Из пережитого в годы 
гражд. войны И БзаР. 1929. № 154/155. С. 2—5; Красная шапочка // 
Сегодня. 1929. № 291; «Проходи, проходи...» // РМ. 1975. 28 авг. 
(№ 3066).

Окт. 1917—1922. Октябрьские бои в Москве. Обыски квартиры, 
характеристики чекистов. Бегство из Москвы после подавления эсе
ровского мятежа. Жизнь на нелегальном положении в провинции и в 
Москве. Засады ЧК в московской квартире Мельгуновых. Аресты 
мужа. Прием передач во Внутренней тюрьме ВЧК на Лубянке, отно
шение чекистов к родственникам арестованных. Посещение мужа в 
больнице Бутырской тюрьмы. Арест автора, заключение в тюрьме на 
Лубянке. Характеристики чекистов-латышей, тюремная жизнь, заклю
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ченные женской камеры. Чекисты М.С.Кедров, В.Р.Менжинский, 
Я.С.Агранов и др. Взрывы Ходынских пороховых складов в Москве. 
Эсеровский процесс (1922).

3744. Мирский Б. Климович //ПН. 1920. 13 окт. (№ 146). С. 2.
1918. Поведение бывшего сотрудника Виленского охранного отде

ления, затем директора Департамента полиции ген. Е.К.Климовича во 
время слушания Петроградским революционным трибуналом дела по 
обвинению журналиста И.М.Василевского в оскорблении советской 
власти.

3745. Первушин Н.В. Судьба моего первого литературного произ
ведения // РМ. 1985. 19 июля (№ 3578). С. 8.

1916— 1923. Учение в Казанском университете. Политическая об
становка в России. Создание автором сатиры на современное положе
ние «Балет призраков» (1916). Советская власть в Казани. Обыск в 
квартире автора, обвинение в участии в контрреволюционном загово
ре, арест. Направление университетом в научную командировку в Гер
манию (1923), отказ властей в выдаче разрешения на выезд из-за сати
ры 1916 года.

3746. Пешехонов А.В. Перед красным террором: Из воспоминаний 
о революции И НаЧС. 1923. № 3. С. 200—220.

Лето 1918. Жизнь на даче под Москвой. Арест местными властя
ми. Внутренняя тюрьма ВЧК на Лубянке. Состав заключенных, пово
ды для арестов. Тюремный быт. Расстрелы. Член Боевой организации 
эсеров А.А.Виленкин, его судьба. Чекист Н.А.Скрыпник. Освобожде
ние автора.

3747. Попов Г. Ночь на «Лубянке» // Руль. 1925. 4 июля (№ 1393). 
С. 2-3.

1919. Ночной допрос в здании ВЧК на Лубянке в Москве, угрозы 
и шантаж.

3748. Равинский К.О. Воспоминания // Надежда. 1985. № 12. 
С. 64-82.

1917— 1924. Государственная служба автора на руководящей долж
ности в одной из центральных губерний России. Увольнение подчи
ненного ему сотрудника за халатное отношение к службе. Его переход 
на работу в Военно-революционный комитет и дальнейшее преследо
вание автора. Арест и заключение автора в тюрьме, возбуждение про
тив него судебного дела, отправка в Ивановский лагерь особого на
значения (Москва). Влияние происходящих событий на самосознание 
автора, обращение к религии.

3749. Рещикова В.А. Высылка из РСФСР // Минувшее. 1991. 
Вып. 11. С. 199-208.

То же И Минувшее. М.; СПб., 1992. Вып. 11.
Лето—сент. 1922. Обыски в доме отца автора А.И.Угримова и на 

квартирах московских профессоров и общественных деятелей: ректора 
Московского университета М.М. Новикова, Б. П. Вышеславцева, 
А.А.Кизеветтера, И.А.Ильина, кн. С.Е.Трубецкого, Н.А.Бердяева, 
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Н.О.Лосского и др. Хлопоты Угримова об их определении на место 
жительства в Германию в связи с предстоящей высылкой. Высылка 
(сент. 1922) профессоров и членов их семей без предъявления полити
ческих обвинений. Помощь немецкого Красного Креста.

3750. С.Д. Анархисты в 1918 г.: (Из зап. тюрем, узника) // Сея
тель. 1934. № 6. С. 16.

1918. Заключение в Бутырской тюрьме (Москва). Красный террор 
в тюрьме. Выступление заключенных анархистов в защиту узников- 
крестьян, участников бунта в Звенигороде и рабочих-меньшевиков.

3751. Савинский С. Отрывки воспоминаний: Пароход «Бостон» // 
НРС. 1949. 5 апр. (№ 13493). С. 3, 4.

Конец 1920-х гг. Разгрузка американского корабля «Бостон» пар
тиями раскулаченных, их одежда, внешний облик, отношение к ним 
охраны, команды и капитана корабля. Публикация в американской 
газете статьи о принудительном труде в Советском Союзе.

3752. Свежевский С. Петербург—Соловки—Париж // Дни. 1927. 
27 нояб. (№ 1250). С. 2; 4, 8, 15 дек. (№№ 1257, 1261, 1268). С. 2; 
18 дек. (№ 1271). С. 2—3; 1928. 8 янв. (№ 1292). С. 2; 18 янв. 
(№ 1302). С. 3; 28 янв. (№ 1312). С. 4; 17 февр. (№ 1332). С. 2.

1920—1928. Обучение в Петроградском университете (1920), учас
тие в оппозиционных выступлениях студентов. Арест, Дом предвари
тельного заключения на Шпалерной улице. Кемский пересыльный ла
герь, отправка на Соловки (1924). Дальнейшее заключение в Верхнеу
ральском политизоляторе (1925), Троицкой (Челябинская обл.), Ека
теринбургской, Казанской, Космодемьянской тюрьмах. Условия со
держания заключенных в лагерях и тюрьмах: питание, пытки, расстре
лы, больные в изоляторе, положение женщин. Побег автора из тюрь
мы, жизнь на нелегальном положении (1926—1927). Дальнейшая эми
грация во Францию (1928).

3753. Седерхольм Б.Л. В разбойном стане: Три года в стране кон
цессий и «Чеки», 1923—1926. — Рига: И.Форгач, 1934. — 317 с.: ил., 
портр.

То же [отр.] Четверги // ДлВ. 1934. № 34. С. 17; Четверги в совет
ской тюрьме // НРС. 1934. 4 нояб. (№ 7951).

Служба в Финляндии представителем южноамериканской экс
портной фирмы. Командировка в Петроград, облик города, религиоз
ная жизнь. Стиль работы советских торговых учреждений. Государст
венная монополия на внешнюю торговлю. Влияние партийных орга
нов и ГПУ на торговлю, промышленность и все области жизни насе
ления. Массовые аресты и расстрелы. Председатель Севзапгосторга 
Ланда, наркомы внешней и внутренней торговли Л.Б.Красин и
А.М.Лежава. Неудача в служебных делах автора, хлопоты о получении 
разрешения на выезд. Попытка нелегального перехода границы. 
Вызов в ГПУ. Тюрьма особого назначения, ее внутреннее устройство, 
камеры (1924). Начальник тюрьмы Богданов. Подтасовка фактов при 
ведении следствия. Фальсификация обвинения. Допрос Ф.Э.Дзержин- 
ским. Вербовка на службу в ГПУ. Голодовка, тюремная больница им. 
доктора Ф.П.Гааза. Сопалатники банкир И.Г.Гольдман, кн. Н.Д.Голи
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цын и др. Дело «лицеистов». Массовые казни осужденных. Сионисты 
и анархисты. Этап в пересыльный лагерь в Кемь. Соловецкий лагерь 
особого назначения. Начальник лагеря Михельсон. Распорядок дня, 
условия жизни заключенных, труд и быт, лазарет в лагере. Массовая 
гибель заключенных. Доносительство, наказания. Солагерники. Мос
ковская Бутырская пересыльная тюрьма. Освобождение.

3754. Сидоров Д.А. Расстрел // НВр. 1929. 6 авг. (№ 2748). С. 2—3. 
То же. В Бутырской тюрьме // Сопротивление большевизму,

1917-1918 гг. М., 2001. С. 439-447.
1917—1918. Участие автора-журналиста в организации «Союза за

щиты родины и свободы». Заключение в Бутырской тюрьме в Москве. 
Сокамерники — министры Временного правительства И.Г.Щеглови- 
тов, А.Н.Хвостов. Посещение тюрьмы Ф.Э.Дзержинским и Л.Б.Каме
невым, перевод министров в одиночные камеры. Отправка автора во 
Внутреннюю тюрьму ВЧК на Лубянку, затем в Петровский парк на 
расстрел. Побег с места казни.

3755. Смазнов В. В Харьковской чрезвычайке: (Поучит, воспоми
нание) // ВК. 1939. № 263. С. 16-18.

1920. По личным воспоминаниям и рассказу очевидца, служивше
го в Харьковской чрезвычайной комиссии. Пытки и убийства заклю
ченных, зверства председателя ЧК матроса С.А.Саенко и его сподвиж
ников.

3756. Сокол К. Харьковская тюрьма ГПУ: Арест и смерть кн. Дол
горукова И ПН. 1935. 14 июня (№ 5195). С. 3.

1923—1927. Прибытие с эшелоном заключенных в Харьков. Пре
бывание в Доме предварительного заключения, затем в одиночной ка
мере тюрьмы ГПУ, условия содержания (нояб. 1924—1926). Началь
ник ГПУ В.А.Балицкий. Знакомство с помощью азбуки Морзе с за- 
ключеннным в соседней камере кн. Пав.Д.Долгоруковым (1926). До
прос князя в камере, его заключительная речь. Расстрел Долгорукова 
и сокамерника автора А.А.Попова-Каратова (май 1927).

3757. Соколов Б.Ф. Из советской тюрьмы: (Пережитое) // ПН. 
1920. 25, 30 сент. (№ 130, 134). С. 2-3.

Февр. 1920 — май 1920. Эвакуация из Мурманска на пароходе 
«Владимир Русанов». Повреждение судна, дрейф по Белому морю. 
Арест красными матросами вблизи полуострова Иоканьга, отправка в 
Мурманскую тюрьму, затем в Москву. Заключение во Внутренней 
тюрьме ВЧК на Лубянке и Бутырской. Состав заключенных, быт и 
нравы, тюремные порядки. Сыск и провокации. Следователи. Дела 
некоторых заключенных, роль взяток в их решении.

3758. Т-ский Дм. Светлой памяти одного чекиста: Из воспомина
ний И Память. Париж, 1979. Вып. 2. С. 525—533.

1923—1924. Заключение в Таганской пересыльной тюрьме в Мос
кве. Состав заключенных. Тюремный режим. Встреча автора в тюрьме 
с бывшим сотрудником Архангельского ГПУ А.Новиковым, его рас
сказ об уходе из карательных органов, выходе из РКП (б). Обоснова
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ние решения в письме в журнал «Социалистический вестник». Сведе
ния о дальнейшей судьбе Новикова.

3759. Т-ский Дм. Случай с Катаняном // Память. Париж, 1980. 
Вып. 3. С. 416-417.

Окт. 1923. Посещение Таганской тюрьмы прокурором по надзору 
за органами ГПУ большевиком Р.П.Катаняном. Его разговор с заклю
ченными о тюремной жизни. Вмешательство в разговор представителя 
тюремной администрации. Разоблачение последнего эсером А.Д.Вы
соцким как тюремщика, посадившего Высоцкого и Катаняна в карцер 
в Бутырской тюрьме за перестукивание в 1904 г. Уход Катаняна из 
тюрьмы.

3760. Фокскрофт Е.Г. Моя встреча с А.Л.Толстой // НЖ. 1980. 
№ 138. С. 122-129.

1920-е, 1960-е гг. Встреча с А.Л.Толстой в штаб-квартире Толстов
ского фонда в Нью-Йорке (1960-е), ее воспоминания о своем пребы- 
ваниии в советской тюрьме в одной камере с тетей автора Т.Кауль
барс.

3761. Чернова-Колбасина О.Е. Воспоминания о советских тюрь
мах. — Париж: Изд. Париж, группы содействия партии социалистов- 
революционеров, 1922. — 33 с.

1920—1921. Заключение в московских (Внутренняя тюрьма ВЧК 
на Лубянке, Бутырская, Новинская уголовная женская) и ярославской 
тюрьмах. Тюремный режим, положение заключенных, голод. Произ
вол чекистов. Помощь Политического Красного Креста. В тексте — 
письмо автора к В.М.Зензинову.

3762. Чернова-Колбасина О.Е. Новая мораль: Из тюрем, впечатле
ний / О.Колбасина // ВР. 1922. № 5(33). С. 1 — 12.

1920. Заключение во Внутренней тюрьме ВЧК на Лубянке (Мос
ква). Состав заключенных, их характеристики. Провокация и шпио
наж как метод работы ЧК.

3763. Шнеерсон И.И. Записки об аресте / Сост. и пер. с иврита 
Д.А. Гуревича; Послесл. М.Х.Левина. — Brooklyn (N.Y.): Friends of 
Refugees of Eastern Europe, 1980. — 224 с.: ил. — Примеч. — В прил.: 
Выдержки из выступлений авт. (1941), другие материалы.

Июнь—окт. 1927. Арест автора по распоряжению ОГПУ в Ленин
граде во время массовых арестов религиозных деятелей, обыск в квар
тире. Отправка в Дом предварительного заключения на Шпалерной 
улице. Процедура приема арестованных, отношение к ним конвоя. 
Служащие тюремной канцелярии. Допросы. Следователи. Обвинение 
автора в контрреволюционной деятельности, вынесение смертного 
приговора. Заключение в камере смертников. Тюремный режим, отно
шения с сокамерниками. Реакция российской и мировой еврейской 
общественности на известие об аресте и угрозе расстрела автора, об
разование «Комитета спасения ребе», сбор подписей под обращением 
к советскому правительству, меры дипломатического воздействия за
рубежных стран. Помощь Е.П.Пешковой и возглавляемого ею Поли
тического Красного Креста. Замена расстрела десятилетним сроком 
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заключения в Соловецком лагере особого назначения, затем трехлет
ней ссылкой в Кострому. Жизнь в ссылке. Переезд в пос. Малаховка 
(Московской обл.) после помилования. Оформление разрешения на 
выезд из СССР, вывоз библиотеки любавичских ребе. В тексте — био
графические сведения об авторе и его дальнейшей жизни на Западе.

3764. Шнеерсон И.И. Таммуз 12, июнь 23: [Отр. из воспомина
ний] //Алеф. 1982. № 17. С. 9—11.

Июнь 1927. Арест. Дом предварительного заключения на Шпалер
ной улице в Ленинграде. Вызов автора к тюремному начальству в 
день 12-го Таммуза (по еврейскому времяисчислению (23 июня по 
григорианскому календарю)), оскорбление тюремщиками его религи
озных чувств. Рассказы конвоира о предсмертных муках смертников.

Расстрел царской семьи.
Репрессии против членов императорской фамилии

3765. Тобольский дневник одной из приближенных к царской семье // 
АРР. 1926. Т. 17. С. 301-3041.

То же//АРР. М., 1993. Т. 17.
1 янв. — 4 мая 1918. Размещение царской семьи и ее приближен

ных в Тобольске. Условия полутюремного режима. Замена солдат ох
раны красногвардейцами. Вывоз Николая II, имп. Александры Федо
ровны, вел. княжны Марии Николаевны и доктора Е.С.Боткина в 
Екатеринбург. Подготовка к отъезду других членов семьи.

3766. Бехтеева Е.С. Телеграмма государя // ПР. 1958. № 23. С. 9.
Сент.—окт. 1918. Жизнь с семьей в г. Ельце Орловской губ. Пере

писка с великими княжнами, дочерьми Николая II, в период пребы
вания царской семьи в Тобольске. Получение телеграммы от Нико
лая II. Отъезд автора за границу.

3767. Брюммер К.Ф. Последние дни вел. кн. Николая Михайлови
ча / Бруммер И НВр. 1921. 20 нояб. (№ 174). С. 2—3.

1918—1919. Последние дни жизни вел. кн. Николая Михайловича. 
Тайная переписка с ним во время его заключения. Настроение вел. 
кн., со слов сокамерника. Расстрел Николая Михайловича и великих 
князей Георгия Михайловича, Павла Александровича, Дмитрия Кон
стантиновича в Петропавловской крепости (1918). Встреча в Париже с 
офицером, бежавшим из России, его рассказ о расстреле великих кня
зей.

3768. Булыгин П.П. Попытка спасения Николая II и царской 
семьи: (По лич. воспоминаниям) // Сегодня. 1928. 1, 3 июля

1 Автор дневника предположительно гоф-лектрисса императрицы Александ
ры Федоровны Шнейдер Екатерина Адольфовна (1856—1918) (см.: Диль Э. В 
Екатеринбурге: [Поездка за цар. бумагами] // АРР. М., 1993. Т. 17. С. 297). 
АМордвинов в публ. «Письмо в редакцию» (АРР. М., 1993. Т. 18. С. 319) счи
тает автором дневника Гендрикову Анастасию Васильевну (1886—1918), фрей
лину императрицы.
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(№№ 174, 176); По следам убийства царской семьи: (По лич. воспо
минаниям участника расследования Н.А.Соколова) // Сегодня. 1928. 
5, 8, 15, 17, 24, 26, 29 июля (№№ 178, 181, 188, 190, 197, 199, 202); 
3, 7, 18 авг. (№№ 207, 211, 222). С. 2, 3, 4 [во всех номерах]. — Публ. 
под разн. загл. — Подпись: П.Б.

То же [отр.] И НВр. 1928. 7 июля (№ 2152).
1 мая 1918 — нач. 1920. Решение автора об участии в спасении 

имп. Николая II и его семьи. «Центр национального объединения* в 
Москве. Поездка по поручению А.В.Кривошеина и Вл.И.Гурко в Ека
теринбург. Арест, пребывание в тюрьме, бегство, возвращение в Пет
роград. Переход через немецкие посты на Украину. Организация ох
раны имп. Марии Федоровны, великих князей Николая Николаевича 
и Петра Николаевича в Крыму. Вторичный отъезд в Сибирь морем 
вокруг Юго-Восточной Азии. Генеральный консул России в Гонконге
B. О.Эттинген. Прибытие автора во Владивосток, встреча с В.С.Ботки- 
ным. Известие о гибели Николая II и его семьи. Поездка в Омск к 
следователю Н.А.Соколову для помощи в ведении следствия. Внеш
ний облик, манера поведения Соколова. Отношение к следствию не
которых белых офицеров. Штаб адм. А.В.Колчака. Ген.-лейт. М.К.Ди- 
терихс. Посещение автором и Соколовым в Чите могил убитых в Ала
паевске вел. кн. Елизаветы Федоровны, князей Иоанна и Игоря Кон
стантиновичей (авг. 1919). Расстрел участника убийства царской семьи 
П.Т.Самохвалова в Омске. Перевоз материалов следствия по приказу 
Дитерихса из Читы в Верхнеудинск, затем в Харбин. Дальнейший их 
вывоз в Европу благодаря помощи П.А.Жильяра и командующего 
французскими войсками в Сибири ген. М.Жанена. Отъезд Соколова, 
затем автора в Париж. В тексте — история гибели Николая II и его 
семьи по материалам следственного дела; отрывки из дневника 
М. Г. Соловье вой (дочери Г. Е. Распутина); рассказ Т.Е. Мельник (дочери 
Е.С.Боткина) следствию; фотографии.

3769. В.К. О последних днях пребывания в тюрьме великих князей 
Павла Александровича, Николая и Георгия Михайловичей и Дмитрия 
Константиновича // РСвК. 1972. № 198. С. 2—5.

1918. Содержание автора в тюрьме «Кресты» в Петрограде, пере
вод в Дом предварительного заключения. Состав заключенных. Пре
бывание вел. князей в тюрьме. Передачи от жены вел. кн. Павла 
Александровича кн. О.В.Палей, ее хлопоты о заключенных. Освобож
дение автора, прощание с вел. князьями. Известие об их расстреле.

3770. Вильтон Р.А. Последние дни Романовых / Пер. с англ, и 
предисл. А. М. Вол конского. — Берлин: Кн. магазин «Град Китеж», 
1923. — 124 с.: ил.

То же. — М., 1998; // Последние дни Романовых. М., 1991.
C. 363-476.

1918—1919. По личным воспоминаниям и показаниям свидетелей. 
Личность имп. Александры Федоровны. Посещение автором Ипатьев
ского дома в Екатеринбурге. Планировка дома. Описание места убий
ства. Условия содержания узников, обращение с ними охраны, со 
слов очевидцев. Расстрел Николая II, его семьи и сопровождающих их 
лиц в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. Осмотр автором места уничтоже
ния останков. Раскопки в лесу под руководством ген. М.К.Дитерихса, 
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уполномоченного А.В.Колчаком на ведение расследования. Осушение 
и исследование шахт. Судебный следователь Н.А.Соколов. В тексте — 
документы о подробностях убийства, его руководителях и исполните
лях.

3771. Г.Б. Об убийстве великого князя Михаила Александровича: 
(Воспоминания очевидца) // Руль. 1929. 13 янв. (№ 2472). С. 5.

12—13 июля 1918. Обстоятельства вывоза вел. кн. Михаила Алек
сандровича и его секретаря из Перми.

3772. Гавриил Константинович, князь. Месяц в тюрьме: Из дневни
ка И ИР. 1934. № 35(485) С. 8-9.

Авг. 1918. Арест, следствие в Доме предварительного заключения 
(Петроград). Тюремный быт, отношение стражи, следователь комис
сар Богданов. Встреча в тюрьме с великими князьями: Дмитрием 
Константиновичем, Павлом Александровичем, Николаем и Георгием 
Михайловичами. Массовые расстрелы арестованных после убийства 
М.С.Урицкого, гибель вел. кн. Дмитрия Константиновича.

3773. Диль Э. В Екатеринбург: (Поездка за цар. бумагами) // АРР. 
1926. Т. 17. С. 293-297.

Тоже//АРР. М., 1993. Т. 17.
Конец июля — нач. авг. 1918. Прибытие в Екатеринбург по пору

чению Томского университета для получения документов убитых чле
нов царской семьи. Посещение дома Н.Н.Ипатьева, осмотр внутрен
него помещения, описание содержимого чемоданов, книг, икон, озна
комление с дневником царевича Алексея. Переговоры с комендантом 
города о выдаче дневников и других документов.

3774. Иванов Ив. Рассказ комиссара Яковлева и Ивана Иванова о 
переезде государя и царской семьи из Тобольска в Екатеринбург // 
РЛ. 1921. Кн. 1. С. 150-155.

Апр. 1918. Условия содержания царской семьи в Екатеринбурге. 
Отношение горожан к арестованным. В тексте — фрагменты из рас
сказа чрезвычайного комиссара ВЦИКа В.В.Яковлева о переезде цар
ской семьи из Тобольска в Екатеринбург.

3775. Иоанн, протоиерей. Последние богослужения для царской 
семьи / Сторожев // НВести. 1988. № 413. С. 5—6.

То же // РЛ. 1925. Кн. 7. С. 190-193.
2 июня, 14 июля 1918. Посещения по вызову охраны Ипатьевского 

дома в Екатеринбурге, проведение богослужения для царской семьи. 
Внешний облик членов семьи, атмосфера во время службы.

3776. Манухин И.И. Письмо в редакцию // ПН. 1934. 14 окт. 
(№ 4952). С. 5.

1918. Хлопоты автора в качестве члена Политического Красного 
Креста об освобождении из тюрьмы в Петрограде кн. Гавриила Кон
стантиновича. Врачебное освидетельствование великих князей, содер
жащихся в Доме предварительного заключения на Шпалерной улице.
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3777. Мария Павловна, великая княгиня. Бегство великой княгини 
Марии Павловны // Сегодня. 1930. 31 июля (№ 209). С. 8.

Июль 1918. Выезд с супругом кн. М.С.Путятиным и его братом по 
разрешению местного совета из Царского Села через Петроград в 
Оршу. Перипетии получения визы от украинского комиссара для 
въезда на Украину, оккупированную немцами. Путь до Киева.

3778. Матвеев А. Алапаевская трагедия: По арх. данным вел. кн. 
Андрея Владимировича // ИР. 1934. № 35(485). С. 4—6.

Март 1918 — апр. 1920. Ссылка Романовых в Пермь и Екатерин
бург. Заключение князей Игоря Константиновича, Константина Кон
стантиновича, Иоанна Константиновича, вел. кн. Сергея Михайлови
ча, кн. В.П.Палей в Алапаевске (май 1918), их жизнь в ссылке, по по
казаниям свидетелей, режим заключения, конфискация имущества 
(июль 1918). Убийство князей на шахте Нижне-Селимская по Верхо
турскому тракту. Похороны останков в Алапаевском соборе после воз
вращения армии А.В.Колчака, дальнейшая отправка их в Читу, затем 
в Китай. Захоронение в кладбищенской церкви св. Серафима Саров
ского при русской духовной миссии в Пекине (апр. 1920).

3779. Несмелое А. Матрос Володя: О попытке освобождения Госу
даря и его семьи из Ипатьевского дома // ЛучА. 1941. № 83. С. 2—5.

Июль 1918. Запись рассказа бывшего делопроизводителя 2-го лаза
рета 46-й пехотной дивизии о заговоре матросов Балтийского флота с 
целью спасения царской семьи и их попытке освобождения Николая II 
из Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

3780. Норд Л.А. Исповедь Белобородова // РМ. 1951. 25 мая 
(№ 348). С. 3; 30 мая (№ 349). С. 3, 7.

1918, конец 1920-х гг. Работа автора по инвентаризации библиоте
ки Александровского дворца в Царском Селе, внутреннее убранство 
дворца (конец 1920-х). Приезд А.Г.Белобородова, его рассказ об убий
стве царской семьи и своем участии в нем в 1918 году.

3781. Оржеховский В.Г. Страничка «красного террора»: (Петро
град, 1918-1919 гг.) Ц НаЧС. 1925. № 8. С. 99-108.

То же [отр.] Подробности убийства великого князя Павла Алек
сандровича И Сегодня. 1925. 18 янв. (№ 14).

Арест автора на ст. Витебск. Витебская тюрьма, отправка в Петро
градскую Чрезвычайную комиссию. Дерябинская тюрьма на Гутуев- 
ском о-ве. Камера офицеров, их ежедневные расстрелы. Перевод авто
ра в тюремный госпиталь. Посещение в качестве старосты этажа вел. 
кн. Павла Александровича в его одиночной палате. Разграбление лич
ных вещей вел. кн., его расстрел вместе с другими великими князьями 
во дворе Петропавловской крепости (по рассказу госпитального 
врача).

3782. Палей О.В. Расстрел великих князей // НВр. 1926. 29, 
30 янв. (№№ 1424, 1425). С. 2.

Авг. 1918 — янв. 1919. Заключение вел. кн. Павла Александровича 
в тюрьме на Шпалерной в Петрограде вместе с его двоюродными бра
тьями великими князьями Дмитрием, Константином, Николаем и Ге
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оргием Михайловичами. Хлопоты автора перед женой М.Горького 
М.Ф.Андреевой об освобождении Павла Александровича, перевод его 
в госпиталь на о-в Голодай, подготовка побега. Отказ вел. князя от 
побега в связи с пребыванием в тюрьме его братьев. Расстрел великих 
князей.

3783. Петухов П.Р. Кровавая ночь России // Часовой. 1950. 
№ 299. С. 13-14.

1918, 1940—1942. Жизнь в Свердловске, учение на факультете жур
налистики Свердловского университета (1940—1942). Участие во 
встрече студентов-выпускников с бывшим верх-исетским военным ко
миссаром П.З.Ермаковым, его характеристика. Рассказ Ермакова о 
расстреле царской семьи в Екатеринбурге.

3784. Пфейлидер-Франк Л.К. Как умерла царская семья // ПР. 
1958. № 18. С. 5-8.

Др. публ. Как погибла царская семья: Свидетельство очевидца 
И.П.Мейера: Пер. с нем. — М., 1990. — 32 с.

Апр.—июль 1918. По воспоминаниям бывшего австрийского воен
нопленного, в описываемое время начальника мобилизационного от
дела Уральского военного окр., большевика И.П. (в тексте Г.) Мейера. 
Размещение членов царской семьи и обслуживающего их персонала в 
доме Н.Н.Ипатьева в Екатеринбурге. Жизнь и поведение узников, их 
охрана. Заседание Военно-революционного комитета (ВРК) в Екате
ринбурге по вопросу об участи царской семьи (7 июля), решение об 
ее уничтожении. Позиция большевистского руководства в центре в 
отношении Романовых. Отказ доктора Е.С.Боткина покинуть царскую 
семью. Подготовка и проведение расстрела царской семьи и сопро
вождавших ее лиц в подвале Ипатьевского дома, сожжение тел уби
тых. Участники акции, роль председателя ВРК А.Мебиуса, военного 
комиссара Ф.И.Голощекина, председателя Уральского облсовета 
А.Г.Белобородова, председателя Екатеринбургской ЧК Я.М.Юровско
го, П.Л.Войкова1.

3785. Риза-Кули-Мирза А.П. Камердинер Николая II Чемодуров / 
Каджар, принц // НРС. 1936. 23 февр. (№ 8425). С. 2.

1918. Пребывание в Екатеринбурге во время заключения царской 
семьи в Ипатьевском доме. Приход к автору камердинера царя — 
Т.И.Чемодурова, его рассказ об обстановке, окружающей заключен
ных, поведении охраны.

3786. Романова А.Р. Как был спасен князь Гавриил Константино
вич: Воспоминание // ИР. 1934. № 35(485). С. 10-12; № 36(486). 
С. 6-7; № 37(487). С. 14-15, 18; № 38(488). С. 6-7; № 39(489). 
С. 14—15; N° 40(490). С. 18—20. — Критич. замеч. и доп.: Ману
хин И.И. Воспоминания о 1917—18 гг. // НЖ. 1958. № 54. С. 97— 
116.

1 Аннотация составлена по тексту публ. «Как погибла царская семья» (М., 
1990).
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То же // Гавриил Константинович, вел. кн. В Мраморном дворце. 
Нью-Йорк, 1955. С. 329-361; СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 227-249.

26 февр. 1917 — нояб. 1918. Обстановка на улицах Петрограда в 
первый день после Февральской революции. Визит автора к А.Ф.Ке
ренскому по поводу прекращения выдачи денег из Департамента уде
лов. Регистрация в ЧК членов семьи Романовых после Октябрьского 
переворота. Обыск в доме, арест больного мужа, помещение его в Дом 
предварительного заключения. Хлопоты автора о его освобождении, 
визиты к М.С.Урицкому. Содействие М.Горького, М.Ф.Андреевой, 
доктора И.И.Манухина и других лиц в переводе вел. кн. из тюрьмы в 
клинику И.Л.Герзони. Переезд князя на квартиру Горького. Выезд в 
Финляндию.

3787. Сегадаев Ф.В. Новое в судьбе царской семьи: (Со слов бли
жайшего участника охраны семьи в Царском Селе, Тобольске и Ека
теринбурге) И Возрождение. 1959. № 89. С. 78—99; № 90. С. 78—90; 
№ 91. С. 46-59.

1917—1918, 1938, 1947. Встреча с Логиновым — бывшим стрелком 
из охраны царской семьи в Царском Селе и в сибирской ссылке 
(1947). Рассказ Логинова о попытке спасения Николая II в Тобольске, 
расстреле царской семьи в Екатеринбурге и судьбе вел. княжны Анас
тасии (1907—1918), посещении им предполагаемой могилы расстре
лянных на шахте в Коптяках (1938).

3788. Семчевская Е.В. Воспоминания о последних днях жизни ве
ликих князей в г. Екатеринбурге // ДО. 1921. № 10. С. 27—32.

1918. Обстановка в Екатеринбурге после перевода сюда царской 
семьи из Тобольска. Содержание вел. кн. Сергея Михайловича, кня
зей Игоря и Иоанна Константиновичей, кн. В.П.Палей в екатерин
бургской гостинице. Встречи автора и ее мужа с вел. кн. Сергеем Ми
хайловичем и кн. Палей, рассказ вел. князя о жизни в Перми, чтение 
Палеем своих стихов. Увоз князей из Екатеринбурга. Занятие города 
войсками белых.

3789. Серафим, игумен. Перевезение тела и погребение великой 
княгини Елизаветы Федоровны: Из докл. игумена Серафима // ДО. 
1921. № 6. С. 34-37.

Июль 1918 — янв. 1921. Убийство вел. кн. Елизаветы Федоровны, 
ее послушницы Варвары, вел. кн. Сергея Михайловича, князей Иоан
на, Игоря и Константина Константиновичей, кн. В.П.Палей в Алапа
евске Пермской губ. Занятие Пермской губ. армией А.В.Колчака, по
гребение жертв в склепе Свято-Троицкого собора. Осложнение обста
новки в связи с отступлением армии, вывоз тел автором на восток по 
распоряжению военного командования, временное погребение их в 
Покровском женском монастыре в Чите (до февр.—марта 1920). Даль
нейший маршрут следования, трудности в пути, содействие атамана 
Г.М.Семенова, японских и китайских властей. Похороны великих 
князей в Пекине в кладбищенской церкви св. Серафима Саровского 
(апр. 1920). Перевоз тела вел. кн. Елизаветы Федоровны в Порт-Саид, 
затем в Иерусалим, похороны в церкви св. Марии Магдалины (янв. 
1921).
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3790. Смолин И.С. Алапаевск // Первопоходник. 1972. № 8. С. 3—13.
Сент. 1918. Занятие белыми Алапаевска. Назначение и служба ав

тора начальником гарнизона. Работа контрразведки, арест членов Ала
паевского Совета. Обнаружение тел членов Дома Романовых: вел. кн. 
Елизаветы Федоровны, вел. кн. Сергея Михайловича, князей Кон
стантина, Иоанна, Игоря Константиновичей; кн. В.П.Палей, помеще
ние их в церковь, паломничество к ним населения. Погребение тел в 
каменном склепе. Сведения об условиях содержания и казни заклю
ченных. Предварительное следствие, сбор и отправка автором ящиков 
с вещами и документами Романовых в Екатеринбург. Отъезд автора из 
Алапаевска.

3791. Соколов К.В. Попытка освобождения царской семьи (де
кабрь 1917 г. — февраль 1918 г.) // АРР. 1926. Т. 17. С. 280—292.

Тоже//АРР. М., 1993. Т. 17.
Приезд в Москву с фронта. Вступление в тайную офицерскую ор

ганизацию, план освобождения царской семьи. Епископ Камчатский 
и Петропавловский Нестор (Н.А.Анисимов). Поездка в составе груп
пы офицеров в Тобольск. Арест, допросы. Высылка из Тобольска^

3792. Сперанский В.Н. Цареубийство в Екатеринбурге: (По данным 
лич. расследования) // Сегодня. 1926. 17 янв. (№ 13). С. 6—7; 19, 21 — 
23, 28 янв. (No 14, 16-18, 21). С. 4; 29, 30 янв. (№ 22, 23). С. 5; 
2 февр. (N2 25). С. 4-5; 3 февр. (№ 26). С. 5; 5 февр. (№ 28). С. 4; 
9 февр. (N9 31). С. 6; 10 февр. (№ 32). С. 5.

1920-е гг. Посещение дома Н.Н.Ипатьева в Екатеринбурге. Свиде
тельства местных жителей о последних месяцах жизни членов царской 
семьи.

3793. Трубецкой А.Е. История одной попытки // Часовой. 1933. 
№ 114/115. С. 31-33; 1934. № 118/119. С. 29-30; № 120. С. 21-23.

То же И Россия воспрянет. М., 1996. С. 519—526.
Окт. 1917 — февр. 1918. Деятельность конспиративных офицер

ских организаций в Москве. План освобождения царской семьи из 
плена. Поездка в составе группы офицеров из Москвы в Челябинск. 
Разведывательный выезд одного из членов группы в Тобольск. Воз
вращение в Москву, причины неудачи.

3794. Халибуртон Р. Как убили царскую семью: Отр. из кн.: Пер. с 
англ. // НРС. 1972. 30 июля (№ 22692). С. 2, 8.

1918, 1930-е гг. Поездка автора в СССР (1930-е), поиски свидете
лей убийства царской семьи в Екатеринбурге (Свердловске). Началь
ник свердловской тюрьмы П.З.Ермаков — участник расстрела, его 
рассказ о приезде царской семьи в Екатеринбург. Бытовые условия, 
распорядок дня семьи, состояние здоровья цесаревича Алексея. Отно
шение охраны к заключенным. Комендант Ипатьевского дома А.Д.Ав
деев, председатель Екатеринбургской ЧК Я.М.Юровский. Получение 
приказа об уничтожении царской семьи, поиски места захоронения. 
Расстрел, вывоз и сожжение трупов. Отступление красных из Екате-

1 Имена действующих лиц приведены под инициалами. 
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ринбурга. В конце текста — сведения о результатах следствия Н.А.Со- 
колова.

1930-е — 1940-е гг.

3795. Рождественский дед: (Святоч. быль) // Часовой. 1948. № 270. 
С. 14—15. — Подпись: Киевлянин.

1937—1938. Массовые репрессии в стране. Заключение автора в 
Лукьяновской тюрьме (Киев). Тюремный режим. Сокамерники. Мето
ды проведения следствия, допросы обвиняемых. Посещение тюрьмы 
«чрезвычайным» прокурором Коганом.

3796. Татьяна: (Из жизни с уголовниками) // РСвК. 1957. № 60. 
С. 25—30. — Подпись: Зе-Ка.

1933. Этапирование автора — политической заключенной в партии 
с уголовниками через Новосибирскую и Петропавловскую пересыль
ные тюрьмы до Ленинграда и Кеми. Нравы уголовников.

3797. А.Б. Политические арестованные за годы войны: (Рассказ 
невозвращенца лейтенанта войск НКВД) // СВ. 1946. № 7/8. С. 183— 
184.

1940—1944. Конвоирование заключенных из Бутырской тюрьмы в 
особый распределительный лагерь под Москвой. Национальный со
став арестованных во время войны. Отправка партии заключенных 
меньшевиков и эсеров в Сибирь.

3798. А.М. На Кубани в 1937 году: Письмо из Ди-Пи лагеря // 
СВ. 1948. № 45. С. 96.

Воспоминания в форме письма. Состояние сельского хозяйства, 
народного образования в Краснодарском крае. Аресты интеллиген
ции, председателей городского совета Краснодара.

3799. А.П. От Варшавы до Берлина // ЗаЖЗ. 1948. № 1. С. 8—11.
1945. Запись рассказа сотрудника НКВД. Массовые репрессии 

против поляков и русских в Польше, в т.ч. служащих в Армии Крайо- 
вой. Работа оперативных групп НКВД в Бранденбурге и других горо
дах Германии. Судьба лиц, служивших в армии А.А.Власова.

3800. Алексеев В.И. Рассказ недавно бежавшего // Возрождение. 
1949. № 5. С. 101-122.

19 сент. 1939—1946. Запись воспоминаний А.Кременецкого — 
офицера польской армии. Арест Кременецкого после занятия Львова 
Красной Армией. Заключение в лагерях около пос. Иванское вблизи 
Петропавловска (Казахстан), затем в р-не Полтавы. Амнистия (сент. 
1941) в связи с набором в польскую армию. Работа в колхозе Цимлян
ского р-на Ростовской обл. Арест и пребывание в лагере военноплен
ных в стан. Тацинской во время немецкой оккупации. Освобождение 
лагеря советскими войсками (янв. 1943). Арест и заключение в совет
ских лагерях военнопленных в Ферганской обл., в г. Прокопьевске 
(Кемеровская обл.). Состав заключенных в начале, в конце и после 
Великой Отечественной войны. Условия содержания в лагерях, лагер
ные работы, тяжести этапов, обращение охраны, заболевания и смерт
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ность заключенных. Побег автора из Чистяковского лагеря (Донбасс, 
1948), блуждания по Украине, Заднепровью, переход польской, затем 
австрийской границы. Задержание в советской зоне оккупации в Ав
стрии, допросы и избиения. Побег, переход в американскую зону.

3801. Андреев Г.А. Трудные дороги. — Мюнхен: Т-во зарубеж. пи
сателей, 1959. — 156 с.

То же [с сокр.] Ц НЖ. 1955. № 42. С. 138-163; 1956. № 44. 
С. 143-168; № 47. С. 5-33; 1957. № 49. С. 5-45.

Конец 1920-х — нач. 1930-х гг. Исполнение автором обязанностей 
кассира, бухгалтера и завхоза в период заключения в лагере в Сибири. 
Побег из лагеря с Ю.Хвощинским, сведения о нем, черты его характе
ра. Переход через тайгу и горы, остановка в таежном селе. Задержа
ние, заключение в тюрьму, побег. Блуждания по тайге. Арест, пере
сыльные тюрьмы, состав заключенных. Сокамерники П.Твердохлеб и 
сын начальника управления НКВД в Ленинграде Ф.Д.Медведь. Эта
пирование в лагерь, следствие, ожидание приговора в лагпункте Пио
нерный. Замена расстрела заключением в Соловецком лагере особого 
назначения.

3802. Арц К. На нелегальном положении в Советском Союзе // 
НРС. 1952. 13, 16-19 сент. (№№ 14749, 14752-14755). С. 2.

1920—1938. Отступление с армией Вооруженных Сил Юга России 
(ВСЮР), тиф. Жизнь на Кавказе по чужим документам, переезды в 
связи со страхом разоблачения. Арест органами НКВД (1938), допро
сы, методы ведения следствия. Условия содержания в тюрьме, сока
мерник-провокатор. Освобождение.

3803. Баазова Ф.Д. Прокаженные / Послесл. М. Занда; Ред. 
Р.А.Зернова. — Израиль: Б-ка Алия, 1980. — 220 с.: ил., порт. — (Б-ка 
Алия; 76).

То же [с сокр.] // ВиМ. 1976. № 4. С. 169-217; № 5. С. 167-205; 
№ 6. С. 173-211.

1937—1941. Репрессии в Грузии. Творчество и карьера брата — пи
сателя и драматурга Г.Д.Баазова, арест его в Москве (янв. 1938), хло
поты о его освобождении. Арест отца Д.Баазова и брата Х.Д.Баазова в 
Тбилиси (апр. 1939). Рассмотрение дела отца в Верховном суде Гру
зии, его выступления с рассказом о своей общественной деятельности 
среди грузинских евреев, вынесение смертного приговора. Хлопоты 
автора в Москве об освобождении отца. Протест по его делу на засе
дании Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
СССР, отмена приговора. Работа автора в Ленинградской областной 
коллегии адвокатов (1939—1941). Освобождение брата Х.Д.Баазова. 
Поездка в Тбилиси, свидание с отцом в тюрьме (1940). Посещение 
органов НКВД, Всероссийской и Всесоюзной прокуратуры с целью 
получения сведений о судьбе брата Г.Д.Баазова. Известие о расстреле 
брата (март 1941). Поступление в Московскую коллегию адвокатов. 
Утро в Москве 22 июня 1941 г.

3804. Балашов М. Груша Дюшес // НРС. 1961. 17 мая (№ 17600). 
С. 2.
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1938. Встреча в лагере с матросом с крейсера «Аврора» Трофимо
вым (1938), рассказ последнего о своей службе комендантом дворца 
им. M.С.Урицкого в Ленинграде, о доносах на него в НКВД и аресте. 
Расстрел Трофимова в лагере без суда и следствия.

3805. Бегин М. В белые ночи / Ред. и авт. предисл. Н.Рубинштейн; 
Пер. с иврита Л.Злотник. — Тель-Авив, 1978. — 319 с.

То же. — М., 1993.
Сент. 1940—1942. Арест в Вильнюсе, обвинение в антисоветской 

деятельности. Заключение в вильнюсской тюрьме «Лукишки», состав 
заключенных. Ночные допросы, методы работы следователей. Очная 
ставка с сионистом Я.Шехтером. Голодовка заключенных. Отправка 
автора в Печорский лагерь (Печорлаг, Коми АССР, 1941). Лагерные 
работы. Условия труда, быт заключенных. Лагерная больница. Столк
новения с уголовниками. Рассказы политических заключенных о 
своих судьбах. Бывший заместитель редактора газеты «Правда» Гарин. 
Освобождение автора вместе с другими заключенными-гражданами 
Польши. Жизнь в Средней Азии. Условия существования советских 
людей, очереди, привилегированное положение чиновников и работ
ников НКВД. Бытовой антисемитизм. Угроза повторного ареста. Об
стоятельства вступления автора в польскую армию ген. В.Андерса.

3806. Бергер И.Б. Крушение поколения: Воспоминания / Пер. с 
англ. Я.Бергера. — Firenze: Aurora, 1973. — 329 с. — Имен. указ.

То же [отр.] Из тюремных воспоминаний // НЖ. 1963. № 74. 
С. 178—185; Как был убит сын Сергея Есенина // Сеятель. 1964. 
№ 109. С. 19-21.

1935—1956. Арест, содержание в Бутырской тюрьме, заключен
ные — ученый-метеоролог, член-корреспондент Академии наук
A. М.Лорис-Меликов, бывший член правительства А.Ф.Керенского
B. С.Шафранов. Мариинский лагерь в Западной Сибири, условия со
держания заключенных. Рабочий Н.А.Емельянов, сотрудник «Правды»
А.Д.Аграновский, поэт П.С.Парфенов, старый большевик В.П.Юркин 
и другие заключенные. Перевод в лагерь в Горной Шории (Алтай). 
Внутренняя тюрьма НКВД на Лубянке в Москве, пересмотр дела (апр.
1936) . Встречи в тюрьме с сыном Л.Д.Троцкого С.Л.Седовым (февр.
1937) . Сведения о заключении деятелей троцкистской оппозиции 
(К.Б.Радека, Г.Л.Пятакова, И.Н.Смирнова) и уничтожении троцкис
тов в Воркутинском лагере (1937). Встречи в Бутырской тюрьме с 
сыном С.А.Есенина Г.(Ю.)С.Есениным и молодыми ленинградскими 
оппозиционерами (1937). Совместное заключение с философом 
А.Ю.Айхенвальдом в Соловецком лагере (1938), его рассказ о следст
вии по делу Н.И.Бухарина и очной ставке с ним. Меньшевики в лаге
рях и тюрьмах: Э.Э.Понтович (юрисконсульт ЦИКа), Л.И.Инжир 
(главный бухгалтер Беломорстроя и ГУЛАГа), Б.М.Бухштаб (ссыль
ный в с. Казачинском Красноярского края). Духовенство в лагерях. 
Вторичный арест в лагере после окончания срока (1941), допросы, 
смертный приговор. Норильская лагерная больница (1942—1943). 
Массовые расстрелы в Норильлаге во время Великой Отечественной 
войны. Перевод в Александровскую тюрьму Иркутской обл. (1948), 
затем спецлагерь особого режима в Тайшете. Отношение лагерной ад
министрации к заключенным-немцам. Судьба заместителя начальника
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отдела Генштаба А.А.Кравцова. Освобождение (1951), жизнь на посе
лении в Красноярском крае. Возвращение из ссылки, реабилитация и 
выезд из СССР.

3807. Березов Р.М. В окружении ужасов // РМ. 1974. 29 авг. 
(№ 3014). С. 5.

1937 — дек. 1938. Аресты писателей. Обсуждение с писателем 
Д.А.Крептюковым положения в писательской среде. Доклад 
М.Е.Кольцова в клубе писателей после возвращения из Испании. Из
вестие об его аресте.

3808. Березов Р.М. Советские олимпиады: (Из воспоминаний сов. 
писателя-невозвращенца) // НРС. 1947. 10 авг. (№ 12890). С. 2, 5.

1936. Поездка автора на смотр народных талантов в Уваровский р- 
н Воронежской обл. Материальное положение и настроение населе
ния. Контроль местного начальства за подготовкой и проведением 
олимпиады. Исполнение крестьянином Е. И.Ежовым частушек с кри
тикой колхозной жизни, его арест.

3809. Бершадская Л.Л. Простое свидетельство // РМ. 1971. 2 сент. 
(№ 2858). С. 5.

1947. Встреча и разговор с Н.Н.Красновым младшим в пересыль
ной тюрьме г. Мариинска Кемеровской обл.

3810. Бойков М.М. Люди советской тюрьмы: [В 2 т.] / Предисл. 
Н.Чоловского. — Буэнос-Айрес: Сеятель, 1957. — T. 1, ч. 1: Конвей
ер. — 381 с.; Т. 2, ч. 2: Смертники; Т. 2 ч. 3: Холодногорск. — 399 с.

1937—1939. Арест (5 авг. 1937). Пятигорская тюрьма, допрос, об
винение в шпионаже и измене родине. Рассказы политзаключенных 
об арестах и пытках в тюрьмах НКВД с целью получения нужных 
следствию показаний. Пребывание в камере с угололовниками, их по
ведение, отношение к автору, быт, эпизоды из их жизни. Провал по
пытки побега заключенных из тюрьмы. Перевод автора в Ставрополь
скую городскую тюрьму. Общая камера для подследственных, ее 
режим и обитатели, тюремный «телефон и телеграф». Завершение 
следствия, ожидание расстрела в камере смертников, рассказы заклю
ченных о себе, конвойные и исполнители приговора, тюремная меди
цина. Пересмотр дела автора, новое следствие и пытки. Освобожде
ние, встреча с родными. В тексте — статистические данные о составе 
заключенных в тюрьмах Северного Кавказа (1936—1938), о террорис
тической молодежной группе «Мстители» и организации ею покуше
ния на М.И.Калинина в Кисловодске (1936), о партизанском отряде 
казака Т.Гриня (Т.Е.Гриневскова), его борьбе против коллективиза- 
циии и советской власти на Северном Кавказе.

3811. Вербицкий О. Бдительность: Истин, происшествие // РМ.
1948. 2 апр. (№ 51). С. 4.

1 мая 1937. Арест сотрудника Горстройпроекта Г.С.Гурьева-Гуро- 
вича на Красной площади во время первомайской демонстрации.

3812. Витов Н. Рассказ латышского крестьянина, бежавшего из 
СССР // НЖ. 1953. № 34. С. 212-241.
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Май 1941 — 1944. Арест после прихода советских войск в Латвию, 
тюрьма. Отправка латышских заключенных в Россию. Условия жизни 
в лагерях вблизи Нальчика и в Казахстане (под Алма-Атой). Посеще
ние лагеря для детей арестованных. Сборный лагерь латышей под 
Свердловском. Прибытие комиссии из Москвы, врачебный осмотр, 
запись латышей добровольцами в армию, отправка в военный лагерь в 
Горький. Определение автора санитаром в 125-й стрелковый полк 
Латвийской стрелковой дивизии в р-не Старой Руссы. Побег через 
линию фронта.

3813. Волохов М.В. Из записок советского адвоката // Возрожде
ние. 1952. № 19. С. 131-139; № 20. С. 112-128.

1929—1930-е гг. Участие в качестве адвоката в судебных процессах 
в период репрессий в Харькове, Киеве и других городах Украины, 
селах Вильховец и Иванском Киевской обл. Сведения о массовой 
ссылке неповинных граждан в Сибирь, гибели их в тюрьмах НКВД. 
Деятельность Коллегии адвокатов Украины, адвокат В.А.Черевинская. 
Арест автора.

3814. Георгиев П. Советский Бухенвальд // СВ. 1951. № 1. С. 19— 
22; № 3. С. 70; На стройке социализма // СВ. 1951. № 5. С. 116—119.

1938—1940. Работа на Юзовском металлургическом заводе в До
нбассе, арест по распоряжению НКВД. Отправка в г. Свободный Чи
тинской обл. — центр Байкало-Амурского лагеря (Бамлага). Количе
ство и состав заключенных. Работа по обслуживанию вагонов в лагере 
смерти — центральном изоляторе № 30 111 отдела Бамлага НКВД на 
Дальнем Востоке. Функционирование лагеря как фабрики смерти, ме
тоды умерщвления людей. Переброска этапом из Бамлага в Заполярье. 
Пересыльный пункт в Котласе. Строительство заключенными маги
страли Котлас-Воркута, условия их труда и жизни. Вольнонаемные в 
лагере. Функции оперчекистского отдела НКВД.

3815. Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: Хроника времен культа лич
ности. — Франкфурт/M.: Посев, 1967. — 432 с.

То же / Предисл. В.Аксенова. — New York, 1985.
Др. публ. [полностью] Т. 1—2. — Рига, 1989. — T. 1. — 317 с.: 

портр.; Т. 2. — 348 с.; — М., 1990. — 602 с.: ил.; — М., 1991. — 734 с.; // 
Даугава. Рига, 1988. bfehfe 7—12; 1989. №№ 1—6

То же [с сокр.] И Грани. 1967. № 64. С. 81 — 111; № 65. С. 51—99; 
№ 66. С. 45-151; 1968. № 67. С. 71-88; № 68. С. 9-100.

То же [отр.] Пасха на Колыме, 1940 // ВРСХД. 1967. № 83. С. 66— 
67; Крутой маршрут // Посев. 1967. № 7. С. 5—6; № 8. С. 3—4; № 9.
С. 3—4; № 10. С. 3—5; Бутырские ночи // НРС. 1977. 9 июня 
(№ 24278); Меа culpa Ц ВиМ. 1979. № 49. С. 52-61.

Дек. 1934—1955. Жизнь в Казани с семьей, муж П.В.Аксенов, сы
новья А.П.Аксенов и В.П.Аксенов. Работа в литературной редакции 
газеты «Красная Татария» и преподавателем вуза. Арест проф. 
Н.И.Эльвова, привлечение автора к ответственности по его делу, пар
тийное взыскание, отстранение от педагогической работы, обвинение 
в пособничестве «врагам народа». Ведение следствия в Москве и Ка
зани, исключение из партии (1937). Арест (15 февр. 1937), обвинение 
в членстве в подпольной террористической организации. Заключение 
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в тюрьму на Черном озере (Казань), тюремный режим, методы следст
вия, следователи Я.Я.Веверс, Царе веки й, майор Ельшин. Отправка в 
Москву, Бутырская и Лефортовская тюрьмы, приговор к 10-летнему тю
ремному заключению. Отбывание срока в Ярославском политизоляторе 
(лето 1937), дружба с сокамерницей Ю.Кареповой. Замена тюремного за
ключения содержанием в исправительно-трудовых лагерях (май 1939). 
Отправка на Колыму поездом до Владивостока, затем пароходом с груп
пой уголовниц до бухты Нагаево (авг. 1939). Этапирование в женский ла
герь в Эльгене (Магаданская обл.). Протест заключенных против лагер
ного режима, составление письма на волю. Отправка этапом на ст. Из
вестковую (Амурская ж.-д. Хабаровский край), работа в забое. Перевод в 
Тасканский лагерь (1944), знакомство с будущим мужем доктором 
АВальтером. Освобождение из лагеря (февр. 1947), жизнь на поселе
нии, переезд в Магадан (июль 1947). Хлопоты о сыне В.П.Аксенове, 
его приезд (окт. 1948). Арест автора (окт. 1949), приговор Особого со
вещания о пожизненном поселении на Колыме под гласным надзором 
МГБ. Освобождение (нояб. 1949), регистрация брака с А.Вальтером 
(1951). Переезд в пос. Нагаево. Реабилитация в Москве (1955)1.

3816. Гольдштейн П.Ю. Точка опоры. Кн. 1—3. — Иерусалим: 
Акад. Пресс, Б.г.

Кн. 1: В Бутырской тюрьме 1938 года. — 112 с.;
Кн. 2: В Бутырской и Лефортовской тюрьмах 1939 года. — 64 с.;
Кн. 3: 17 лет в лагерях жизни и смерти. — Иерусалим, 1982. — 113 с. 
То же [отр.] И Сион. 1972. N° 1. С. 12—19; Менора. 1976. № 11. 

С. 80-95; 1977. № 12. С. 77-91; № 13. С. 63-80; № 14. С. 87-102.
1938—1943. Заключение в Бутырской и Лефортовской тюрьмах 

(1938—1939). Следователи. Избиения и пытки подследственных. Сока
мерники Ф.М.Пучков-Безродный, К.ПоДдубецкий, Р.В.Иванов-Ра
зумник, акад. Г.А.Надсон, проф. Саркисян, В.Кудинов, А.Руднев,
В.В.Давыдов, Сорокин, И.Н.Николаев-Жюрид, ген. Клебер, Е.А.Эшба 
и др., их споры, беседы, рассказы. Следственные дела Б.Ясенского, 
Столяра, С.Б.Ингулова, Е.И.Ковтюха, Д.Д.Плетнева, Н.Г.Николаева- 
Жюрида и др. Рассказ заключенного Сорокина об организации Стали
ным убийства С.М.Кирова. Заключение в Каргопольском лагере (Ар
хангельская обл.), штрафной тюрьме Кубинка-Первая под Москвой 
(1939—1941), колонии Пекшур под Ижевском, Карлудской тюрьме 
г. Ижевска (Удмуртия, 1941 — 1943). Начальник работ Каргопольлага 
М.Д.Рогинский. Солагерники Ф.Ф.Платтен, В.А.Гроссман, Я.Н.Селе
зенка, МЛиберман, В.И.Мошков, М.Левин, С.Бормашенко, З.Мари- 
амполь, М.Креченов, А.И.Пистерман и др. Работа на лесоповале, эко
номистом на комендантском лагпункте, в похоронной команде, лаза
рете, участие в лагерной самодеятельности. Помощь польских плен
ных автору на лагпункте Круглица. Свидание с матерью. Трибунал и 
суды по обвинению в антисоветской агитации и участию в национа
листической организациии (1941, 1943). Массовая гибель заключен
ных от пеллагры.

3817. Горчаков Г. Следствие Ц НЖ. 1989. № 174. С. 141-167.

1 Аннотация составлена по изд.: Рига, 1989. Т. 1—2.
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1940-е гг. Арест, заключение во Внутреннюю тюрьму НКВД на 
Лубянке в Москве. Тюремный режим, жизнь заключенных. Допросы, 
методы ведения следствия. Аресты несовершеннолетних. П.И.Якир в 
тюрьме. Перевод автора в Бутырскую тюрьму.

3818. Грачева Т. Арест мужа // Воля. 1953. № 3. С. 10—13.
1931 — 1934. Жизнь в Николаеве. Арест мужа, свидания с ним в 

ОГПУ. Поездка в Москву, хлопоты о его освобождении. Работа на 
московском авиазаводе, увольнение во время проведения паспортиза
ции (1933), поиски работы, жизнь в Николаеве и Белой Церкви.

3819. Е.О. В дни террора // НРС. 1968. 10—12, 14—15 окт. 
(№№ 20303-20305, 20307-20308). С. 2.

1937. Арест мужа и сестры автора, попытки узнать об их судьбе. 
Проводы этапов на Киевском вокзале в Москве. Арест автора. Тюрь
ма, условия содержания, распорядок дня заключенных, ночные до
просы, пытки, способы получения признаний. Судьба сокамерниц.

3820. Жигулев Н.В. Вне времени и пространства: Когда я был ума
лишенным // РМ. 1951. 31 янв. (№ 315). С. 2—3.

1931. Добровольное пребывание автора в психиатрической больни
це Харькова во избежание ареста. Обитатели больницы.

3821. Зубков П. После убийства Кирова: Из воспоминаний арес
танта И НРС. 1956. 15 июля (№ 15723). С. 2.

1934—1935. Арест автора по распоряжению НКВД после убийства
С.М.Кирова. Объявление голодовки в знак протеста. Тюремный быт.

3822. И.С. Пытка детьми: (Страничка из «Воспоминаний») // ПР. 
1948. № 1. С. 13-14.

1930-е гг. Содержание автора — врача-психиатра в Доме предвари
тельного заключения в Ленинграде. Методы следствия, допросы, типы 
следователей. Помещение в камеру автора профессора-экономиста, его 
рассказ о себе. Отказ профессора от подписания протокола самообвине
ния, методы физического и морального воздействия на него. Подписа
ние профессором протокола ввиду угрозы жизни его детям. Расстрел.

3823. Иванов И. «И я жил в этом раю»: Шесть и тридцать одна 
сотая квадрат, метра // Л С. 1951. № 2. С. 60—74.

1930-е гг. Жизнь в Москве в коммунальной квартире. Бедственное 
положение, попытки устроиться на работу и опубликовать свои произве- 
деия. Арест по обвинению в связи с троцкистами. Заключение в тюрьме 
НКВД на Лубянке. Допросы. Освобождение за отсутствием улик.

3824. Ильичев Д. Как я работал в НКВД // НРС. 1947. 7 нояб. 
(№ 12979). С. 3.

1930-е гг. Арест автора по ложному обвинению, угроза расстрела, 
замена его заключением в лагере. Досрочное освобождение из лагеря, 
попытки трудоустройства. Поступление на работу в хозяйственную 
часть НКВД, увольнение после доноса.

3825. К-ий В. Беглец из советской ссылки // НРС. 1933. 18 июля 
(№ 7478). С. 2.
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1931 — май 1933. Арест и ссылка автора-моряка за чтение эми
грантской газеты. Пребывание в лагере, условия жизни и работы на 
лесоповале, избиение охраной. Случаи трупоедства. Смертность среди 
заключенных. Побег автора из Ленинграда на немецком грузовом па
роходе. Пребывание в тюрьме в Германии, высылка в Швейцарию, 
переезд во Францию.

3826. Каган В.К. Повесть о безвременье // ВиМ. 1980. № 56. 
С. 212-253.

1943 — нач. 1950-х гг. Знакомство с писателем Ю.М.Грачевским 
на судостроительном заводе в г. Молотовске Архангельской обл., ха
рактеристика его как человека, склонность к доносам. Сведения об 
отце, К.А.Кагане, его аресте (1933), освобождении после согласия 
стать «сексотом», вторичном аресте (1937). Арест автора (1945), за
ключение в лагере. Принуждение людей к доносительству как метод 
работы органов государственной безопасности.

3827. Калугин С. Шофер Молотова //ДТП. 1949. № 30. С. 16-18.
1937. Заключение автора-студента в Бутырской тюрьме (Москва), 

обвинение в антисоветской деятельности. Условия содержания арес
тантов. Привод в камеру шофера В.М.Молотова В.В.Арнольда (март 
1937), его характеристика. Поведение Арнольда в камере, его рассказ 
о себе, перевод в Суздальский политизолятор.

3828. Каневский Д. Дело Раисы Бейлис // НРС. 1965. 7 апр. 
(No 19021). С. 2.

1935. Отказ аспирантки Института ботаники Украинской академии 
наук Р.А.Бейлис вести предвыборную агитацию в пользу И.В.Сталина, 
последствия отказа.

3829. Карпатский П. Дорога на Запад // НаР. 1952. № 2. С. 21—23. 
1941 — конец 1940-х гг. Участие в Великой Отечественой войне.

Демобилизация (1946). Жизнь в Новосибирске. Работа в Закарпатье 
на заготовке крепежного леса. Арест за «антисоветскую пропаган
ду». Ужгородская и Львовская тюрьмы, состав и содержание заклю
ченных. Побег после амнистии в Германию через Венгрию и Чехо
словакию.

3830. Климов А.В. НТК / Лит. запись Н.Тарасовой // Грани. 1951. 
№ 11. С. 121-138.

1943 — авг. 1945. Учение в школе фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) в Челябинской обл., работа на шахте, условия труда. Заочное 
вынесение приговора за прогул. Побег, странствия по Сибири, задер
жания милицией. Возвращение домой, арест, заключение в исправи
тельно-трудовой колонии (НТК). Работа на военном заводе, изготов
ление снарядов. Режим колонии, состав заключенных. Освобождение 
по амнистии после окончания Великой Отечественной войны. При
зыв в армию.

3831. Колесников А.Н. Тюремные встречи с церковными людьми, 
30-е годы / А.К. — Джорданвилл: Свято-Троиц. монастырь, 1950. — 
16 с.
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Тоже// ПР. 1950. № 11. С. 10-11; № 13. С. 13-14; № 14. С. 13-14. 
Заключение в Бутырской тюрьме и Внутренней тюрьме НКВД на 

Лубянке, Сибирском лагере (Сиблаге, г. Новосибирск, г. Мариинск). 
Духовенство, религиозная интеллигенция, женщины и молодежь в 
тюрьмах и лагерях. Религиозно-монархическое движение крестьян Во
ронежской губ., их поведение в заключении.

3832. Комаровский А.В. Пролог // НЖ. 1991. № 183. С. 282—309.
1930-е гг. Жизнь в Москве, семья, круг друзей и знакомых. Инду

стриализация, репрессии. Работа чертежником в конструкторском 
бюро литейного цеха. Арест. Заключение в тюрьме на Лубянке и в Бу
тырской тюрьме. Состав заключенных, тюремный режим. Отправка в 
лагерь НКВД в Мариинске (Западная Сибирь), затем в Калининский 
лагпункт. Труд заключенных на лесозаготовках и в сельском хозяйст
ве. Создание оперной труппы из заключенных артистов Сиблага.

3833. Кравчик Г. По дорогам бессрочной ссылки: Глава из рукопи
си И Континент. 1987. № 53. С. 261—269.

Дек. 1934. Репрессии в Киеве после убийства С.М.Кирова. Ликви
дация Всеукраинской ассоциации марксистко-ленинских институтов 
(ВУАМЛИН), увольнение автора с работы, исключение из комсомола. 
Судьба директора Научно-исследовательского института права в 
Киеве П.Трублаевича. Поездка автора в Москву, прием заведующей 
бюро жалоб Комиссии советского контроля М.И.Ульяновой, обраще
ния в НКВД и Прокуратуру СССР, прием у А.Я.Вышинского. Отъезд 
в Среднюю Азию в поисках работы.

3834. Кротов. Судьба эмигрантов в СССР: (Письмо из Парижа) // 
ЗаС. 1947. N9 18. С. 116-117.

1936. Возвращение турецких армян из Франции в Армению и рус
ских из Харбина в Нижний Новгород в связи с закрытием в 1935 г. 
Китайско-Восточной ж.д. Аресты по распоряжению НКВД, обвине
ние в шпионаже, заключение в лагерях Караганды и Сибири.

3835. Курганский А. Как я читал конституцию СССР // НРС. 1951. 
23 окт. (N9 14424). С. 5, 7.

1938. Пародирование речи И. В.Стал ина во время профсоюзного 
собрания учителей средней школы (Краснодарский край). Препро
вождение под конвоем в районное отделение НКВД, допрос.

3836. Л.Г. Из воспоминаний // Воля. 1953. № 6. С. 15—17; № 7/8. 
С. 22-24.

1937—1941. Арест мужа в Одессе. Посещения тюрьмы, прием 
передач. Жизнь с детьми, поиски работы. Отношение к членам семьи 
«врага народа».

3837. Лермоло Е. Лик жертвы: Из кн. Елизаветы Лермоло // Сво
бода. 1956. N° 48. С. 19—21; Погреб смерти: Из кн. Елизаветы Лермо
ло Ц Свобода. 1956. № 49. С. 14—16. — Сведения о др. публ.: С. 19.

Осень 1937 — весна 1939. Встреча в Суздальском политизоляторе с 
Н.Трушиной — подругой и домработницей H. С. Алл ил усвой, ее рас
сказ о смерти Аллилуевой. Перевод автора в Верхнеуральский полит
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изолятор, содержание арестантов в погребе (февр.—апр. 1938), смерть 
заключенных О.Петровой, финки Л.Пакис, А.Г.Шляпникова. Заклю
ченные А.Г.Белобородов, Н.В. Крыленко. Помещение автора в госпи
таль. Встреча в камере с чекисткой Мировой, ее рассказ о методах 
следствия НКВД, расстрелах в тюрьмах Ленинграда после убийства 
М.С.Кирова.

3838. Липпер Э. Одиннадцать лет в советских концлагерях: Пер. с 
англ. // НРС. 1951. 5, 8, 9, 11 июня (№№ 14285, 14288-14289, 14291). 
С. 3; 15 июня (№ 14295). С. 2; 17 июня (№ 14297). С. 5; 23 июня 
(№ 14303). С. 3; 2, 5, 6 июля (№№ 14312, 14315, 14316). С. 3.

1930-е гг. — 1948. Учение автора в Берлинском унивеситете, инте
рес к идеям социализма, бегство от нацистов в Советский Союз, 
жизнь там. Арест. Бутырская тюрьма в Москве, условия содержания 
заключенных. Перевод во Владивостокский пересыльный лагерь, ус
ловия содержания уголовников и политзаключенных. Женский лагерь 
в пос. Елген (Эльген Магаданской обл.). Жилищные условия, одежда, 
быт и работа женщин на лесозаготовках. Начальник лагеря И.Ф.Ни- 
кишов. Посещение Магадана представителями США Г.Уоллесом и 
О.Лэттимором (1942). Действия НКВД в лагере. Продление срока за
ключения автора. Перевод заключенных в лагерь в Казахстане и 
жизнь там. Репатриация (1946—1948).

3839. М.Ш.Г. По тюрьмам Кавказа: Зап. б. чекиста // Возрожде
ние. 1932. 1 июня (№ 2556). С. 2; 5 июня (№ 2560). С. 4; 8 июня 
(№ 2563). С. 2; 11 июня (№ 2566). С. 3.

1920-е гг. — 1932. Служба в секретной оперативной части ЧК 
Тифлиса. Командировка в Шанхай, бегство в Америку (1924). Возвра
щение в Россию с группой армян (1929) с намерением явки с повин
ной. Арест и допрос в г. Караклисе (Армения), отправка в Тифлис. 
Тюремное заключение, обвинение в попытке шпионажа. Быт заклю
ченных, допросы. Перевод в Метехский замок, болезнь, тюремная 
больница, освобождение. Возвращение в Тифлис, положение в городе. 
Бегство через Баку и Ашхабад в Персию.

3840. Марков Ю.Н. Патологическая подозрительность // Часовой. 
1976. № 599. С. 15-16.

1938. Военная служба автора в Ташкенте. Атмосфера подозритель
ности в стране в период сталинских репрессий.

3841. Медведев Ж.А. Рассказ о родителях // НЖ. 1973. № 112. 
С. 190-207.

1938—1972. Арест отца — преподавателя философии Военно-поли
тической академии им. В.И.Ленина А.Р.Медведева (авг. 1938). Высе
ление семьи из квартиры, жизнь в Ленинграде, Ростове-на-Дону, Тби
лиси. Письма отца из лагеря, известие о его смерти (1941). Рассказ 
И.П.Гаврилова о встречах с А. Р. Медведевым в магаданских лагерях 
(1939—1940). Реабилитация отца (1956). Жизнь матери в Тбилиси, ее 
смерть (1961). Судьба одного из авторов доноса на отца Б.А.Чагина.

3842. Медынский А.И. Продолжение статьи о выдаче казаков в 
1945 г. Ц Казак. 1966. № 212/213. С. 4-7.
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Янв. 1946—1949. Следствие и суд над казаками в г. Прокопьевске 
Кемеровской обл. Приговор автору, содержание в исправительно-тру
довых лагерях, условия работы. Отправка в спецлагерь.

3843. Мороз П. О так называемом «заговоре обкомовцев» // СВ. 
1954. № 7. С. 148.

1937. Фабрикация «заговора обкомовцев» Северного Кавказа, рас
стрел первого секретаря Азовско-Черноморского обкома ВКП(б) 
Е.Г.Евдокимова, его биография.

3844. Морозова М.П. Кавказ // Нива. Мобил (Алабама), 1981. 
№ 8. С. 6—12: портр.

1930-е гг. Бегство на Кавказ от преследования советской властью в 
числе нескольких русских семей. Приезд на ст. Билиджи (Дагестан). 
Жизнь в лезгинском ауле Рутул. Отношение местного населения. 
Отъезд в Азербайджан.

3845. Мошенберг Н.К. Кремлевский врач // Воля. 1953. № 7/8. 
С. 18-19.

Нач. 1930-х гг. — 1937. Работа отца — врача-невропатолога К.Мо- 
шенберга в кремлевской поликлинике. Самоубийство Н.С.Аллилуе- 
вой. Арест отца, свидание с ним во Внутренней тюрьме НКВД на Лу
бянке, его гибель.

3846. Мусякович С. Для других о себе... // Воля. 1953. № 6. С. 9—15.
1927 — июнь 1941. Жизнь в Харькове в общежитии политэмигран

тов с Западной Украины, учение в школе милиции. Исключение из 
ВКП(б) за посещение церкви. Арест, допросы, вынесение приговора. 
Заключение в Соловецком лагере особого назначения, затем в Бамла- 
ге (Амурская обл.), работа на бетонном заводе. Освобождение (дек. 
1936), жизнь на Украине. Арест (1939), заключение в карельских лаге
рях, работы по очистке территории, бывшей местом боевых действий 
во время советско-финляндской войны, затем на целлюлозной фабри
ке в г. Питкяранте. Побег из лагеря после начала Великой Отечест
венной войны.

3847. Никитин. Как я бежал из СССР // НРС. 1934. 26 дек. 
(№ 8003). С. 2.

Авг. 1933 — май 1934. Побег автора — служащего советского тор
гового флота из Одессы на пароходе «Курск». Арест на пути во Фран
цию, отправка в СССР. Пытки в Одесском ОГПУ. Отправка в Байка
ло-Амурский лагерь (Бамлаг), условия в пути, побег с этапа (май 
1934), обстоятельства прибытия в Харбин.

3848. Озеров Г.А. Туполевская шарага / Озеров Г.А. (А.Шарагин); 
Предисл. С.Кирсанова. — Белград, 1971. — 125 с.

То же. — 2-е изд. — Frankfurt/M., 1973.
Др. публ. Кербер Л.Л. С Туполевым в тюрьме и на воле // Смена. 

М., 1991. № 9. С. 112-185.
1938 — авг. 1941. Перевод автора из тюрьмы в Центральное кон

структорское бюро № 29 НКВД. Структура бюро, его руководитель 
А Н.Туполев, состав заключенных — авиационных специалистов. 
В.М.Петляков, В.М.Мясищев, Р.Бартини, К.Сциллард, Л.С.Термен, 
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Ю.Б.Румер, А.И.Некрасов, С.П.Королев, Ю.В.Калганов, В.С.Денисов,
А.В.Надашкевич, Г.С.Френкель, Ю.А.Кругков, И.Г.Неман, АМ.Черму- 
хин и др., их судьбы. Режим «шараги», быт заключенных, рабочая обста
новка, отношения с вольными инженерами и рабочими. Рассказ Туполе
ва о первых днях ЦКБ. Работа над созданием пикирующего бомбарди
ровщика, его испытания. Начало Великой Отечественной войны, эва
куация в Омск. Строительство авиазавода. Освобождение автора.

3849. Орлов АН. Рувим Даддшев // НРС. 1951. 4 марта (№ 14192). С. 2.
1935. Пребывание автора в тюрьме в Махачкале, встреча с аресто

ванным главным раввином Дербента Р.Дадашевым, допросы послед
него следователем Г.Алиевым. Смерть Дадашева после пыток.

3850. Палячек В.В. В двух зонах / Запись В.Кагана // Континент. 
1980. № 24. С. 263-271.

1939. История арестов генералов Е.А.Беркалова и П.А.Гельвиха, 
специалистов по внешней баллистике. Их работа в заключении по вы
полнению правительственных спецзаданий, освобождение.

3851. Ленинский Н.Н. Караганда Ц РКрай. 1969. № 82. С. 25-29.
Лето 1932. Поездка в Караганду. История возникновения города, 

его описание. Табор киргизов вокруг Караганды, мероприятия госу
дарства по «ликвидации кулаков» среди них, их вымирание от голода 
и эпидемий. Поселки казачьих спецпереселенцев, количество населе
ния в них, условия жизни и работы на строительстве Караганды.

3852. Петров Вл. Из воспоминаний: Отр. из неизд кн. // НЖ. 
1948. № 19. С. 248-265.

1935. Жизнь в Ленинграде. Учение в институте, переписка со зна
комым из Сан-Франциско. Репрессии, аресты среди студентов. За
ключение автора в тюрьме «Кресты». Обвинение в шпионаже, антисо
ветской пропаганде. Процедура суда военного трибунала Ленинградско
го окр., приговор. Пребывание в пересыльной тюрьме, работа подсо
бным рабочим, электриком. Временное освобождение по распоряжению 
начальника тюрьмы. Встреча с друзьями, возвращение в тюрьму.

3853. Петров Вл. На Колыме: Гибель «Индигирки» // НРС. 1949. 
13, 18 июня (№№ 13563, 13567). С. 2.

1930-е гг. Рассказы товарища по заключению. Гибель корабля 
«Индигирка» с освобожденными заключенными, отношение охраны к 
заключенным, судьба уцелевших от гибели. Арест маршала М.Н.Туха
чевского в связи с обвинением его в участии в антиправительственном 
заговоре в армии.

3854. Печорин Ф. Пять месяцев в подвале НКВД: (Из воспомина
ний кубан. казака) // НаКП. 1944. № 31. С. 14—15.

1937—1938. Арест по доносу, заключение в тюрьме Азербайджан
ского НКВД (Баку). Содержание подследственных, камеры, пытки.

3855. Пруслина К.Н. Счастливое детство // ДД. 1979. № 6. С. 86— 
104.

1930-е гг. — 1942. Жизнь с семьей в Доме красной профессуры в 
Москве. Злоключения после ареста отца (1937) и высылки матери в 

456



лагерь: детский дом, бродяжничество, скитания по семьям родствен
ников в Минске, Ленинграде. Возвращение к бабушке в Москву, по
ступление в школу. Жизнь во время Великой Отечественной войны. 
Болезнь и смерть бабушки. Одиночество.

3856. Прушиньский К. Они не вернулись // СССР ВП. 1983. № 8. 
С. 254—270. — Примеч.

1941. Встреча в Москве с польскими гражданами — лидерами ев
рейского социалистического движения Г.Эрлихом и В.Альтером, вы
пущенными из советской тюрьмы. Характеристика их личностей. 
Причины их ареста сотрудниками НКВД после вторжения советских 
войск в Восточную Польшу (сент. 1939), сведения об их деятельности 
в пределах СССР после освобождения и дальнейшей судьбе.

3857. Пятницкая Ю.И. Дневник жены большевика / Предисл. и 
имен. указ. Максудова. — Benson (Vermont): Chalidze iSibl., 1987. — 
194 с. — В содерж. также: Как умерла моя мама: (Рассказ И.А.Пят
ницкого); Рассказ Арона Семеновича Темкина [о заключении с 
И.А.Пятницким в Лефортовской тюрьме]; Рассказ В.Губермана [о вы
ступлении И.А.Пятницкого на июньском пленуме ЦК ВКП(б)].

То же [отр.] Дневник Юлии Пятницкой // Голгофа. СПб., 1993. 
С. 18-103.

26 июня 1937 — май 1938. Домашняя обстановка. Ожидание арес
та мужа, И.(О.)А.Пятницкого, его арест, обыск (7 июля 1937). Поло
жение и быт семьи, поведение окружающих. Арест сына, И.И.Пят
ницкого, обвинения против него. Обращения автора в судебные ин
станции для выяснения местопребывания и судьбы мужа и сына, тю
ремные передачи. Поиски работы, конфискация имущества. Арест 
знакомых. Реакция автора на смертный приговор Н.И.Бухарину, от
ношение к обвинениям против сына и мужа. В тексте — выдержки из 
воспоминаний И.И.Пятницкого о пребывании отца в Бутырской и 
Лефортовской тюрьмах, Внутренней тюрьме НКВД на Лубянке, сведе
ния о судьбе Ю.И.Пятницкой.

3858. Пятницкий И.О. Встреча на Лубянке / Коммент. С.Максудо- 
ва // СССР ВП. 1987. № 20. С. 281-288.

1938, 1987. Передача автору (1987) бывшим заключенным
М.Г.Менделеевым записей своих воспоминаний о встрече с генераль
ным консулом СССР в Харбине Б.Н.Мельниковым во Внутренней 
тюрьме НКВД на Лубянке (1938). Рассказ Мельникова о принуждении 
его к даче ложных показаний о шпионской деятельности О.А.Пятниц
кого, допросах и пытках.

3859. Раев А. Фрагменты воспоминаний // НРС. 1966. 9, 11 — 
13 апр. (№№ 19388, 19392-19394). С. 2.

Середина 1920-х гг. — 1934. Случайная встреча автора с секрета
рем Ленинградского обкома РКП(б) Г.Е.Зиновьевым в день снятия 
последнего с его поста. Расссказы знакомых и сослуживцев автора о 
своей службе в Красной Армии, участии в репрессиях, о выступлении 
С.М.Кирова на 17-ом съезде ВКП(б).
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3860. Рожонков К.В. История моей жизни: Автобиогр. подсов. че
ловека // РМ. 1950. 13 сент. (№ 275). С. 2—3.

1920—1942. Жизнь автора в стан. Казанской на Кубани, недоволь
ство казаков советской властью, занятие станицы красноармейцами, 
ожидание расстрела в числе заложников. Аресты, пребывание в тюрь
ме (февр.—май 1930, 1937—1940) и на строительстве Беломоро-Бал
тийского канала (1932—1934), уход с немецкими войсками во время 
Великой Отечественной войны.

3861. Ростов А. Дело четырех академиков // Память. Париж, 1981. 
Вып. 4. С. 469—495. — Примеч. — В коммент. — сведения об упоми
наемых лицах.

Др. публ. Дело Академии наук // Возрождение. 1958. № 81. С. 97— 
105; № 82. С. 109-118; № 83. С. 111-122; № 84. С. 111-119

1929— 1931. «Чистка» среди сотрудников Академии наук СССР в 
Ленинграде. Аресты. Арест автора, тюремное заключение. Условия со
держания арестованных академиков и рядовых научных сотрудников. 
Допросы, фабрикация дела о «монархическом заговоре». Следователи
А.Р.Стромин, А.А.Мосевич и др. Обвинительное заключение, вынесе
ние приговора. Судьбы арестованных. Ссылка академиков С.Ф.Плато
нова, Н.ПЛихачева, М.К.Любавского, Е.В.Тарле, профессоров 
С.В.Бахрушина, Д.Н.Егорова и др. Отправка автора в лагерь Лей-Губа 
в Карелии.

3862. Самсонова Т.В. Это моя жизнь и жизнь моего народа: Отр. 
из воспоминаний // РМ. 1988. 15 июля (№ 3733). С. 12.

1930- е гг. Детские воспоминания о жизни в Сызрани. Арест роди
телей. Обыск в квартире. Посещения тюрьмы, передача продуктов и 
вещей отцу.

3863. Скирто Э. В лабиринтах ГУЛАГа // Алеф. 1985. № 97. 
С. 17—19: портр.

1935—1947. Возвращение с семьей по настоянию отца из Шанхая 
в Днепропетровск. Замужество. Арест отца, сестры, затем автора, об
винение в шпионаже. Рождение дочери в тюрьме. Судьбы матерей и 
детей арестантов. Заключение в тюрьмах и лагерях: в Караганде, 
Алма-Ате, на Колыме, в Магадане. Друзья: Б.Э.Якир (сестра 
И.Э.Якира), Г.М.Рубинштейн-Седова (жена С.Л.Седова-Троцкого), 
певица В.Полякова. Освобождение. Известие о гибели матери и доче
ри в Днепропетровске во время Великой Отечественной войны.

3864. Солоневич Б.Л. Столетний узник: По сов. тюрьмам // ИР.
1936. № 17 (571). С. 8-10.

1930-е гг. Жизнь слепого монаха-схимника в скиту вблизи монас
тыря в Новом Афоне. Арест монаха, пребывание в тюрьмах. Встреча 
его с автором в пересыльной тюрьме перед отправкой в Соловецкий 
лагерь особого назначения (СЛОН). Тюремный режим. Сокамерники. 
Воспоминания монаха о посещении Соловецкого монастыря в моло
дости.

3865. Сопилко К.И. Со слов всегда безмолвных: 20—30-е гг., Крас
нодар. обл. // PB. 1981. № 14. С. 177-183.
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1920-е — 1930-е гг. Аресты среди населения и духовенства в каза
чьих станицах, конфискация имущества. Арест автора и ее мужа 
(1930), ссылка мужа на Колыму. Содержание автора в Мариинских 
лагерях (Новосибирская обл.), тюрьмах Сызрани, Ростова-на-Дону. 
Возвращение домой, потеря семьи и родных.

3866. Тайгин Н. «Капелюх»: Рассказ концлагерника // РМ. 1956. 
31 мар. (№ 880). С. 3.

1934. Рассказ врача—солагерника автора о своем аресте по сфаб
рикованному делу.

3867. Темиров Г. Записки репатриировавшегося // Возрождение.
1953. № 28. С. 97-109.

1931. Возвращение на родину, жизнь с сестрой в одном из южных 
городов России. Ожидание ареста. Заключение в тюрьме, следствие, 
допросы, пытки заключенных. Сокамерники. Обвинение, приговор. 
Этап. Прибытие в исправительно-трудовой лагерь на ст. Березники 
(Пермская обл.).

3868. Токарев М. Обыкновенная история // ЗаЖЗ. 1948. № 3. 
С. 22-24.

1934—1939. Работа мастером механического цеха на заводе «Може- 
рез» в Москве. Арест из-за поломки станка. Допросы во Внутренней 
тюрьме НКВД на Лубянке, отказ автора от подписания протоколов. 
Освобождение. Переезд в Курск, попытки устройства на работу. Арест 
и расстрел отца, бывшего офицера царской армии.

3869. Тулякова-Данилевская Е.А. Баня: Из воспоминаний // РМ.
1954. 29 дек. (№ 723). С. 4-5.

1930-е гг. Этапирование женщин-политзаключенных в товарном 
вагоне из Ленинграда в лагерь, условия их содержания.

3870. Туров Н. Встреча с Абакумовым в тюрьме НКВД // НЖ. 
1970. № 98. С. 168-181; Парилка Ц НЖ. 1970. № 99. С. 159-172; Че
кисты за решеткой // НЖ. 1971. № 102. С. 126—137. — Из тюрем, 
воспоминаний.

1938—1940. Заключение во Внутренней тюрьме НКВД на Лубянке 
в Москве. Допросы. Методы истязания заключенных. Штрафная ка
мера. Состав заключенных, тюремный быт. Посещение тюрьмы ко
миссией ЦК ВКП(б), В.С.Абакумов. Аресты среди работников НКВД 
после ареста Н.И.Ежова. Бывшие чекисты — сокамерники автора. 
Рассказ бывшего начальника особого отдела Северо-Кавказского уп
равления НКВД Сагайдака о методах подготовки следователей в 
НКВД. Рассказ врача Кремлевской больницы о работе научно-иссле
довательской лаборатории при НКВД, опытах над заключенными. 
Расправа в тюремной камере над бывшим начальником Таганрогского 
управления НКВД Ермаковым.

3871. Туров Н. Заместитель А.Н.Туполева: Из тюрем, воспомина
ний И НЖ. 1969. № 96. С. 120-129.

1930-е гг., 1940. Встреча в тюрьме с инженером-авиаконструкто
ром И.М.Косткиным (1940). Его рассказы о первом аресте (1930), ра
боте в «шарашке» А.Н.Туполева над конструированием скоростного 
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самолета-истребителя (1930—1935), освобождении, награждении орде
ном Ленина, втором аресте (1937), пытках в НКВД. Гибель Косткина.

3872. Федорова Е. «Обойден и замкнут круг» // НЖ. 1988. № 170. 
С. 91-112; № 171. С. 90-126; № 172/173. С. 148-183.

1935—1936. Учение на курсах подготовки экскурсоводов, их почет
ный председатель — генеральный прокурор СССР Н.В.Крыленко. 
Дружба автора с экскурсоводом Ю.К.Ивановым, совместная работа на 
Краснополянской турбазе на Северном Кавказе. Директор базы
B. А.Эрдель. Арест автора по доносу Иванова, отправка в Москву. Со
держание в одиночной камере Внутренней тюрьмы НКВД на Лубян
ке, допросы. Перевод в Бутырскую тюрьму, порядки в ней, сокамер
ницы. Рассказ Р.О.Губергриц о своей революционой деятельности в 
России при самодержавии. Заседание Военного трибунала Москов
ской обл. по делу автора и ее двоюродного брата Ю.А.Орлова, приго
вор. Встречи с Ивановым после освобождеия.

3873. Фельтгейм О.К. По советским тюрьмам // СЗ. 1937. № 65.
C. 323—346; Вишерский концлагерь // СЗ. 1938. № 67. С. 334—350; 
Конец ссылки Ц СЗ. 1939. № 68. С. 408-432; № 69. С. 329-344. Ц

1924—1935. Условия жизни в Новороссийске. Выезд жены-англи
чанки из СССР (1929), ходатайство автора о своем выезде в Финлян
дию. Увольнение с работы. Устройство преподавателем английского 
языка в Туапсе. Арест (май 1930), отправка в Москву. Внутренняя 
тюрьма НКВД на Лубянке, порядки, допросы. Заключенные: адвокат 
Б.Б.Арапов, офицер А.А.Ростовский, проф. А.Рождественский, препо
даватель Военной академии в Ленинграде Д.Г.Жемчужников, Н.М.По
гожев. Этап на Урал (янв. 1932), условия в пути. Вишерский лагерь 
(Уральская обл.), его организация, виды работ, численность, смерт
ность заключенных. Духовенство в лагере, отказ монахинь от работы. 
Рассмотрение дела автора выездной сессией Верховного суда СССР в 
Свердловске, приговор. Отправка в Осиновский лагпункт Сиблага. 
Условия содержания, характер работы. Поляк И. Заботинский. Ужес
точение лагерного режима после убийства С.М.Кирова. Освобождение 
(июнь 1935), визит к финскому консулу в Москве. Жизнь в Волоко
ламске. Получение разрешения на выезд, прибытие в Хельсинки, 
встреча с родными.

3874. Филиппов Б.А. Ленинградская пересыльная: Отр. воспомина
ний И РМ. 1976. 8 янв. (№ 3085). С. 5.

1936. Положение заключенных в пересыльной тюрьме в Ленингра
де. Работа в цехах производственной части тюрьмы. Состав заключен
ных.

3875. Филиппов Б.А. Читая письма Маяковского: Памят. встречи в 
сов. лагерях // РМ. 1974. 14 нояб. (№ 3025). С. 6.

1937. Встречи в лагерях с людьми, упоминаемыми в письмах
В.В.Маяковского, характеристика их личностей, биографические све
дения, судьбы: редактор «Правды» и «Известий» А.Г.Гай (Меньшой), 
профессор Института философии АН СССР В.Н.Ральцевич, член ре
дакции «Правды» Ф.Н.Дингельштедт, журналист, писатель В.Зорин.
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3876. Цилига А.А. В Ленинграде // СЗ. 1938. № 66. С. 294—342; 
Верхнеуральский политизолятор // СЗ. 1938. № 67. С. 351—384.

3877. Цилига А.А. По советским тюрьмам и ссылкам // СВ. 1936. 
№ 10. С. 3—8; № 11. С. 4—10; Следствие в СССР, как я его видел: 
К психологии бюрократ, юстиции // СВ. 1937. № 3. С. 12—14; По со
ветским изоляторам // СВ. 1937. № 11. С. 4—8.

То же [отр.] В стране великой лжи // Меч. Варшава; Париж, 1938. 
№ 211. С. 4-5; № 212. С. 4-5; № 213. С. 4-5.

[К №№ 3876, 3877] Окт. 1926 — дек. 1935. Жизнь в Москве, ра
бота в Коминтерне. Эволюция политических взглядов автора. Участие 
в троцкистской оппозиции. Переезд в Ленинград после исключения 
из ВКП(б) за участие в оппозиции. Преподавание в Коммунистичес
ком университете, им. Я.М.Свердлова, областной совпартшколе и на 
курсах ленинградского заводского актива партии. Состав слушателей, 
их настроения. Ленинградское отделение Коммунистической акаде
мии. Встреча автора с С.М.Кировым в Смольном. Жизнь партийной 
верхушки. Настроения рабочих. Арест (21 мая 1930), содержание в 
Доме предварительного заключения на Шпалерной улице. Соседи по 
камере, состав заключенных, директор Пушкинского дома (позднее 
Институт русской литературы АН СССР) С.Беляев. Допросы, методы 
«работы» чекистов. Отправка в Верхнеуральский политизолятор после 
вынесения приговора. Жизнь заключенных в изоляторе, условия со
держания, способы общения. Рассказы заключенных о других поли
тических изоляторах — Суздальском, Ярославском, Тобольском, Че
лябинском. Дискуссии среди различных групп оппозиционеров. Голо
довка в изоляторе (1932), отправка голодающих на Соловки и в Ух
тинско-Печорский лагерь (Коми АССР). Жизнь автора в ссылке в 
Красноярске и Енисейске (сент. 1933 — дек. 1935). Начало массовых 
репрессий после убийства Кирова.

3878. Чернавин В.В. Записки вредителя // ПН. 1933. 2, 5, 9, 12,
19, 23, 26, 30 апр. (№№ 4393, 4396, 4400, 4403, 4410, 4414, 4417, 4421); 
3, 7, 10, 14, 17, 21, 28, 31 мая (№№ 4424, 4428, 4431, 4435, 4438, 4442, 
4449, 4452); 4, 7, 11, 14, 25, 28 июня (№№ 4456, 4459, 4463, 4466, 
4477, 4480); 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июля (№№ 4484, 4487, 4491,
4494, 4498, 4501, 4505, 4508, 4512); 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 авг.
(№№ 4515, 4519, 4522, 4526, 4529, 4533, 4536, 4540, 4543); 3, 6, 10, 
13, 17, 20, 24, 27 сент. (№№ 4547, 4550, 4554, 4557, 4561, 4564, 4568,
4571); 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 окт. (№№ 4575, 4578, 4582, 4585,
4589, 4592, 4596, 4599, 4603); 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 нояб. 
(№№ 4606, 4610, 4613, 4617, 4620, 4624, 4627, 4631, 4634); 3, 6, 10, 
13, 17, 22, 24, 27, 31 дек. (№№ 4638, 4641, 4645, 4648, 4652, 4657, 
4659, 4662, 4666); 1934. 5, 7, 10, 14 янв. (№№ 4671, 4673, 4676, 4680); 
7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 февр. (№№ 4704, 4708, 4710, 4714, 4717, 4721, 
4724, 4728); 4, 7 марта (№№ 4731, 4734). С. 2, 3, 4 [во всех номерах].

То же И НРС. 1933. Апр., май, авг.—дек.; 1934. Янв.
1920-е гг. — авг. 1932. Служба в Управлении рыболовства и в Со- 

вгосрыбтресте в Ленинграде и Мурманске (1925—1930). Особенности 
северного промысла, организация рыболовства в Баренцевом море. 
Рыбопромышленные предприятия на Мурманском побережье Коль
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ского п-ова. Обсуждение партийных директив пятилетнего плана в 
«Союзрыбе» и в НИИ рыбного хозяйства в Москве. Причины невы
полнения плана в 1929 г. Ведущие специалисты рыбного хозяйства: 
П.А.Абдулаев, М.А.Козаков, К.И.Кротов, С.П.Никитин, В.К.Толстой, 
И.Г.Фармаков, И.М.Фишзон, С.Д.Шапошников, С.В.Щербаков и 
др.1, их арест, обвинение во вредительстве, расстрел («Процесс 48»). 
Арест автора, содержание в Доме предварительного заключения на 
Шпалерной и в «Крестах» в Ленинграде. Допросы, следователи, меры 
воздействия для получения признаний. Пребывание в тюрьме на 
Шпалерной академиков Ю.В.Готье, Н.П.Лихачева, С.Ф.Платонова, 
Е.В.Тарле, членов-корреспондентов Академии наук СССР Д.Н.Егоро
ва, С.В.Рождественского. Подробности «академического дела», по рас
сказам заключенных в тюремных камерах, на этапе, в лагере. Приго
вор. Соловецкий лагерь особого назначения. Работа автора в должнос
ти ихтиолога в Кемском отделении «Рыбпрома», чтение лекций в 
Кемском отделе народного образования, публикации в лагерной газе
те «Трудовой путь». Подготовка к побегу. Свидание с семьей.

3879. Чернавина Т.В. Жена вредителя // ПН. 1933. 8, 14, 15, 18, 20, 
22, 25, 27, 29 янв. (№№ 4309, 4315, 4316, 4319, 4321, 4323, 4326, 4328, 
4330); 1, 6, 10, 13 февр. (№№ 4333, 4338, 4342, 4345); 1934. 14, 17, 21, 
26, 28, 31 янв. (№№ 4680, 4683, 4687, 4692, 4694, 4697); 4, 7 февр. 
(№№ 4701, 4704); 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта (№№ 4731, 4735, 4738, 
4742, 4745, 4749, 4752); 1, 4, 8, 11, 15 апр. (№№ 4756, 4759, 4763, 4766, 
4770). С. 2, 3, 4 [во всех номерах]. — В части публ. подпись: NN.

То же И НРС. 1933. Янв.—май*.
То же [с доп.] И Чернавина Т.В. Побег из Гулага. — М., 1996. — 

191 с.
1930 — авг. 1932. Положение членов семей расстрелянных «вреди

телей»: их аресты, отправка в ссылку, расстрелы. Случаи самоубийств 
среди членов семей «врагов народа». Борьба автора за существование 
после ареста мужа — В.В.Чернавина. Притеснения на службе. Попыт
ки «уплотнения» квартиры новыми жильцами. Арест автора, содержа
ние в Домс предварительного заключения на Шпалерной в Ленингра
де. Дети в тюрьме. Освобождение, поездка на свидание к мужу в 
Кемь, принятие решения о побеге. Подготовка к побегу. Приезд в 
Кандалакшу. 16-ти дневный путь с мужем и сыном через леса, болота 
и горы Карелии и Финляндии. Прибытие в Гельсингфорс.

3880. Чернавина Т.В. Лишний элемент: Из пережитого в СССР // 
Сегодня. 1938. 26 мая (№ 145). С. 4.

Нач. 1930-х гг. Работа в музее в Ораниенбауме под Ленинградом, 
преподавание на рабфаке. Вселение в квартиру автора студентки ме
дицинского института. Последующее изгнание ее из института как 
«классово чуждого элемента» и ее самоубийство.

3881. Шабле М. В Доме предварительного заключения НКВД // 
НЖ. 1947. № 16. С. 252-274; № 17. С. 253-273.

1 Перечислено 56 фамилий (в №№ 4463, 4477, 4484) с указанием мест рабо
ты.
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1935—1939. Аресты среди художников и деятелей искусства после 
убийства С.М.Кирова. Дело художника Михайлова в связи с его кар
тиной «Сталин и Ворошилов у гроба Кирова». Допрос автора в Нар
комате внутренних дел на Лубянке. Бегство из Москвы на Урал, затем 
на Кавказ (1936). Жизнь с семьей в Кисловодске. Арест и содержание 
в Доме предварительного заключения НКВД, допросы, пытки, избие
ние, помещение в карцер, трехмесячное заключение в одиночной ка
мере. Перевод в общую камеру, ее обитатели. Руководство НКВД 
Кисловодска. Поведение следователей. Содержание в изоляторе и 
общей камере Пятигорской тюрьмы (1939), сокамерники: директор 
Ессентукского курорта Перелыгин, директор Пятигорского научно- 
исследовательского института курортологии и физиотерапии проф.
А.Н.Огильви. Освобождение, вызов в горком партии Кисловодска. 
Чистки в Северо-кавказском НКВД.

3882. Шапиро М.Л. Женский концлагерь: Судьба эмигрантки // 
НЖ. 1983. № 150. С. 225-248; № 151. С. 116-137; № 152. С. 192- 
225; № 153. С. 173-198; 1984. № 154. С. 109-138; № 156. С. 164-187; 
№ 157. С. 111-137; 1985. № 158. С. 130-154; № 159. С. 238-254; 
№ 160. С. 219-252.

Авг. 1945—1946. Закрытие русских эмигрантских газет в Харбине 
после прихода советских войск. Арест автора, тюрьма, сокамерники 
Л.Н.Старокотлицкая, Ж.Шемшединова. Биографические сведения об 
авторе из ее рассказа следователю. Приговор военного трибунала к 
10 годам исправительно-трудовых работ за публикацию антисоветских 
статей в харбинских газетах «Русское слово», «Луч Азии» в 1925— 
1945 гг. Этап по России. Читинская областная, Иркутская пересыль
ная тюрьмы. Заключенные — эмигранты из Маньчжурии: журналист
А.И.Коробов, поэт А.А.Грызов (Ачаир), писатель и поэт А.Несмелов 
(А.И.Митропольский). Вагоны для заключенных, начальники, конво
иры. Состав заключенных. Типы женщин-уголовниц, их судьбы. Но
восибирская, Петропавловская пересыльные тюрьмы, условия содер
жания заключенных. Пересыльный лагерь в Карабасе (Карагандин
ская обл. Казахской ССР), лагерный быт.

3883. Штейнберг М. Этап во время войны // Память. Нью-Йорк, 
1978. Вып. 1. С. 159-184.

То же [отр.] Княжна Ирина Голицына // НВести. 1980. № 380.
С. 12-13.

1941. Арест в прифронтовой полосе (Кировоградская обл.) в нача
ле Великой Отечественной войны. Заключение в кировоградской 
тюрьме, состав заключенных, характеристики следователей. Наступле
ние немцких войск, бомбежки. Массовые расстрелы заключенных. 
Отправка по этапу перед приходом в город немцев. Спутники И.Вет- 
чинкина (урожд. Голицына), Б.И.Соколовская, И. Л. Соколовский 
(лит. псевд. «Седой») и др. Путь по железной дороге в г. Усть-Каме
ногорск (Казахская ССР). Лагерь в Караганде.

3884. Штеппа К.Ф. Ежовщина // НЖ. 1959. № 58. С. 143—168; 
1960. № 59. С. 157-181; № 60. С. 196-213.

1934—1938. Начало массового террора на Украине после убийства 
С.М.Кирова. Шпиономания, поиск «врагов народа». Репрессии среди 
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деятелей науки. Самоубийство председателя Совета народных комис
саров (СНК) Украины П.П.Любченко. Арест автора (18 марта 1938), 
заключение во Внутренней тюрьме НКВД в Киеве. Допросы, методы 
работы чекистов. Сокамерники И.Грессль, бывший махновец 
Л.Н.Зиньковский-Задов, хирург А.А.Бельц и др. Содержание в камере 
смертников. Пересмотр дела автора, освобождение.

3885. Шумилов П. Я был шпионом // ЗаЖЗ. 1948. № 3. С. 14—15.
Июнь 1938—1939. Арест, допросы в тюремных камерах НКВД, из

биения и пытки. Подписание признания в шпионской деятельности, 
отправка в лагерь.

3886. Юрасов С. Тюремные встречи: (Из воспоминаний б. за- 
ключ.) Ц СВ. 1952. № 6/7. С. 122-124.

1938. Арест автора, студента Ленинградского университета, заклю
чение в тюрьму на Шпалерной улице. Сокамерники. Допросы. Стар
ший следователь, однокурсник автора К.Жаров, его роль в смягчении 
приговора.

1940-е — 1950-е гг.

3887. Алексеев В.И. Недавно бежавшие // Возрождение. 1950. № 7. 
С. 136-145.

Конец 1940-х — нач. 1950-х гг. Беседы с бежавшими из Советско
го Союза, их рассказы о жизни в лагерях, о причинах и обстоятельст
вах побегов.

3888. Баазова Ф.Д. Танки против детей: Кровавая ночь в Тбилиси: 
(Из воспоминаний очевидца) // ВиМ. 1978. № 30. С. 189—204.

1956. Возложение цветов детьми к монументу И.В.Сталина в Тби
лиси в третью годовщину его похорон (7 марта). Манифестации с 
участием школьников, студентов университета и вузов (8—9 марта). 
Встреча демонстрантов с первым секретарем ЦК Компартии Грузии
В.П.Мжаванадзе. Ночной Тбилиси, митинги, расстрел юношей и 
детей в ночь с 9 на 10 марта на площадях Ш. Руставели и Колхозной 
по приказанию H.С.Хрущева.

3889. Бадаш С.Я. Колыма ты моя, Колыма...: Документ, повесть / 
Предисл. Ю.Фел митинского. — New York: Effect Publ. Inc., 1986. — 
111 с.: ил., портр.

To же [отр.] И Континент. 1983. № 36. С. 251—263.
1946—1955. Учение в 3-м Московском медицинском институте. 

Знакомство и встречи с американским коммерсантом и его женой. 
Передача письма в Мексику через военного атташе Мексики в Мос
кве. Арест (1949) по доносу. Внутренняя тюрьма МГБ на Лубянке, 
следствие, ночные допросы. Писатель П.Д.Маркиш, другие сокамер
ники. Этапирование в лагерь в Экибастузе Казахской ССР (Степлаг), 
лагерный быт. Дружба с украинскими националистами. Состав и дея
тельность нелегального лагерного совета, участие в нем автора. Рас
стрел заключенных в лагерной зоне, голодовка и забастовка протеста, 
экономические требования заключенных (1952). Перевод участников 
забастовки в другие лагеря, перевод автора в лагпункт на р. Чубай- 
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Нура (Карагандинская обл.), затем в 4-й лагерь Горного лагеря (Гор- 
лаг, Норильск, Красноярский край). Национальный и политический 
состав заключенных. Работа автора фельдшером в туберкулезном от
делении Центральной лагерной больницы в Норильске. Восстание в 
лагерях Горлага (3 мая 1953) в связи с убийством заключенного охран
ником. Руководители восстания: М.Г.Минц, И.Лернер, С.Т.Нурко, 
Б.Янда, Н. и П.Ткачевы, политические и экономические требования 
восставших. Расправа с инициаторами восстания. Этапирование в пос. 
Аркагала Магаданской обл., смягчение лагерного режима. Работа на 
шахте (до марта 1955). Судьбы заключенныых Г.Парвизпура, И.Лерне
ра, М.Овчинниковой, М.Г.Минц-Минакова. Пересмотр дела и реаби
литация автора (окт. 1955), дальнейшая жизнь.

3890. Бершадская Л.Л. Растоптанные жизни: Рассказ б. политза- 
ключ. — Париж: Пять континентов, 1975 — 134 с.

1920—1970. Детство и юность. Киевская балетная студия (1920— 
1932). Семейная жизнь. Учение во Всесоюзном государственном ин
ституте кинематографии. Актер В.Н.Яхонтов. Концертная деятель
ность автора. Великая Отечественная война. Работа в американской 
военной миссии, полк. Дж. Кроккет. Арест (1946). Внутренняя тюрьма 
МГБ на Лубянке и Бутырская тюрьма в Москве. Лагерь в Мариинске 
(Сиблаг), заключенные, надзиратели, конвойные. Освобождение и по
вторный арест (1949). Московская Лефортовская тюрьма, этапирова
ние в Казахстан. Пребывание в Степном лагере (пос. Кингир Джез
казганской обл. Казахстана). Забастовка заключенных, расправа с 
ними (май—июнь 1954). Курганская закрытая тюрьма. Лагерь в Поть- 
ме (Мордовия). Реабилитация, возвращение в Москву. Жизнь в Сочи. 
Эмиграция.

3891. Борин А.А. Шарага: Глава из кн. воспоминаний (печ. в сокр.) 
И Континент. 1990. № 65. С. 301—332.

1947. Перевод из Ростовской тюрьмы в специальное авиаконструк- 
торское бюро в Таганроге. Главный конструктор Р.Л.Бартини, кон
структоры Ю.Б.Румер, К.И.Сциллард, П.А.Вальтер, В.И.Лерхендорф, 
П.Ю.Флейшмахер и др. Режим «шараги», отношения с вольнонаем
ными и охраной. Работа автора в аэродинамической бригаде. Коман
дировка в Новочеркасск для проведения испытаний в аэродинамичес
кой лаборатории Новочеркасского политехнического института, заве
дующий лабораторией С.В.Константинов.

3892. Виленская 3. История одной провокации // Сион. 1972. 
№ 2/3. С. 203-210.

1942—1953. Жизнь в Литве в период немецкой оккупации во 
время Великой Отечественной войны, гибель семьи и близких. Бегст
во из Каунасского гетто, борьба за выживание. Провокация Вильнюс
ского отдела НКГБ (Наркомата государственной безопасности), арест 
автора при попытке отъезда из страны. Заключение в тюрьмах НКГБ 
и «Лукишки» (Вильнюс). Состав заключенных, тюремный режим. Суд, 
приговор. Отбывание наказания в лагерях в пос. Зыково и на ст. Чер- 
ногороск Красноярской ж.д. (Красноярский край).
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3893. Греков А.П. Восемь лет в ссылке в Советском Союзе // ВПп. 
1966. № 57/58. С. 48-52; 1966. № 59/60. С. 52-56; 1966. № 61/62.
С. 57-62.

Сент. 1948 — дек. 1956. Арест в Вене советской контрразведкой. 
Следствие по поводу деятельности автора на Украине в 1918—1919 гг. 
Пребывание в тюрьмах Бадена. Отправка в СССР. Заключение в 
тюрьмах Львова и Киева. Режим Лукьяновской тюрьмы в Киеве. От
правка в лагерь в Тайшет (Иркутская обл.). Условия жизни заключен
ных: работа на каменоломнях, уголовники, врачи, система наград ла
герного персонала и т.д. Реформы в лагере после смерти И.В.Сталина 
(1953). Первое празднование Пасхи в лагере (1955). Работа комиссии 
по освобождению заключенных. Лагерь для «освобожденных» в Поть- 
ме (Мордовия), затем лагерь в подмосковном Быкове. Возвращение в 
Вену через Москву.

3894. Дронников Н.Е. Рассказы художника // РМ. 1982. 29 апр. 
(№ 3410). С. 6.

Конец 1940-х — нач. 1950-х гг. Юношеские годы автора в Москве, 
увлечение живописью. Сведения о концлагерях на территории Москвы.

3895. Жаго Е.В. «Туристическая поездка» по СССР: Рассказ вер
нувшегося И РМ. 1958. 28 окт. (№ 1283). С. 3.

1944—1956. Арест автора советскими военнослужащими вблизи 
г. Крушевец (Югославия). Фильтрационные лагеря Югославии, Румы
нии, Бессарабии (1944—1949), Лукьяновская тюрьма в Киеве, допросы 
и пытки. Ссылка в Красноярский край. Женитьба. Арест жены по об
винению в антисоветской деятельности. Хлопоты матери и сотрудни
ков австрийского посольства об освобождении автора и его семьи 
после смерти И.В.Сталина. Отъезд семьи в Австрию.

3896. Зернова Р.А. Это было при нас. — Иерусалим: Lexicon publ. 
house, 1988. — 245 с.: портр. — Из содерж.: С. 50—139.

Др. публ. Опасные связи // РМ. 1982. 25 нояб. (№ 3440); Артист
ка // РМ. 1986. 23 мая (№ 3622).

1949—1954. Содержание в тюрьме КГБ в Ленинграде. Сокамерни
ца Н.Л.Брюн де Сент-Ипполит. Заключение в лагерях в Бокситогор
ске (Тихвинский лагерь, Ленинградская обл.), на ст. Чистюнька Том
ской ж.д., на ст. Средне-Белой Амурской ж.д. (Средне-Бельский ла
герь, Амурская обл.). Состав заключенных, лагерные работы. Лагерная 
самодеятельность, театральные постановки. Руководители самодея
тельности — переводчица Т.Г.Гнедич и актриса Малого театра 
О.Н.Полякова. Известие о болезни и смерти И.В.Сталина. Реабилита
ция арестованных по «делу врачей». Посещение лагеря комиссией из 
ГУЛАГа, смягчение режима. Амнистия уголовников и «бытовиков». 
Начало пересмотра дел политических заключенных, освобождение ав
тора, возвращение в Ленинград.

3897. Кауфман А.И. Лагерный врач: 16 лет в Сов. Союзе — воспо
минания сиониста. — Тель-Авив: Изд-во AM ОВЕД, 1973. — 436 с.: 
ил. — Биогр. сведения об авт.: с. 5—6.

Авг. 1945—1960. Жизнь в Харбине (с 1912). Вступление Красной 
Армии в Харбин, арест автора советским командованием. Содержание 
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в тюрьме на пограничной ст. Гродеково, путь в товарных вагонах в 
глубь страны, дистрофия заключенных. Прибытие в Свердловскую 
обл. на ст. Азанка, лечение в лагерной больнице (янв.—март 1946). 
Назначение заведующим детским домом и детской больницей в лаге
ре, условия работы (март—сент. 1946). Заключение в 1-й Свердлов
ской тюрьме и Внутренней тюрьме НКВД, затем во Внутренней тюрь
ме НКВД на Лубянке и в Лефортовской тюрьме в Москве (февр. 
1947 — авг. 1948), допросы, следователи, пытка лишением сна. Заключе
ние в лагерях в Казахстане — в Карабасе (Карагандинский лагерь — 
Карлаг), в Кенгире (Степной лагерь — Степлаг), в пос. Спасске (Ка
рагандинская обл.), их режим. Работа врачом в лагерных больницах, 
врачебная практика на воле. Преследования верующих в лагерях. 
Смертность заключенных. Изменения в лагерном режиме после смер
ти И.В.Сталина, освобождение больных. Скитание автора по тюрьмам 
и лагерям Челябинска, Свердловска, Куйбышева. Потьминский пере
сыльный лагерь в Мордовии (янв.—сент. 1956). Освобождение (сент. 
1956), встреча с сестрой в Москве. Работа терапевтом в Караганде. 
Положение евреев в Советском Союзе. Отъезд в Израиль (март 1960).

3898. Кеппен В.А. Не забывайте о нас: Встречи на сов. каторге // 
РМ. 1957. 2 февр. (№ 1012). С. 4.

1950-е гг. Причины ареста и дальнейшая судьба товарищей автора 
по советским тюрьмам и лагерям Г.Галецкого, В.Воробьева, И.Задо
рожного, Э.Сааре.

3899. Консон Л.Ф. Лагерные истории // Континент. 1981. № 30. 
С. 259-274.

То же [отр.] Скажи мне, где твой брат Авель // Континент. 1982. 
№ 32. С. 274-286; НРС. 1982. 10-11 сент. (№№ 25923-25924).

1943—1953. Заключение в лагерях на Севере, Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири. Лагерный режим. Работа на лесозаготовках, стро
ительстве ж.д. Тайшет-Братск. Эпизоды лагерной жизни.

3900. Копелев Л.З. Утоли моя печали... — Анн Арбор: Ардис, 
1981. — 320 с.: ил.*

То же. — М., 1991.
То же [отр.] Солженицын на шарашке // ВиМ. 1979. № 40. 

С. 179—205; Марфинская шарашка // ВЛ. 1990. N° 7. С. 84—96.
Окт. 1947—1956. Перевод автора из Бутырской тюрьмы в Марфин

скую спецтюрьму — научно-исследовательский институт в системе 
МГБ. Создание секретной телефонной системы. Заключенные:
A. И.Солженицын, Д.М.Панин, Г.С. Измайлов, И. А. Кривошеин,
B. А.Кемниц, В.С.Мартынов, Е.Т.Тимофеев и др., их быт, жизнь до 
ареста. Дружба автора с Солженицыным и Паниным, споры с ними о 
судьбе России и Европы, о религии, философии, литературе, музыке, 
русском языке, национальном вопросе, отношение их к И.В.Сталину, 
В.И.Ленину. Литературная деятельность Солженицына, поэтические 
опыты автора. Взаимоотношения заключенных с начальством и воль
нонаемными. Стукачи. Применение в оперативной деятельности МГБ 
разработанного в институте метода сличения голосов. Досрочное ос
вобождение участников создания секретной телефонной системы 
(1949). Отъезд Солженицына и Панина из Марфино (лето 1950). Арест 
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«кремлевских» врачей (13 янв. 1953). Рассказы вольнонаемных об 
антисемитской кампании в Москве, отрицательное отношение к ней 
части заключенных. Смена тюремной администрации и улучшение 
положения заключенных в связи со смертью Сталина (1953). Перевод 
автора из Марфино в тюрьму в пос. Кучино под Москвой (дек. 1953). 
Освобождение (7 дек. 1954). А.В. Кривошеин — министр в кабинете 
П.А.Столыпина (по воспоминаниям его сына И.А.Кривошеина и отца 
автора З.Я.Копелева).

3901. Костенко Н. Судьба Натальи Костенко / Запись Л.Богораз // 
Память. Париж, 1981. Вып. 4. С. 402—412.

1946— 1954. Арест за участие в националистическом движении на 
Западной Украине. Рождение сына в тюрьме, перевод в тюремный 
дом ребенка. Отправка в мордовские лагеря. Разлука с сыном, перевод 
в Находку (Приморский край), затем лагерь на Колыму. Работа на 
лесоповале. Освобождение, жизнь в Тайшете, замужество, розыски 
сына.

3902. Костюрин И. Побег: Из воспоминаний // Память. Париж, 
1979. Вып. 2. С. 534-541.

1939—1952. Осуществление заключенными побегов из лагерей, ме
тоды их поимки служащими НКВД.

3903. Крапивский С.Я. Трижды рожденный / Послесл. М.Н.Кра- 
пивской. — Тель-Авив: Панорама, 1976. — 285 с.: ил., портр.

То же [отр.] Заключенный Е—535 // НРС. 1977. 20—24 сент., 
27 сент. - 1 окт., 4-8 окт., 11 окт. (№№ 24366-24370, 24372-24376, 
24378-24382, 24384).

1947— 1959. Лечение после ранений в эвакогоспитале в Москве. 
Посещения госпиталя И.Д.Папаниным. Настроения раненых, волне
ния в их среде в связи с злоупотреблениями руководства госпиталя. 
Аресты среди раненых, в том числе автора (5 февр. 1948), заключение 
в «Лубянской» и Бутырской тюрьмах, Лефортовской тюремной боль
нице, секретном спецобъекте № 101. Допросы. Методы «работы» сле
дователей. Сокамерники И.Т.Евдокимов, В.А.Пионтковский, певец 
Н.К.Печковский, Л.А.Буряков, М.Н.Поляновский, В.С.Хаит, 
Л.ИЛеви, К.И.Заброцкий, А.В.Свенцицкий, М.Б.Самохин и др. Тю
ремный режим, условия содержания. Вынесение смертного приговора, 
его последующая замена 25-летним сроком заключения. Пребывание 
в камере смертников. Голодовка. Отправка автора по этапу, путь в 
«столыпинском» вагоне. Заключение в лагерях «Песчаный» близ Кара
ганды, Камышлаг (пос. Междуречье Кемеровской обл.). Работа учет
чиком на шахте. Отношения с лагерной администрацией, отказ от но
шения номерных знаков на одежде, заключение в карцере. Массовая 
гибель заключенных от обморожений в лагере на Оби. Освобождение 
(1959), возвращение в Москву.

3904. Краснов Н.Н. Власовцы в Советском Союзе // Часовой. 
1964. № 419. С. 25-26; № 420. С. 15-17.

То же И Борьба. Лондон (Онтарио, Канада), 1983. № 87. С. 56— 
67; Россия. Нью-Йорк, 1959. 14, 17 февр. (№№ 6540, 6541).

1945—1950-е гг. Встречи в Лефортовской и Бутырской тюрьмах в 
Москве с солдатами и офицерами Русской освободительной армии 

468



ген. А.А.Власова. Судьба 1-й дивизии РОА. Власовцы в спецлагерях в 
Тайшете и Братске.

3905. Краснов Н.Н. Незабываемое, 1945—1956. — Сан-Франциско: 
Рус. жизнь, 1957. — 348 с.: ил., портр., карт.

То же [отр.] В Лиенце // РвА. 1958. № 1(84). С. 39—49; Отрывки 
из глав «Красный суд» и «Эшелон Москва—Мариинск» // РвА. 1958. 
№ 2/3(85/86). С. 43-50; № 5(88). С. 23-28.

Др. публ. Один день в Москве // Россия. Нью-Йорк, 1959. 6, 7, 
10 нояб. (№№ 6723-6725).

Май 1945 — янв. 1956. Сдача казачьего отряда ген. Т.И.Доманова 
и казачьего корпуса X. фон Паннвица в плен английскому командова
нию в г. Лиенце (Австрия). Выдача ген. П.Н.Краснова, Н.Н.Краснова 
(старшего), Н.Н.Краснова (младшего) и С.Н.Краснова, ген. А.Г.Шку- 
ро и других пленных русских офицеров советскому командованию в 
Юденбурге. Изоляция Красновых от других арестованных, отправка в 
Москву, допросы в тюрьме МГБ на Лубянке. Прощание автора с 
П.Н.Красновым. Заключение автора в Лефортовской, Бутырской 
тюрьмах, в пересыльной тюрьме на Красной Пресне. Путь с этапом 
до Мариинска (Кемеровской обл.). Пребывание в исправительно-тру
довых и специальных лагерях МГБ СССР в Сибири, на строительстве 
ж.д. Тайшет—Братск, в Средней Азии. Условия существования, рабо
та, питание заключенных, обращение с ними охраны, чекистов, 
этапы, тюремная и лагерная жизнь. Смягчение режима содержания, 
перемена в отношениях к заключенным после смерти И.В.Сталина и 
ареста Л.П.Берия. Освобождение автора (1955) по амнистии югослав
ских подданных. Проезд через Москву и Западный Берлин в Сток
гольм.

3906. Нессина Т. О советской молодежи // СВ. 1950. № 6. С. 122— 
123.

Окт. 1937—1945. Настроения советской молодежи в предвоенные 
годы, преследование инакомыслия, репрессии. Положение переме
щенных лиц в фашистской Германии.

3907. Панин Д.М. Записки Сологдина. Кн. 1. — Франкфурт/М.: 
Посев, 1973. — 575 с.

То же [с доп.] Лубянка—Экибастуз. — М., 1990; — М., 1991.
То же [отр.] Восстание зеков в Усть-Усе // РПуть. 1974. 

№ 282/283. С. 20-24; № 285. С. 22-23; без № (дек.). С. 22-23; 
Встреча с Солженицыным // РМ. 1974. № 2993; Лом-Лопата // Гори
зонт. М., 1990. № 10. С. 44—52.

1917—1953. Детство и юность в Москве. Настроения сверстников 
автора, его попытки призыва их к организованному сопротивлению. 
Арест (июль 1940), заключение в тюрьмах — на Лубянке, Лефортов
ской, Бутырской. Допросы. Сокамерники: прокурор Г.К.Рогинский, 
член Центробалта Н.Ф.Измайлов, инженер Г.Лаймер и др. Вынесение 
приговора. Отправка по этапу в Вятский лагерь (Кировская обл., 
1941). Лагерный режим. Отношения с уголовниками. Лагерные рабо
ты, рацион питания. Голод, массовая смертность заключенных. За
ключенные-латыши. Работа автора в механической мастерской, вы
полнение оборонных заказов. Планы побега. Известие о подавлении 
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восстания заключенных в Усть-Усе (Коми АССР). Арест и содержа
ние автора в тюрьме по обвинению в подготовке вооруженного вос
стания (1943), допросы. Болезнь, пребывание в больнице. Работа в 
конструкторском бюро механического завода в Воркуте. Заключенные — 
композитор П.Марсель (Русанов), поэт Б.Рождественский, профес
сор Артиллерийской академии Н.П.Береснев и др. Встреча в Ки
ровской пересыльной тюрьме с кн. Д.П.Святополк-Мирским. Отправ
ка в Москву (1947), работа в секретном конструкторском бюро, опи
санном в романе Солженицына «В круге первом», вместе с А.И.Сол
женицыным, Л.3.Копелевым, В.Трушляковым. Прототипы персона
жей романа, в том числе автор как прототип Д.Сологдина. Пребыва
ние в лагере в Экибастузе (Павлодарская обл. Казахской ССР) вместе 
с Солженицыным (1950—1953). Сопротивление заключенных произ
волу лагерной администрации, забастовки. Арест автора, допросы, 
перевод в штрафной лагерь в пос. Спасск (Карагандинская обл. 
Казахской ССР).

3908. Протопопов А. С кем пришлось встречаться: Из воспомина
ний б. заключ. И НРС. 1957. 4 июля (№ 16077). С. 3.

То же // Свобода. 1957. № 6. С. 17-18.
Конец 1940-х — нач. 1950-х гг. Заключение автора в советских ла

герях, состав заключенных, лагерные встречи. Освобождение группы 
русских эмигрантов из лагеря в Тотьме (Вологодской обл.), выезд их и 
автора на Запад (февр. 1956).

3909. Тииф О. Из воспоминаний и заметок о 1939—1969 // Ми
нувшее. 1989. Вып. 7. С. 112—189: ил. — Примеч. — Прил.: Биогр. 
справки; Важнейшие учр-ния, организации и события Эстон, респуб
лики.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 7.
Деятельность Национального комитета по созданию правительства 

Эстонской республики в период немецкой оккупации во время Вели
кой Отечественной войны. Арест автора после вступления в Эстонию 
советских войск. Таллинская тюрьма и Внутренняя тюрьма НКВД на 
Лубянке в Москве. Пребывание в Кривощековских лагерях вблизи 
Новосибирска. Спасский инвалидный лагерь в Казахстане. Заключен
ный инженер-кораблестроитель Б.Н.Эванс. Работа автора землеустро
ителем в ссылке в Улутауском р-не Карагандинской обл. (с 1954). 
Возвращение в Эстонию (1955), жизнь у сестры в колхозе, затем в До
нецкой обл. Работа над рукописью «Современная популярная полити
ческая экономия (Народнохозяйственные очерки)», неудачные попыт
ки издать или переслать рукопись к дочери в США, сдача ее на хране
ние в библиотеку Тартусского университета.

3910. Трегубов Ю.А. Восемь лет во власти Лубянки: Зап. чл. 
НТС. — Франкфурт/M.: Посев, 1957. — 279 с.: ил., портр. — В прил.: 
Схемы тюрьмы Хохеншанхаузен в Берлине, Внутренней тюрьмы КГБ 
(Лубянка), Лефортовской тюрьмы, Речлага МВД в Воркуте, лагерной 
больницы Дубравного лагеря МВД.

То же // Посев. 1956. №№ 5-16, 18-22, 24, 25, 28-34, 36, 40-43, 
46-52.
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1947— 1955. Заключение в пограничной комендатуре Берлина. 
Пребывание в тюрьмах Хохеншанхаузен (Восточный Берлин), Внут
ренней тюрьме КГБ на Лубянке, Лефортовской и Бутырской (Мос
ква). Методы ведения следствия, допрос у министра внутренних дел
B. С.Абакумова. Сокамерники. Сведения о судьбе проф. М.А.Георгиев- 
ского. Этап в Воркуту (1950). Медицинское освидетельствование. Реч
ной лагерь (Речлаг, Воркута). Работа дневальным барака, помощни
ком смотрителя бараков по бытовой части, в бригаде разнорабочих, 
землекопов и т.д. Вербовка, принуждение к доносительству. Лагерная 
«иерархия». Организация питания, медицинской помощи, снабжения 
заключенных одеждой. Отношение заключенных к войне в Корее. 
Друг автора Г.Сапурский. Строительство в р-нах вечной мерзлоты. 
Группа НТС на 40-й шахте. Перевод в 9-е отделение Дубравлага 
(Мордовская АССР), лагерный сангородок (1953—1955). Амнистия в 
связи со смертью И.В.Сталина. Перевод в 11-е отделение для ино
странцев. Освобождение, отъезд в Западную Германию.

3911. Туманова А.Е. Инга // Континент. 1989. № 61. С. 291—304.
1940-е гг. — 1956. По рассказам австрийской подданной И. Рот- 

тенбахер. Жизнь Роттенбахер до Второй мировой войны, похищение 
ее — хозяйки кафе в Вене советскими оккупационными властями. 
Обвинение в шпионаже против Советского Союза. Приговор Особого 
совещания (ОСО) к заключению в исправительных лагерях. Отправка 
в Воркуту, жизнь в лагере. Знакомство с ней Тумановой.

3912. Улановская М.А. Рассказ дочери // Улановская Н.М., Ула
новская М.А. История одной семьи. Нью-Йорк, 1982. С. 301—441*.

То же. - М., 1994. С. 267-382.
То же [отр.] Конец срока // ВиМ. 1976. № 9. С. 134—179; № 10.

C. 140—176; Озерлаг: Как это было. Иркутск, 1992. С. 213—238.
1948— 1973. Аресты матери — Н.М.Улановской (21 февр. 1948) и 

отца — А.П.Улановского (2 марта 1949). Отношение знакомых к доче
ри репрессированных. Учение в Институте пищевой промышленности 
в Москве. Участие в собраниях молодежного философского кружка, 
образование «Союза борьбы за дело революции», его члены Е.З.Гуре
вич, Б.В.Слуцкий, В.Л.Фурман, В.Мельников, Т.Рабинович и др. 
Арест автора (7 февр. 1951), допросы. Следователи Г.П.Шиловский, 
К.Смелов и др. Заключение в одиночной камере Лефортовской тюрь
мы. Тюремный режим. Обвинительное заключение. Чтение материа
лов дела о «Еврейской антисоветской молодежной террористической 
организации». Судебный процесс, вынесение приговора. Судьба дру
гих арестованных по делу. Перевод в Бутырскую тюрьму перед от
правкой в лагерь. Сокамерники. Методы истязания заключенных тю
ремной администрацией. Заключение в Озерном лагере (Иркутская 
обл., на трассе Тайшет-Братск). Лагерные работы. Состав заключен
ных. Отношения с вольнонаемными. Лагерная самодеятельность. За
ключенные — первая жена Н И.Бухарина Э.И.Гурвич. О.Лядская — 
прототип одного из персонажей романа А.А.Фадеева «Молодая гвар
дия». Либерализация лагерного режима после смерти И.В.Сталина. 
Панихида по жертвам восстания заключенных в Кенгире (Степной ла
герь, Казахстан, 1954). Освобождение автора (1956). Жизнь в Москве 
в период хрущевской «оттепели» и после нее, настроения интеллиген
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ции. Правозащитное движение. Антисемитизм в быту и общественной 
жизни. Сионистское движение. Эмиграция в Израиль (сент. 1973).

3913. Фурман П.М. Годы моей жизни. — Иерусалим, 1984. — 192 с.
Др. публ. Ничего, кроме правды // НРС. 1982. 17, 19, 21, 27 февр. 

(№№ 25747, 25749, 25751, 25756); 1 марта (№ 25758).
1900-е гг. — 1956, 1979. Детство в Очакове. Суд над лейтенантом 

П.П. Шмидтом и матросами крейсера «Очаков», их казнь (1906). 
Сдача автором экстерном экзамена за курс гимназии. Знакомство с 
будущим мужем Л.Фурманом, его рассказы о сионистском движении 
в Одессе (1916—1917). Учение в Одесском медицинском институте. 
Работа санитарным врачом на Московском автомобильном заводе (с 
1931), в медсанчасти Московского авиамоторного завода. Репрессии 
против автора и ее семьи в связи с арестом сына В.Л.Фурмана (1951). 
Пребывание автора в Куйбышевской и Ташкентской пересыльных 
тюрьмах, жизнь в ссылке в пос. Чулак-Тау Джамбульской обл. в 
Казахстане. Вызов на допрос в Москву, освобождение (май 1953). 
Следствие по «делу врачей», по рассказам ссыльного. Поиски автором 
работы в Москве по специальности, хлопоты об освобождении мужа, 
поездка к нему в лагерь в с. Абезь под Воркутой (Северо-Печорский 
лагерь, Коми АССР). Отъезд с семьей в Израиль.

3914. Хахулин А.А. Рудольф Гаск; Новичок // Континент. 1986. 
№ 48. С. 299-308.

1940-е — 1950-е гг. Встречи в лагере с чешским коммунистом, ре
дактором газеты «Руде право» Р. Гаском. Сокамерник автора А.Н. 
Емельянов — сын Н.А.Емельянова, укрывавшего В.И. Ленина в Раз
ливе в 1917 г. Встреча с Н.А.Емельяновым после освобождения, его 
рассказ о попытке ареста Ленина Временным правительством (1917), 
его собственном аресте, содержании в тюрьме, вынесении смертного 
приговора, его замене тюремным заключением.

3915. Шпиндлер Я. Белый генерал в «Архипелаге ГУЛаге» // НВес- 
ти. 1988. № 410/411. С. 39.

Нояб.—дек. 1944, 1946. Арест автора в г. Новый Сад (Югославия), 
встреча с ген. АЛ.Мариюшкиным в местной тюрьме. Перевод заклю
ченных в Белград, транспортировка в Москву, содержание в Лефор
товской и Бутырской тюрьмах в Москве. Пребывание с Мариюшки- 
ным в лагере в пос. Явас (Мордовская АССР). Работа генерала в лаге
ре, его личность, влияние на окружающих. Смерть Мариюшкина.

3916. Шульман М.Б. Моя жизнь в письмах — новеллах // Память. 
Нью-Йорк, 1978. Вып. 1. С. 185—216.

1955. Приезд в Москву из Воркуты после реабилитации, попытки 
трудоустройства и получения жилья, восстановление в КПСС. Отно
шение чиновников к реабилитированным. Случайная встреча со сле
дователем НКВД И.И.Павловичем, ведшим дело автора в 1937 г. Дача 
показаний в Главной военной прокуратуре и Партийной комиссии 
ЦК КПСС, исключение Павловича из партии, самоубийство его жены 
после встречи с автором. Работа автора начальником рекламно-изда
тельского отдела Всероссийского гастрольно-концертного объедине
ния. Болезнь, лечение в психиатрической больнице.
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3917. Этингер Я.Я. В начале пятидесятых // РМ. 1990. 22, 29 июня 
(№№ 3833, 3834). С. И.

1950-е гг. Сталинские репрессии послевоенного периода. Арест 
отца автора, врача-кардиолога Я.Г.Этингера, его смерть во время 
следствия. Последующий арест матери, Р.К.Викторовой, и автора. От
правка на Колыму, пересыльный лагерь в Ванино (Хабаровский 
край). Возвращение в Лефортовскую тюрьму в Москве на доследова
ние, отправка затем в Вятский лагерь (Кировская обл.). Состав заклю
ченных в тюрьме и лагерях: бывшие военнопленные, эмигранты из 
Китая и Маньчжурии, школьники, поляки, участники французского 
Сопротивления. Судьбы заключенных: историка И.Д.Дмитриева, эми
гранта А.А.Шумана, поэта М.С.Тейфа, корреспондента «Известий» 
Н.З.Марковского, инженера Г.А.Черкасова. Врач больницы Вятлага
B. Я.Унру.

1960-е — 1980-е гг.

3918. Белов Ю.С. Жить не по лжи, или письмо из мертвого 
дома И РМ. 1981. 11 июня (№ 3364). С. 6.

Авг. 1979. Знакомство с делом Н.И.Демьянова из материалов Ин
формационного бюллетеня Рабочей комиссии по расследованию ис
пользования психиатрии в политических целях. Переписка с ним, 
оказание материальной помощи. Рассказ Демьянова о себе: работа 
инженером в секретных частях, арест, Лефортовская тюрьма, суд, об
винение в измене родине, признание невменяемым, помещение в Ка
занскую и Пермскую психиатрические больницы, условия содержа
ния. Принудительное лечение, провокации администрации, отправка 
в Ташкентскую психбольницу (авг. 1979).

3919. Белов Ю.С. Размышления не только о Сычевке: Рославль, 
1978. — Франкфурт/M.: Посев, 1980. — 112 с.: портр. — (Вольное 
слово. Самиздат. Избр. Докум. сер.; Вып. 37). — Указ. имен.

1972—1976. Пребывание в Сычевской спецпсихбольнице (Смолен
ская обл.), принудительное лечение, избиение и унижение пациентов, 
воровство среднего и низшего медперсонала. Начальники тюремной 
больницы ЛЛямец, В.Ермаков, врачи. Пациенты-заключенные: Г.Еф- 
ремов, М.Лапунов, Г.Михайлов, В.Аксенов, В. Вальков, Н.С.Камен- 
ский и др. Комиссия Института судебной медицины им. В.П.Серб
ского, председатель комиссии проф. Е.Холодковская.

3920. Бородин Л.И. Полюс верности // Грани. 1991. № 159.
C. 269-303.

1967—1972. Заключение в Ленинградской следственной тюрьме 
КГБ, Владимирской тюрьме, Дубравлаге. Типы тюремных надзирате
лей, их отношение к политзаключенным. Преследование Ю.Т.Галан- 
скова лагерной администрацией.

3921. Ветохин Ю.А. Склонен к побегу. — США: Авт., 1983. — 
545 с.: ил., портр., фот., рис., карт.

1936—1980. Родители, их смерть во время блокады Ленинграда в 
Великую Отечественную войну (1941 — 1942). Работа автора в вычисли
тельном центре в Ленинградском инженерно-экономическом институ
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те. Арест в связи с неудачной попыткой побега в Турцию морским 
путем, следствие, освобождение. Работа в Ленинградском совете на
родного хозяйства, в Научно-исследовательском институте хлебопе
карной промышленности, чтение лекций по программированию. Под
готовка побегов на плоту из Крыма (1965), с борта теплохода «Русь» в 
р-не Манилы (1966). Срыв побега на надувной лодке из р-на Коктебе
ля (Крым, 1967). Арест, допросы в Крымском управлении КГБ. Меди
ко-психиатрическая экспертиза в Херсоне, затем в Институте судеб
ной психиатрии им. В.П.Сербского в Москве, признание невменяе
мым. Знакомство с правозащитником Ю.С.Беловым, В.Мантейфелем. 
Обвинение в измене родине, приговор. Кассационная жалоба в Вер
ховный суд УССР. Пребывание в Днепропетровской психиатрической 
больнице. Начальник спецбольницы Ф. К.Прусс, медицинский персо
нал. Самоубийства заключенных. Избиения и издевательства, «лече
ние» инъекциями депрессивных и наркотических лекарств, инсулино
вым шоком. Выписка. Принудительное лечение в районной психиат
рической больнице Ленинграда после 1968 г. Работа грузчиком в сто
ловой, подготовка побега, попытка осуществить его с борта теплохода 
«Карелия» (1978). Создание книги «Склонен к побегу», уничтожение 
рукописи. Побег с борта теплохода «Калинин» возле индонезийского 
о-ва Бацан (1979). Просьба о предоставлении политического убежища 
в США. Восстановление книги. Встреча с секретарем советского по
сольства В.А.Ткаченко (1980).

3922. Власов А. Как я был эмигрантом: Невыдум. история // РМ. 
1984. 12 апр. (№ 3512). С. 7.

1977—1982. Допросы в КГБ в связи с религиозной деятельностью 
автора. Попытки оформления документов для поездки в Швецию. 
Отказ ОВИРа (Отдел виз и регистрации иностранных граждан) 
г. Москвы в разрешении на выезд.

3923. Волин О. С бериевцами во Владимирской тюрьме // Минув
шее. 1989. Вып. 7. С. 357—372.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 7.
1961—1963. Заключенные особых камер Владимирской тюрьмы, 

бывшие работники НКВД и МГБ: М.А.Штейнберг, Е.Брик, Б.А.Люд- 
вигов, С.С.Мамулов (Мамульян), П.А.Шария, П. А. Судоплатов, 
Н.И.Эйтингон, их характеристика, отдельные эпизоды служебной дея
тельности по их рассказам. Социал-демократ С.Л.Гогиберидзе, его 
судьба. Условия заключения, ужесточение режима (зима 1962—1963). 
В тексте — комментарии об упоминаемых лицах.

3924. Ворона АП. Из пережитого // РМ. 1983. 8 сент. (N2 3481). С. 7. 
1969, 1980. Арест автора (12 февр. 1969) за одобрение покушения

В.И.Ильина на Л.И.Брежнева, содержание в следственном изоляторе в 
Днепропетровске. Повторный арест (12 июля 1980) в связи с проведе
нием Олимпийских игр в Москве, содержание в Новосибирской пси
хиатрической больнице.

3925. Вудка Ю.В. Московщина. — Израиль: Мория, 1984. — 
262 с.: ил.
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1969— 1976. Подготовка автора к отъезду в Израиль. Арест (1969), 
Рязанская тюрьма, быт и нравы заключенных, способы получения по
казаний у подследственных. Суд, пребывание в лагерях в Мордовии, 
на Урале, во Владимирской тюрьме. Условия труда и быта. Нацио
нальный и политический состав заключенных. Репрессии администра
ции, антисемитизм, насаждение национальной розни, провокации 
КГБ. Сведения об использовании медицины в карательных целях, ла
герные и тюремные врачи. Солидарность заключенных разных нацио
нальностей, их сопротивление: голодовки, жалобы, бунты. Политза
ключенные Е.А.Вагин, И.В.Огурцов, К.А.Любарский, Г.О.Роде, 
Р.В.Гайдук, В.А.Сверстюк, С.Е.Сапеляк, В.Я.Мороз и др. Освобожде
ние (1976).

3926. Гаврилов В. «Вы что, против советской власти?» // Посев. 
1976. № 7. С. 39-42.

1959—1975. Условия жизни потомственной рабочей семьи. Служба 
автора в армии на военно-морской базе Северного флота в р-не пос. 
Печенга (Мурманская обл.). Отстранение от работы за передачу по 
радио религиозных программ, перевод в матросы и высылка на плав
базу в г. Полярный. Выступления автора с критикой существующего 
режима, письмо в ЦК КПСС. Арест. Мордовские лагеря. Ссылка в 
Лугу после освобождения, выезд из СССР.

3927. Глез Е. Невидимые письма. — Нью-Йорк, 1984. — 222 с.
1970- е гг. Воспоминания в форме писем к матери. Пребывание в 

Лефортовской тюрьме в Москве, допросы, психиатрическая эксперти
за. Потьминская пересыльная тюрьма и лагерь в Мордовии, подроб
ности быта. Сокамерники и солагерники, их рассказы о себе, особен
ности поведения в заключении. Эпизоды лагерной жизни. Друг, дея
тель украинского национально-демократического движения В.М.Чор- 
новил. Жизнь в ссылке в с. Богучаны Красноярского края. Переписка 
с друзьями из СССР и зарубежных стран. Отъезд в эмиграцию (1978). 
Характеристика Нью-Йорка.

3928. Горлов А.М. Случай на даче. — Paris: YMCA-Press, 1977. — 
201 с.

1971 — 1975. Избиение автора группой мужчин в доме А.И.Солже
ницына в с. Рождество Нарофоминского р-на Московской обл. От
крытое письмо-протест Солженицына Ю.В.Андропову и А.Н.Косыги
ну, передача его иностранным корреспондентам. Слежка КГБ за авто
ром, попытка принуждения его к публичному осуждению Солжени
цына. Арест и выдворение Солженицына за пределы СССР (1974), 
отъезд его семьи в Швейцарию. Провал защиты автором докторской 
диссертации, увольнение с работы, обращение его в суд. Попытка 
вербовки автора в секретные сотрудники КГБ. Работа в Воркуте. По
иски работы по специальности в Москве. Вынужденная эмиграция 
(1975).

3929. Гривнина И.В. Лефортовские собеседники // ВиМ. 1985. 
№ 85. С. 183-201.
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1980-е гг. Арест, месяцы следствия в Лефортовской тюрьме в Мос
кве. Допросы и угрозы следователей, начальника следственного отдела 
Трофимова и его заместителя Ю.С.Яковлева.

3930. Григоренко П.Г. О специальных психиатрических больницах 
(«дурдомах») И Казнимые сумасшествием. Франкфурт/М., 1971. 
С. 282-294.

1964. Пребывание автора во 2-м (ташкентском) отделении Инсти
тута судебной психиатрии им. В.П.Сербского в Москве и в Ленин
градской специальной психиатрической больнице. Подследственные, 
их судьбы. Необъективность психиатрической экспертизы над полит- 
изаключенными. Влияние КГБ на работу Института, превращение его 
в подсобный орган следствия. Условия содержания больных в больни
це, их медицинское обслуживание. Положение здоровых людей в 
больнице, влияние больничной обстановки на их психику, их беспра
вие и зависимость от врачей.

3931. Давыдов В. Смерть в Благовещенске // СиМ. 1985. № 1/2. 
С. 20-26.

Весна 1981—осень 1983. Помещение в 6-е отделение специальной 
психиатрической больницы в г. Благовещенске Амурской обл. за учас
тие в «самиздате». Условия больничной жизни, принудительное лече
ние. Работа в швейной мастерской. Руководство больницы, медперсо
нал, обитатели (Е.Е.Волков, Н.Ф.Ганьшин, К.А.Гурылев и др.), их 
судьбы.

3932. Джанашвили Р.М. Рассказ Рафаэля Джанашвили / Публ. и 
предисл. В.Юрова // РМ. 1987. 28 авг. (№ 3688). С. 6.

1985—1986. Интерес автора к индуизму, чтение книг и рукописей 
о мантре. Обыски и аресты последователей Харе Кришны в г. Сухуми 
Абхазской АССР. Пребывание автора в следственном изоляторе 
(СИЗО) пос. Дранды Гульрипшского р-на Абхазской АССР. Голодов
ка. Принудительное лечение в психиатрической больнице г. Сухуми, 
методы лечения.

3933. Драгош Н.Ф. К тоталитаризму он приспособиться не мог // 
Посев. 1979. № 4. С. 13-15.

1970— 1971. Совместное пребывание в 19-м политлагере Мордовии 
и во Владимирской тюрьме с С.С.Затикяном, обвиненном в террорис
тическом акте в московском метро. Характеристика Затикяна, подроб
ности его ареста и заключения.

3934. Иванов Ю.Е. После 16 лет лагерей — психбольница // 
Посев. 1974. № 5. С. 2-4.

1971— 1974. Освобождение из заключения, принудительное со
держание в 3-й Ленинградской психиатрической больнице 
им. И.И.Скворцова-Степанова (1973—1974). Заведующая 8-м отделе
нием М.А.Савицкая, ординаторы О.П.Красулина, М.М.Абрамсон, ме
тоды «лечения» политически неугодных людей.

3935. Ильченко А Днепропетровская психтюрьма // РМ. 1989. 
10 февр. (№ 3762). С. 6-7.
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Март 1986 — июнь 1988. Принудительное лечение в Днепропет
ровской психиатрической спецбольнице и Николаевской областной 
психиатрической больнице. Условия содержания пациентов, питание, 
распорядок дня. Издевательства санитаров-уголовников, жестокость 
врачей. Ощущения «больного» в процессе «лечения» избыточными до
зами лекарств.

3936. Крючков Н.Н. «Ехать в Америку — это чистое безумие. Вот 
от этого безумия мы и будем Вас лечить»: История Николая Крючко
ва И РМ. 1985. 22 нояб. (№ 3596). С. 6.

Апр. 1985. Отказ автора от советского гражданства, письмо послу 
США с просьбой о помощи в получении вызова в США. Принуди
тельная госпитализация в психиатрическую больницу им. П.П.Кащен
ко, последующий перевод в психиатрическую больницу под Москвой. 
Методы «лечения». Выход из больницы.

3937. Кулмагамбетов М. Возвращенцы // Континент. 1984. № 39. 
С. 295-321.

То же // НРС. 1984. 25, 26, 29-30 мая (№№ 26482, 26483, 26485- 
26486).

То же [отр.] // РМ. 1984. № 3502.
1956—1967. Политическая обстановка в стране после смерти 

И.В.Сталина. Деятельность советской пропаганды и агентуры КГБ по 
возвращению эмигрантов в СССР. Встречи автора с «возвращенцами» 
во время отбывания срока заключения в Алма-Ате и политических ла
герях № 7 (пос. Сосновка) и № 11 (пос. Явас) Мордовской АССР, их 
воспоминания о жизни на родине, за границей, дальнейшая судьба. 
Эпизоды из жизни «возвращенцев» À. А. Бураковского, ученого 
А.Н.Голуба.

3938. Мальцев Ю.В. Репортаж из сумасшедшего дома. — Нью- 
Йорк: Новый журн., 1974. — 71 с.

Окт.—нояб. 1974. Преследование автора после подачи заявления 
на выезд за границу и опубликования на Западе его обращений 
к Н.В.Подгорному и генеральному секретарю ООН У Тану. Прину
дительная госпитализация в психиатрическую больницу № 1
им. П.П.Кащенко (Москва). Содержание в буйном отделении, его па
циенты, врачи, медицинский персонал. Больничный режим. Освиде
тельствование автора врачебной комиссией во главе с проф. В.М.Мо
розовым. Выписка из больницы.

3939. Николаев Е.Б. Предавшие Гиппократа / Послесл. П.А.Под- 
рабинека. — London: Overseas Publ., 1984. — 325 с. — В прил.: Ин
струкция Министерства здравоохранения СССР о принудительной 
госпитализации психически больных.

То же [отр.] Записки несумасшедшего // НРС. 1978. 13 авг. 
(№ 24647); 1979. 13 янв. (№ 24778).

1969—1980. Работа младшим научным сотрудником во ВНИИ дез
инфекции и стерилизации (Москва). Отказ от участия в общественной 
жизни института, конфликт с руководством. Разбор дела автора на за
седании Ученого совета, увольнение. Попытки опротестования реше
ния Совета. Принудительная госпитализация в больницу № 15 и дру
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гие психиатрические больницы Москвы, побег из больницы № 5 на 
ст. Столбовая. Больничный режим, состав пациентов, методы «лече
ния» инакомыслящих. Характеристики врачей и медицинского персо
нала. Ведение автором подробных записей о пребывании в больницах, 
их передача на свободу, распространение в «самиздате» и за рубежом. 
Освидетельствование автора во ВТЭКе, признание инвалидом. Посе
щения районного психоневрологического диспансера. Лечебно-трудо
вые мастерские. Знакомство с Х.Миколайтом — членом движения не
мцев за возвращение в Германию, участие в составлении сборника 
«Re patria» (1974). Женитьба на ительменке Т.К.Заочной, путешествия 
с ней по Камчатке, изучение языка и быта ительменов. Освидетельст
вование автора независимым экспертом-психиатром А.Волошанови- 
чем, главным советником Рабочей комиссии по расследованию зло
употреблений психиатрии в политических целях, признание психичес
ки здоровым. Правозащитная деятельность автора, работа над «Хро
никой текущих событий». Московская Хельсинкская группа. 
А.С.Гинзбург. АД.Сахаров. Преследование автора милицией и КГБ. 
Хлопоты о выезде из СССР (1979). Отъезд с семьей в Вену.

3940. Палиашвили А. Психиатрия — сотрудничество — злоупотреб
ления И Посев. 1978. № 1. С. 55—59.

1970—1974. Начало психиатрической карьеры автора в Астрахани 
и в Грозном. Переход в Тбилисский НИИ психиатрии, участие в меж
дународной психиатрической конференции (1973). Случаи злоупот
ребления диагнозом «шизофрения» при обследовании пациентов в ре
зультате насаждения взглядов психиатра акад. А.В.Снежневского. Уход 
автора из НИИ, туристическая поездка в Австрию, просьба о полити
ческом убежище (1974). Осуждение 6-м конгрессом Международной 
ассоциации психиатрии систематических злоупотреблений психиат
рией в политических целях в СССР.

3941. Пленайнен А. Ходоки в Москве // Посев. 1976. № 8. С. 54—55.
1960. Приезд в Москву с целью получения визы для выезда в 

Финляндию. Арест в гостинице «Метрополь», допрос в КГБ, направ
ление в 7-ю Московскую психиатрическую больницу. Больничные по
рядки. Пациенты — арестованные ходоки к Н.С.Хрущеву. Попытка 
побега, перевод в львовскую психиатрическую больницу, выдача род
ственникам под расписку.

3942. Пруссаков В.А. Незаконный арест: Показания потерпевше
го // Посев. 1973. № 3. С. 27-29.

Май 1972. Арест автора (21 мая) по указанию КГБ в связи с визи
том в СССР президента США Р.Никсона. Десятидневное заключение 
в Загорской тюрьме, обращение тюремщиков, освобождение.

3943. Садунайте Н. Женщины в Гулаге: Нийоле Садунайте расска
зывает о своих православ. соузницах // ПР. 1987. № 8. С. 6—8.

1975. Фрагменты записок, изданных на литовском и польском 
языках. Арест автора за распространение религиозной литературы. 
Пребывание в лагере в Мордовии и ссылке в Красноярском крае, ус
ловия содержания, быт. Краткие сведения об узницах, осужденных за 
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распространение православной литературы: А.А.Волковой, К.Г.Волко- 
вой, И.А.Киреевой, Т.К.Красновой, Г.Л.Кульдышевой и др.

3944. Санникова Е. В день траура // РМ. 1983. 3 февр. (№ 3450). 
С. 6.

И нояб. 1982. Арест автора и бывшего политзаключенного И.Те- 
реля сотрудниками КГБ на следующий день после смерти Л.И.Бреж
нева, допросы, последующее освобождение.

3945. Соловьев О.Г. Душевнобольной? — Нет, социально опас
ный // Континент. 1978. № 18. С. 243—260.

1953—1972. Биография автора. Учение на химическом факультете 
Томского университета. Выступление на университетском диспуте с 
отрицанием необходимости партийного руководства комсомолом. Ис
ключение из комсомола, отчисление из университета. Работа на Не
винномысском химическом комбинате. Составление и распростране
ние антиправительственных листовок. Арест (24 февр. 1969), судебная 
психиатрическая экспертиза в Ставропольской краевой психиатричес
кой больнице, признание невменяемым. Принудительное лечение в 
Черняховской (Калининградская обл.) и Орловской спецпсихбольни- 
цах, методы лечения, врачи. Пациенты: С.И.Тысцевич, ген. П.Г.Гри
горенко и др. Освобождение.

3946. Сусленский Я.М. Очерки тюремной жизни // Континент. 
1983. № 37. С. 197-227.

1970—1977. Жизнь в Кишиневе. Арест (1970), обвинение в антисо
ветской пропаганде. Фабрикация дела следователем Кишиневского 
КГБ П.С.Мамалыгой. Начальник следственного отдела майор А.В.Ку- 
ликов, член Верховного суда Молдавской ССР В.С.Демидов, прокурор 
на процессе по делу автора ген. —майор М.С.Кизиков, их характерис
тика. Заключение в тюрьме КГБ в Кишиневе и в лагере в Мордовии. 
Характеристика правоохранительных учреждений в СССР. Освобож
дение автора, отъезд в Израиль.

3947. Толстых Н.Г. Мордовия, лето 86-го // Посев. 1989. № 1. 
С. 24-29.

Перевод из лагеря строгого режима в Саранск для встречи с со
трудником КГБ П.К.Кошелевым в связи с письмами от немецкой, 
французской и английской секций «Международной амнистии» по 
поводу ареста автора.

3948. Федотова В.Б. История семьи Федотовых // РМ. 1982. 
27 мая (№ 3414). С. 6.

1960-е гг. Преследование семьи автора сотрудниками КГБ за рели
гиозные убеждения, суд в Саранске (1962), заключение в Рузаевской 
пересыльной тюрьме (Мордовия). Осуждение мужа, И.Федотова, на 
5 лет лагеря строгого режима.

3949. Хейфец М.Р. Путешествие из Дубравлага в Ермак // Грани. 
1986. № 141. С. 73-153.

То же [отр.] Ц РМ. 1982. (№№ 3402, 3403, 3406).
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1978. Отправка из Дубравлага (Мордовия) в ссылку в г. Ермак 
Казахской ССР. Рузаевская (в г. Рузаевка Мордовской АССР), Свер
дловская пересыльные тюрьмы, тюрьма в Петропавловске (Северо- 
Казахстанская обл.). Условия содержания. Заключенные-уголовники. 
Встреча в тюрьме с литовским заключенным Б.Гаяускасом, его дело.

3950. Шатравка А.И. Если ты болен свободой: Отр. из кн. // Кон
тинент. 1985. № 45. С. 325-344.

1973. Принудительное лечение в Днепропетровской психиатричес
кой больнице МВД после неудачного побега в Финляндию. Режим 
больницы, распорядок дня, «трудотерапия», свидания с родными. Па
циенты — диссидент А.Заболотный, писатель Б.Д.Евдокимов и др.

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 
ССЫЛКА В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СССР

Север, Северо-Запад и Северо-Восток 
Европейской части СССР

См. также №№ 3286, 3323, 3805, 3814, 3907, 3917

3951. В Архангельской тундре: Жизнь ссыльных // НРС. 1931. 
20 мая (№ 6688). С. 2, 4. — Подпись: Иностранец.

1929— 1931. Служба в представительстве германской фирмы в Рос
сии. Арест (1929) и высылка на лесозаготовки на Север. Условия ра
боты местных жителей на лесозаготовках в р-нах рек Печора, Пинега, 
Мезень. Положение заключенных в лагерях, ссыльных женщин и 
детей в Архангельске. Уполномоченный северных лагерей Левит.

3952. Трагедия переселенцев // Возрождение. 1935. 27 февр. 
(№ 3556), 4, 6, 11 марта (№№ 3561, 3563, 3568). С. 2. - Подпись: 
Свидетель.

1930— 1933. Служба по ж.-д. ведомству на севере России. Условия 
существования раскулаченных крестьян с Украины, Поволжья, Кав
каза, Туркестана в ж.-д. вагонах для скота на участке Вологда—Архан
гельск. Голод, эпидемии тифа, цинги. Разъединение властями отдель
ных семей. Посещение автором переселенческого пункта (лето 1933). 
Описание северных скитов.

3953. Три Пасхи в советских застенках: (Воспоминания заключен
ной) // Возрождение. 1935. 29 апр. (№ 3617). С. 3.

1920-е гг. Описание Внутренней тюрьмы ГПУ на Лубянке в Мос
кве. Положение заключенных, условия содержания. Тюремный 
режим. Ожидание Пасхи. Лагерь в бывшем Соловецком монастыре. 
Состояние монастырских построек. Разграбление монастыря и цер
ковной утвари, уничтожение религиозных символов в годы советской 
власти. Монахи в монастыре. Богослужение в день Пасхи, участие в 
нем 12-ти епископов во главе с епископом Илларионом (В.А.Троиц- 
ким). Описание лагеря в г. «П». Пасхальные дни в тифозном бараке 
лагеря. Встреча со старым священником.
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3954. Байда И. В бараке №8// Свобода. 1958. № 1.С. 33—34.
1930-е гг. Работа заключенных на 26-м участке 7-го отделения Бе

ломоро-Балтийского комбината НКВД при строительстве Беломоро- 
Балтийского канала. Условия работы, питание, отношение начальства.

3955. Гагарина-Арсеньева В. Трагедия переселенцев // ПР. 1951. 
№ 6. С. 12-13.

1931 — 1933. Депортация раскулаченных крестьян с семьями из Ук
раины, Поволжья, Кавказа, Туркестана на север, смертность в пути. 
Содержание их в Архангельске, Вологде, Великом Устюге, отправка 
на Мезень и Печору. Условия выживания, гибель переселенцев.

3956. Герлинг-Грудзинский Г.И. Иной мир: Сов. зап. / Пер. с 
польск. Н.Горбаневской. — Лондон: Overseas Publ., 1989. — 259 с.

То же. — М., 1991.
То же [отр.] Ночные крики // РМ. 1982. 9, 16 дек. (№№ 3442, 

3443); Урал (1942) Ц РМ. 1989. №№ 3757-3759.
Авг. 1940 — март 1942. Витебская и Ленинградская пересыльные 

тюрьмы . Прибытие на ст. Ерцево Архангельской обл. Каргопольский 
лагерь. Строительство заключенными деревообрабатывающего комби
ната, условия их труда и быта. Больница, медперсонал. Националь
ный состав заключенных. Лагерные правила и мораль. Женщины-за
ключенные. Случаи из лагерной жизни. Голод (зима 1941). Известие 
об амнистии польских политзаключенных. Восьмидневная забастовка 
автора в изоляторе с требованием освобождения. Перевод в больницу 
и в «мертвецкую». Освобождение (19 янв. 1942). Зачисление в поль
скую армию. Эвакуация в Персию.

3957. И.С. Большевизм в свете психопатологии // Возрождение. 
1949. № 6. С. 142-149.

1929—1933. Работа в качестве эксперта-психиатра в Соловецком и 
Свирьском лагерях. Статистические данные о нервно-психических 
больных среди работников ОГПУ. Начальник исправительно-трудовой 
колонии для детей И.С.Кожевников, его душевная болезнь. Издева
тельства чекистов над заключенными. Пытки детей следователями 
ОГПУ. Прот. С.А.Мечев.

3958. Канев В. Святая ночь на Соловках // НРС. 1961. 9 апр. 
(№ 17562). С. 2, 6.

1920-е гг. Предпасхальная служба за кулисами театра Соловецкого 
лагеря. Расстрел заключенных сотрудниками ГПУ в подвале монас
тырской церкви. Тайный поход автора на пасхальную службу в клад
бищенскую церковь.

3959. Клименко О.К. Десять лет // Грани. 1990. № 157. С. 178— 
228; № 158. С. 163-199; 1991. № 159. С. 157-188.

Февр. 1942 — июль 1954. Жизнь в блокадном Ленинграде. Арест 
мужа. Эвакуация с детьми по льду Ладожского озера. Путь до Вологды 
по железной дороге. Жизнь в с. Андреевское Рослятинского р-на Во
логодской обл. Арест (14 июля 1944), обвинение в антисоветской аги
тации. Суд, вынесение приговора. Заключение в тюрьмах и лагерях 
Вологодской обл. Состав заключенных. Работа медсестрой в санчасти, 
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нянькой в лагерном доме младенца. Лагерный быт. Отношения с ад
министрацией. Медицинские работники — заключенные: В.И.Фари- 
сеева, Е.Г.Гельд, П.С.Левитина, В.И.Кошкаров, М.М.Черток, П.Т.Со- 
куренко. Массовая депортация эмигрантов и перемещенных лиц из 
стран Восточной Европы, Германии и Прибалтики после окончания 
Великой Отечественной войны, прибытие оттуда эшелонов с заклю
ченными, смертность среди них. Заключенные: искусствовед Л.И.Ту
гаринова, режиссер С.Э.Радлов, его жена А.Радлова, флигель-адью- 
тант Николая II адм. Н.П.Саблин, певец Н.К.Печковский и др. Бо
лезнь автора, операции. Жизнь в Череповце после освобождения, 
отъезд в Ленинград.

3960. Колчанова И.Э. Шпионка // РДали. 1976. № 268. С. 6—14; 
№ 269. С. 4-12; № 270. С. 3-11.

Сент. 1947 — июнь 1955. Арест автора, владелицы ресторана-бара 
в Вене, органами советской разведки. Тюрьма в Бадене, допросы. 
Принудительное признание под пытками в шпионской деятельности 
среди советских офицеров, посетителей, бара в пользу англо-амери
канской разведки. Пребывание в исправительно-трудовых лагерях За
полярья, в Воркуте, в лагере строгого режима Абезь (Коми АССР). За
ключенные — иностранные подданные, жители Прибалтики. Осво
бождение.

3961. Лидин Е. «Видение» // Современник. 1977. № 33/34. С. 115— 
118.

1930-е — 1947 гг. Детские годы в Москве. Арест отца, заключение 
в Бутырскую тюрьму по приговору «тройки». Ссылка семьи в руднич
ный поселок на ст. Верхне-Камская в р-не Вятских лагерей НКВД. 
Соседка-ссыльная учительница Л.А.Потанина. Увлечение Потаниной 
поэзией, собирание материалов о К.Д.Бальмонте, ее подарок автору — 
стихотворение Бальмонта «Видение. Рубиновые крылья». Смерть По
таниной, исчезновение ее архива.

3962. Марголин Ю.Б. Максик // НРС. 1955. 23 окт. (№ 15457). 
С. 2, 7.

3963. Марголин Ю.Б. Путешествие в страну Зе-Ка. — New York: 
Изд-во им. Чехова, 1952. — 414 с.

То же [отр.] И ПН. 1949. № 2. С. 22—27; На сорок восьмом квад
рате // СВ. 1949. № 3. С. 66-68; Ц НРС. 1954. 15 дек. (№ 15562); 
1955. 3 апр. (№ 15681); 1971. 22, 23, 25-30 янв. (№№ 22137, 22138, 
22140-22145); 1-3, 5, 6, 7-20, 22 февр. (№№ 22147-22151, 22154, 
22163—22166, 22168). — [Публ. под разными загл.]

3964. Марголин Ю.Б. Путешествие в страну Зе-Ка: (Неизвест. 
главы), [не вошедшие в кн.] / Предисл. М.Занд // ВиМ. 1976. № 8. 
С. 84-113.

То же Ц НРС. 1976. 2-4 дек. (№№ 24116-24118).
Др. публ. Иван Александрович Кузнецов //ЛС. 1954. С. 147—153.

3965. Марголин Ю.Б. Трое: Фрагм., не вошедший в кн. «Путеше
ствие в страну Зека» // НРС. 1954. 5 дек. (№ 155562). С. 2, 7.
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[К №№ 3962, 3963, 3964, 3965] Авг. 1940 - июнь 1945. Прибытие 
с партией арестованных беженцев из Западной Польши в Медвеже
горек (Карело-Финская АССР) — центр Беломоро-Балтийского лаге
ря. Лагерь «48-й квадрат» 2-го Онежского отделения. Положение за
ключенных беженцев. Этап пешим порядком в Ерцево (Каргополь
ские лагеря, июнь 1941). Перевод в Котлас (июль 1944). Территория 
лагерей, режим. Условия труда и быта узников. Лагерная администра
ция. Эпизоды лагерной жизни. Судьбы заключенных. Дружба автора с 
заключенным — бывшим учителем русской словесности И.А.Кузнецо
вым, история его жизни, смерть в лагере от истощения. Освобожде
ние автора от тяжелых работ по состоянию здоровья. Сангородок 
Круглица. Судьбы заключенных В.Н.Кострова, Раевского, Г.И.Ново- 
садова, хирурга Макса Сигизмундовича Р. Ссыпка автора после окон
чания срока заключения в Славгород Алтайского края.

3966. Н.П.В. Как мы рубили лес на Мурмане: Рассказ беглеца // 
ПН. 1931. 7 февр. (№ 3608). С. 3.

То же И НРС. 1931. 8 марта (№ 6615).
1920-е гг. Рассказ заключенного исправительно-трудового лагеря в 

Мурманске. Условия содержания и работы заключенных, случаи побе
гов, расстрелы. Смертность от голода и холода. Охрана лагеря.

3967. Нижальский Н. «Кавказский пленник» // НЖ. 1960. № 60. 
С. 214-221.

Окт. 1953. Строительство заключенными свинцово-цинкового руд
ника на мысе Бурун (побережье Карского моря), добыча руды. Гибель 
забойщика — ударника Г.Атарбекова.

3968. Платонов Ф. На Беломорканале // НРС. 1948. 30 марта 
(№ 13123). С. 3-4.

1931—1934. Работа автора на строительстве Беломоро-Балтийского 
канала, начальник управления лагерей НКВД С.Г.Фирин, методы сти
мулирования им труда заключенных.

3969. Радченко А. Мать // Воля. 1953. № 4. С. 11 — 12.
1931 — 1932. Заключение в Краснодарской тюрьме. Отправка в ла

герь в Котлас. Неудачный побег. Отношение конвоя к многодетной 
матери и ее детям.

3970. Розанов М.М. Завоеватели белых пятен. — Лимбург: Посев, 
1951. — 286 с. — В прил.: Табл, форм принуд, труда в СССР, условий 
содерж. отдельных категорий заключ., нормы пищевого и вещевого 
довольствия и др.

То же // Посев. 1948. №№ 34-51; 1949. №№ 3-12, 14-19; Ц 
НРС. 1975. 9, 12-15 авг. (№№ 23703, 23705-23708).

Др. публ. За двойной железной завесой // НРС. 1949. 22, 23 сент. 
(№№ 13363, 13364); 1950. 8 февр. (№ 13802); 2 апр. (№ 13855).

1930—1941. Заключение в Соловецком лагере особого назначения. 
Социальный состав, питание, быт заключенных. Организация работ, 
система наказаний. Административно-технический аппарат. Контин
гент политзаключенных на Соловецком острове (члены «Промпар- 
тии», Союза освобождения Украины). Работа автора счетоводом в лес
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ном хозяйстве, сотрудничество в лагерной газете. Пожар в Соловец
ком кремле (1932). Перевод в Ухтинско-Печорский лагерь. Начальник 
Ухтинской экспедиции, затем директор Ухтинско-Печорского лагеря 
Я.М.Мороз. Разработка полезных ископаемых Печорского бассейна. 
Численность, иерархия заключенных, режим, основные и побочные 
производства в лагере. Работа автора кассиром, прорабом на судовер
фи Ухтопечлага в Кожве (Коми АССР), старшим экономистом Судо- 
строя. Начальники Судостроя К.А.Авксентьевский и А.Н.Ухлин, глав
ный инженер В.Г.Маслеха. «Вольная» командировка в г. Сыктывкар в 
качестве представителя Судостроя. Заключение в изолятор по обвине
нию во вредительстве при составлении нереального плана. Уполномо
ченный оперативной части лагеря А.М.Филимонов. Следствие. Суд, 
приговор к 15-летнему заключению (1939). Обращение автора в Вер
ховный суд и прокуратуру СССР, письмо в ЦК ВКП (б) с доказатель
ством своей невиновности и указанием на недостатки в советской 
системе планирования. Отмена приговора. Перевод в Воркуто-Печор
ский лагерь, начальник лагеря В.Н.Подшивалов, контингент узников. 
Создание автором лесного отдела в Усть-Усе. Освобождение. Стро
ительство г. Кожва.

3971. Сергеев А. Ошибка: Театр в концлагере // НРС. 1950. 3 июня 
(№ 13917). С. 2—3; Тоська-примадонна; Бедная Лиза // НРС. 1951. 
21 янв. (No 14150). С. 2; 15 апр. (№ 14234). С. 5, 8.

1930-е гг. Заключение автора в 6-м лагпункте Свирьского лагеря 
(Свирьлаг, Ленинградская обл.). Работа политзаключенных в счетной 
части. Культурно-воспитательная работа в лагере. Постановки авто
ром пьес «На границе» и «Альбина Мегурская» в лагерном театре. 
Самодеятельные актеры — заключенные А.П.Денисов, Т.С.Разгуляева, 
Е.А.Сахновская и др., сведения об их жизни и судьбе.

3972. Солоневич И.Л. Россия в концлагере. Т. 1—2. — 2-е изд. — 
София: Нац. —трудовой союз нового поколения, 1936. — T. 1. — 
291 с.: портр., ил.; Т. 2. — 323 с.: ил.

То же. — 3-е изд. — София, 1938; — 5-е изд. — Вашингтон, 1958. 
То же [отр.] История Авдеева // Меч. Варшава, 1936. № 39(123). 
Др. публ. И ПН. 1935. Янв. —дек. [всего 96 №№]; 1936. Янв.—апр.

(всего 28 №№]; РСл. 1935. 22 марта (№ 1722); 22-24 мая (№№ 2777- 
2779); 6-8, 11-15, 17, 18 авг. (№№ 2879-2881, 2884, 2885, 2887, 2889, 
2890); 22 сент. (№ 2894).

1928—1934. Жизнь в Подмосковье. Голод в Москве (1928—1930). 
Работа заместителем председателя Всесоюзного бюро физкультуры. 
Попытка побега в Финляндию с братом Б.Л.Солоневичем и сыном 
Ю.И.Солоневичем (июль 1933). Арест и заключение в тюрьме ОГПУ в 
Ленинграде. Следователь Добротин. Пересыльная тюрьма. Этап. Ла
герный пункт «Погра» Подпорожского отделения Беломоро-Балтий
ского комбината (ББК) (Беломоро-Балтийский лагерь, Карело-Фин
ская АССР). Содержание заключенных: бараки, баня, одежда, пита
ние. Назначение брата амбулаторным врачом. Работа с сыном в учет
но-распределительной части лагеря. Лагерная газета «Перековка». 
Переброска заключенных на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), их 
сопротивление. Попытка автора спасти больных людей и сына от от
правки на БАМ. Инструктор спорта З.Я.Гендельман, проф. Т.Я.Буть- 
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ко. Работа в ликвидационной комиссии Подпорожского отделения. 
Управляющая делами ликвидкома Н.К.Заневская, ее помощь заклю
ченным. Свирьский лагерь (Ленинградская обл.), условия содержания 
заключенных. Проф. А.С.Авдеев. Работа автора экономистом-плано
виком, затем чернорабочим в Свирьлаге. Квалифицированные рабо
чие в лагере П.М.Середа, И.П.Ленчицкий и др. Начальник учебной 
части Я.С.Медовар, санинструктор Ф.Н.Батюшков. Спортивное обще
ство «Динамо» ББК ОГПУ. Перевод автора на 1-й лагпункт для рабо
ты спортивным организатором. Подготовка вселагерной спартакиады. 
Побег крестьянина Акульшина. Молодежь в лагере, ее политические 
настроения. Посещение автором колонии для беспризорных. Восста
ние заключенных Водораздельского отделения ББК. Побег автора с 
сыном к финляндской границе (июль 1934). Встреча с братом. В текс
те — рассказ Б.Л.Солоневича о его побеге.

3973. Тренин П.Н. В советском мертвом доме: Как ссыльные стро
или Беломоро-Балт. канал // НРС. 1934. 5 дек. (№ 7982). С. 2.

Апр. 1933 — февр. 1934. Прибытие автора, бывшего летчика, в Бе
ломоро-Балтийский лагерь. Состав заключенных, условия жизни в ба
раках. Организация каторжных работ на Беломоро-Балтийском кана
ле, нормы выработки, питание. Положение уголовников в лагере, их 
бунт. Помещение автора в штрафной изолятор. Отправка на каторж
ные работы в Сибирь.

3974. Юдович Г.М. Моя ссылка: К характеристике сов. режима // 
АВ. 1923. № 3/4. С. 57-59; № 5/6. С. 65-68.

То же И Руль. 1923. 19 окт. (№ 879).
1921 — 1922. Арест в Харькове, перевод в Бутырскую тюрьму (Мос

ква). Этап в ссылку в г. Усть-Сысольск Северо-Двинской губ. Воло
годская пересыльная тюрьма, содержание, питание заключенных. Вят
ская пересыльная тюрьма. Тюремная жизнь. Отправка в Котлас, 
пеший этап из Котласа до Усть-Сысольска. Прибытие на место ссыл
ки, поиски заработка, назначение на работу в больницу. Частная аку
шерская практика. Окончание ссылки, отъезд в Москву и за границу.

3975. Юрасов С. Люди в концлагерях: (Письмо в ред.) // СВ. 1952. 
№ 1/2. С. 22-24.

1938—1941. Воспоминание в форме письма в связи с полемикой в 
журнале между С.М.Шварцем, М.М.Розановым и др. на тему о раб
ском труде в СССР и влиянии лагерной жизни на психику заключен
ных. Работа автора прорабом монтажных работ в Сегежском лагере 
(Сегежлаг, Карел о-Финская ССР). Нормы и оплата труда. Заключен
ные-специалисты А.Альбрехт, Ю.Башилов, А.Рябов.

3976. Янц. Лесорубные пытки: (Письмо бежавшего из ссылки) // 
Дни. 1931. № 124. С. 6-10.

1928—1930. Арест автора, крестьянина из Армении. Заключение в 
Эриванском ОГПУ, Метехском замке в Тифлисе, Бутырской тюрьме в 
Москве. Группы политических ссыльных. Работа на лесозаготовках в 
лагерях в Котласе, на побережье Белого моря под Архангельском, по
грузка леса на европейские пароходы.
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Соловецкий лагерь особого назначения 
(Архангельская обл. и Карельская АССР)

См. также №№ 3705, 3706, 3709, 3726, 3735, 
3753, 3878, 3953, 3970

3977. Из воспоминаний старого соловчанина: К 50-летию массового 
расстрела на Соловках 29 окт. 1929 года: По неизд. воспоминаниям / 
Сост. Г.Свербеев // РМ. 1979. 22 нояб. (№ 3283). С. 10.

1930. Заключение автора в Соловецком лагере. Обнаружение за
ключенными во время земляных работ у стен монастыря останков 
жертв массовых расстрелов узников (29 окт. 1929).

3978. Конец Соловецкого концлагеря: (Из рассказа моряка-невозвра
щенца) И СВ. 1946. № 2. С. 49.

1939. Прибытие в школу для подготовки низшего командного со
става Военно-морского флота в Соловецком монастыре. Раскопки 
могил монахов и изъятие драгоценностей. Рассказ охранника о ликви
дации Соловецкого лагеря (сент.—окт. 1939).

3979. Соловецкая трагедия // ВР. 1924. № 16/17. С. 82—94. — Под
пись: Эсер.

То же И Север. Петрозаводск, 1990. № 9. С. 93—98.
19—22 дек. 1923. Протест старостата политических заключенных 

Савватиевского скита Соловецкого лагеря против приказа ОГПУ об 
ужесточении лагерного режима — ограничении прогулок, времени 
электрического освещения. Стрельба охраны по людям, нарушившим 
приказ и вышедшим на прогулку в неустановленное время. Похороны 
убитых (Н.М. Горелик, Г.А.Белима-Пастернак, Г.М.Кочаровский, 
Н.Бауэр, В.И.Попов).

3980. Аляхнович Ф. 1927—1934: Семь лет во власти ГПУ // Воз
рождение. 1934. 26 нояб. (№ 3463). С. 2; 1 дек. (№ 3468). С. 4; 3, 8, 
10, 14, 17, 21 дек. (№№ 3470, 3475, 3477, 3481, 3484, 3488) С. 2; 25, 
29 дек. (№№ 3492, 3496) С. 3; 1935. 9, 14, 16, 23, 31 янв. (№№ 3507, 
3512, 3514, 3521, 3529) С. 2; 6 февр. (№ 3535) С. 2.

Арест. Тюрьма в Минске, тюремный быт, камеры, карцер. Рас
стрелы, психическое состояние арестантов. Соловецкий лагерь, усло
вия содержания заключенных, работа на лесоразработках. Ежегодные 
приезды комиссий ОГПУ во главе с Г.И.Бокием для сокращения сро
ков наказания. Женщины и дети на Соловках, секретные сотрудники 
ОГПУ (сексоты). Самодеятельный театр, стенгазета, красные уголки 
для перевоспитания заключенных. Приезд М.Горького. Исправитель
ная колония для малолетних. Ссылка нетрудоспособных на о-в Конд. 
Эпидемия тифа. Верующие в лагере. Перевод автора в Бутырскую 
тюрьму (Москва). Обмен на польского заключенного.

3981. Андреев Г.А. Вытеснение власти мертвой буквы: Зап. эми
гранта И PB. 1979. № 7/8. С. 198-234.

1930-е гг. Заключение в Соловецком лагере. Виды работ, нормы 
выработки, паек узников. Работа автора в лагерной конторе и на лесо
заготовках. Массовая смертность заключенных. Борьба за выживание, 
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взаимовыручка. Жизнь автора после освобождения (1935) в Нижнем 
Поволжье, уклонение от призыва на военную службу с помощью 
местного начальства. В тексте — отзыв на книги В.Т.Шаламова «Ко
лымские рассказы» и М.М.Розанова «Завоеватели белых пятен».

3982. Андреев И.М. Группа монахинь в Соловецком концлагере: 
(Из истории религ. борьбы с большевизмом) // ПР. 1947. № 13. С. 9.

Др. публ. Из воспоминаний: Монахини на Соловках // ПР. 1977. 
№ 3. С. 12-13.

1930-е гг. Заключение в Соловецком лагере монахинь из Казан
ской Амвросиевской Шамординской женской пустыни Калужской 
обл. Отказ монахинь от сообщения сведений о себе и принудительных 
работ как форма их протеста против советской власти. Попытки ла
герного начальства использовать автора — лагерного врача для дости
жения компромисса с монахинями, их дальнейшая судьба.

3983. Андреев И.М. Катакомбные богослужения в Соловецком 
концлагере // ПР. 1948. № 12. С. 2—5.

1929. Работа автора врачом в Соловецком лагере. Отношение ла
герного начальства к религиозным убеждениям узников, антирелиги
озная пропаганда в связи с предстоящим праздником Пасхи. Осво
бождение медперсоналом заключенных от работы в праздничный 
день. Тайные богослужения на территории лагеря, их участники: ви
карий Вятский Виктор (К.А.Островидов), епископ Поречский, вика
рий Смоленский Илларион (А.И.Бельский), епископ Иранский, вика
рий Вятский Нектарий (Н.К.Трезвинский) и др.

3984. Андреев И.М. Православный еврей-исповедник // ПР. 1948. 
№ 23. С. 5-9.

То же И РДали. 1974. № 247. С. 32—37.
1929. Служба автора врачом в 4-м отделении Соловецкого лагеря. 

Совместная работа в цинготном бараке с евреем — фельдшером. Рас
сказ его о переходе в православие, о своей проповеднической деятель
ности среди евреев, аресте, заключении в лагере на севере России, 
высылке в Вятку, затем Соловецкий лагерь.

3985. Грубе А.Р. На Секирке //ДО. 1929. № 26. С. 1243—1247.
То же. Секирка // ЦарВ. 1929. № 36.

3986. Грубе А.Р. Рассказ человека с «того света»: История Алек
сандра Грубе, бежавшего из Соловков // НРС. 1930. 22 окт. (№ 6478). 
С. 2, 4; 23 окт. (№ 6479). С. 2, 3; 24 окт. (№ 6480). С. 2, 3; 25 окт. 
(№ 6481). С. 2, 6; 27 окт. (№ 6483). С. 2.

1926—1928. Служба матросом в США, плавание в Одессу, решение 
о бегстве в СССР. Прибытие в Константинополь, устройство матро
сом на советский пароход, отплытие во Владивосток. Арест по подо
зрению в шпионаже, избиение во Владивостокской ЧК, скитания по 
тюрьмам, отправка в Соловецкий лагерь. Условия жизни и работы за
ключенных. Пребывание автора в штрафном отделении на Секирной 
горе, режим содержания заключенных, возвращение в главный лагерь. 
Попытки побега. Убийство артиста эстрады — куплетиста Кондратюка 
членом коллегии Московского ОГПУ Глыбоким во время концерта в 
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лагере. Отправка автора на строительство Ухтинского тракта, смерт
ность заключенных. Побег на немецкий пароход, обыск его чекиста
ми. Прибытие в Ливерпуль, сдача английским властям, отправка в 
Ригу.

3987. Зайцев И.М. Соловки: Ком. каторга, или место пыток и 
смерти: Из лич. страданий, переживаний, наблюдений и впечатлений: 
В 2 ч. — Шанхай: Тип. изд-ва «Слово», 1931. — 168 с.: ил. — Содерж.: 
Ч. 1: Общий обзор Соловецкой каторги; Ч. 2: Характерные частности 
из жизни Соловецкой каторги.

1923—1928. По личным впечатлениям и рассказам других узников- 
соловчан. Организация Соловецкого лагеря особого назначения для 
политзаключенных. Разорение Соловецкого монастыря. Методы веде
ния следствия и судебного разбирательства органами ОГПУ. Транс
портировка осужденных, их прием и размещение в лагере. Лагерная 
администрация. Режим, условия содержания заключенных, их быт, 
питание, одежда, медицинское обслуживание. Труд каторжан. Методы 
принуждения, самосуд охраны. Социально-политический состав за
ключенных. Положение женщин и духовенства, в том числе его выс
ших представителей (архиепископов и епископов) в лагере. Работа ав
тора на лесозаготовках и в лесничестве. Уничтожение лесных богатств 
Соловецких островов, вывоз леса за границу. Инсценировка начальст
вом лесного пожара, обвинение автора. Штрафной изолятор на Се- 
кирной горе.

3988. Киселев-Громов Н.И. Лагери смерти в СССР: Великая брат, 
могила жертв ком. террора / Предисл. С.Маслова. — Шанхай: Кн. 
изд-во Н.П.Малиновского. 1936. — 192 с.

1926 — середина 1930. Общие сведения о северных лагерях особо
го назначения: местоположение, структура управления, категории за
ключенных. Процедура «приемки» заключенных на Кемском пере
сыльном пункте. Работа их на заготовке и сплаве леса, лесоразработ
ках, прокладке дорог. Условия содержания заключенных на Соловец
ких о-вах, наказания, карцеры и др., обращение охраны. Участь жен
щин. Штрафные и инвалидная «командировки» (на Голгофе, Конд- 
острове и пр.). Штрафные изоляторы на горе Секирке, на Заячьих о- 
вах. Жизнь заключенных на Большом Соловецком о-ве. Начальник 
лагеря Ф.И.Эйхмане, начальники «командировок», рот, изоляторов и 
пр. (Борисов, Воинов, П.Головкин, И.Потапов, В.А.Сахаров, Черняв
ский). Кинофильм о Соловецком лагере. Приезд М.Горького (июнь 
1929) на Соловки.

3989. Киселевич Н.Н. Лагерь смерти: Зап. б. чекиста // Руль. 1931. 
13, 15-20, 22-27, 29, 30 сент. (№№ 3283-3297). С. 3, 5-6; 1-4, 6- 
11, 13, 14 окт. (№№ 3298-3309). С. 2, 3, 4, 5, 6, 7-8.

1928—1929. Служба в Соловецком лагере. Процедура приема за
ключенных в день прибытия в лагерь, медицинское освидетельствова
ние. Виды лагерных работ («командировок»). Нормы выработки. Из
биения за отказ от работы. Условия жизни в бараках, одежда, питание 
заключенных. Медицинская помощь. Инвалидный лагерь на Конд- 
острове. Положение женщин в лагере. Заключенные: В.В. Калмыков, 
Н.Н.Головачев, А.Г.Гай-Меньшой, врач Д.Агаев. Приезд М.Горького 
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на Соловки (июнь 1929). Съемки фильма «Соловки» по секретному 
заданию Главного управления лагерей (ГУЛАГ).

3990. Клингер А. Соловецкая каторга: Зап. бежавшего // АРР. 1928. 
Т. 19. С. 157-211.

То же // Заря советского правосудия. Лондон, 1991. С. 157—262; 
АРР. М., 1993. Т. 19.

То же [с сокр.] // СиМ. 1987. № 3. С. 119—133.
То же [отр.] И Север. Петрозаводск, 1990. № 9. С. 108—112.
Нам. 1920-х гг. — 1925. Сведения о положении Соловецкого мо

настыря в первые годы советской власти, передаче его в ведение спе
циального отдела ГПУ во главе с Г.И.Бокием, превращении в Соло
вецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Природные условия Со
ловков. Административное деление лагеря, характеристика отдельных 
членов администрации. Особенности Кемского лагеря на Попов о-ве, 
его коменданты. Содержание, питание, условия труда и виды работ 
заключенных. Система наказаний, штрафной изолятор, смертность, 
расстрелы. Состав заключенных, положение женщин, духовенства. 
Архиеп. Илларион (В.А.Троицкий), иностранцы на Соловках. Побег 
автора из лагеря, скитания, переход в Финляндию.

3991. Мальсагов С.А. Адские острова: Сов. тюрьма на Дальнем Се
вере / Пер. с англ. Ш.Яндиева. — Лондон: А.М.Филпост, 1926. — 
128 с.: ил.

То же. — Алма-Ата, 1990; — М., 1991; — Нальчик, 1996.
То же [с сокр.] Соловки — остров пыток и смерти // Сегодня. 

1925. 29 нояб. (№ 269); 1-5, 8-12, 15-19, 22-24, 29, 30 дек. 
(№№ 270-274, 276-280, 282-286, 288-290, 292, 293).

1920—1925. Служба в кавалерийской бригаде Кавказской армии на 
Царицынском фронте. Участие в боевых действиях на Кубани, в 
Крыму, Грузии после отступления Добровольческой армии. Оккупа
ция Грузии Красной Армией, уход автора в Аджарию, сдача в ЧК в 
Батуме в связи с амнистией противников советской власти (1922). 
Арест. Заключение в тюрьмах ЧК в Батуме, Тифлисе, Баку, Грозном, 
Владикавказе, Москве. Отправка на Соловецкие о-ва (янв. 1924). Пер
вые советские лагеря в Холмогорах и пос. Пертоминск (по рассказам 
заключенных, 1919), методы массового уничтожения людей, расследо
вание этих преступлений комиссией ВЦИК (1921, 1922). Историчес
кое прошлое Соловецкого монастыря, его разорение большевиками. 
Организация Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). Лагер
ное начальство. Жизнь и быт лагерной администрации. Использова
ние заключенных чекистов в качестве административно-технического 
персонала. Политзаключенные и уголовники. Положение духовенства, 
женщин, эмигрантов, иностранных граждан, студентов, подростков. 
Труд заключенных, питание, система самообеспечения. Условия со
держания узников. Наказания на Секирной горе. Медицинская по
мощь. Врач М.Н.Львова. Судьба людей после отбытия наказания. 
Побег автора совместно с Ю.Д.Безсоновым и другими (18 мая — 
23 июня 1925).
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3992. Никонов-Смородин М.З. Красная каторга: Зап. соловчанина / 
Под ред. и с предисл. А.В.Амфитеатрова. — София: Изд-во Нац.-тру- 
дового союза нового поколения, 1938. — 371 с.: ил., карт., портр.

То же [отр.] Святой музей // Сегодня. 1937. 2 мая (№ 120); Соло
вецкий «Пушхоз» // Сегодня. 1937. 13 июня (№ 160); Советский 
«Мертвый дом» И Возрождение. 1937. 3, 10 апр. (№№ 4072, 4073): 
1, 8 мая (№№ 4076, 4077); 25 июня (№ 4084); 2, 16, 30 июля 
(№№ 4085, 4087, 4089); 17 сент. (№ 4096); 19 нояб. (№ 4106); 10 дек. 
(№ 4109); Соловецкие исповедники // Заря. Харбин, 1938. 29 мая 
(№ 140); Соловецкие встречи // Меч. Варшава, 1938. 31 июля. 
№ 30(216); 7 авг. № 3 (217); 18 сент. № 37(223); Заутреня в Солов
ках // ИР. 1938. № 18(676). С. 16-17; Оккультист Ц ИР. 1938. 
№ 29(687). С. 10-11.

1927—1933. Служба землеустроителем в Туапсинском земельном 
отделе. Аресты среди крестьян и агрономов (весна 1927). Агроном 
С.В.Жуков. Арест автора, заключение в Новороссийской тюрьме 
(авг.—окт. 1927). Этап из Новороссийска в Казань, затем на Соловки. 
Соловецкий лагерь: месторасположение, устройство, администрация, 
состав заключенных. 13-я карантинная рота. Лагерные сельскохозяй
ственные фермы — сельхозы. Соловецкое общество краеведения. По
явление на Соловках «вредителей» — шахтинцев (группы инженеров и 
техников, необоснованно обвиненных в создании контрреволюцион
ной организации в Шахтинском р-не Донбасса («Шахтинское дело», 
май—июль, 1928). Спиритуалисты в лагере. Работа автора на Саввать- 
евском оз. Приезд М.Горького на Соловки (1929). Назначение автора 
заведующим кролиководческой секцией зоофермы, ее работники. Со
ловецкий заговор и расстрел заговорщиков (22 нояб. 1929). Начальник 
лагеря Успенский. Судьба духовенства в лагере, архиеп. Илларион 
(В.А.Троицкий), митрополит Крутицкий Петр (П.Ф.Полянский), епи
скоп Вятский Вениамин (В.С.Милов). Сектанты «имяславцы», их рас
стрел. Раздел Соловецкого пушхоза, работа автора на Повенецкой 
зооферме на берегу Онежского оз. (1930—1932). Организация курсов 
по подготовке кролиководов и звероводов. Посещение зоофермы 
Г.Г.Ягодой и начальником Беломоро-Балтийского лагеря П.Ф.Алек- 
сандровым. Отправка автора на землекопные работы в Белбалтлаг 
(окт. 1932). Возвращение в зверосовхоз, назначение заведующим пи
томником пушных зверей (весна 1933). Побег с другими заключенны
ми, скитания в тайге. Пересечение границы с Финляндией.

3993. Пидгайный С. Умученная большевиками Брусилова: (Из кн. 
«Недостриляни») // ПР. 1961. № 17. С. 9—11.

1920-е гг. — 1937. Заключение Брусиловой, дочери ген. А.А.Бруси- 
лова в Соловецком лагере, ее работа на молочной ферме на о-ве 
Анзер. Падеж в стаде холмогорских коров, арест работников фермы, 
обвинение Брусиловой в происшедшем. Методы следствия. Попытка 
Брусиловой расправиться со следователем, суд над ней, дальнейшая 
судьба.

3994. Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. — Нью-Йорк: Изд-во 
им. Чехова, 1954. — 408 с.

То же — М., 1991.
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То же [отр.] Первая кровь // Воля. 1952. № 10. С. 4—8; № 11. 
С. 9-16; 1953. № 2. С. 12-20; № 3. С. 23-27; № 4. С. 14-18; № 5. 
С. 20-29; № 6. С. 20-25; № 7/8. С. 31-52; НЖ. 1989. № 4. С. 46-50; 
Поручик Д U ЗР. 1954. № 107. С. 5—10; Неугасимая лампада // 
Смена. М., 1990. № 3. С. 81 — 102; Два рассказа // Север. Петроза
водск, 1990. № 9. С. 44—52.

1923—1948. Заключение в Соловецком лагере (1923—1927). Сведе
ния из истории Соловецкого монастыря и организации первой совет
ской каторги в начале 1920-х гг. Администрация СЛОН (Соловецкий 
лагерь особого назначения): начальник А.П.Ногтев, его заместитель 
Ф.И.Эйхмане, начальники: административной части — Р.И.Васьков, 
1-го отдела — Баринов, санитарной части — М.В.Фельдман, комиссар 
Соловецкого особого полка (СОПа) И.Сухов. Состав и количество за
ключенных, их смертность. Арестанские роты, режим и бытовые усло
вия содержания каторжников. Духовенство в лагере: архиеп. Иллари
он (В.А.Троицкий), священники Никодим, Петр и др. Церковная 
служба на Пасху 1927 г. Культурная жизнь. Соловецкий театр драмы и 
комедии, его руководители актеры С.Арманов и С.М.Борин, труппа, 
репертуар. Артист Камерного театра, журналист Б.А.Глубоковский, 
журналист К.Н.Литвин, режиссер 2-го МХТ Н.М.Красковский. Орга
низация свободного театра «Хлам», его постановки, специальный 
спектакль для комиссии из Москвы во главе с членом коллегии ОГПУ 
Г.И.Бокием. Сценический коллектив «Свои» из уголовников. Соло
вецкая библиотека, ее заведующий Шеллер-Михайлов. Газета «Новые 
Соловки», редактор П.А.Петряев. Ежемесячный журнал «Соловецкие 
острова». Сбор автором и Глубоковским фольклорных материалов, их 
издание. Научная работа соловецких узников. «Соловецкий биосад», 
метеорологическая станция ботаника, проф. В.И.Кривош-Неманича. 
Антирелигиозный музей и его сотрудники. История жизни и карьеры 
начальника лагеря Н.А.Френкеля. Запись автором рассказа заключен
ного об антисоветском восстании в с. Урени Костромской губ. (1918— 
1919). Жизнь автора после освобождения (с 1927). Уход во время Ве
ликой Отечественной войны с немецкими войсками (1942), встречи за 
границей с бывшими соловецкими узниками (ассистентом акад. 
И.П.Павлова Н.С.Давиденко и др.).

3995. Ясевич О.И. Из воспоминаний / Предисл. и публ. С.Елени
на И Память. Нью-Йорк, 1978. Вып. 1. С. 93—158. — Примеч.

1929. Арест в Ленинграде, содержание в Доме предварительного 
заключения на Шпалерной улице. Тюремный режим. Сокамерницы 
К.А.Половцева, В.Ф.Штейн, Е.В.Корш, Е.О.Тиличеева и др. Вынесе
ние приговора, отправка по этапу в Кемь, путь на пароходе в Солов
ки. Лагерный быт, состав заключенных. Эпидемия сыпного тифа. За
ключенные Т.Н.Гиппиус, В.В.Бахтин и др.

Исправительно-трудовые лагеря в Коми АССР

См. также №№ 3687, 3805, 3910, 3970

3996. Агронов Л. Воркутинская трагедия // НаКП. 1944. № 34. 
С. 10-12; № 35. С. 12-14.
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1937. Заключение в лагере на о-ве Вайгач. Попытка побега. На
чальник 3-й части Ухтинско-Печорского лагеря майор госбезопаснос
ти Чернов-Иванов. Категории ссыльных, условия содержания. Стро
ительство заключенными Воркутинской ж.д., работа автора кондукто
ром. Голодовка и расстрел политзаключенных.

3997. Байтальский М.Д. Кашкетинские расстрелы: (Из тетради для 
внуков) / Д.Байтальский // ВиМ. 1976. № 11. С. 164—191.

1937—1938. Голодовка заключенных в Воркутинском лагере. Мас
совые расстрелы по приказу Кашкетина — уполномоченного из Мос
квы (март 1938). Заключенный Г. Баглюк. Условия содержания в Вор
кутинской спецтюрьме и карцере. Отказ заключенных от работы по 
религиозным убеждениям (17 июня 1938), суд над ними, расстрелы. 
Б.Елисаветский, его религиозное мировоззрение, смерть от голода.

3998. Вадот К. В женском рабочем лагере // НЖ. 1974. № 115. 
С. 182-199; № 116. С. 253-263.

1950-е гг. Содержание в женском лагере возле Воркуты, условия 
заключения, работа. Встреча Нового года в бараке. Заключенные 
А.И.Дмитриева, М.И.Карпенко, Н.П.Ящук, И.И.Милиенс. Прибытие 
нового этапа арестанток. Строительство заключенными железной до
роги.

3999. Велицкий М. Шестьдесят дней в лагере смертников // Па
мять. Париж, 1980. Вып. 3. С. 143—161.

1942—1943. Заключение автора в одном из лагерей Коми АССР. 
Перевод в следственный лагерь, обвинение в антисоветской агитации, 
вынесение смертного приговора. Отказ от подачи кассационной жало
бы и прошения о помиловании. Заключение в камере смертников 
Центрального следственного изолятора, состав ее обитателей. Замена 
расстрела 10-летним сроком заключения.

4000. Ганусовский Б.К. 10 лет за железным занавесом, 1945—1955: 
Зап. жертвы Ялты: Выдача XV казачьего корпуса. — Сан-Франциско: 
Глобус, 1983. — 399 с.: ил.

То же [отр.] Воркутинская трагедия // Борьба. Лондон (Канада), 
1983. № 87. С. 82—96; 10 лет за железным занавесом [главы из кн.] // 
КП. 1984. № 36. С. 39-61.

Др. публ. В Воркуте в июле 1953 г. // НРС. 1957. 20 мая. 
(№ 16032); О тех, кого предали; Пятилетие восстания в Воркуте // 
Россия. Нью-Йорк, 1958. 28, 29 мая (№№ 6364, 6365), 2 авг.

6410); «Перевыполнение» плана Усть-Вымь-лагом // Россия. Нью- 
орк, 1959. 10 февр. (№ 6536); В Потьме; Обратный путь Ц НРС. 

1960. 27 мая. (№ 17235); 21 июня. (№ 17260); 3 июля (№ 17282).
Отступление в Австрию из Югославии 15-го казачьего корпуса 

ген. X. фон Паннвица. Разоружение и передача офицеров корпуса со
ветским войскам в г. Юденбург (Австрия). Приезд маршала Ф.И.Тол
бухина. Тюрьма в Тимишоаре (Румыния), допросы, приговор военно
го трибунала. Этапирование в Россию. Одесская пересыльная тюрьма. 
Работа на заводе им. Ильича в Мариуполе (1946). 12-е отделение 
Усть-Вымьского лагеря (Устьвымьлага, Коми АССР), начальник лаге
ря Якубовский. Штрафная колония 1-го отделения Печорского лагеря 
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(Печорлага). Голодовка. Лазарет. Работа на электростанции кирпично
го завода на ст. Косью Печорской ж.д. (1948). Потеря зрения, инва
лидность. Политизолятор в Инте (1951). Структура и размещение ис
правительно-трудовых лагерей. Национальный и социальный состав 
заключенных. Женщины в лагерях. Труд и быт, медицинское обслу
живание заключенных. Произвол уголовников. Заключенные-верую
щие. Охрана и охранники, побеги из лагерей. Моральное разложение 
сотрудников МВД. Смерть И.В.Сталина. Восстание на шахтах комби
ната Воркута-уголь (июль 1953). Начальник Воркутлага (Архангель
ская обл.) ген. Г.М.Деревянко. Ослабление режима содержания за
ключенных. Освобождение автора по инвалидности (1954). Горьков
ская пересыльная тюрьма. Репатриационный лагерь в Потьме (Мордо
вия). Возвращение в Австрию.

4001. Герланд Б. Записки из женского режимного лагеря; Путь на 
Запад // СВ. 1954. № 6. С. 119-121; № 7. С. 145-148; № 8/9. С. 174.

1947 — авг. 1953. Прибытие в лагерь в Воркуту, прохождение при
емной комиссии и медицинского осмотра. Описание природы края. 
Лагерная жизнь. Бытовые условия. Типы заключенных. Образование 
группы «Союз синдикалистов». Политические дискуссии между при
верженцами синдикализма и марксизма. Связь с мужскими режимны
ми лагерями, получение и чтение политических листовок. Забастовка 
на шахтах в Воркуте в связи со смертью И.В.Сталина и падением 
Л.П.Берии. Отъезд из лагеря по амнистии с группой немецких заклю
ченных. Путь в Германию с остановками в Вологодской и Москов
ской пересыльных тюрьмах. Переход в Эйзенахе через границу в За
падную оккупационную зону Германии.

4002. Грин Е. Воркутинские письма: Рассказ старой лагерницы // 
РМ. 1990. 30 нояб. (№ 3856). С. 16.

1950. Работа медсестрой лагерной больницы в Воркуте. Обстанов
ка в больнице. Пересылка писем автора о положении в лагере писате
лям Г.Фасту, А.Зегерс и в Иезуитский центр по изучению русской ли
тературы в Лурде (Франция).

4003. И.Р. Что нужно понять: (Как решается нац. вопрос в сов. 
концлагерях) // Воля. 1953. № 6. С. 2—3.

1932. Заключение в Дальнем лагере (Дальлаге, Павлодарская обл. 
Казахской ССР), затем в лагерях Печорстроя. Работа на постройке 
железной дороги. Помощь русских заключенных представителям кав
казских народов, убийство охранником бригадира за его заступничест
во за кавказскую бригаду.

4004. Иванов И. Воркутинская трагедия // СВ. 1948. № 5. С. 93— 
96; 1949. N° 1/2. С. 50-51.

То же И Демократ [газ.]. Зальцбург, 1948. №№ 18, 19.
1936—1938. Этап из Архангельска до Воркуты морем. Голодовка 

политических заключенных в Воркутинском лагере (окт. 1936 — февр.
1937) . Аресты и массовые расстрелы заключенных (дек. 1937 — февр.
1938) . Положение уголовников в лагере.
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4005. Иоффе М.М. Одна ночь: Повесть о правде. — Нью-Йорк: 
Хроника, 1978. — 130 с.

1930-е гг. Заключение в лагере (предположительно в Воркуте). Со
став заключенных, лагерные работы. Лагерная больница. Рассказы за
ключенных о своих судьбах. Легенда об обстоятельствах расстрела 
Н.И.Бухарина. Свидетельства очевидцев о массовых расстрелах в 
штрафном лагере на кирпичном заводе. Отправка автора по этапу в 
лагерную тюрьму, заключение в карцере. Допросы. Следователи Каш- 
кетин, Заправа.

4006. Йокубинас К. Непобежденные / Пер. с лит. авт. // Конти
нент. 1982. № 31. С. 295—311.

1950-е гг. Отбывание срока заключения в лагерях Коми АССР. 
Судьбы заключенных, их поведение в лагере. Инженер 9-й шахты в 
Интинском лагере (Интлаге, Воркута) А.И.Схиртладзе, столяр-красно
деревщик А.Райдару. О.Станисловас (Добровольские), его духовное 
подвижничество. Иранский поэт Багир-Задэ.

4007. Кардэ В. Воркута, 1948—1953 гг.: Сов. концлагеря сегодня: 
(Беседа с б. заключ., только что вернувшейся из Воркуты) // СВ. 1954. 
№ 2. С. 34-38.

Запись рассказа немецкой журналистки Б.Герланд. Арест в Вос
точной Германии. Отбывание срока заключения в Воркутинском ла
гере. Особенности нового лагерного режима после войны, состав и 
число заключенных. Антисоветские подпольные группы в лагерях и на 
свободе: студенческая группа «Истинный труд Ленина» («синдикалис
ты»), группы верующих, бендеровцев. Забастовка заключенных на 
Воркутинских угольных шахтах (июль—авг. 1953). Прибытие комис
сии МВД, расстрелы зачинщиков.

4008. Керей М. Как я стал строителем газотрубопроводов // Кон
тинент. 1983. № 35. С. 271-301.

1969—1979. Освобождение из Владимирской тюрьмы, ссылка в 
Микунь (Усть-Вымьский р-н Коми АССР), работа в строительном уп
равлении Газпромстрой. Условия жизни ссыльных. Методы управле
ния производственными объектами, финансовые злоупотребления, 
коррумпированность партийных руководителей. Перевод в Сургут. 
Труд условно-досрочно освобожденных и вольнонаемных на предпри
ятиях. Принудительное назначение людей на место работы админи
стративными органами. Исправительно-трудовые лагеря в Коми 
АССР (70-е годы). Строительство заключенными г. Ухты.

4009. Колобов Б. Как мы догоняли Америку // НОД. 1958. № 3. 
С. 2—3; Сталинская протекция: (Из воспоминаний заключ.) // НОД. 
1962. № 2. С. 3-4.

1950, 1952. Заключение в лагерном пункте Устьвымьлага на 
ст. Ропча Северо-Печорской ж.д. в Коми АССР. Знакомство с сола
герником Хабашвили из Гори — земляком и соседом И.В.Сталина, 
его рассказ о себе. Хлопоты матери Хабашвили о помиловании сына, 
пересмотр дела, вынесение нового приговора. Работа заключенных на 
лесоповале (1952). Введение денежной оплаты за труд. Методы по
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грузки леса, способы реализации излишков древесины. Фальсифика
ция данных в документации.

4010. Колобов Б. На трассе дождя нет // НОД. 1958. № 8. С. 2—3.
1947. Труд заключенных на строительстве ж.-д. линии Кожва— 

Воркута. Условия жизни и работы узников, отношение лагерной ад
министрации к их положению.

4011. Колобов Б. Трагический юбилей // НОД. 1958. № 16. С. 2—3.
24 июля 1953. К пятилетнему юбилею описываемых событий. За

ключение в лагере в Воркуте, труд на угольной шахте. Национальный 
состав заключенных, лагерный режим. Обстановка в лагере после 
смерти И. В.Стал ина. Забастовка на шахте, ее перерастание в восста
ние, его подавление войсками МВД. Роль восстания в изменении по
ложения политических заключенных в лагерях.

4012. Лившиц И. Воркута в 1940—41 гг. // СВ. 1955. № 1. С. 23—24.
Заключение в лагере № 29 в Воркуте. Работа зубным врачем. Труд 

заключенных на постройке аэродрома и угольных шахт. Борьба про
тив лагерного режима. Конфликты на национальной почве, политика 
лагерного начальства по их урегулированию.

4013. М.Б. Меньшевики и эсеры на Воркуте // СВ. 1961. № 8/9. 
С. 172; Троцкисты на Воркуте // СВ. 1961. № 10/11. С. 201—204.

1935—1937. Состав политзаключенных Воркутинского лагеря, их 
настроения. Меньшевики, эсеры и троцкисты в лагере. П.А.Раинский, 
С.Геворкян, В.В.Косиор, секретарь Л.Д.Троцкого И.М.Познанский и 
др., их судьбы. Голодовка политзаключенных (окт. 1936—март 1937). 
Массовые расстрелы в лагере в марте—мае 1938 года.

4014. Макоев О. В Ухта-Печорских лагерях: Из воспоминаний 
политкаторжанина // НРС. 1962. 16, 17 нояб. (№№ 18148, 18149). 
С. 2; 19, 20 нояб. (№№ 18151, 18152). С. 2-3; 21 нояб. (№ 18153). 
С. 2.

1935—1938. Этапирование автора с другими политзаключенными 
Вишерского лагеря (Уральская обл.) в Ухтинско-Печорский лагерь в 
Коми АССР, трудности в автомобильных и водных переездах. Свер
дловская этапная тюрьма, Котласский пересыльный лагерь. Заклю
ченные по делу об убийстве С.М.Кирова. Напарник по работе проф. 
Я.Н.Шпильрейн, его гибель. Другие «кировцы»: начальник охраны 
Кремля Туманян, работник НКВД В.Голадзе, секретарь Л.Д.Троцкого 
Григорьев и др., их рассказы о своей жизни до ареста, существование 
в лагере. Работа и питание заключенных. Террор уголовников. Жен
щины в лагере.

4015. Максимов С.С. На советской каторге: Стошестидесятый 
пикет: Из цикла «Одиссея арестанта»; В снежной мгле; Лубянка—2; 
Судьба харбинцев; «История с потопом» // НРС. 1948. 16 мая 
(№ 13169). С. 3, 7; 23 мая (№ 13176). С. 2, 8; 2 июня (№ 13186). 
С. 2-3; 7, 8 июля (№№ 13221, 13222). С. 2-3; 14 июля (№ 13228). 
С. 2; 15 июля (№ 13229). С. 2-3; 16 июля (№ 13330). С. 2; 14 нояб. 
(№ 13351). С. 2, 7; 6 дек. (№ 13353). С. 2-3; Побег Ц НРС. 1949. 
27 февр. (№ 13456). С. 2.
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1936— 1941. Участие в деятельности студенческой организации Ли
тературного института им. М.Горького, арест. Заключение во Внут
ренней тюрьме НКВД на Лубянке, затем в Бутырской тюрьме Мос
квы. Сокамерники: нарком крымской местной промышленности Ко
пылов, поэт П.С.Парфенов, репатрианты из Харбина: Н.Н.Сахаров и 
др. Суд. Встреча с Сахаровым во время перевода в Ухтинско-Печор
ский лагерь. Провал побега из лагеря. Перевод в штрафной изолятор 
на 160-й километр. Поведение охраны и уголовников. Питание, рас
порядок дня заключенных. Начальник лагеря Я.М.Мороз. Работа ав
тора художником на 9-м женском лагпункте. Начальник лагеря 
С.И.Шемена. Уголовное руководство лагпункта. Театр в администра
тивном центре лагеря Княж-Погост. Состав труппы театра из политза
ключенных. Режиссер А.И.Гавронский, актриса В.Н.Радунская и др. 
Труд автора на строительстве железной дороги. Побег с трассы, арест.

4016. Миронов И. Побеги из Воркуты // НаР. 1952. № 3/4. С. 35—36.
1937— 1938. Пребывание в лагере НКВД вблизи Воркуты. Положе

ние заключенных, массовые расстрелы, террор. Побеги из лагеря, 
дальнейшие судьбы беглецов.

4017. Нильский М. Воркутинская трагедия // Континент. 1978. 
№ 18. С. 279-308.

1936— 1938. Прибытие осужденных троцкистов в Воркутинский ла
герь. Голодовка политзаключенных (27 окт. 1936 — март 1937). Реп
рессии в лагере, отправка автора в числе «врагов народа» в штрафной 
изолятор на старом кирпичном заводе, массовые расстрелы заключен
ных. Возвращение в лагерь на рудник.

4018. О-ва А. Кочмес, 1937 // Память. Париж, 1979. Вып. 2. 
С. 542-544.

1937— 1938. Заключение в лагерном пункте Кочмес (Воркута). Дея
тельность осведомительницы 3.Немцовой, ее участие в составлении 
списков на расстрелы на кирпичном заводе («кашкетинские расстре
лы»).

4019. П.З. В атмосфере антисемитизма // СВ. 1958. № 1. С. 23; 
О заработках з/к Воркутинского лагеря «Ж—175» // СВ. 1958. № 5. 
С. 103-104.

1950—1951. Обвинение автора в антисоветской пропаганде. Арест, 
заключение во Внутренней тюрьме МГБ на Лубянке в Москве. До
просы, унижение национального достоинства автора следователем. 
Карцер. Пребывание в Воркутинском лагере, труд заключенных на 
строительно-монтажных работах. Лагерный режим. Рост смертности 
среди узников. Усиление их эксплуатации в связи с введением новой 
системы оплаты труда.

4020. Райс И. Восстание в Ухтопечлаге // Воля. 1953. № 6. С. 5—6.
Нояб. 1941 — март 1942. Восстание в Ухтинско-Печорском лагере, 

его подавление. Получение немецких листовок с обещанием помощи. 
Настроения заключенных.
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4021. Туманова А.Е. Читайте, завидуйте... // ВиМ. 1986. № 93. 
С. 77-86.

То же // Туманова А.Е. Шаг вправо, шаг влево... М., 1995. С. 185—194.
1955. Поездки в составе культбригады заключенных с выступле

ниями по воркутинским лагерям. Художественный руководитель 
Н.П.Клаус. Чтение автором стихов о советском паспорте В.В.Маяков
ского, реакция зала.

4022. Филистинский В. Пасха в Ухто-Печорском лагере НКВД: 
(Отр. из воспоминаний заключ.) // ПР. 1947. № 4. С. 6.

1937. Пребывание в Ухтинско-Печорском лагере в пос. Чибью. Ла
герный режим, состав заключенных. Празднование Пасхи в лагере, 
расправа лагерного начальства с заключенными.

4023. Шольмер И. Забастовка на Воркуте // СВ. 1954. № 5. С. 82—85.
1950 — июль 1953. Пребывание в заключении в лагере в Воркуте. 

Состав заключенных, нелегальные объединения по национальному при
знаку. Лагерные будни. Введение системы оплаты труда. Настроения за
ключенных в связи со смертью И.В.Сталина и арестом Л.П.Берия. Забас
товка заключенных, их требования, выборы новой администрации ла
геря. Окружение лагеря войсками, расстрел бастующих.

4024. Щекач Л. В Печорском концлагере // СВ. 1946. № 9. 
С. 209-211.

1940—1944. Арест автора — журналиста, бежавшего из гитлеров
ского концлагеря в Польше, на границе с СССР. Львовская, Харьков
ская тюрьмы. Этапирование с партией ссыльных в Печорский лагерь. 
Состав ссыльных. Виды и условия работы. Лагерное начальство. Осво
бождение после амнистии польским гражданам.

4025. Эпельбаум С. 270 суток с парижскими эмигрантами в камере 
№ 13 // РМ. 1961. 3 мая (№ 1676). С. 2.

1949. Заключение автора в камеру с бывшими эмигрантами в 
центральном изоляторе Ухто-Ижемского лагеря. Быт заключенных, 
поведение чекистов. Методы ведения следствия. Приговоры.

4026. Эф.Эм. О массовых расстрелах заключенных в Воркутском 
исправительно-трудовом лагере (ИТЛ) весной 1938 г.: (Некоторые по
дробности) И НЖ. 1975. № 119. С. 110—118.

Нояб. 1937 — весна 1938. Массовые аресты заключенных (членов 
внутрипартийной оппозиции), отправка их в тюрьму на рудник и 
убийство во время этапирования. Количество расстрелянных. В текс
те — фамилии расстрелянных, организаторов и исполнителей расстре
лов.

Поволжье и Урал
См. также №№ 3834, 3873, 3877, 3927, 4244, 4246, 

4252, 4253, 4275, 4279, 4322, 4345, 4361

4027. Дневник месячной голодовки в Пермском политическом лаге
ре И Посев. 1974. № 11. С. 5-12.
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12 мая — 14 авг. 1974. Причины, ход, участники, результаты голо
довки заключенных в лагере «ВС 389/35».

4028. Находка в тайге // НЖ. 1966. № 84. С. 135—142. — Подпись: 
Неизвестный.

1943—1944. Положение заключенных в лагере на р. Чусовой (Се
верный Урал). Работа на строительстве гидроэлектростанции. Болез
ни, смертность среди заключенных. Находка автором бланка — акта о 
смерти одного из заключенных. Закрытие строительства ввиду невоз
можности его осуществления из-за особенностей геологического стро
ения берегов р. Чусовой.

4029. Бегун И.З. Не знаю, что страшней: Рассказывает Иосиф 
Бегун / Материал подгот. А.Гинзбург // РМ. 1987. 10 апр. (№ 3668). 
С. 7.

1982—1987. Заключение в тюрьме в г. Чистополь и в лагере № 37 в 
Пермской обл. Тюремный и лагерный режим, карцеры, питание, 
одежда, работа заключенных. Переписка и свидание с родными. По
купка книг. Голодовки автора. Указ об освобождении.

4030. Венгров П. Дело Муликаева // Свобода. 1959. № 6. С. 26—28.
1949—1950. Работа фельдшером в центральной больнице лагерной 

туберкулезной зоны в р-не г. Молотова. Доктор М.М.Муликаев, напи
сание им и группой заключенных, в том числе автором, очерка о 
жизни в СССР и пересылка его на Запад. Арест Муликаева и В.Каган
ца, отправка их в Молотовскую внутреннюю тюрьму МВД, закрытый 
суд (20 авг. 1950), дальнейшая судьба. Перевод автора и других медра
ботников в Молотов, допросы их как свидетелей «дела Муликаева».

4031. Воронов И. Концлагерная самодеятельность // Свобода. 
1959. № 9. С. 24.

1931—1932. Пребывание в заключении в Вишерском лагере 
(Уральская обл.). Лагерный театр, его актерская труппа, режиссеры, 
репертуар, постановки. Многотиражная газета «Темп».

4032. Г. Судьба военнопленных // ЗаЖЗ. 1948. № 2. С. 7—8.
1940—1941. Взятие в плен раненого автора — лейтенанта Красной 

Армии во время советско-финляндской войны, лечение в госпитале. 
Возвращение в СССР под охраной сотрудников НКВД. Заключение в 
исправительно-трудовом лагере в г. Надеждинске (Урал). Освобожде
ние.

4033. Гвдони А.Г. Жаркие дни Потьмы: (К двадцатилетию Потьм. 
забастовки 1957 г.) // Современник. 1977. № 35/36. С. 154—170.

1—5 сент. 1957. Пребывание в зоне 7-го лагеря (ст. Сосновка. Дуб- 
равлаг. Мордовская АССР). Положение узников в местах заключения 
в конце 1950-х гг. Обстановка в лагере, возрастной, социальный и по
литический состав заключенных, отношения между группировкой ста
рых лагерников и «левыми» — молодежью. Обострение обстановки 
вследствие инцидента у ворот производственной вахты, бегство надзи
рателей из зоны. Попытка заключенных организовать восстание, 
перевод событий в забастовку. Ход забастовки, ее руководство, требо
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вания участников. Деятельность забастовочного комитета, поведение 
национальных группировок. «Обращение» к заключенным. Действие 
работников МГБ и правоохранительных органов. Переговоры с пред
ставителем Министерства внутренних дел. Срыв забастовки. Арест ру
ководителей, перевод автора в штрафной изолятор. Суд, увеличение 
срока заключения.

4034. Жемчужников И. Дедушка анархист: (16 лет в концлаге
рях) И ДТП. 1950. № 35. С. 23-24.

1940. Спасение автором, лагерным врачом, больного заключенного 
Атабекянца. Рассказ Атабекянца о своей жизни: арест (1924) за при
надлежность к анархистам, пребывание в Темниковском лагере (Мор
довская АССР)г Смерть Атабекянца.

4035. Калниньш В.Я. Осколки лагерных воспоминаний // ФиМ. 
1979. № 8. С. 4-6.

1962—1972. Пребывание в лагере в Мордовии. Национальный со
став заключенных, их взаимоотношения. Проведение культурных ме
роприятий в условиях лагерного режима. Поездка автора на Запад 
после освобождения.

4036. Квитка В. Сведения о лагере не разглашать // Вече. 1982. 
№ 7/8. С. 21-85.

Авг. 1941 — июнь 1953. Прибытие в составе симферопольского 
этапа в Усть-Боровский лагерь (Соликамский р-н Пермской обл.). Ра
бота в глиняном карьере. Содержание в следственном изоляторе во 
время переследствия. Отправка после суда в лагпункт особого режима, 
физическое истощение автора. Возвращение на прежнее место, работа 
в столярном цехе. Пересылка в Соликамский КОЛП (комендантский 
отдельный лагпункт) Усольского лагеря (г. Соликамск). Работа по ре
монту зданий Центрального управления лагеря, отделка квартир на
чальников, их нравы. Административное деление управления. Побеги 
заключенных. Этапирование в Симский ОЛП (отдельный лагерный 
пункт). Случаи убийства узников конвоем на лесоповале. Концерты 
лагерной культбригады. Работа автора молотобойцем в кузнице. Осво
бождение.

4037. Колобов Б. Пасха в Потьме // НОД. 1960. № 8. С. 2.
1950-е гг. Заключение в лагере в Потьме (Мордовская АССР). Со

став заключенных, решение православных узников о праздновании 
Пасхи, участие в нем людей разных вероисповеданий.

4038. Кузнецов Э.С., Хейфец М.Р. Про шпионов // Континент. 
1981. № 29. С. 249-259.

1970-е гг. Встречи в мордовском лагере с заключенными-агентами 
ЦРУ (США) Г.Копояном и Ю.А.Храмцовым, их рассказы о вербовке 
американской разведкой и обстоятельствах ареста органами КГБ.

4039. Мурженко А.Г. Операция «Крест»: Воспоминания // РМ.
1988. 29 июля (№ 3735). С. 8; 5 авг. (№ 3736). С. 8.

1979. Заключение в лагере особого режима № 1-8 в пос. Сосновка 
Мордовской АССР. История лагеря, порядки в нем. Начальник лагеря
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A. Некрасов. Представитель КГБ А.Тюрин. Изъятие нательных крестов 
у заключенных — священника В. Романюка, членов Украинской Хель
синкской группы ЛЛукьяненко и О.Тихого. Голодовка протеста.

4040. Пейпе А. В лагере для иностранцев // Посев. 1977. № 11. 
С. 31—38.

1976. Этап из Ленинграда в Потьму. Заключение в Потьминской 
тюрьме и лагере для иностранцев. Лагерная администрация. Жизнь 
заключенных. Возвращение в Москву. Бутырская тюрьма. Высылка из 
СССР.

4041. Петров-Агатов АЛ. Арестантские встречи: Невыдум. повесть // 
Грани. 1971. № 82. С. 99-126; 1972. № 83. С. 47-78; № 84. С. 56- 
96. — В прил.: Биогр. деятелей правозащитного движения.

1968—1969. Арест в Москве, допросы в КГБ, заключение в Лефор
товской тюрьме. Тюремный режим. Сокамерники: М.Ю.Садо, Г.Ру- 
жицкий. Экспертиза в Институте судебной психиатрии им. В.П.Серб
ского. Заведующий отделением проф. Д.Р.Лунц. Судебные заседания 
по делу автора, вынесение приговора. Отправка в лагерь в Мордовии. 
Состав заключенных — диссиденты, бывшие полицаи, члены религи
озных общин («тихоновцы», иеговисты) и др. Встречи автора на арес
тантском пути с писателями Ю.М.Даниэлем, А.Д.Синявским, поэтом 
ЛВ.Радыгиным, литературоведом Е.А.Вагиным, художником А.К.Ха- 
чатряном, правозащитниками: Н.Ф.Драгошем, В.А.Айдовым, С.Д.Ха- 
хаевым, В.С.Гацкевичем, Б.А.Аверечкиным, Г.Н.Бочеваровым, 
Ю.П. Барановым, С. Б. Дольником, И.В.Беликом, З.А.Троицким,
B. Ф.Гребенщиковым, В.И.Нагорным, Н.В.Ивановым, Е.П. Гороховым, 
М.Ю.Садо, Ю.Т.Галансковым и др. Лагерные работы. Борьба заклю
ченных за свои права, конфликты с администрацией, голодовки. За
ключение в штрафном изоляторе. Лагерная больница. Встречи с за
ключенными — бывшим бургомистром г. Краснодона В.И.Стоценко и 
И.Н.Черенковым, их рассказы об обстоятельствах создания легенды о 
«Молодой гвардии».

4042. Писарев Ф. Эпопея Волго-Донского канала // РДали. 1978. 
№ 292. С. 25-27.

Нач. 1950-х гг. Работа автора — заключенного на строительстве 
Волго-Донского канала (Волгодонстрой). Условия труда строителей.

4043. Ратушинская И.Б. Серый — цвет надежды. — London: Over
seas Publ., 1989. — 325 с. — Прил.: Краткий словарь советского жарго
на.

То же [отр.] И Родник. Рига, 1989. № 10. С. 53—61.
1982—1986. Заключение в Киевской тюрьме КГБ, путь по этапу. 

Пересыльная тюрьма в Потьме. Заключение в лагере в пос. Барашево 
(Мордовия). Состав заключенных. «Истинно православные христиа
не» в лагере. Заключенные: Э.Абрутене, Г.И.Барац, Я.Беляускене, 
Т.М.Великанова, Н.МЛазарева, Т.С.Осипова, Р.А.Руденко, Л.Дорони- 
на и др. Работа в швейной мастерской. Лагерный быт. Нравы уголов
ников. Отношения с лагерной администрацией, борьба заключенных 
за свои права. Голодовки, забастовки. Помещение голодающих в ла- 
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горную больницу. Штрафной изолятор. Известие о смерти Ю.В.Анд
ропова. Освобождение.

4044. Севдеров В.А. «Мы желаем счастья вам...» // РМ. 1989. 
31 марта (№ 3769). С. 8.

1970-е — 1980-е гг. Сведения о тюремных и лагерных мытарствах 
диссидента М.А.Морозова. Пребывание автора с Морозовым в Чисто- 
польской тюрьме (Казанская обл.), внешность и характер последнего. 
Поведение тюремного начальства. Следователь В.М.Колсанов. Само
убийство Морозова.

4045. Тимофеев Л.М. Моление о чаше. — Париж: La presse libre,
1989. — 224 с. — Из содерж.: С. 3—176.

Март 1985—1987. Арест в Москве сотрудниками КГБ, содержание 
в Лефортовской тюрьме. Обвинение в написании и опубликовании на 
Западе антисоветских сочинений «Технология черного рынка, или 
крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда 
выжить». Допросы, отказ от дачи показаний. Тюремный режим. Сока
мерник — бывший министр хлопкообрабатывающей промышленности 
Узбекистана В.Усманов. Экспертиза в Институте судебной психиатрии 
имени В.П.Сербского. Суд, вынесение приговора, отправка в лагерь в 
пос. Кучино Пермской обл. Лагерный режим. Конфликты с лагерной 
администрацией. Штрафной изолятор. Политические заключенные: 
писатель Б.И.Черных, историк Р.Евдокимов, правозащитник 
А.О.Смирнов и др. Болезнь и смерть заключенного МД.Фурасова. 
Освобождение автора в связи с помилованием (февр. 1987), отказ 
властей в полной реабилитации. Ознакомление с материалами собст
венного уголовного дела в Московском городском суде. В тексте — 
материалы следственного дела, протоколы допросов, письма, другие 
материалы.

4046. Фишер Л.Л. Парикмахер в Гулаге / Пер. с идиш З.Бейра- 
лис. — Тель-Авив, 1977. — 261 с.: ил.

Авг. 1914—1915, 1939—1951. Обстоятельства жизни автора и его 
семьи в Восточной Галиции (Австро-Венгрия) во время Первой миро
вой войны. Занятие немецкими войсками Польши (1939). Вступление 
Красной Армии на территорию Западной Украины. Уровень жизни 
при новой власти, аресты, депортация в Сибирь. Начало Великой 
Отечественной войны, эвакуация автора на восток, затем на Кубань, 
работа в колхозе. Скитания (Армавир, Махачкала, Дербент, Красно- 
водск, Ашхабад). Арест при переходе советско-иранской границы. 
Ашхабадская тюрьма НКВД, Ташкентская пересыльная тюрьма и дру
гие тюрьмы. Пребывание в Туринском, затем в Тавдинском лагере 
(Севураллаг) на Урале (с 12 февр. 1942). Лагерный быт, работа пере
плетчиком, парикмахером, на лесоповале, плотником, сторожем, в 
цехе ширпотреба. Характеристики заключенных и служащих лагерей.

4047. Чорновил В.М., Пэнсон Б.С. Диалог за колючей проволо
кой И Континент. 1976. №6. С. 173—227.

1973—1975. Автобиографические сведения В.М.Чорновила. Его за
ключение в лагере в пос. Озерном Мордовской АССР (17-я зона Дуб- 
равлага, 1973—1975). Трехмесячное содержание в следственной тюрь
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ме КГБ Львова (1974), избиения. Заявление Чорновила председателю 
Президиума Верховного Совета СССР Н.В.Подгорному с просьбой о 
лишении его советского гражданства. Содержание Б.С.Пэнсона в ла
гере в 19-й зоне Дубравлага. Условия жизни заключенных, дискрими
национные ограничения в переписке и получении литературы. Лагер
ное питание. Центральная больница Дубравлага, распространенные 
заболевания, смертность. Голодовки и другие формы протеста заклю
ченных, содержание их в следственных изоляторах (СИЗО). Сотруд
ничество бывших карателей и полицаев с администрацией лагеря. Об
ращение группы политзаключенных в Президиум Верховного Совета 
СССР с требованием отдельного от них содержания. День политза
ключенного СССР в лагерях (30 окт. 1974). Положение женщин- 
политзаключенных, голодовка солидарности с ними (8 марта 1975). 
Обращение в Советский комитет по проведению международного года 
женщины и в Комиссию прав человека ООН. Политзаключенные из 
республик Прибалтики, Армении, Украины, России: П.А.Айрикян, 
А.Аршакян, В.С.Стус, И.И.Залмансон, З.Понадюк, К.А.Любарский.

4048. Якир П.И. Детство в тюрьме = Childhood in prison: Мемуары 
Петра Якира. — London: Macmillan, 1972. — 152 с.

То же // РМ. 1971. №№ 2866—2871.
1937—1942. Высылка вместе с матерью после ареста отца из Киева 

в Астрахань. Арест матери, а затем автора. Астраханская тюрьма, со
став заключенных, их рассказы о методах следствия. Камера для мало
летних. Дети-заключенные, их нравы, поведение. Пересыльные тюрь
мы в Саратове, г. Балашове Саратовской обл., Челябинске, Свердлов
ске. Верхотурская режимная колония для малолетних. Нижне-Турин
ская колония строгого режима. 14-е отделение Североуральского лаге
ря (ст. Богословск). Неповиновение автора лагерному режиму и адми
нистрации, отказ от работы, участие в грабежах, поджоги карцера, 
побеги. Духовный отец — врач С.Ф.Преображенский. Перевод в нача
ле Великой Отечественной войны в лесной лагпункт — Малая Косал- 
манка. Ухудшение условий содержания, произвол администрации. 
Освобождение. Определение на учебу в политехникум в Свердловске, 
устройство в общежитие.

Сибирь и Дальний Восток
См. также №№ 3691, 3814, 3815, 3838, 3873, 3889, 3893,

3904, 3912, 4227, 4241, 4251

4049. S. Петербург—Нарым—Париж: Впечатления бежавшего // 
Возрождение. 1927. 25 февр. (№ 633). С. 2; 7 марта (№ 643). С. 2; 
21 марта (№ 657). С. 2—3; 18 апр. (№ 685). С. 2—3.

1924. Учение в одном из вузов Ленинграда. Арест, пребывание в 
Доме предварительного заключения на Шпалерной улице. Следствие, 
объявление приговора, ссылка в Нарымский край. Путь этапом через 
Сибирь, условия содержания в Томской тюрьме, характеристика со
трудников ГПУ. Дальнейшее следование на пароходе «Китай» по 
р. Томь к месту поселения. Описание Нарыма, природа в его окрест
ностях, рыбная ловля, охота.
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4050. В нарымской ссылке: (Рассказ бежавшего из ссылки) // Дни. 
1931. № 132. С. 5—6. — Подпись: Бывший ссыльный.

1927—1930-е гг. Служба автора — бывшего эсера в государствен
ном учреждении в Эривани. Репрессии против эсеров и старых ком
мунистов. Арест, заключение в Метехском замке в Тбилиси, затем в 
одной из московских тюрем. Жизнь в ссылке в Нарымском крае. Со
став политических ссыльных, их фракции и группы по партийной 
принадлежности и национальному признаку, бытовые условия. Уст
ройство автора после окончания ссылки в приграничном городе, 
переход границы.

4051. Колхозница Тараканова: (Из воспоминаний врача-концлагерни- 
ка) // ЗаЖЗ. 1948. № 2. С. 18-19.

То же Ц ПР. 1971. № 8. С. 7-8; РПуть. 1971. № 249. С. 24-27.
1934. Прибытие автора в лагерный пункт 4-го строительного 

участка 3-го отделения Байкало-Амурского лагеря (ст. Сбега Забай
кальской ж.д.) для осмотра больных. Рассказ заключенной колхозни
цы Таракановой из с. Молина Каширского р-на Московской обл. о 
коллективизации в их селе и осуждении ее за сбор колосков. Смерть 
Таракановой в лазарете.

4052. Мученики христианства ХХ-го века // ВРХД. 1981. № 134.
С. 235-245.

26 авг. 1933 — март 1934. По воспоминаниям заключенного. Рабо
та на лесозаготовках в «штрафных командировках» и в строительном 
отделе Магаданского лагеря. Условия труда, быт заключенных. Обще
ние со священниками, осужденными за религиозную пропаганду в ла
гере, их участь.

4053. На Золотом руднике // НОД. 1959. № 6. С. 2—3; № 7. С. 4.
1953—1958. Жизнь в ссылке в поселке Саралинского р-на Хакас

ской автономной обл. Красноярского края. Состав ссыльных. Работа 
автора на золотом прииске, в геологоразведке, завхозом шахты. Поло
жение рабочих (заработки, снабжение, подсобное хозяйство, бытовое 
обслуживание), цены на продовольственные и промышленные това
ры, состояние жилищного строительства, транспорта.

4054. Победителей не судят... Два свидетельства // Память. Нью- 
Йорк, 1978. Вып. 1. С. 345-347.

1940—1941. Прибытие в Норильский лагерь (Красноярский край) 
красноармейцев, бывших в финском плену. Освобождение и отправка 
на фронт части из них во время Великой Отечественной войны.

4055. Советское Приморье: Из рассказов бежавшего из СССР / За
писал Ю.Смирнов // НРС. 1949. 10 янв. (№ 13408). С. 2.

1947. Условия труда заключенных на рыболовецком промысле в 
лагере. Администрация лагеря. Массовая гибель людей. Консервный 
завод во Владивостоке. Отношение властей к инвалидам войны. Судь
ба русских репатриантов из Шанхая.

4056. Амальрик Г.К. Свидание в лагере // Континент. 1977. №11. 
С. 269-277.
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Зима 1971. Поездка к мужу в лагерь в пос. Талая (Магаданской 
обл.). Обыск и личный досмотр автора до встречи с мужем и после 
свидания с ним. Физическое состояние А.А.Амальрика. Вынос авто
ром из лагеря его письма голландскому другу Г.К. ван хет Реве, пере
правка письма в Голландию после возвращения в Москву.

4057. Байтальский М.Д. Троцкисты на Колыме // Минувшее. 1986. 
Вып. 2. С. 345-357.

То же И Минувшее. М., 1990. Вып. 2.
1936. Путь с этапом заключенных троцкистов на теплоходе по 

Охотскому морю до бухты Ногаево. Удовлетворение требований ста- 
ростата о свободном передвижении по палубе и улучшении питания. 
Голодовка заключенных в знак протеста против лагерного режима в 
Магаданской пересыльной тюрьме. Вызов автора в управление НКВД 
в связи с подготовкой суда над ссыльными троцкистами, помещение в 
общую камеру. Рассказ ссыльного Б.Княжицкого о его вербовке в ка
честве осведомителя НКВД и участии в инспирировании судебного 
процесса.

4058. Булгакова С. Воспоминания матушки Серафимы Булгако
вой // Надежда. 1989. № 15. С. 232-247.

1937—1942. Арест за служение в храме. Этапирование в порт На
ходка. Работа в мужском лагере счетоводом, затем в аптеке. Прибытие 
пленных поляков в соседнюю Колымскую пересыльную тюрьму, их 
бунт, расстрелы (1941). Отправка автора с этапом на пароме во Влади
восток. Владивостокская пересыльная тюрьма. Освобождение.

4059. Венгров П. Восстание рабов: (Воспоминание участника вос
стания в Норил, концлагерях) // НОД. 1958. № 14. С. 3.

Май 1953. Использование труда заключенных в лагерях Нориль
ска, Воркуты и Кенгира в разработке полезных ископаемых Заполя
рья. Содержание автора в лагпункте № 2 Норильского лагеря, состав 
заключенных. Забастовка узников, их требования. Восстание в лагере, 
его разгром, последствия.

4060. Вознесенская Ю.Н. Женский лагерь в СССР // Грани. 1980. 
№ 117. С. 204-231.

1976—1978. Заключение в исправительно-трудовой колонии в Ир
кутской обл. Условия работы на швейной фабрике, в сельском хозяй
стве, оплата труда заключенных женщин, распорядок дня в женской 
зоне. Нарушения психики и физического здоровья у женщин с боль
шими сроками заключения. Отношения между различными катего
риями заключенных.

4061. Вознесенская Ю.Н. [Воспоминания] // ВРХД. 1977. № 123. 
С. 259—261 — В ст.: Восстание в лагере.

21 авг. 1976. Причины и ход восстания заключенных в лагере в 
Иркутской обл., его участники. Введение воинских подразделений в 
зону, наказание зачинщиков. Обращение автора в международные ор
ганизации с просьбой о пересмотре дела о восстании.

4062. Г.К. Беседа с вырвавшимися из сатанинского плена // 
РПуть. 1956. № 70. С. 14-15.
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1945 — после 1953. По рассказам офицеров-казаков 15-го конного 
казачьего корпуса ген. X. фон Паннвица, депортированных из Лиенца 
(Австрия) в СССР. Путь к месту ссылки в Омскую обл. в вагонах для 
скота, гибель людей в пути от голода и болезней. Условия работы и 
жизни в лагере. Возвращение по амнистии во Францию заключенных, 
первоначально записавших себя французскими подданными.

4063. Гешлин В.Я. В круге девятом // РМ. 1982. 9 сент. (№ 3429). 
С. 6; 16 сент. (№ 3430). С. 10.

1937—1939. Пребывание автора в Красноярской тюрьме, перевод 
во Владивосток, затем в Магадан. Работа на приисках «Юбилейный», 
«Речка Утиная». Отправка в «инвалидный лагерь» после обвала в 
шахте.

4064. Гринкевичюте Д. Литовские ссыльные в Якутии: Отр. из 
автобиогр. зап. // Память. Париж, 1979. Вып. 2. С. 555—567.

1941—1963. Арест вместе с родителями в Литве (14 июля 1941). 
Ссылка в Сибирь. Условия жизни ссыльных на о-ве Трофимовск при 
впадении р. Лены в море Лаптевых. Голод, холод, болезни, смерть 
ссыльных, в том числе детей. Спасение оставшихся врачом Л.С.Само- 
дуровым. Побег автора вместе с матерью из ссылки (февр. 1949), 
жизнь на нелегальном положении в Литве. Смерть матери, тайные по
хороны в подвале дома. Арест автора (осень 1950), заключение в Кау
насской тюрьме, допросы. Вынесение приговора, ссылка. Возвраще
ние в Литву (1956), окончание Каунасского мединститута, работа в 
сельской больнице. Перезахоронение останков матери.

4065. Губерман И.М. Прогулки вокруг барака. — Tenafly (NJ, 
США): Эрмитаж, 1988. — 190 с.

То же И Собр. соч. М., 1997. Т. 2. С. 71—272.
То же [отр.] Ц ДЦ. 1987. № 55. С. 26-64; НРС. 1989. 11 апр. 

(№ 28002)
1978—1980. Дневники и письма к жене. Тюрьма в г.Загорске. Ка

лужская пересыльная тюрьма, встреча с диссидентом Э.Огороднико- 
вым. Лагерь общего режима в пос. Верхняя Тугуша Красноярского 
края, лагерные порядки. Солагерник А.Ващенко. Произвол админи
страции. Социальный и возрастной состав заключенных. Касты в ла
гере. Рассказы солагерников о своей жизни. Беседа с протопресвите
ром общины евангельских христиан. Лагерная больница. Штрафной 
изолятор. Эпизоды из жизни автора до заключения. Сохранение и 
передача дневников на волю. Хлопоты о досрочном освобождении в 
связи с амнистией.

4066. Данилевская Е.А. Спектакль в концлагере: Ст. Угольная // 
РМ. 1954. 24 нояб. (№ 713). С. 3.

1930-е(?) гг. Поездка группы заключенных под конвоем в сосед
ний лагерь на ст. Угольную (Приморский край) для участия в спек
такле. Душевное состояние артистов и зрителей.

4067. Демидович Г. О мятеже в Норильских лагерях // РМ. 1983. 
25 авг. (№ 3479). С. 11.
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1948. Рассказ сестры автора, бывшей заключенной, о восстании 
заключенных в Норильских лагерях (Норильлаг, Красноярский край) 
под руководством Куриленко.

4068. Демин М. Таежный бродяга // ВиМ. 1978. № 35. С. 146—203; 
№ 36. С. 154—199; Горькое золото // ВиМ. 1979. N°. 46. С. 152—205; 
№ 47. С. 166-204.

1952—1954. Освобождение из лагеря. Ссылка в Хакассию, жизнь в 
с. Очуры. Занятия жителей. Работа автора заведующим клубом. Эпи
зоды из жизни уголовного мира южной Сибири, участие автора в вы
яснении обстоятельств преступлений. Увлечение поэзией, попытки 
издания своих стихотворений в Красноярске и Иркутске. Встреча с 
бывшими солагерниками, арест, бегство. Возвращение в Абакан. 
Жизнь в ссылке в леспромхозе в с. Белые Ключи (Восточные Саяны). 
Общение со староверами и ссыльными. Поездка во Владивосток. За
нятие литературным трудом.

4069. Е.Д. Пасхальная ночь: Из воспоминаний // РМ. 1952. 
18 апр. (№ 442). С. 5.

1930-е гг. Празднование Пасхи с политзаключенными по пути в 
сибирский лагерь.

4070. И.В.А. Виденное и пережитое //ДТП. 1949. № 28. С. 10—11; 
№ 29. С. 15-16; № 30. С. 18-20; № 31. С. 13-15.

1928—1930-е гг. Жизнь в ссылке в городах Сургут и Березов Тю
менской обл., в Томске. Персональный и партийный состав полити
ческих ссыльных, их материальное положение, быт. Пересылка через 
Березов спецпереселенцев-крестьян с Украины и Юга Урала на север 
в Обдорск, на побережье Карского моря. Прибытие в Березов партии 
ссыльных кавказцев, их партийная принадлежность. Арест автора и 
других анархистов в Томске в результате провокации ОГПУ. Перевод 
в Новосибирск, условия содержания во Внутренней тюрьме ОГПУ и 
городской тюрьме, допросы, пытки. Голодовка анархистов. Возвраще
ние автора в Томск. Дальнейшая судьба отдельных заключенных- 
анархистов.

4071. Исаков С. Возвращение из плена // Посев. 1973. N° 4. 
С. 61-62.

Осень 1945. Детство в Сибири. Приход этапа советских военноп
ленных из Германии. Условия их работы в советских лагерях, гибель 
от холода и голода.

4072. Ишутина Е. Нарым: Дневник ссыльной / Предисл. Р.Гуля. — 
Нью-Йорк: «Новый журнал», 1965. — 111 с.

То же // НЖ. 1964. № 76. С. 5-54; № 77. С. 5-37; 1965. № 78. 
С. 97—119.

Июнь 1941 — февр. 1946. Арест мужа. Высылка автора из Запад
ной Белоруссии в Новосибирскую обл. Жизнь и работа в пос. Тарек 
Парабельского р-на. Переезд в г. Парабель, работа бухгалтером. Пере
вод в пос. Костарево, жизнь в семье рыбака. Местные быт и обычаи. 
Розыск мужа. Подписка о сотрудничестве с органами НКВД. Работа в 
рыбном кооперативе. Уборка урожая в колхозе. Переписка с польским 
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посольством в Куйбышеве, встреча с его представителем. Условия 
жизни и работы польских ссыльных, вручение им советских паспор
тов (март 1943). Арест автора за отказ от советского гражданства. 
Дальнейшая жизнь в ссылке. Получение известия о смерти мужа. 
Отъезд автора и других поляков из Сибири через Томск, Челябинск, 
Оренбург, Саратов (май 1944). Жизнь и работа в Воронежской обл. 
Репатриация.

4073. Кардэ В. Амнистия... // Воля. 1953. № 3. С. 6—9.
Весна 1944. Заключение в штрафном лагере на Колыме. Положе

ние беременных женщин и женщин-матерей в лагере. Освобождение 
по амнистии осужденных по «бытовым» статьям.

4074. Кардэ В. Их дети: (встреча Нового года, 1938) // СВ. 1952. 
№ 1/2. С. 24—26; «С Интернационалом воспрянет род людской»: 
(Первое мая в Таган, тюрьме) // СВ. 1953. № 5. С. 94—95; Женщины 
на Колыме // СВ. 1952. № 9/10. С. 174—176; Демократический суд в 
советском концлагере // СВ. 1953. № 12. С. 227—228; Колыма во 
время и после войны // СВ. 1953. N° 2/3. С. 48—50; НРС. 1952. 4 сент. 
(No 14740); Возвращение Ц СВ. 1952. № 8. С. 145-148; НРС. 1953. 8- 
9 апр. (№ 14957).

1938— 1947. Встреча Нового года в кругу подростков из семей реп
рессированных, их жизнь, бытовые проблемы, душевное состояние. 
Увольнение автора с работы и арест НКВД (март 1938). Содержание в 
Таганской тюрьме, условия заключения. Празднование 1 мая в жен
ской камере. Прибытие автора в составе партии ссыльных женщин в 
Магадан. Распорядок дня в лагере, бытовые условия, работа. Арест ав
тора и жены сына Троцкого Е.Седовой по обвинению в пропаганде 
фашизма. Слушание дела в Магаданском районном суде, снятие обви
нения (1939). Добыча золота на Колыме во время Великой Отечест
венной войны. Введение строгого режима в лагерях. Состав, настро
ения заключенных: «пораженчество» и «оборончество». Магаданские 
судебные процессы над вернувшимися из плена в Германии, Австрии, 
Италии (1946). Японские и немецкие военнопленные на Колыме. 
Послевоенное строительство в Магадане, состав магаданского общест
ва. Прибытие на Колыму девушек по комсомольскому набору (лето 
1945), их участь. Освобождение автора (июнь 1946), путь в Москву. 
Жизнь в московской квартире у соседей, судьба родителей. Голод в 
Москве. Отъезд из Советского Союза (1947).

4075. Ломакин В. Десять лет в советских концлагерях // Воля. 
1952. № 10. С. 19-23; № 11. С. 21-24; 1953. № 2(13). С. 20-22.

1930—1932. Заключение в дальневосточных лагерях, работа на 
кирпичном заводе в Хабаровске и на шахте. Нормы выработки, усло
вия труда на шахте. Несчастные случаи. Произвол лагерной админи
страции, расстрел заключенных. Перевод автора на Колыму.

4076. М.Х. Женский спецлагерь на реке Яя // СВ. 1953. № 4. 
С. 73-74.

1939— 1941. Рассказ двух польских девушек, членов бундовской 
организации «Моргенштерн» о пребывании в женском спецлагере 
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вблизи ст. Яя Томской ж.д. для жен репрессированных руководителей. 
Лагерная жизнь, работа в швейной мастерской.

4077. Милютина Т.П. Автобиография // ВРХД. 1988. № 152. 
С. 182-192: ил.

То же [с сокр.] H Негретов П.И. Все дороги ведут на Воркуту. 
Нью-Йорк, 1985. С. 150-167.

То же [отр.] Год 1940-й // Таллин. 1981. № 6. С. 134—141.
1922—1978. Жизнь в Тарту, учение в гимназии, участие в Русском 

студенческом христианском движении (РСХД). Брак с И.АЛаговским, 
жизнь с ним в Париже и Тарту, его арест после присоединения Эсто
нии к СССР, гибель. Арест автора (4 июля 1941), путь по железной 
дороге в Сибирь, заключение в Александровской тюрьме и лагерях. 
Заключенные Б.Эльберфельд, М.Л.Кривинская, С.Г.Спасская, 
С.И.Абрамов, Л.О.Гройсман, АЛ.Минцер и др. Возвращение в Тарту 
после освобождения (1946). Повторный арест (14 марта 1949), жизнь в 
ссылке, работа на кирпичном заводе в пос. Богучаны Красноярского 
края. Сведения о гибели коллекции семян пшеницы Н.И.Вавилова, 
хранившейся у матери автора в Тарту. Брак с И.К.Милютиным, рож
дение детей. Переезд семьи в Эстонию (конец 1950-х гг.), реабилита
ция. Жизнь в Таллине.

4078. Н.Ш. Преступление и наказание // СВ. 1949. № 1/2. С. 24— 
26.

Осень 1940. Прибытие группы советских военнослужащих, осво
божденных из плена по мирному договору с Финляндией, в заполяр
ный сибирский лагерь в Норильске. Их рассказы о советско-фин
ляндской войне 1939—1940 гг. и о пребывании в плену.

4079. Нил. Встреча с заключенными // Воля. 1952. № 10. С. 9—13.
1940. Работа солдат по заготовке леса в уссурийской тайге, вблизи 

лагеря НКВД в р-не ст. Ковалевка. Встречи с заключенными, отноше
ния к ним рядовых красноармейцев и офицеров, помощь продуктами 
и вещами.

4080. О.И. Лагерь на острове Назино // Память. Нью-Йорк, 1978. 
Вып. 1. С. 342-343.

Осень 1933. Путь по этапу из Нарымской ссылки в Томскую тюрь
му вместе с арестованными представителями лагерной администрации 
на о-ве Назино на р. Оби, их рассказ об устройстве лагеря, голоде 
среди заключенных, людоедстве, аресте всех оставшихся на острове.

4081. П.К. Рождество в советском концлагере // НРС. 1950. 
24 дек. (№ 14121). С. 3.

То же // НРС. 1984. 10 янв. (№ 26354).
1936. Рождественские «колядки» монахинь-заключенных в режим

ном пункте Сиблага (Сибирский лагерь в р-не Новосибирска, Мари- 
инска), реакция остальных заключенных, наказание монахинь адми
нистрацией лагеря.

4082. Романо-Петрова Н. Организованный побег // Воля. 1953. 
№ 2. С. 3—7; Женские лагери Дальнего Востока // Воля. 1953. № 3. 
С. 2—6; Лазарет ЮВЖД — лагеря // Воля. 1953. № 5. С. 18—20.
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1938—1942. Труд женщин-заключенных в лагерях Дальнего Восто
ка, виды и условия работ, смертность. Лечение в лазарете. Врач-хи
рург Клейменов. Побег группы заключенных из лагеря (1940), гибель 
части бежавших, в том числе сына Г.Л.Пятакова Юрия (Ю.Г.Пятако- 
ва) при попытке пересечения Амура.

4083. Русская О. Бригадирша блатной бригады № 13: Из быта сов. 
концлагерей // РМ. 1955. 6 июля (№ 777). С. 8.

Конец 1940-х гг. Пребывание автора в лагере в Сибири, работа в 
бригаде уголовниц, их быт и нравы. Бригадир уголовниц, ее внеш
ность, помощь автору, рассказ о своем детстве, самоубийство.

4084. Страхова Н.М. Наедине с пережитым // НЖ. 1987. № 166. 
С. 253-279.

1942—1940-е гг. Арест в связи с обвинением сына — участника Ве
ликой Отечественной войны в измене родине. Пересыльная тюрьма 
на Красной Пресне в Москве, сокамерницы. Этапирование в товар
ных вагонах до Красноярска. Жизнь в ссылке в с. Дзержинское, отно
шение жителей к ссыльным.

4085. Таиров А. Новый Порт // НРС. 1961. 5 февр. (№ 17499). С. 2.
1932, 1938. Содержание спецпереселенцев киргизов и казахов в 

Хабаровске, случаи людоедства (1932). Работа автора в поселении 
Новый Порт на берегу Обской губы в Заполярье, бытовые условия, 
снабжение поселенцев, работа на рыбных промыслах. Побег поселен
цев из ссылки. Сокращение населения Нового Порта во время реп
рессий 1938 г.

4086. Тулякова-Данилевская Е.А. Концлагерное «перевоспитание»: 
Из сер. «Картинки из сов. рая» // РМ. 1956. 14, 17 июля. (№№ 925, 
926). С. 3.

1930-е или 1940-е гг. Пребывание на пересыльном пункте на бере
гу Амурского залива, бытовые условия. Лагерь в совхозе, воспитатели, 
«культурно-массовая» и «воспитательная» работа среди заключенных.

4087. У[пите] Р. «Боже, как еще хотелось жить» / Пер. с латыш. 
Э.Иоффе; Предисл. Е.Селги. — London: Overseas Publ., 1989. — 129 с.

То же [отр.] И Континент. 1987. № 52. С. 283—307.
1941—1957. Арест семьи автора в Риге (14 июня 1941), ссылка в с. 

Большой Чигас Парабельского р-на Новосибирской обл. Условия 
жизни латышских ссыльных, голод, лишения. Работа в колхозе. Пере
вод на о-в Былин. Совместная жизнь с ссыльными молдаванами. 
Виды работ ссыльных, поездки в тайгу для сбора ягод и орехов. Зи
мовка на острове. Смерть родных. Болезнь автора, перевод в г. Колпа- 
шево Томской губ. Работа в вязальной артели. Переписка с отцом, на
ходившимся в Медвежьегорском лагере в Карелии. Освобождение ав
тора после окончания 5-летнего срока ссылки, пребывание вместе с 
сестрами в детском доме в Томске. Возвращение в Ригу (14 июля 
1946). В тексте — рассказ отца автора о последующей жизни семьи: 
повторной ссылке в Сибирь (1950—1956), заболевании Руты туберку
лезом, ее смерти в Риге после освобождения (23 апр. 1957).
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4088. Хахулин А.А. Генерал Гвоздевский: Из цикла «Невыдуман
ные рассказы» // Стрелец. 1987. № 5. С. 18—19.

1940-е гг. Приезд начальника Главного управления лагерей желез
нодорожного строительства ген. Ф.А.Гвоздевского на участок стро
ительства ж.д. Тайшет-Лена. Характеристика его поведения.

4089. Чертой С.М. «Лагеря придумал Френкель» // Континент. 
1980. № 23. С. 255-262.

1945—1953. Частично по воспоминаниям Н.А.Френкеля — бывше
го начальника Байкало-Амурского лагеря, начальника Управления ла
герей ж.-д. строительства. Личная жизнь Френкеля после войны, его 
семидесятилетий юбилей. Смерть и похороны Френкеля. Изображе
ние Френкеля в книге А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» и отно
шение к этому родственников Френкеля.

4090. Юрасов С. Истребление газом восставших в концлагере // 
НаР. 1952. № 5. С. 25-26.

Июнь 1946. Плавание автора, советского военнослужащего в Гер
мании, по одному из северных притоков Енисея во время отпуска. 
Сообщение спутника-майора о его свиданиии на одной из остановок 
со своим знакомым — начальником районного отделения МВД и рас
сказе последнего о восстании в лагере по пути следования парохода. 
Бегство восставших — бывших советских военнопленных. Операция 
по уничтожению их в тайге отравляющими газами.

Средняя Азия
См. также №№ 3851, 3889, 3909

4091. В.К. Спецрежимлагерь в Кенгире, Казахстан: (Забастовка и 
расстрелы летом 1954 г.) // СВ. 1955. № 7/8. С. 147-149.

По рассказу бывшего заключенного. Описание лагеря. Админи
страция. Состав заключенных, условия их жизни и работы. Забастов
ка, ее руководители, расстрел участников (1954). Изменения в право
вом положении заключенных после смерти И.В.Сталина. Порядок ос
вобождения и отправки по месту жительства.

4092. Кац-Фурман В. С ребенком в лагере // РМ. 1975. 7 авг. 
(№ 3063). С. 14.

1943—1955. Арест в Сталинабаде по обвинению в шпионаже. Пре
бывание в лагере вместе с женихом. Рождение дочери. Лагерный 
режим для матерей с детьми. Условия в яслях. Ссылка с ребенком в 
Джамбул. Освобождение после смерти Сталина.

4093. Краснов Н.Н. Восстание в Казахстане // РвА. 1960. № 4 
(111). С. 17-20.

Сент. 1954. Пребывание автора в заключении в Степном лагере 
(возле Караганды). Забастовка заключенных лагпункта № 6 после полу
чения приказа о поднятии производительности труда и повышении норм 
выработки по добыче угля. Переговоры лагерного начальства с заклю
ченными. Прибытие из Караганды танков и окружение ими лагеря.

4094. Таксер Д. Люди особлага // ДД. 1984. № 37. С. 166—179.
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Конец 1940-х — нач. 1950-х гг. Отбывание срока заключения в 
Песчаном лагере (Песчанлаге или Особом лагере № 8, Казахстан) на 
строительстве города горняков в Чурубай-Нура. Состав заключенных, 
национальные группировки, взаимоотношения. Условия лагерного су
ществования. Особое положение и злоупотребления заключенных, за
нимающихся внутрилагерным обслуживанием (группа «блатных»). 
Стихийное выступление против «блатных», сожжение их барака. Из
менение лагерных порядков.

4095. Франц В. Восстание в Кенгире // СВ. 1956. N° 6. С. 104—108.
Весна 1953—1954. Восстание в лагере для политических заключен

ных в Казахстане. Его причины и ход, руководители, требования вос
ставших. Подавление восстания войсками МВД с помощью танков, 
суд над его руководителями. Эмиграция автора после освобождения в 
Германию.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ВОЙНЫ. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС

ОТНОШЕНИЯ С ОТДЕЛЬНЫМИ СТРАНАМИ

1917—1940 гг. Советские учреждения за рубежом
См. также №№ 3346, 3459, 3460, 3572, 3688

40?6. N.N., лейт. Дневник разочарованного коммуниста // НЖ. 
1961. № 64. С. 159-204.

1921—1922. Автобиографические сведения (1900-е — 1920). Служ
ба в канцелярии полпредства в Берлине (с 1921). Полпред Н.Н.Крес
тинский. Критика автором учения К.Маркса, советского государст
венного и общественного строя, советского образа жизни, нэпа. 
Слежка чекистов за автором, попытки перевода его в Москву. Отказ 
от возвращения на родину.

4097. Байкалов А.В. Советские обязательства: Из воспоминаний // 
РМ. 1958. 17 июля (№ 1239). С. 2.

1919—1921. Деятельность сибирского кооператора К.И. Морозова, 
организация им торговой экспедиции по договору с Англией и Совет
ской Россией. Перипетии переговоров с Англией советской коопера
тивной организации от имени акционерного торгового общества 
Аркос, отказ советского правительства от выполнения данных Моро
зову обязательств.

4098. Былов Н.Н. Три года в Берлинском торгпредстве (1923— 
1926) Ц Руль. 1926. 17 окт. (№ 1787). С. 2-4; 21 окт. (№ 1790). С. 2- 
3; 29 окт. (№ 1797). С. 2-3; 4 нояб. (№ 1802). С. 2-3; 12 нояб. 
(№ 1809). С. 2-3.

Служба в финансово-счетном отделе советского торгпредства. 
Процедура приема новых сотрудников. Сослуживцы. Оплата труда. 
Клуб для сотрудников — «Красная звезда», условия зачисления в его
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члены. Комсомольские ячейки. Наблюдения агентов ГПУ за служа
щими, чистки служебного персонала.

4099. Гельферих К. Моя московская миссия / Публ. и предисл. 
Ю.Г.Фельштинского // Грани. 1990. № 155. С. 251—303.

Июль—авг. 1918. Переговоры правительства Германии с полпре
дом РСФСР А.А.Иоффе о заключении дополнительных договоров к 
Брест-Литовскому миру, их содержание: политические, территориаль
ные, финансовые и экономические статьи. Работа автора дипломати
ческим представителем Германии при правительстве РСФСР после 
убийства посла В.Мирбаха (28 июля — 6 авг.). Визит к наркому ино
странных дел Г.В.Чичерину. Знакомство с внешне- и внутриполити
ческим положением Советской России. Попытки автора изменить 
курс правительства Германии в отношении большевистской России. 
Угроза безопасности сотрудникам германского посольства, отъезд ав
тора в Берлин (6 авг.), выход в отставку. Подписание дополнительных 
договоров между Германией и РСФСР (29 авг.).

4100. Железняк С.М. Гнилой быт: Как «живут и работают» сов. 
чиновники в Париже: (Очерк б. финансово-коммер. дир. торгпредства 
в Париже) // ИР. 1932. № 8(354). С. 1-5.

1930—1931. Волна «невозвращенчества» среди советских чиновни
ков за границей, «чистка» аппарата заграничных советских торг
предств и полпредств, укомплектование их кадрами из среды пролета
риата. Большевистские лозунги в советских учреждениях в Париже, 
система доносительства и шпионажа, запреты на посещение концер
тов Ф.И.Шаляпина, чтение белоэмигрантских газет. Новые кадры и 
результаты их деятельности.

4101. Железняк С.М. Кулисы полпредства и торгпредства // ПН. 
1931. 16, 18 нояб. (№№ 3890, 3892). С. 2, 3.

1920-е гг. — 1931. Работа в советском торгпредстве в Париже. Вза
имоотношения между сотрудниками, атмосфера доносов и сплетен. 
Условия жизни в семейном общежитии. Партийные собрания. Поло
жение беспартийных сотрудников. Контроль ГПУ за служащими.

4102. Крюков-Ангарский Н.П. История генконсула Шарманова // 
ПН. 1930. 2 сент. (№ 3450). С. 2; Торговое представительство СССР в 
Париже Ц ПН. 1930. 3 сент. (№ 3451). С. 2; 5 сент. (№ 3453). С. 2; На 
советской службе; Работа ГПУ в советских учреждениях // ПН. 1930. 
7 сент. (№ 3455). С. 5; 10 сент. (№ 3458). С. 3.

То же // НРС. 1930. 25, 26, 27, 30 сент. (№№ 6451-6453, 6456).
Весна—нояб. 1929. Командирование автора в Париж для работы в 

советском коммерческом банке, его директор Д.С.Навашин, члены 
правления С.В.Познер, В.Ф.Кемпнер. Использование банка сотрудни
ками ГПУ для сбора разведывательных данных, их деятельность в дру
гих советских учреждениях в Париже. «Чистки» среди сотрудников 
после бегства Г.З.Беседовского. Советский генеральный консул в Па
риже Шарманов, его отставка, арест и ссылка в Сибирь.

4103. Ларсоне М.Я. В советском лабиринте: Эпизоды и силуэ
ты. — Париж: Стрела, 1932. — 182 с.: ил.
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То же. — 2-е изд. — Холиок, 1984.
1917—1925. Государственный банк в Петрограде после национали

зации, его управляющий Г.Л.Пятаков. Закрытие сейфов банка, кон
фискация находившихся в них ценностей, иностранной валюты. Рабо
та автора торговым представителем в русских посольствах Берлина, 
Парижа. Поездка в Швецию по поручению Главного управления бу
мажной промышленности, переговоры о заказе оборудования (1919). 
Совместная работа с Ю.В.Ломоносовым по размещению заказов на 
паровозы в Германии (1920). Работа за границей по реализации драго
ценных металлов в качестве представителя Валютного управления (с
1923). Знакомства и встречи автора в России и за границей с ^Либк
нехтом, К.Моором, немецким писателем Э.Фуксом, Ю.В.Ломоносо
вым, Н.Н.Крестинским, А.А.Иоффе, Л.Б.Красиным, И.Э.Гуковским, 
Л.Дубровицким и др. Встреча Фукса с М.Горьким. Кончина скульпто
ра М.Ф. Блоха.

4104. Ломоносов Ю.В. Деятельность русской железнодорожной 
миссии за границей. — Берлин, 1921. — 46 с.: ил. — Из содерж.: Ис
тория железнодорожной миссии. С. 3—12.

1920. Командировка в Швецию в составе ж.-д. миссии для разме
щения заказов на строительство паровозов. Финансирование закупок 
оборудования в Германии. Взаимоотношения с Л.Б.Красиным. Дея
тельность главной конторы миссии в Стокгольме. Образование немец
ко-русского транспортного общества «Дерутра». Содействие миссии 
совместной с зарубежными фирмами работе по развитию российской 
техники.

4105. Н.И.Л. Бой у озера Хасан: Воспоминания дальневосточни
ка И Свобода. 1955. № 31. С. 26—27.

Июль—сент. 1938. Начало конфликта с Японией на оз. Хасан, ук
репление японских войск на высотах. Выступление 26, 39, 40 и 42-й 
дивизий Приморской группы советских войск в р-не конфликта, бои 
(29 июля — 5 авг.). Прибытие комиссара 1-го ранга Л.З.Мехлиса, его 
руководство боем за высоту Заозерная (6 авг.). Перемирие. Подсчет 
убитых и пропавших без вести, похороны погибших.

4106. Наумов М.В. Тысяча и одна ночь, или тайны Парижского 
торгпредства: Почему я бежал из поезда и покушался на самоубийство 
у сов. границы...: Сенсац. разоблачения б. чл. Париж, торгпредства 
М.В.Наумова Ц ИР. 1930. № 34(275). С. 1-6; № 35(276). С. 6-8; 
N° 36(277). С. 10—11; В Парижском торгпредстве: Как живут и... не 
работают красные торговцы // ИР. 1930. № 37(278). С. 6—7.

1920-е гг. Атмосфера сыска и взаимного предательства среди со
ветских служащих за границей. «Чистка» аппарата торгпредства, бесе
да автора с председателем комиссии по «чистке». Боязнь ареста, реше
ние автора не возвращаться в Москву. Командировка в Лейпциг, 
слежка за ним в Париже и Варшаве. Бегство из поезда на ст. Белопод- 
ляска (Польша), получение у польских властей вида на жительство в 
Польше, отклонение требования Москвы о выдаче автора.

4107. Озолс К.В. Мемуары посланника. — Париж: Дом книги, 
1938. - 267 с.
17 - 10067 513



То же [отр.] Из мемуаров посланника // ИР. 1939. № 11(721). 
С. 15.

1914—1937. Путиловский завод в Петербурге. Деятельность автора 
в качестве представителя Министерства путей сообщения на заводах и 
фабриках Петербурга. Обстановка в стране. Командировка в США для 
участия в работе русской «Миссии путей сообщения» (нояб. 1915). За
дачи миссии, ее глава проф. Ю. В. Л омоносов. Октябрьский переворот 
в России, отношение к нему в США. «Русский день» в Нью-Йорке — 
акция протеста против большевизма (16 окт. 1918). Латышские эми
гранты в Америке и Европе, их борьба за независимость балтийских 
государств. Возвращение автора в Европу. Обстановка в Латвии. 
Переговоры с Москвой и признание ею независимости прибалтий
ских республик (янв. 1920). Налаживание взаимоотношений Латвий
ской республики с другими государствами. Работа автора на посту 
латвийского посланника и полномочного министра в СССР (7 сент. 
1923—1929). Вручение верительных грамот М.И.Калинину в Большом 
Кремлевском дворце (14 сент. 1923). Советское государство и его 
вожди: В.И.Ленин, И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий. Народный комиссариат 
иностранных дел (НКИД) и Государственное политическое управле
ние (ГПУ). Вербовка дипломатов на службу ГПУ, «контрабандные» 
процессы, дела о «вредительстве». Дело эстонского министра ино
странных дел А.Бирка по обвинению его в шпионаже. Женщины на 
службе ГПУ. Дипломатический корпус в Москве (1923—1929). Совет
ская дипломатия, Г.В.Чичерин и М.М. Литвинов. Деятельность автора 
по организации «Балтийской унии», поездки с лекциями по странам 
Европы (1937).

4108. Питерский С. С Лавалем в Москве: Впечатления иностр, 
журналиста // ИР. 1935. № 23(525). С. 7—9, 10.

1935. Сопровождение автором-журналистом министра иностран
ных дел Франции в его поездке в СССР. Пересечение советско-поль
ской границы. Таможенный осмотр на ст. Негорелое. Впечатления от 
советских железных дорог. Прибытие в Москву, встреча на Белорус
ском вокзале. Народный комиссар иностранных дел М.М.Литвинов. 
Обслуживание иностранцев в гостинице «Метрополь». Облик Мос
квы, ее архитектура, метро. Авиационный парад в Тушино.

4109. Раппопорт А.Ю. В Берлинском торгпредстве: Листки из 
дневника / Рапопорт А.Ю. Ц НЖ. 1974. № 116. С. 210-237; 1975. 
№ 118. С. 162-181; № 120. С. 213-232.

1927—1930. Работа советского торгпредства в Берлине, посол 
Н.Н.Крестинский, торгпред К.М.Бегге, его заместители Б.С.Белень
кий и Г.С.Битнер. Атмосфера в торгпредстве, нравы партийной ячей
ки, материально-правовое положение сотрудников, причины увольне
ний. Подробности франко-советских переговоров о царских долгах 
при участии X.Г.Раковского, его вынужденный отъезд. Поездка автора 
во Франкфурт в составе делегации для переговоров об оборудовании 
для производства обуви с обществом «Юнайтэд» в Бостоне (июнь 
1928). Неудачи с иностранными концессиями в СССР. Убыточность 
экспортно-импортных операций. Встреча автора в немецком посоль
стве в Москве с А.И.Микояном (апр. 1929). Сведения из СССР о 
«шахтинском процессе», положении интеллигенции и спецов, «чист
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ках» в вузах, коллективизации, нехватке хлеба. Поездка английской 
делегации в СССР. Положение рабочих-иностранцев на советских 
стройках. Торговая деятельность агентов ГПУ за границей. История 
бегства Г.З.Беседовского. «Чистка» аппарата парижского торгпредства 
и Наркомторга в Москве (1929). Массовые увольнения в берлинском 
торгпредстве (15 мая 1930).

4110. Раппопорт А.Ю. Советское торгпредство в Берлине.: Из вос
поминаний беспарт. спеца / Рапопорт А.Ю. — Нью-Йорк: В.Антана- 
сиус, 1981. — 231 с.

1926—1929. Работа советского торгпредства в Берлине. Посол 
Н.Н.Крестинский, торгпред К.М.Бегге, его заместители Б.С.Белень- 
кий и Г.С.Битнер. Структура, правила внутреннего распорядка и орга
низация работы торгпредства, его штаты, материально-правовое поло
жение сотрудников. Убыточность экспортно-импортных операций. 
Скандал с товарными знаками советского экспорта. Получение креди
тов в Германии, борьба с посредничеством. Комиссия члена ЦКК 
РКИ Б.А.Ройзенмана, чистка среди коммунистов в торгпредстве. Уси
ление влияния коммунистов, замена ими беспартийных специалистов. 
Роль чекистов в отделах топгпредства. Отдел кадров как филиал ГПУ. 
Судебные процессы и уголовные дела торгпредства против уполномо
ченного Хлебопродукта Миллер-Маллиса, заместителя заведующего 
Московской конторой Берлинского торгпредства С.МЛитвинова 
(брата наркома) и др. Увольнение Бегге.

4111. Солоневич Т.В. Три года в Берлинском торгпредстве / 
Послесл. И.Л.Солоневича. — София: Голос России, 1938. — 256 с.

Др. публ. Ц ГР. 1937. №№ 60-63, 65-67, 69—79; 1938. №№ 80- 
85*.

1928—1931. Служба в торговом представительстве СССР в Берли
не. Внутренняя жизнь торгпредства, его отделы, служащие. Атмосфера 
работы: слежки и наблюдения, сведение личных счетов, доносы, 
обыски. Невозвращенцы. Условия жизни автора с сыном. Политичес
кие убеждения автора, сравнение условий жизни в СССР и Германии. 
В послесловии — биографические сведения об авторе, подробности ее 
выезда за границу, воспоминания И.Л.Солоневича о своем побеге с 
сыном и братом из лагеря в Финляндию.

Брест-Литовский мирный договор (3 марта 1918 г.)

4112. Б. За кулисами Брестских переговоров: Лич. впечатления // 
Сегодня. 1921. 10, 15-17 апр. (№№ 80, 84-86). С. 2, 3; 7 дней в 
Брест-Литовске // Сегодня. 1921. 15, 19, 21 мая (№№ 109, 110, 112). 
С. 2, 3.

Нояб.—дек. 1917. Участие в составе технической военной комис
сии в переговорах советской делегации с германским командованием 
в Брест-Литовске. Члены делегации: А.А.Иоффе, Л.Б.Каменев, 
Л.М.Карахан, ген. В.М.Альтфатер. Приезд Леопольда Виттельсбаха 
принца Баварского. Выступление начальника немецкого Генерального 
штаба ген. М.Гофмана на первом заседании конференции. Беседы ав
тора с немецкими офицерами. Отъезд из Брест-Литовска, уклонение 
от дальнейшего участия в переговорах.
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4113. Данилов Ю.Н. Краткая справка о характере деятельности 
военных экспертов при заключении большевистской властью Брест- 
Литовского мирного договора // Часовой. 1984. № 650. С. 6—9.

Февр.—март 1918. Участие в военной экспертизе, назначенной уп
равляющим Военным министерством, начальником Генерального 
штаба ген. Н.М.Потаповым. Состав экспертизы, заключение экспер
тов.

4114. Тайгин А. В Берлин с русским золотом // ГМНаЧС. 1926. 
№ 2(15). С. 155-165.

То же И Литература русского зарубежья. М., 1991. Т. 2. С. 289— 
295.

Окт. 1918. Командировка в Берлин для передачи Германии золота, 
выделенного по Брест-Литовскому мирному договору. Поездка с золо
тым грузом по железной дороге, обстановка в пути. Прибытие в Бер
лин (13 окт. 1918), процедура передачи золота. Нарком финансов
B. Р.Менжинский. Коммунистическая демонстрация в Берлине. Воз
вращение в Россию.

4115. Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии: 
(Мемуары участника Брест-Лит. мир. переговоров) //АРР. 1930. Т. 20.
C. 4-207.

То же Ц АРР. М., 1993. Т. 20.
То же [отр.] Красный Питер перед Брестским миром // Сегодня. 

1930. 1 июня (№ 151); Герои Брестского мира // Сегодня. 1930. 
3, 5 июня (№№ 153, 155); Брестский мир // Руль. 1930. 25, 29 мая 
(№№ 2886, 2889).

Окт. 1917 — февр. 1918. Служба в штабе 1-й русской армии на 
границе Псковской и Витебской губ. Командировка в качестве воен
ного консультанта на Брестские мирные переговоры. Состав совет
ской делегации: А.А.Иоффе, Л.Б.Каменев, Л.М.Карахан, С.Д.Маслов- 
ский, А.А.Биценко, военные консультанты ген. В.М.Альфатер и др., 
их характеристики. Размещение и условия пребывания делегации в 
Брест-Литовске. Начало переговоров (3 дек. 1917). Выработка русски
ми военными консультантами проекта договора о перемирии, его об
суждение. Условия Германии и ее союзников. Заключение соглаше
ния о 10-ти дневной приостановке военных действий. Отъезд совет
ской делегации в Петроград. Работа автора в Смольном над отчетом о 
переговорах, его опубликование в «Известиях». Возобновление пере
говоров в Брест-Литовске, новый состав советской делегации. Само
убийство присоединившегося к советской делегации ген.-майора 
В.Е.Скалона. Подписание договора о 28-ми дневном перемирии 
(15 дек. 1917). Ход дальнейших переговоров о заключении договора о 
мире, их техническая подготовка. Личный состав делегаций Четверно
го союза (Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Турции). Выступле
ние Иоффе с декларацией — Декретом о мире. Ответная декларация 
делегаций Четверного союза. Обсуждение статей мирного договора на 
заседаниях политической комиссии. Дипломатический провал совет
ской делегации во главе с Иоффе, ее отъезд. Продолжение перегово
ров новой делегацией под руководством Л.Д.Троцкого (12—18 янв. 
1918). Полемика Троцкого с членами германской делегации об окку
пированных территориях. Конфликт между делегациями Советской 
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России и Украинской рады по территориальным вопросам. Подписа
ние сепаратного мира между Германией, Австро-Венгрией и Украи
ной, его условия. Заявление Троцкого об отказе в подписании догово
ра о мире. Возвращение советской делегации в Петроград.

4116. Чернин О. Брест-Литовск: (Из мемуаров О.Чернина) //АРР.
1921. Т. 2. С. 108—132.

То же И Чернин О. В дни мировой войны. М.; Пг., 1923. С. 230— 
288; АРР. М., 1991. Т. 2.

То же [отр.] Ц Грани. 1989. № 153. С. 133-176; ГР. 1919. 2, 4, 5, 7, 
8 нояб. (№№ 205-207, 209, 210).

Июнь 1917 — февр. 1918. Положение на фронте, разруха, падение 
дисциплины среди солдат. Борьба мнений в правительственных сфе
рах Австро-Венгрии по вопросу о наступлении. Оценка автором поло
жения в России и международного положения (нояб.—дек. 1918), обо
снование необходимости заключения мира. Характеристика русского 
большевизма. Ход мирных переговоров в Брест-Литовске по дневни
ковым записям (с 19 дек. 1917). Советская делегация, дипломатичес
кие беседы с А.А. Иоффе, оценка его как политика. Совместные засе
дания германской, австро-венгерской, болгарской, турецкой, совет
ской делегаций по выработке положений мирного договора. Характе
ристика турецкого государственного и политического деятеля М.Тала- 
ат-паши. Прибытие новой советской делегации во главе с министром 
иностранных дел Л.Д.Троцким (7 янв. 1918), его позиция на перегово
рах. Работа комиссии по территориальным вопросам, переговоры ав
тора с украинскими делегатами. Разногласия между украинской и со
ветской делегациями. Поездка автора в Вену, катастрофа с продоволь
ствием в Австро-Венгрии. Решение украинского вопроса на основе 
разделения Галиции. Подписание мира с Украиной (8 февр. 1918). 
Отказ Троцкого подписать мирный договор. Осложнение переговоров 
в связи с революционными событиями в Германии и Австро-Венгрии.

Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии 
(1939 г.) и прибалтийских республик (1940 г.) к СССР

4117. Д.С.П. За советской стеной: Впечатления очевидца // НРС. 
1941. 28 апр. (№ 10306). С. 2, 3.

Сент. 1939 — окт. 1940. Пребывание автора в восточной части 
Польши, вступление туда Красной Армии. Жизнь в Литве (конец 
1939—осень 1940), занятие ее советскими войсками, организация вы
боров новой властью. Поездка по СССР, впечатления от Минска, 
Москвы, Владивостока.

4118. Креве-Мицкявичюс В. Литва, 1940 год / Пер. с англ, и под- 
гот. к печати Л.Штерн // ВиМ. 1990. № 109. С. 237—265.

Май—июнь 1940. Вторжение советских войск на территорию 
Литвы. Приезд заместителя наркома иностранных дел СССР В.Г.Де- 
канозова в Каунас. Его беседы с автором о взаимоотношениях Литвы 
и СССР и составе нового правительства Литвы. Желание автора по
дать в отставку, совещание с некоторыми политическими деятелями. 
Отъезд в Москву и встреча с наркомом иностранных дел В.М.Молото
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вым. Высказывания Молотова о необходимости изменения общест
венного строя и системы сельского хозяйства Литвы, о присоедине
нии ее к СССР, о будущей войне и положении в Европе после войны. 
Позиция автора во время встречи с Молотовым и Деканозовым.

4119. Марголин Ю.Б. Сентябрь 1939 // ВиМ. 1977. № 13. С. 193— 
221; № 14. С. 151-199; № 15. С. 155-185.

Др. публ. История одного разочарования // НЖ. 1948. № 18. 
С. 253—265; Пинское интермеццо // НРС. 1961. 14—18, 20 нояб. 
(№№ 17781-17785, 17787).

1939—1940. Вторжение немцких войск в Польшу во время пребы
вания там автора. Бегство из Лодзи, переезд в Пинск. Занятие совет
скими войсками Пинска. Плебисцит по поводу присоединения Запад
ной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Введение советского 
гражданства, национализация банков, раздел земли и другие меро
приятия новой власти, изменения в политической и культурной 
жизни Западной Белоруссии. Реакция населения на смену власти. По
пытка перехода автором румынской границы, хлопоты о выезде в Па
лестину. Работа в библиотеке Пинской духовной семинарии. Арест 
работниками НКВД за нарушение паспортного режима. Пинские 
тюрьмы. Отправка на север СССР для отбывания срока заключения.

4120. Сабурова И.Е. Конвент Святого Духа // НРС. 1970. 21 февр. 
(№ 21802). С. 5.

1930-е гг. — 1944. Довоенная Рига, ее архитектура. Костел 
св. Духа, Питер-кирхе, Иоганнес-кирхе. Облавы и насильственный 
угон населения в северные области Советского Союза после занятия 
Латвии советскими войсками. Разрушение города при отступлении 
Красной Армии во время Великой Отечественной войны.

4121. Силевский Е. Как мы с ними познакомились // НРС. 1952. 
14 февр. (№ 14538). С. 2-3.

1939—1941. Занятие восточной части Польши советскими войска
ми. Аресты, паспортизация населения. Выселение крестьян, ухудше
ние снабжения, реорганизация школ. Выборы исполнительных орга
нов власти.

1940-е — 1980-е гг.

4122. Берг Е.С. Два года в оккупированной Германии // Память. 
Париж, 1982. Вып. 5. С. 7—41.

Авг. 1945—1947, нач. 1950-х гг. Командирование в Германию для 
сбора сведений о немецкой химической промышленности. Представи
тельство Наркомата химической промышленности СССР в г. Биттер
фельд, его руководители Н.С.Железняков, П.Ф.Новиков, начальник 
технического отдела С.Д.Эвенчик. Демонтаж оборудования немецких 
химических заводов, вывоз его в СССР, бесхозяйственность при его 
использовании. Сбор американцами технической документации, бег
ство немецких ученых на Запад. Поездки автора по советской зоне 
оккупации, осмотр достопримечательностей. Мародерство советских 
служащих. Возвращение в СССР. Закрытие научной темы автора о хи
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мической промышленности Германии в период борьбы с «космополи
тизмом».

4123. Васильев Б. Демонтаж мысли // СВ. 1953. № 10/11. С. 204— 
206.

То же. Из недавнего прошлого // НРС. 1953. 29 нояб. (№ 15191).
1946. Служба переводчиком в советской военной комендатуре 

Мерзебурга (Саксония). Использование и демонтаж германской про
мышленности, насильственная отправка из г. Галле в СССР видных 
немецких ученых и их семей.

4124. Ганусовский Б.К. Своими глазами: Один день в восставшей 
Венгрии в 1956 году Ц НРС. 1961. 24, 25 окт. (№№ 17760, 17761). 
С. 2-3.

То же И Россия. Нью-Йорк, 1958. 4—6 нояб. (№№ 6470—6472).
Поездка автора из Австрии в Венгрию, перипетии перехода ав

стро-венгерской границы, поведение венгров. Расправа отряда особо
го назначения с мирной демонстрацией в г. Мадьяроваре. Ввод совет
ских танков в Венгрию. Поведение советских военных во время вос
стания в Будапеште, по рассказу венгерского офицера. Причины по
ражения восстания. Интерес в Австрии к венгерским событиям.

4125. Джилас М. Разговоры со Сталиным / Пер. с сербскохорв. 
Я.Трушнович. — Frankfurt/M.: Посев, 1970. — 213 с.: портр.

То же. Беседы со Сталиным // Лицо тоталитаризма. М., 1992. 
ç 9_ 158

То же [отр.] Ц Смена. М.,1990. № 1. С. 131-155.
1941 — 1948. Жизнь в Югославии в период Второй мировой войны. 

Особенности национально-освободительного движения. Поездки ав
тора в Москву: в составе югославской военной миссии (март 1944), с 
правительственной делегацией (зима 1944—45), для подписания совет
ско-югославского договора (апр. 1945), по вопросу югославо-албан
ских отношений (янв. 1948). Встречи и беседы с И.В.Сталиным. Ок
ружение Сталина: В.М.Молотов, Л.П.Берия, Н.А.Булганин, А.А.Жда- 
нов, М.И.Калинин, Г.М.Маленков, А.И. Микоян, М.А. Суслов, их ха
рактеристика. Взаимоотношения автора с ними и представителями 
международного коммунистического движения. Основные черты ста
линизма как идеологии партийно-бюрократического аппарата. Диктат 
Сталина в решении вопросов внутренней и внешней политики. Об
становка в Европе, освобождение Белграда (осень 1944). Насилия со
ветских военнослужащих над мирными жителями в северо-восточной 
Югославии, работа советской разведки, вербовка русских эмигрантов 
и югославских граждан ее агентами. Политика СССР в отношении 
стран Балканского полуострова, восточно-европейских государств и 
мирового коммунистического движения. Переговоры югославской 
военной делегации в Москве с Н.А.Булганиным и маршалом А.М.Ва
силевским (дек. 1947). Провокации против автора с целью раскола в 
ЦК Коммунистической партии Югославии и дискредитации 
И.Б.Тито. Разрыв советско-югославских отношений.
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4126. Зарубин В.В. Из записной книжки. — Мюнхен: Рус. лит. — 
ист. кружок «За веру и верность», 1988. — 293 с. — Из содерж.: 
С. 280-287.

Др. публ. Венгрия — 23 окт. 1956 года // РМ. 1981. № 3383, 3384.
1950-е гг. — окт. 1956. Жизнь советских военнослужащих в Вен

грии. Политическое и экономическое положение в стране. Подавле
ние советскими войсками восстания в Венгрии.

4127. Климов Г.П. Крылья холопа. — 2-е доп. изд. кн. «Берлин
ский Кремль». — New York: Изд-во газ. «Россия», 1972. — 485 с.: ил.

То же. Песнь победителя. — Краснодар, 1994.
То же. [1-е изд.] Берлинский Кремль. — Frankfurt/M., 1953. — 450 с. 
То же [отр.] Дело № 69 Ц МГ. 1991. № 2. С. 199-221.
Др. публ. В Берлинском Кремле // Посев. 1949. № 22. С. 13—14; 

Рабы системы // Возрождение. 1950. № 12. С. 66—84; 1951. № 14. 
С. 114-122.

4128. Климов Г.П. Цена свободы: Доп. ко 2-му изд. кн. «Берлин
ский кремль». — London (Canada): Союз борьбы за освобождение на
родов России (С.Б.О.Н.Р.), 1972. - С. 447-487.

То же // ЗР. 1972. № 337. С. 14-16; № 338. С. 13-16; № 339. 
С. 13—16; № 340. С. 13—16. Россия. Нью-Йорк, 1972. 26, 28, 30 апр.; 
3, 5, 10, 12, 17, 19 мая*.

[К №№ 4127, 4128] 1921-1955. Детство. Голод в России (1932- 
1933). Учение в Новочеркасском политехническом институте, на кур
сах усовершенствования командного состава Ленинградского фронта 
(1944), на немецком отделении Военно-дипломатической академии 
Генерального штаба. Стажировка в штабе 1-го Белорусского фронта. 
Парад на Красной площади (24 мая 1945). Работа референтом дипло
матической службы в Главном штабе Советской военной администра
ции (СВА) в Германии в Карлсхорсте. Структура управления СВА, ха
рактеристики начальников отделов, взаимоотношения сотрудников. 
Главноначальствующий СВА маршал Г.К.Жуков. Совещание Союзно
го контрольного совета по обсуждению экономических задач в про
винции Саксония. Потсдамская конференция (июль—авг. 1945), главы 
американской, английской, советской делегаций. Работа автора в Со
юзном контрольном совете в Берлине, затем ведущим инженером Уп
равления промышленности СВА. Жизнь и взаимоотношения сотруд
ников управления, их характеристики. Демонтаж оборудования не
мецких заводов. Поездка в отпуск в Москву (1946). Впечатления от 
жизни советских людей в послевоенный период. Возвращение в 
Карлсхорст. Политика СССР по отношению к Германии. Деятель
ность члена Политбюро ЦК ВКП(б) и чрезвычайного уполномочен
ного Совета министров СССР по экономическому освоению Герма
нии А.И.Микояна. Демобилизация автора из рядов Советской Армии, 
увольнение из СВА. Переход в американскую зону оккупации Герма
нии в Тюрингии (1947). Пребывание в заключении в лагере Камп- 
Кинг возле Франкфута — «Главной квартире американской контрраз
ведки в Европе». Нравы в американской разведке. Голодовка и по
пытка самоубийства автора. Освобождение, приезд в Штутгарт. Пуб
ликации в журнале «Посев». Работа над книгой «Берлинский 
Кремль», ее выход на немецком языке. Создание ЦОПЭ (Центрально
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го объединения послевоенных эмигрантов из СССР) в Мюнхене. Све
дения о психологической войне американской разведки против СССР 
(1949-1955).

4129. Ковальчук И.Л. Мясо для шакалов // Континент. 1988. № 57. 
С. 237-243.

1960—1982. Жизнь в Харькове, учение в школе, работа на авиаци
онном заводе. Служба в советских десантных войсках в Афганистане. 
Влияние обстановки на психику и поведение человека. Переход на 
сторону афганских партизан.

4130. Колобов Б. День в восставшей Венгрии: (Впечатления оче
видца) И НОД. 1958. № 22. С. 2-3.

1956. Однодневная поездка из Австрии в Венгрию. Посещение 
г. Мадьяровар. Расстрел мирной демонстрации. Вступление советских 
танков в страну.

4131. Лалуа Ж. Между Сталиным и де Голлем: Москва, дек. 1944 // 
ВРХД. 1983. №138. С. 260-281.

Поездка в Москву в качестве переводчика на переговоры о взаи
мопомощи между Францией и СССР. Французская делегация: глава 
Временного правительства Ш. де Голль, его характеристика, министр 
иностранных дел Ж.Бидо, члены делегации. Пребывание в Баку и 
Сталинграде. Прибытие в Москву, официальный прием де Голля 
И.В.Сталиным (3 дек.), его окружение: В.М.Молотов, А.И.Микоян, 
М.М.Литвинов. Осмотр де Голлем Москвы, посещение Большого те
атра. Поездка автора на авиационный завод, знакомство с положени
ем русской православной церкви в годы войны. Ход переговоров, обед 
в Екатерининском зале Кремля, подписание договора (12 дек.), речь 
Сталина. Отзыв де Голля о политическом положении в СССР. Оценка 
автором личности Сталина.

4132. Н. К событию 17 июня 1953 г.: (Рассказ новейшего эмигран
та) И РСвК. 1957. № 60. С. 14-16.

Служба автора — советского военнослужащего в Берлине. Волне
ния населения в Восточной Германии. Объявление военного положе
ния, ввод советских войск, подавление сопротивления.

4133. Цирульников С.В. Исповедь на пепелище: Из воспоминаний 
б. секретаря О-ва сов. —израил. дружбы / Цирюльников С. // ВиМ. 
1979. № 42. С. 170-208: ил., портр.

1928—1956. Идеологические убеждения автора. Образование в Па
лестине группы социалистов-интернационалистов. Возникновение 
массового движения солидарности с СССР во время Великой Отече
ственной войны. Лига помощи Советскому Союзу в Тель-Авиве, ее 
президент Н.Цви. Антифашистская лига в Хайфе, ее глава писатель
А.Цвейг. Первые советские представители в Палестине С.С.Михайлов, 
Н.А.Петренко (1942), поездка их по стране, участие в работе съезда 
Антифашистской лиги в Иерусалиме. Распространение советской ли
тературы, издание материалов Еврейского антифашистского комитета 
(Москва). Прибытие советской миссии во главе с П.А.Абрамовым в 
Тель-Авив после признания Израиля Советским Союзом (май 1948). 
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Посещение автором советского посольства. Работа в Обществе друж
бы с Советским Союзом (1954—1956), сотрудничество в журнале 
«Ликуд» («Сплочение») и «Тмурот» («Перемены»). Причины ухода из 
Общества. Государственные и политические деятели Израиля: Д.Бен- 
Гурион, И.Барзилай, Х.Вейцман, М.Вильнер, С.Микунис, М.Снэ, 
М.Шарет, их позиция в отношении СССР.

4134. Шевченко А.Н. Разрыв с Москвой: Авториз. пер. / Transi, by 
E.Gessen et al.; Sen. ed. L.Levkov. — New York: Liberty Publ. House, 
1985. — 528 с.: ил. — Имен, и предм. указ.

То же [отр.] И НРС. 1985. 11 — 15 сент., 17—23 сент. (№№ 26887— 
26898); 8—12, 15 окт. (№№ 26910-26914, 26916); 2, 5-9, 12, 15 нояб. 
(№№ 26932, 26934-26940, 26943); Конец игры Ц ВиМ. 1985. № 82. 
С. 134-175.

1930-е гг. — 1985. Детство в Евпатории, родители. Учение в Мос
ковском государственном институте международных отношений (с 
1949). Проф. В.Н.Дурденевский. Политическая обстановка в СССР. 
Работа автора в Министерстве иностранных дел в группе по разоруже
нию и в группе по германским проблемам (1956—1963), в качестве со
ветника А.А.Громыко (1963—1970). Служба в советской миссии при 
ООН (1970—1972), работа заместителем генерального секретаря ООН 
(1973—1978). Поездка в составе советской делегации во главе с 
Н.С.Хрущевым на сессию Генеральной Ассамблеи ООН (сент. 1960), 
внешность Хрущева, характер, поведение. Основные вопросы внеш
ней политики СССР на Ближнем Востоке, во Франции, Германии, на 
Кубе, в Африке, Китае, Вьетнаме (1960—1970). Советско-американ
ские отношения, проведение политики разрядки и разоружения. Хру
щев, Л.И.Брежнев, А.Н.Косыгин как государственные деятели. Влия
ние Политбюро ЦК КПСС и партийного аппарата на работу МИДа. 
Члены Политбюро: Ю.В.Андропов (председатель КГБ), К.У.Черненко 
(секретаеь ЦК КПСС), Г.В.Романов и др., руководитель Международ
ного отдела ЦК КПСС Б.Н.Пономарев. Министр иностраных дел 
Громыко, внешность, черты личности, карьера, его помощник
В.Г.Макаров. Структура советских учреждений при ООН. Жизнь дип
ломатической колонии в Нью-Йорке. Подготовка и проведение сес
сий Генеральной Ассамблеи ООН. Генеральный секретарь ООН 
К.Вальдхайм, послы СССР в США Н.Т.Федоренко, А.Ф.Добрынин, 
руководители советской делегации в ООН Я.А.Малик, О.А.Троянов- 
ский. Разведывательная работа, агентура КГБ и ГРУ (Главное разве
дывательное управление) в штате ООН. Сотрудничество автора с ЦРУ 
(с 1973) слежка за ним КГБ, вызов в Москву (1978). Конец диплома
тической карьеры, судьба семьи, дальнейшая жизнь в США.войны

Советско-польская война (1920 г.)

4135. Вербов С.Ф. «Даешь Варшаву!..» // РМ. 1967. 26 окт. 
(№ 2658). С. 7; 2 нояб. (№ 2659). С. 7.

1919—1920. Служба автора дивизионным врачом в 53-й дивизии 
Красной Армии. Наступление дивизии на Западном фронте против 
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Польши. Действия конного корпуса под командованием Г.Д.Гая. Ос
тановка дивизии в г. Липно. Приказ об отступлении. Преследование 
отступающей армии польскими войсками. Переход частью армии гра
ницы Польши с Восточной Пруссией. Интернирование.

Советско-финляндская война (1939—1940 гг.)

4136. Ахмедов И.Г. Война // Континент. 1979. № 20. С. 275—299.
Нояб. 1939 — авг. 1940. Участие в советско-финляндской войне, 

служба в штабе 9-й армии. Слабость вооружения и разведки в совет
ских войсках, потери в ходе боев. Неудача наступления на Суомуссал- 
ми, уничтожение финнами 44-й дивизии. Окончание войны. Заверше
ние учения в Академии Генерального штаба.

4137. Васильев М. Как была спровоцирована война с Финляндией: 
(Из воспоминаний красного офицера) // Часовой. 1952. № 316. С. 11.

Нояб. 1939. Учение в Военной академии в Ленинграде. Внешняя 
политика СССР конца 1930-х годов. Подготовка к войне с Финлян
дией, провокации на границе, начало военных действий.

4138. Зензинов В.М. Встреча с Россией: Как и чем живут в Сов. 
Союзе; Письма в Красную Армию, 1939—1940. — Нью-Йорк: Авт., 
1944. — 589 с.: ил. — На обл. г. изд.: 1945. —

Из содерж.: Гл. Г. Поездка в Финляндию; Встречи с русскими 
военнопленными; В поисках материала. С. 11—25. Гл. 2: Поездка на 
фронт. С. 26—48.

Пребывание в Финляндии во время советско-финляндской войны 
(1940). Беседы с советскоми военнопленными, их национальный и во
инский состав. Противодействие финских властей встречам автора с 
пленными. Поездка на фронт в р-н г. Сортавала с группой иностран
ных журналистов.

4139. Маринин А. Красная Армия // НРС. 1950. 9 янв. (№ 13772).
С. 3, 4.

1939—1941. Участие автора в советско-финляндской войне. Укреп
ления линии Маннергейма, ошибки советского командования. Пер
вые дни Великой Отечественной войны. Настроение и поведение на
селения. Моблизация, прощание автора с семьей.

4140. Никандр, иеромонах. Гибель Валаама // РМ. 1970. 2 июля 
(№ 2797). С. 11.

1939. По свидетельству очевидца — иеромонаха Григория. Разру
шения в Валаамско-Преображенском монастыре (Выборгский р-н Ле
нинградской обл.) в результате налетов советской авиации в ходе со
ветско-финляндской войны.

4141. Норд Л.А. «Освобожденные» финны: Из воспоминаний // 
РМ. 1948. 9 апр. (№ 52). С. 2-3.

1940. Ложные «финские формирования» Красной Армии в окрест
ностях Ленинграда. Разграбление г. Выборга после занятия его Крас
ной Армией. Посещение автором и советским военнослужащим бро
шенного финского дома.
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Великая Отечественная война СССР (1941—1945 гг.)1

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА2

См. также № 3296

4142. Агабеков Г.С. ГПУ: Зап. чекиста. — Берлин: Стрела, 1930. — 
250 с.

То же И Агабеков Г.С. Секретный террор. М., 1996. — Указ, 
имен. — Коммент.

Др. публ. Организация ГПУ // Сегодня. 1930. 24, 26 сент. 
(№№ 264, 266); 1, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 31 окт. (№№ 271, 273, 
276, 278, 280, 283, 286, 289, 290, 301); 7 нояб. (№ 308); ОГПУ: Зап. че
киста // ПН. 1930. 22, 24, 26, 29 сент. (№№ 3470, 3472, 3474, 3476); 
1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 27, 29, 31 окт. (№№ 3479, 3481, 3484, 
3486, 3488, 3491, 3493, 3498, 3500, 3502, 3505, 3507, 3509); 3, 5, 7 нояб. 
(№№ 3512, 3514, 3516); 1931. 12 сент. (№ 3826) Ц НРС. 1930. 13-18, 
12-25, 27-31 окт. (№№ 6469-6474, 6477-6481, 6483-6487); 1, 4, 6- 
8, 10-15, 17-20 нояб. (№№ 6495, 6497-6502, 6504-6507).

4143. Агабеков Г.С. ЧК за работой. — Берлин: Стрела, 1931. — 336 с.
То же. — М., 1992; // Агабеков Г.С. Секретный террор. М., 1996. 

Указ. имен. — Коммент.
То же [отр.] Налет // Родина. М., 1991. № 2. С. 19—23; Убийство 

Энвер-паши // Столица. М., 1991. № 46/47. С. 78—81.
[К №№ 4142, 4143] 1920—1930. Работа в Екатеринбургской и Тю

менской губернских ЧК (1920—1921), злоупотребления и террор мест
ных чекистов. Перевод в Бухарскую народную республику (1922) в ка
честве начальника агентуры нелегальной ЧК в Бухаре. Борьба с бас
мачеством, выслеживание Энвер-паши. Служба начальником отделе
ния ОГПУ по борьбе с контрреволюцией, контрабандой и должност
ными преступлениями в Ташкенте. Работа резидентом ОГПУ в Афга
нистане и Иране (1924—1929), Турции (1929—1930): организация ре
зидентуры, разведывательные операции, агентура, перлюстрация дип
ломатической почты, методы советской разведки. Бегство в Иран сек
ретаря И.В.Сталина Б.Г.Бажанова (янв. 1928). Советская военная ин
тервенция в Афганистане (весна 1929). Высылка Л.Д.Троцкого в Кон
стантинополь. Служба начальником восточного сектора иностранного 
отдела ОГПУ (1928—1929). Структура ОГПУ, его бюджет, взаимоотно
шения с правительством и Политбюро ЦК ВКП(б), контроль за пол
предствами, работниками Коминтерна, отношения с военной развед
кой. Потреты и характеристики руководителей ОГПУ (В.Р.Менжин- 
ский, М.АТрилиссер, Я.Х.Петерс, Г.Г.Ягода), сотрудников его цент
рального аппарата, разведки, дипломатов (Л.Н.Старк, К.А.Кржемин-

1 Этот раздел см. в т. 3 в разделе «Вторая мировая война».
2 См. также разделы «Борьба с советской властью. Деятельность советских 

органов госбезопасности и разведки против эмигрантских организаций (т. 3, в 
разделе «Российская эмиграция (начало 1920-х—1991 гг.); «Советская разведка 
и контрразведка» (т. 3, в разделе «Великая Отечественная война СССР (1941 — 
1945 гг.)).
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ский, Я.ХДавтьян, М.А.Логановский и др.) Зам. наркома иностран
ных дел Л.М. Карахан. Арест чекиста Я.Г.Блюмкина. Сведения о ра
боте агентуры ОГПУ в Китае, Западной Европе, США, арабских стра
нах. Разрыв автора с ОГПУ, выезд во Францию (1930).

4144. Беседовский Г.З. На путях к термидору: (Из воспоминаний 
б. сов. дипломата). Т. 1—2. — Париж: Мишень, 1930—1931. — T. 1. — 
255 с.; Т. 2. - 286 с.

Др. публ. [под разными загл.] // НРС. 1929. 23, 24 окт. (№№ 6114, 
6115); 14, 15, 20-22 нояб. (№№ 6136, 6137, 6142-6144); Ц ПН. 1929. 
3, 6, 8,10, 12, 14-17, 19, 21, 23-29, 31 дек. (№№ 3177, 3180, 3182, 
3186, 3188-3191, 3193, 3195, 3197-3203, 3205); 1930. 1 янв. (№ 3206); 
16, 17, 20, 21, 25, 27, 28, 31 мая (№№ 3341, 3342, 3345, 3346, 3350, 
3352, 3353, 3356); 2, 6, 8 июня (№№ 3358, 3362, 3364); То же [перепеч. 
из ПН] Ц Сегодня. 1929. 10-12, 17, 19-21, 23-25, 27-29, 31 дек. 
(№№ 342-344, 349, 351-353, 355, 356, 358-360, 362); 1930. 20, 22, 23, 
25, 27, 29, 31 мая (№№ 139, 141, 142, 144, 146, 148, 150); 7 июня 
(No 157); НРС. 1929. 23-28, 30-31 дек. (№№ 6175-6180, 6182-6183); 
1930. 1-4, 6-11, 13-18, 20-25, 27, 28 янв. (№№ 6184-6187, 6189— 
6194, 6196-6201, 6203-6208, 6210, 6211); 28-31 мая (№№ 6331- 
6334); 6, 9, 13, 14, 17, 19 июня (№№ 6341, 6343, 6347, 6348, 6350, 
6351); Генрих Ягода Ц НРС. 1937. 1 мая (№ 8854).

1920—1929. Партийная и хозяйственная деятельность автора в 
Полтавской губ. Борьба против террора уполномоченного Полтавско
го особого отдела ВЧК в г. Константинограде. Служба в Наркоминде- 
ле Украины (1921). Работа в украинских полпредствах в Вене и Вар
шаве (1921—1923), полпредстве СССР в Варшаве (1923—1925), в Нар
комате иностранных дел СССР. Нарком Г.В.Чичерин, его заместители 
М.М.Литвинов, Л.М.Карахан, член коллегии наркомата В.Л.Копп и 
другие сотрудники. Подготовка к поездке в США в качестве агента 
Американского торгового агентства (Амторга) и в Аргентину как не
официального советского представителя. Работа поверенным в делах 
СССР в Японии (май 1926 — сент. 1927) и во Франции (1927—1929). 
Система организации советской разведки за границей по линиям 
ГПУ, военной разведки и Коминтерна: сотрудники, агентура, финан
сирование, методы работы. Оперативный центр в Вене по работе ГПУ 
и Коминтерна в странах бывшей Австро-Венгрии и на Балканах. Тер
рористическая, военно-диверсионная и прочая деятельность этих ве
домств в Польше. Дело Ю.О.Тютюнника, Б.В. Савинкова. Сведения о 
деятельности и планах советских разведывательных органов и Комин
терна в США, Южной Америке, Китае, Корее и Японии, на Ближнем 
Востоке, в Индии и Индокитае. Личные беседы автора с И.В.Стали
ным о задачах советской внешней политики на Дальнем Востоке и во 
Франции. Характеристика Сталина, В.М. Молотова и Л.М.Каганови
ча. Советские дипломаты в Вене и Варшаве: А.Г.Шлихтер, А.Я.Шум
ский, Л.Л.Оболенский, П.Л.Войков и др., польский посланник 
М.Г.Бронский (Варшавский). Рассказ Войкова об убийстве царской 
семьи. Агенты ГПУ и военной разведки: П.М.Дехтеренко (Дегтярен
ко), Е.С.Гольдштейн, М.А.Логановский, Ярославский (Нестерович), 
С.Л.Еленский (Узданский), М.А.Карский, М.В.Кобецкий, Инков 
и др., уполномоченные Коминтерна: К.Б.Радек, Д.З.Мануильский, 
Я.Ф.Сосновский и др. Неофициальные переговоры автора в Париже 
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по вопросам советско-румынских отношений, франко-советских и 
англо-советских финансовых отношений. Слежка и угрозы со сторо
ны ОГПУ. Бегство из посольства.

4145. Дан Л.О. Бегство Кривицкого // Дан Л.О. Из архива 
Л.ОДан. Amsterdam, 1987. С. 115—124.

То же И Кривицкий В.Г. «Я был агентом Сталина». М., 1991. 
С. 196-306.

Нояб. 19-37, дек. 1940. Тайное пребывание советского разведчика 
В.Г.Кривицкого на квартире Ф.И. и Л.О.Дан в Париже после его раз
рыва с Москвой и невозвращения в СССР. Его психологический по
ртрет, рассказы о некоторых эпизодах своей работы. Вторая встреча с 
Кривицким в Нью-Йорке незадолго до его гибели. Преследование его 
агентами НКВД (по рассказу Д.Н.Шуба, сотрудника газеты «Фор- 
вертс»). Версия автора о «самоубийстве» Кривицкого.

4146. Кривицкий В.Г. Из воспоминаний советского коммуниста // 
СВ. 1938. № 6. С. 5-10; № 7. С. 3-8; № 8. С. 3-7.

То же. Воспоминания советского генерала (коммуниста) // ПН. 
1938. 15-17, 19, 21, 22 мая (№№ 6258-6260, 6262, 6264, 6265).

Др. публ. [полный текст] «Я был агентом Сталина». — М., 1991. — 
365 с.; [отр.] // ВИ. 1991. № 11. С. 82-93; № 12. С. 90-101; 1992. 
№ 1. С. 81-100.

1920—1937. Работа автора по линии Коммунистического Интерна
ционала (Коминтерна) в странах Западной Европы. Аппарат и струк
тура Коминтерна, функции и агенты Отдела международной связи 
(ОМС). Система обучения коммунистов для работы за границей, связь 
Коминтерна с ОГПУ и советской военной разведкой. Агент ОМС в 
Германии А.Л.Миров-Абрамов. Деятели рабочего и коммунистическо
го движения: М.Гёльц, С.Губерман, Г.Киппенбергер, В.Мюнценберг и 
др. Руководство автора военной разведкой в Германии (сент. 1936). 
Операция по получению пленки секретных переговоров японского 
военного атташе Хироси Осима с И. фон Риббентропом, представле
ние автора к ордену Ленина. Политика И.В.Сталина в отношении на
цистской Германии, его закулисные переговоры с А.Гитлером через 
своего личного посланника Д.В.Канделаки. Сталинская политика во 
время гражданской войны в Испании, его попытки установления кон
троля над Интернациональной бригадой, агент Сталина в Испании
А.Сташевский. Версия автора об участии Сталина в операции с под
делкой долларов («дело доктора В.Г.Бартена», 1930). Массовые реп
рессии в СССР (30-е годы). Механизм подготовки московских про
цессов, методы работы следователей ОГПУ. Работники ОГПУ:
A. Х.Артузов, Н.И.Ежов. А.А.Слуцкий и др. Рассказ Слуцкого о допро
се им С.В.Мрачковского и И.Н.Смирнова. Фабрикация дел комкора
B. М.Примакова, разведчика В.Дедушка и др. Заговор НКВД против 
маршала М.Н.Тухачевского и командного состава Красной Армии, 
роль в нем немецкого гестапо, белоэмигрантов А.И.Гучкова, генера
лов Е.К.Миллера и Н.В.Скоблина. Обстановка в Москве и Ленингра
де (весна 1937), партийные чистки, дискуссии, аресты. Неприятие ав
тором сталинского режима. Возвращение во Францию, решение о не
возвращении на родину. В тексте — письма автора в ЦК ВКП(б) и в 
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рабочую печать с изложением своих политических взглядов и причин 
разрыва с Москвой1.

4147. Кроткое Ю.В. КГБ в действии // НЖ. 1972. № 109. С. 183— 
199; 1973. № ПО. С. 176-196; № 111. С. 109-129; № 112. С. 163-189.

1956—1962. Участие в операции КГБ под кодовым названием 
«Операция Морис» — попытка вербовки чрезвычайного и полномоч
ного посла Франции в Москве М.Дежана. Участники операции — че
кисты О.М.Грибанов, В.И.Андреева, Л.П.Кунавин, киноактриса 
Л.Кронберг-Соболевская, Г.Д.Мдивани, Т.А.Савва, Ю.М.Кун и др. 
Дружеские контакты автора с М.Дежаном и его женой, совместные 
поездки за город, посещение выставок, ресторанов, обеды в посоль
стве. Прием во французском посольстве в Москве (14 июля 1956). 
Встреча ведущих деятелей советской кинематографии с сотрудниками 
французского посольства. Попытки скомпрометировать М.Дежана. 
Демонстрация советских граждан, недовольных политикой Ш. де 
Голля, у здания посольства. Самоубийство французского военного ат
таше ген. Гибо. Дальнейшая судьба Дежана.

4148. Мельхерт В. На тайной службе ОГПУ: Моя одиссея в СССР // 
Возрождение. 1932. 17, 19, 22, 24, 26 февр. (№№ 2451, 2453, 2456, 
2458, 2460). С. 2; 29 февр. (№ 2463). С. 3; 2 марта (№ 2465). С. 2; 4, 7, 
12, 14 марта (№№ 2467, 2470, 2475, 2477). С. 3; 18, 21 марта 
(№№ 2481, 2484). С. 2.

1919—1931. Учение и работа в Германии. Приезд в Россию (1925), 
работа в Баку на постройке киноателье «Азгоскино». Нэп в России. 
Брак с Е.Осиповой — коммунисткой, заведующей книжным издатель
ством «ГИЗ», вступление в ВКП(б), отказ от германского подданства, 
переезд с женой в Тифлис. Репрессии в Советской России против 
иностранных специалистов после убийства в Варшаве посла ПЛ.Вой- 
кова, арест автора, переправка в Москву. Внутренняя тюрьма ОГПУ 
на Лубянке, условия содержания, быт заключенных. Вербовка автора 
в агенты ОГПУ. Его поездка в Лондон с целью проникновения в 
среду русских эмигрантов, слежка за советскими моряками в Англии, 
выполнение других поручений. Сведения об обстоятельствах убийства 
епископа римско-католической церкви в Киеве гр. К.П.Стеклинского, 
заключенного в лагерь в Архангельске. Командировка в Нью-Йорк 
для организации коммунистических ячеек в морских клубах и про
никновение в русские эмигрантские салоны. Возвращение в Архан
гельск, решение бежать из России, арест. Заключение во Внутренней 
тюрьме ОГПУ Архангельска, на барже в штрафном изоляторе, Пинеж- 
ском лагере (Архангельская обл.). Побег в Вологду, затем в Ленин
град, возвращение в Штеттин.

4149. Ольшанский А.Н. Записки агента Разведупра. — Париж: Ми
шень, 1930. — 162 с.

Др. публ. Смирнов А.П. Записки агента Разведупра // Возрожде
ние. 1930. 4, 5, 7, 11, 15, 18, 22, 28, 31 марта (№№ 1736, 1737, 1739, 
1743, 1747, 1750, 1754, 1760, 1763); 3, 5, 9, 10, 16, 21, 26, 29 апр.

1 Аннотация составлена по тексту изд.: М., 1991. 
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(№№ 1766, 1768, 1772, 1773, 1779, 1784, 1789, 1792); 2, 3 мая 
(№№ 1795, 1796).

То же [отр.] Записки бывшего чекиста Смирнова // Сегодня. 1930. 
8 марта (№ 67).

1910-е гг. — 1920. Воспоминания А.П.Смирнова — бывшего капи
тана саперного батальона, позднее советского разведчика, опублико
ванные А.Н.Ольшанским. Жизнь в Финляндии, затем в России до 
Октябрьского переворота. Арест Смирнова в Петрограде (1918), за
ключение во Внутренней тюрьме ВЧК, вынесение смертного пригово
ра, взятие семьи в заложники. Вербовка агентом контрразведки, обу
чение в школе шпионажа. Работа резидентом советской разведки, 
затем заведующим ее агентурным отделом в Западном отделении Раз
ведывательного управления (Разведупра) в Гельсингфорсе. Руководи
тели разведки: особоуполномоченный Я.Розенталь-Кирштейн, воен
ный атташе А.А.Бобрищев, Я.Венникас-Бергман, Фишман. Структура 
органов разведки: секции, резиденты. Методы работы советских раз
ведывательных органов, их проникновение в сферы общественной, 
политической, культурной и частной жизни граждан Финляндии и со
трудников советских учреждений. Агенты и осведомители, их вербов
ка. Средства для оплаты услуг агентуры. Внедрение агентов разведки в 
Коминтерн и МОПР (Международная организация помощи борцам 
революции), их подрывная деятельность в европейских государствах. 
Провокации по отношению к русской эмиграции. Реорганизация раз
ведорганов в Финляндии, расширение сферы деятельности советского 
полпредства. Жизнь агентурной элиты, коррупция, финансовые пре
ступления. Раскрытие шпионской деятельности разведорганов РСФСР 
правительством Финляндии, провал агентурной сети при участии 
Смирнова, уход его в подполье. Отъезд в Южную Америку.

4150. Соболев П. Кремлевский следопыт // РМ. 1958. 24 июля 
(№ 1242). С. 7.

1930-е гг., 1945. Работа автора садовником в русском пансионате 
«Шато Дарсин» во Франции, сын владельцев пансионата 
М.М.Штранге, его связь с НКВД. Визит в пансион советского пол
ковника-чекиста. Судьба родителей Штранге.

4151. Хенкин К.В. Охотник вверх ногами. — Франкфурт / М.: 
Посев, 1980. 312 с.

То же [otpJ И Континент. 1978. № 16. С. 2; Грани. 1979. № 114. 
С. 116-125; 1980. № 115. С. 184-199; ВиМ. 1980. № 49. С. 158-208; 
НРС. 1981. 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 окт. (№№ 25628-25630, 
25632-25636, 25638-25642, 25644-25648, 25650-25654); 5-7, 10-14, 
17-21, 24, 26-28 нояб. (№№ 25658-25660, 25652-25666, 25668— 
25672, 25674, 25676-25678); 1-5, 8-12, 15 дек. (№№ 25680-25684, 
25686-25690, 25692).

1930-е гг. — 1973. Автобиографические сведения, родители, дед — 
ген. —лейтенант царской армии А. Нелидов. Жизнь семьи в эмигра
ции (с 1923). Участие автора в гражданской войне в Испании (1937— 
1938). Деятельность советской разведки в Испании, встреча с началь
ником разведки А.М.Орловым, обстоятельства его бегства на Запад, 
оценка его книги «Тайная история сталинских преступлений» и дру
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гих разоблачений советского режима. Возвращение автора в СССР 
(1941). Разведшкола в Москве (1941 — 1942), майоры госбезопасности 
Я.И.Серебрянский, М.Б.Маклярский. Уход из органов НКВД, работа 
во французской редакции Всесоюзного радио (1945—1965), затем в 
журнале «Проблемы социализма» в Праге. Ввод советских войск в Че
хословакию (авг. 1968). Знакомство в годы войны и дружба с совет
ским разведчиком Р.И.Абелем (В.Г.Фишером). История его жизни. 
Борьба автора за выезд из СССР (1973).

4152. Хохлов Н.Е. Право на совесть. — Frankfurt/М.: Possev-Ver- 
lage, 1957. - 612 с.

То же [отр.] Янина Ц Посев. 1957. № 16. С. 6-7; № 30. С. 7-8; 
№ 31. С. 9-10; № 33. С. 8-9; № 36. С. 8-9; № 41. С. 7-8; // НРС. 
1954. 11 мая (№ 15354); Встреча с прошлым // НДни. 1959. № 5.
С. 91-117.

Сент. 1941—1956. Автобиографические сведения. Вербовка в 4-е 
партизанское управление НКВД СССР, его руководитель ген.-майор 
П.А.Судоплатов, заместитель ген.-майор Н.И.Эйтингон. Подготовка к 
подрывной деятельности в тылу врага (сент. 1941 — лето 1943). Под- 
полк. М.Б.Маклярский. Заброска автора и немецкого коммуниста 
К.Кляйнюнга в партизансий р-н под Минском с заданием ликвиди
ровать гауляйтера Белоруссии В.Кубе (авг. 1943), обстоятельства его 
убийства. Разведчица Н.В.Траян. Участие в партизанских боях под 
Минском и Вильно. Командировка в Румынию (март 1945—1949) по 
заданию НКВД. Попытка ухода из органов разведки. Учение на отде
лении журналистики филологического факультета Московского уни
верситета. Командировка в Австрию с заданием МГБ получить визы 
во Францию, Бельгию, Данию (март 1951). Начальник оперативной 
группы в Австрии полк. Е.И.Мирковский, майор С.Л.Окунь, кап. 
Т.Н.Иванова. Отказ от задания Судоплатова убить одного из русских 
эмигрантов во Франции. Выезд на работу в Германию. Центр совет
ской разведки в Карлсхорсте (предместье Берлина), оперативная груп
па по вербовке агентов из ГДР и засылке их на Запад. Знакомство 
автора с прессой НТС (Народно-трудового союза). Реогранизация в 
органах разведки после смерти И. В.Стал ина. Арест Судоплатова и 
Эйтингона (сент. 1953). Ознакомление автора с материалами МГБ, ка
сающимися истории, структуры, руководящего состава НТС, методов 
борьбы этой организации с советской властью. Дело члена НТС 
Г.С.Околовича. Назначение автора руководителем операции «Рейн» 
по ликвидации Околовича в Вене. Работа с немецкими агентами-ис
полнителями в Москве, переброска их в Австрию. Решение автора не 
участвовать в операции, сообщение Околовичу о готовящемся убий
стве (янв. 1954). Установление связей с американской разведкой, про
верка автора специалистами западных разведслужб. Работа автора в 
Вене по раскрытию советских агентурных сетей, его пресс-конферен
ция в Бонне (21 апр. 1954). Отъезд в США, выступление с лекциями 
об СССР в американских городах. Борьба за спасение семьи. Выезд в 
Германию (осень 1956). Попытка отравления автора советскими аген
тами во Франкфурте-на-Майне (сент. 1957), спасение его американ
скими врачами.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННОЙ РАЗВЕДКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

4153. Ксюнин А.И. Джентельмен С.Рейли: (Из воспоминаний жур
налиста) И НРС. 1931. 21 сент. (№ 6812). С. 2.

1913— 1918. Общение с С.Д.Рейли в редакции газеты «Вечернее 
время». Встреча с ним в дни Государственного совещания в Москве 
(авг. 1917), его отзывы об А.Ф.Керенском и В.И.Ленине. Последняя 
встреча с Рейли в Одессе, подготовка им заговора в Москве против 
Ленина и Л.Д.Троцкого. Предательство и провокации русских сооб
щников в отношении Рейли.

4154. Рейли С. [Воспоминания] // НРС. 1931. 27 апр. (№ 6665). 
С. 2—3; Нападение на английское посольство в Петрограде // НРС. 
1931. 28 апр. (№ 6666). С. 2; Охота Чека за мною // НРС. 1931. 
29 апр. (№ 6667). С. 2; Как я спасся от преследований чекистов // 
НРС. 1931. 30 апр. (№ 6668). С. 2, 4. - Пер. из кн.: Reilly S. The ad
ventures of Sidney Reilly, Britains master spy... — London, 1931.

1918. Приезд автора в Советскую Россию по заданию английской 
контрразведки с целью организации контрреволюционного восстания, 
разработка его плана, намерение арестовать В.ИЛенина и Л.Д.Троц
кого. Использование осведомителей в Кремле и Генеральном штабе. 
Раскрытие заговора чекистами (сент.) Нападение отряда ЧК на анг
лийское посольство с целью ареста автора, его бегство из Петрограда. 
Прибытие в Москву. Аресты в городе, преследование автора и его со
трудников. Укрывательство в публичном доме. Отъезд в Петроград в 
купе германского посольства под видом немца.

Персоналия

Дмитриевский Сергей Васильевич (1893—1964), 
публицист, дипломат, член партии социалистов-революционеров, участник 
Белого движения; в 1919 г. перешел на сторону Красной Армии, вступил 
в РКП (б), генеральный секретарь советского торгового представительства 

в Берлине (с 1923), первый секретарь посольства СССР в Афинах 
(с 1924), управляющий делами Наркомата иностранных дел, советник 
советского посольства в Стокгольме (с 1927); с 1930 г. в эмиграции

4155. Волковыский Н.М. Из прошлого С. В. Дмитриевского //ПН. 
1930. 16 апр. (№ 3311). С. 3.

1914— 1920-е гг. Сотрудничество с С.В.Дмитриевским в редакции 
«Известий Центрального Военно-промышленного комитета». Его вы
ступление на собраниях с критикой большевиков в первые месяцы их 
правления, последующий переход на советскую службу. Работа на 
посту комиссара Московского железнодорожного узла. Две последую
щие встречи с Дмитриевским, последняя из них в Берлине после за
нятия им должности секретаря стокгольмского полпредства СССР.

Якубович Игнатий Семенович (Яцек), 
полпред СССР в Норвегии (17 ноября 1934 — 26 декабря 1937)
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4156. Ленат В. Опальный полпред Яцек Якубович: Воспоминания 
о лич. встречах с гл [а в.] персонажем предстоящего в Москве нового 
процесса группы сов. дипломатов // Сегодня. 1938. 29 июня (№ 177). 
С. 2.

1920-е гг. — 1938. Внешний облик, образование И.С.Якубовича. 
Служба в должности первого секретаря советского полпредства в Бер
лине. Помощь в качестве переводчика полпреду Н.Н.Крестинскому. 
Контакты в Министерстве иностранных дел Германии. Деятельность 
Якубовича как агента Коминтерна. Последующая работа полпредом 
СССР в Норвегии. Арест, обвинения в троцкизме и шпионаже.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ1

1917—1920-е гг.

См. также №№ 2399, 2466, 2481, 2483, 2489, 
2616, 3093, 3164, 3344, 4161

4157. Леонид Каннегисер: Ст. Г.Адамовича, М.А.Алданова, Георгия 
Иванова. Из посмерт. стихов Леонида Каннегисера. — Париж,
1928. — 89 с.: ил.

То же. Иванов Г.В. «Я вспоминаю — Россия, Свобода, Керенский 
на белом коне...» // Столица. М., 1991. № 10. С. 44—48.

1914—1918. Знакомство и встречи авторов со студентом Петер
бургского Политехнического института эсером Л.И.Каннегисером. 
Его внешний облик, увлечение поэзией А.С.Пушкина и А.А.Блока, 
общественные взгляды. Причина, побудившая его совершить убийство 
председателя Петроградской ЧК М.С.Урицкого (30 авг. 1918). Сведе
ния о подробностях убийства.

4158. Адданов М.А. Из воспоминаний секретаря одной делега
ции // ПН. 1930. 20, 26 апр. (№№ 3315, 3321). С. 2-3; 22 мая 
(№ 3347). С. 2.

Др. публ. В Константинополе //Дни. 1927. 16 окт. (№ 1208).
Дек. 1918. Выезд делегации «Союза возрождения России» в Европу 

с целью получения помощи в борьбе против большевизма. Состав де
легации: Вл.И.Гурко, К.Р.Кровопусков, П.Н.Милюков, А.А.Титов, 
С.Н.Третьяков, Н.Н.Шебеко. Путь из Одессы в Константинополь. 
Политическая жизнь турецкой столицы. Визиты к визирю Тевфик- 
паше, в британское и французское посольства. Отказ в предоставле
нии визы на въезд во Францию. Отъезд делегации на английском 
военном судне. Обстановка на о-ве Лемнос. Пребывание в Риме, по-

1 См. также раздел «Политические партии». 
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литическое положение в Италии. Итальянский писатель и политичес
кий деятель Г.Д’Аннунцио.

4159. Байкалов А.В. Сибирь в огне: (Из воспоминаний участни
ка) // Часовой. 1948. № 276. С. 25.

1929. Основные р-ны антисоветского восстания в Восточной Си
бири, организация повстанческих отрядов. Руководитель восстания 
А.В.Черных. Съезд представителей тайных организаций в Иркутске 
(12 февр.). Внедрение чекистов в ряды заговорщиков, их провокаци
онная деятельность с целью срыва восстания. Подавление отдельных 
выступлений. Уход отрядов повстанцев в тайгу.

4160. Главнее И. Из недавнего прошлого // ВК. 1937. № 233. 
С. 4-8; № 234. С. 25-27.

Нач. 1920-х гг. Эвакуация Вооруженных Сил Юга России из Но
вороссийска (март 1920). Бегство автора-студента в Ростов-на-Дону. 
Жизнь в городе при советской власти. Участие в подпольных антисо
ветских организациях «Единая, неделимая» и «Союз вольных каза
ков». Арест, тюрьма, освобождение. Переход через советско-польскую 
границу.

4161. Гурко Вл.И. Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон 
в Одессу, 1917-1918 гг. // АРР. 1924. Т. 15. С. 5-84.

Тоже//АРР. М., 1993. Т. 15.
То же [отр.] Политическое положение на Украине при гетмане // 

Революция на Украине. М.; Л., 1930. С. 212—221; Киев, 1990. С. 213— 
221.

Пребывание в Москве (с нояб. 1917). Осада и артиллерийский об
стрел Александровского военного училища. Московские политические 
организации: «Совет общественного спасения» и его «Правый центр», 
«Союз возрождения России», военные контрреволюционные органи
зации, их разногласия по поводу внешнеполитической ориентации и 
тактическим вопросам борьбы с большевиками. Работа автора в Пра
вом центре. Отъезд на Украину. П.П.Скоропадский и гетманское 
правление в Киеве. Раскол офицерства. Русские общественные орга
низации (Союз хлеборобов, Союз промышленности, торговли и фи
нансов, Бюро парламентской группы из членов Государственной думы 
и Государственного совета, Совет государственного национального 
объединения). Поездка автора и Н.Н.Шебеко как уполномоченных 
Бюро в Екатеринодар и Новочеркасск для выяснения международной 
политики командования Добровольческой армии, объединения 
Добровольческой армии, Украины и Дона в борьбе против больше
визма. Переговоры с А.С.Лукомским и П.Н.Красновым. Участие в со
вещании русских политических деятелей антибольшевистских направ
лений с дипломатическими представителями союзных держав в Яссах 
(нояб. 1918), принятие политической программы и обращения к союз
никам. Отправка Ясской делегации, в том числе автора и П.Н.Милю
кова, в Европу для отстаивания перед союзниками ясской программы. 
Подробности путешествия через Одессу, Константинополь, Рим. Хло
поты в правительственных, общественных и дипломатических кругах 
Парижа и Лондона об оказании военной помощи России. Позиция 
русских послов В.А.Маклакова и К.Д.Набокова, реакция Запада на 
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усилия делегатов, неудача их миссии. Возвращение в Одессу через Бу
харест. Общая обстановка в Одессе во время пребывания доброволь
ческих и французских войск. Эвакуация французского экспедицион
ного корпуса и беженцев. Отплытие в Константинополь на француз
ском транспорте «Кавказ» (апр. 1919).

4162. Енько Д.П. Перед Доном // Финляндец. 1959. № 37. С. 22—25.
1918. Офицерская организация л.-гв. Финляндского полка в Пе

тербурге. Массовые аресты среди офицеров. Отъезд автора из города.

4163. Жерби А. Покушение на Ленина у цирка Чинизелли в 1918 го
ду: Беседа с участниками заговора // РМ. 1959. 9 апр. (№ 1353). С. 2—3.

1918. По воспоминаниям одного из участников заговора с целью 
покушения на жизнь В.И.Ленина. Участники заговора, срыв их плана, 
дальнейшая судьба.

4164. Казанович Б.И. Поездка из Добровольческой армии в «Крас
ную Москву», май—июль 1918 г. // АРР. 1922. Т. 7. С. 184—202.

Тоже//АРР. М., 1991. Т. 7.
То же [отр.] // Руль. 1922. 14 дек. (№ 622).
Финансовое положение армии после отступления с Кубани на 

Дон (по информации ген. М.В.Алексеева). Секретная поездка автора в 
Москву по поручению генералов А. И.Деникина и Алексеева с целью 
изыскания средств на дальнейшее существование армии. Остановка 
по пути в Новочеркасске, встреча с П.Н.Милюковым. Впечатления от 
Москвы, отдельные штрихи городской жизни. Присутствие на заседа
ниях политических организаций «Правый центр» и «Национальный 
центр», переговоры с их деятелями Вл.И.Гурко, Г.Н.Трубецким, 
М.М.Федоровым. Установление связи с подпольными военными орга
низациями. Б.В.Савинков, ген. В. Г. Болдырев. Отказ в денежной по
мощи со стороны политических, военных организаций и торгово-про
мышленных кругов. Переговоры с французским консулом, получение 
субсидии для отправки 12 офицеров в Добровольческую армию. Воз
вращение в Новочеркасск.

4165. Н.Н. К убийству Урицкого в сентябре 1918 года: Из воспо
минаний И Возрождение. 1927. 26 сент. (№ 846). С. 2.

1917—1918. Участие в террористической группе, организованной 
по предложению М.М.Филоненко — бывшего верховного комиссара 
при ген. Л.Г.Корнилове для покушения на виднейших большевиков. 
Один из членов группы — эсер Л.И.Каннегисер, характеристика его 
личности. Подготовка террористического акта против участников 1-го 
Всероссийского съезда Советов. Арест автора, его дальнейшее осво
бождение и отъезд из Петрограда. Известие об убийстве М.С.Урицко- 
го Каннегисером около здания ВЧК в Петрограде. Арест и смерть 
Каннегисера.

4166. Нелидов Н.Д. Заговоры в Петрограде // БД. 1928. Кн. 4. 
С. 195-213.

Др. публ. Белые террористы // ГМнаЧС. 1926. № 1(14). С. 147—155.
Дек. 1917 — янв. 1918. Создание подпольной военной организации 

эсеров, ее цели и деятельность, руководитель — офицер Б. В. Шульгин. 
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Привлечение в организацию студентов. Установление связи с фин
ским ген. К.Г.Э.Маннергеймом. Антисоветская манифестация в день 
открытия Учредительного собрания 5(18) янв. 1918 г. Оцепление ка
зарм Преображенского полка красногвардейцами по приказу наркома 
по военным делам Н.И.Подвойского, демобилизация преображенцев. 
Вступление автора в террористическую организацию М.М.Филоненко. 
Л.И.Каннегисер. Арест автора, допрос у М.С.Урицкого, освобожде
ние, отъезд из Петрограда. Сведения о дальнейшей судьбе соратников.

4167. Нелидов Н.Д. Убийство Урицкого // РМ. 1960. 18 авг. 
(№ 1566). С. 5, 6.

1918. Антибольшевистские организации Петрограда. Участие авто
ра в подготовке убийства председателя Петроградской чрезвычайной 
комиссии М.С.Урицкого, арест и допросы. Убийство Урицкого 
Л.И.Каннегисером.

4168. Расловлев М.С. Сорок лет тому назад: (К истории рус. мо
нарх. орг. после 1917 г.) // Возрождение. 1961. № 109. С. 87—110; 
№ ПО. С. 82-102; № 111. С. 104-123; № 112. С. 69-87; № 113. 
С. 92-106; № 114. С. 66-84; № 115. С. 104-123; № 116. С. 85-104; 
№ 117. С. 79-98; № 118. С. 101-110.

1917—1919. Автобиографические сведения. Разгром крестьянами 
родового поместья автора в Аткарском уезде Саратовской губ. Служба 
в Москве в «Главсахаре» (Главный сахарный комитет при ВСНХ, 
1917). Создание вооруженных отрядов по охране заводов «Главсахара» 
в Курской, Белгородской губ. и по перевозке сахара и винного спирта 
в Москву. Вербовка в отряды бывших офицеров с целью переправки 
их в Добровольческую армию. Вступление автора в конспиративную 
организацию Московского монархического объединения. Ее руково
дитель М.М.Янковский, установление связей с монархистами в Пет
рограде, Саратове, Симбирске, Одессе. Г.К.Капков, В.Н.Смольяни
нов, Н.В. фон Гардер, М.В.Катков, Т.Я.Соловьева, Л.Л.Кисловский, 
А.В.Качанов, А.Н.Волконский. Сбор автором сведений об убитых 
морских офицерах для будущей книги «Жертвам долга». В тексте — 
список чинов Черноморского флота, погибших во время террора 
1917—1918 гг. и выдержки из воспоминаний М.С.Маргулиеса, 
А.Ф.Ульянина и Н.А.Монастырского о судьбе Черноморского флота.

4169. Селянинов-Опперпут П.И. Народный союз защиты родины и 
свободы: (Воспоминания). — Берлин, 1922. — 66 с.

Окт. 1920—1921. Служба в должности помощника начальника 
штаба командующего советскими войсками внутренней службы За
падного фронта в Смоленске. Создание антисоветской Западной об
ластной организации — отделения Народного союза защиты родины и 
свободы (НСЗРиС) в Гомеле. Всероссийский комитет НСЗРиС, его 
члены — автор, войсковой старшина М.Н.Гнилорыбов, ген. Г.Е.Эль- 
венгрен, глава технического аппарата В.В.Савинков, террористическая 
программа последнего. Поездки автора в Варшаву, встречи с руково
дителем НСЗРиС Б.В.Савинковым, организационная деятельность, 
составление докладов о положении в советской России для англий
ской и французской военных миссий, получение денежных субсидий. 
Характеристика Савинкова как политического деятеля в этот период. 
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Кризис антисоветского движения (нач. 1921), переход автора на неле
гальное положение, разрыв с французской миссией. Арест (лето 1921).

4170. Соколов П.А. День скорби: Отр. воспоминаний // РМ. 1954. 
12 февр. (№ 640). С. 4; Из прошлого // РМ. 1954. 9 апр. (№ 648). С. 4.

Конец 1917. Участие автора в миссии полк. А.Е.Грузинова по 
переговорам подпольного Временного правительства с ген. А.М.Кале
диным. Отказ С.Н.Прокоповича принять предложение Каледина о за
щите Временного правительства в Москве казачьими войсками.

4171. Тиллот Г.Н. де. Взрыв порохового погреба // БД. 1927. Кн. 3. 
С. 212-221.

Конец 1924—1925. Работа по найму на разрядке старых снарядов и 
разборке крепостных орудий в Севастопольской крепости. Подготовка 
и осуществление автором взрыва порохового погреба. Кража детона
торов, разоблачение и увольнение с работы. Следствие и суд по делу о 
взрыве. Бегство из Севастополя.

4172. Хахулин А.А. Кубань в белом огне // Часовой. 1982. № 639. 
С. 15-18.

1921 — 1924. По рассказам кубанского казака стан. Новокорсунской 
Ф.Ф. Крутоголового и других кубанских казаков, участников событий. 
Восстания белоповстанческих казачьих отрядов в р-не станиц Невин
номысской (Ставропольская губ.), Динской, Приморско-Ахтырской 
(Кубанская обл.) и в Карачаевской обл. Подавление мятежей частями 
6-й кавалерийской дивизии Красной Армии под командованием 
О. И. Городовикова.

Выступления эсеров в Москве 
и восстания офицерских организаций в Поволжье

См. также №№ 3093, 3183, 3331, 3333, 3336, 3344

4173. Вацетис И.И. Гражданская война, 1918 год / Предисл. С.Да- 
линского И Память. Париж, 1978. Вып. 2. С. 7—81. — Примеч.

То же [отр.] Выступление левых эсеров в Москве // ВиМ. 1927. 
№ 10/11. С. 95—108; Этапы большого пути. М., 1963. С. 257—271; Из 
воспоминаний главкома И.И.Вацетиса // ВИЖ. 1962. № 4. С. 70—79; 
Две встречи с Лениным // О Ленине: Воспоминания революционеров 
Латвии. Рига, 1959. С. 144—147; Воспоминания о В.ИЛенине. М., 
1969. Т. 3 . С. 267—269; По указанию Ильича. М., 1969. С. 212—214; 
Прибалтийцы о В.ИЛенине. Рига, 1970. С. 150—152; Мятеж левых 
эсеров в июле 1918 года // Латышские стрелки в борьбе за Советскую 
власть в 1917—1920 гг. Рига, 1962. С. 53—71; Прометей. М., 1967. Т. 4. 
С. 248—255; У Ленина в июльские дни 1918 года // Ленин в воспоми
наниях революционеров Латвии. Рига, 1969. С. 193—201.

Июль 1918. Обстановка в Москве, положение в московском гар
низоне. Начало восстания левых эсеров (6 июля 1918). Вызов автора к 
начальнику гарнизона Н.И.Муралову, разработка плана подавления 
восстания. Обстоятельства назначения автора руководителем опера
ции. Встречи с В.И.Лениным в Кремле. Подавление восстания. Поло
жение на Восточном фронте. Наркомвоенмор Л.Д.Троцкий. Руководи
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тель Высшего военного совета М.Д.Бонч-Бруевич. Оперативный отдел 
Наркомвоенмора, его начальник С.И.Аралов. В приложении — доклад 
автора Ленину о состоянии Красной Армии (янв. 1919).

4174. Веверн Б.В. Ярославское восстание // Возрождение. 1933. 27, 
29 мая (№№ 2916, 2918); 1, 3, 8, 10, 13 июня (№№ 2921, 2923, 2928, 
2930, 2933). С. 2, 4 [во всех номерах].

Июль 1918. Обстановка в Ярославле перед восстанием. Мероприя
тия по подготовке восстания, его руководство. Участие ярославских 
рабочих. Начало и ход событий. Подавление восстания, разрушение 
древних памятников архитектуры артиллерией. Террор в отношении 
мирных жителей.

4175. Кускова Е.Д. Опасности интервенции: Восстания Б.В.Савин- 
кова и других // НРС. 1952. 23, 24 сент. (№№ 14759, 14760). С. 2—3.

1918— 1920-е гг. Обстановка в Москве (весна 1918), политическая 
ориентация интеллигенции. Конспиративные встречи автора с Б.В.Са- 
винковым, участие в совещании с ним московских демократов. Про
вал организованного Савинковым восстания в Ярославле, позиция на
селения, отношение П.Б.Струве и польского посланника А.Р.Ледниц- 
кого к восстанию. Беседы с Савинковым в эмиграции.

Тамбовское восстание крестьян 
под руководством А.С.Антонова (1920—1921 гг.)

4176. Лидин М. По разрушенным дворянским гнездам: (Из воспо
минаний антоновца) // РСвК. 1961. № 100. С. 9—12.

1917—1921. Поездки автора по разоренным дворянским имениям 
Тамбовской губ. Раздел помещичьей земли между крестьянами. Поли
тика большевиков в деревне. Разорение усадеб во время антоновщи- 
ны, движущие силы восстания под руководством А.С.Антонова.

4177. Лидин М. Там, где была Саровская пустынь: (Из воспомина
ний б. антоновца) // РСвК. 1958. № 73. С. 19—23.

1919— 1920. Объезд автором Шацкого и Спасского уездов Тамбов
ской губ. с целью объединения крестьян на борьбу с советской влас
тью под предводительством А.С.Антонова. Положение крестьян, их 
жалобы на реквизиции со стороны продовольственных отрядов. Рас
сказ монаха о разгроме Темниковской Саровской Успенской пустыни, 
устройстве там большевистской коммуны и увозе мощей Св. Серафи
ма Саровского.

Кронштадтское восстание (1—18 марта 1921 г.)

См. также № 2431

4178. Кронштадтское восстание 1921 г.: (Воспоминания) // ВОРВ.
1930. № 54/55. С. 13-24: схем.

Конец февр. — март 1921. Продовольственные трудности в Петро
граде, забастовки рабочих Василеостровского р-на, их подавление. 
Обстановка в городе в связи с восстанием матросов в Кронштадте: 
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введение осадного положения, аресты среди рабочих и матросов. Пер
вый штурм Кронштадта, артиллерийский обстрел крепости с форта 
«Красная Горка». Второй штурм и захват крепости. Разрушения в го
роде, расправа с восставшими. В тексте — сведения об артиллерий
ских силах Петрограда и Кронштадта к началу восстания.

4179. Жаба С.П. Как дрогнула стрелка истории // РМ. 1958. 
6 марта (№ 1182). С. 4.

1921. Антибольшевистские выступления в Петрограде и Крон
штадте (февр. —март). Заключение автора в Исправительном доме на 
Арсенальной, начальник тюрьмы Матис.

4180. Н. Из воспоминаний моряка // ДТ. 1929. № 44/45. С. 31. — 
Подпись: Н., моряк.

1920—1921. Служба на одном из судов Красной Азовской флоти
лии в Мариуполе. Личный состав, вооружение флотилии. Настроения 
среди анархистов, отношение к ним коммунистов и ЧК. Известие о 
Кронштадтском восстании. Стягивание войск и отрядов ЧК в Мариу
поль на случай выступлений моряков в Черноморском флоте. Отправ
ка матросов в продотряды.

4181. Петриченко С.М. Правда о кронштадтских событиях. — Б.м., 
1921. - 24 с.

27 февр. — 17 марта. 1921 г. Дневниковые записи. Волнения в 
Петрограде и Кронштадте. Выборы Кронштадтского революционного 
комитета. Поддержание порядка в Кронштадте. Организация питания 
бойцов и гражданского населения. Подавление мятежа советской 
властью. Уход членов комитета в Финляндию.

Конец 1920-х—1930-е гг.

4182. Иванов П. Воздушная война в Туркестане: Зап. б. сов. летчи
ка И Возрождение. 1931. 17 нояб. (№ 2359). С. 3; 20 нояб. (№ 2362). 
С. 3; 23 нояб. (№ 2365).С. 2-3.

Конец 1920-х — 1930-е гг. Служба в Туркестане. Сведения о вы
ступлении наркома иностранных дел М.М.Литвинова на конференции 
Лиги Наций по разоружению (1932) о неиспользовании самолетов 
гражданской авиации России в военных целях. Подавление сопротив
ления коллективизации крестьян Сибири, Украины, Кавказа в этот 
период с помощью гражданской авиации. Выступления местного на
селения Туркестана против советизации, вожди повстанцев (Джунаид- 
хан, Ибрагим-бек и др.). Закрытие пассажирских авиалиний Таш
кент—Термез—Душанбе—Чарджоу—Хива, использование гражданских 
самолетов для подавления восстаний.

4183. Орлов А Дагестанское восстание, 1934—1935 гг. // Грани. 
1957. No 34/35. С. 226-251.

Март 1934 — окт. 1935. По воспоминаниям участника восстания. 
Антисоветское восстание под лозунгом объединения всех мусульман 
под знаменем ислама. Организаторы восстания, их социальное проис
хождение, характеристика личностей, политическая программа. Центр 
восстания — гора Гуниб, ход событий, основные места боев с совет
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скими войсками. Осада и захват Гуниба, гибель одного из руководите
лей восстания Абу-Бекира, отправка участников восстания в Темни- 
ковский лагерь (Тамбовская обл.).

Забастовки в Новочеркасске (1962 г.) 
и Кемеровской области (1988—1989 гг.)

4184. Елин Е. К 20-летию Новочеркасского расстрела // Часовой. 
1983. № 643. С. 27-31.

То же Ц Посев. 1982. N9 37-42*; НДни. 1968. № 35*.
Июнь 1962. Производственная практика автора на Новочеркас

ском электровозостроительном заводе им. С.М.Буденного, волнения 
рабочих сталелитейного цеха после повышения цен и снижения тари
фов. Бегство администрации, появление на заводе бронетранспорте
ров и танков с солдатами. Общегородской митинг возле здания горко
ма партии, экономические требования трудящихся. Расстрел толпы 
спецподразделениями КГБ и милицией. Невыполнение приказа о по
давлении восстания местным военным гарнизоном. Массовые аресты 
и судебные процессы над участниками волнений. Выступление по 
местному радио А.И.Микояна.

4185. Колпаков А.Г. В ожидании чуда? // Грани. 1991. № 161. 
С. 244-271.

Нояб. 1988—1989. Работа журналистом в редакции информации 
Кемеровского телевидения в период перестройки. Конфликт с началь
ством и партийным руководством из-за запрещения показа в эфире 
подготовленного редакцией репортажа (нояб. 1988). Выступление ав
тора в защиту гласности, его поддержка телезрителями, редакцией и 
телестудией. Шахтерская забастовка в Междуреченске, переговоры за
бастовочного комитета с руководством, требования шахтеров. Съемка 
забастовочных событий. Распространение забастовочного движения 
по всему Кузбассу. Пребывание Н.И.Рыжкова в Новокузнецке (нач. 
1989), его выступление на 2-м Съезде народных депутатов СССР (дек. 
1989). Обсуждение правительственной программы Рыжкова, частичное 
отражение в ней требований шахтеров.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ1

См. №№ 2264, 2480, 2616, 4207

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (МЕНЬШЕВИКИ)

См. также №№ 3469, 3797, 3806, 4013

4186. В.Ал. Первое знакомство с «Социалистическим вестником»: 
(Из воспоминаний) // СВ. 1961. № 2/3. С. 31.

1 См. также раздел «Антибольшевистское движение. 1917—первая половина 
1920-х гг.».
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1921. Выступление автора — меньшевика, члена Московского 
союза рабочих-химиков на химических заводах Москвы с пропаган
дой идеи независимости профсоюзов. Знакомство на заводе «Изоля
тор» с одним из номеров «Социалистического вестника».

4187. Валентинов Н.В. Из прошлого // СВ. 1961. № 4. С. 68—72.
1905—1931. Воспоминания в форме пересказа письма, написанно

го по поводу меньшевистского процесса 1931 г. Знакомство и обще
ние с В.Г.Громаном, общие взгляды и политические разногласия с 
ним (1905—1918). Совместное участие в меньшевистском кружке 
«Лига наблюдателей» (1927). Работа Громана в Госплане, его отставка, 
арест, поведение на суде. Характеристика работников Госплана (В.Ба- 
заров [В.А.Руднев], Б.А.Гухман), ВСНХ, Наркомзема (Н.Д.Кондратьев 
и др.), проходивших по тому же процессу.

4188. Далин Д.Ю. Два ареста: (Отр. из воспоминаний) // СВ. 1924. 
№ 7/8. С. 15-16.

1919. Закрытие меньшевистской газеты «Вперед» и эсеровской 
«Дело народа», арест ЦК РСДРП меньшевиков, допрос его членов 
председателем Московской ЧК С.А.Мессингом в тюрьме на Лубянке. 
Протест Л.Мартова (Ю.О.Цедербаума). Освобождение. Домашний 
арест Мартова.

4189. Двинов Б.Л. Московский совет рабочих депутатов, 1917— 
1922: Воспоминания. — New York, 1961. — 188 с. — (Inter-Univ. Pro
ject on the History of the Menshevik Movement; Paper 1). — Примеч. — 
В прил.: Документы; Записки Г.Д.Кучина-Оранского.

Март 1917—1922. Февральская революция в Москве, соотношение 
сил между партиями. Организация Комитета общественных организа
ций, выборы Московского совета рабочих депутатов, Совета солдат
ских депутатов, их состав. Первый председатель Моссовета меньше
вик Л. М. Хинчук. Линия большевиков В.П.Ногина и П.Г.Смидовича 
на союз с меньшевиками, изменение ее после приезда В.ИЛенина в 
Петроград (апр. 1917). Позиция меньшевиков в Гражданской, потом 
в советско-польской войне. Запрещение их партии (июнь 1918), отме
на запрета (дек. 1918). Кампании по выборам в Моссовет (янв. 1919, 
апр. 1921, янв. 1922), борьба за мандаты в условиях репрессий против 
меньшевиков, деятельность автора как лидера меньшевистской фрак
ции. Ухудшение внутриполитической обстановки в России (конец 
1920 — нач. 1921) в связи с окончанием политики военного комму
низма и переходом к нэпу. Массовые аресты меньшевиков (февр. и 
нояб. 1921). Противоречия внутренней политики Ленина, недовольст
во им в партии, его речь на 11-м съезде РКП(б) (27 марта 1922) с 
призывом физической расправы с меньшевиками. Арест депутатов- 
меньшевиков (апр. 1922), их уход в подполье. Характеристики Л.Б.Ка
менева, Н.И.Бухарина, М.П.Томского, Смидовича, П.Е.Дыбенко, 
В.Д.Бонч-Бруевича и др.

4190. Двинов Б.Л. От легальности к подполью (1921 — 1922) / Пре- 
дисл. L.H.Haimson; Введ. Б.Сапира. — Stanford (Cal.): The Hoover Inst, 
of war, revolution and peace; Stanford Univ., 1968. — 201 с. — Прил.: 
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Кучин-Оранский Г.Д. Записки; Воззвания и резолюция ЦК РСДРП 
(меньшевиков) от 8/VIII.1921. — Указ. имен.

То же [без прил.] — Нью-Йорк, 1955.
Дек. 1920 — янв. 1923. Политическое и экономическое положение 

советской России, выступления рабочих в Москве и Петрограде. 
Участие меньшевиков в 8-м Всероссийском съезде Советов, приня
тие съездом воззвания в связи с Кронштадтским восстанием. Пере
смотр политики после введения нэпа. Нелегальный журнал «Юный 
пролетарий» — орган Союза социал-демократической молодежи 
(янв. 1921), аресты членов Союза (1922). Арест московской органи
зации меньшевиков (25 февр. 1921) и петроградской группы во 
главе с Ф.И.Даном. Деятельность членов ЦК А.А.Югова, 
И.Л.Юдина, И.И.Рубина. Организация автором связи с Загранич
ной делегацией РСДРП (меньшевиков), распространение «Социа
листического вестника». Выборы в Московский совет, участие 
фракции меньшевиков в его заседаниях. Выступление автора с 
платформой по продовольственному вопросу, исключение из Сове
та. Аресты в меньшевистских организациях (май—июнь 1921). Го
лодовка членов ЦК РСДРП (меньшевиков) в Особом отделе ВЧК и 
социалистов в Орловской тюрьме. Партийная конференция (25—26 
авг. 1921). Аресты членов ЦК Рубина и Юдина, переход автора на 
нелегальное положение. Высылка меньшевиков в Туркестан. Пись
мо Бюро ЦК РСДРП (меньшевиков) к низовым организациям о за
дачах партии и методах борьбы, призыв к легальности. Освобожде
ние Дана и других членов ЦК с предоставлением им права выезда 
за границу с семьей за счет государства (янв. 1922). Действующий 
состав ЦК РСДРП в России, его политическое руководство, взаи
моотношения с Заграничной делегацией РСДРП, переписка с Гру
зинской СДРП. Возобновление массовых арестов и ссылок меньшеви
ков (март 1922). Подготовка властью показательного процесса против 
эсеров и позиция меньшевиков. Арест московского актива и членов 
ЦК РСДРП (июнь 1922), отправка их в Ярославскую тюрьму. Переход 
партии на нелегальное положение, организация подпольной типогра
фии в Москве. Возвращение Г.Д.Кучина-Оранского из Туркестана, 
его деятельность. Заседания Бюро ЦК в новом составе. Совещание 
местных организаций (окт. 1922). Решение ГПУ о высылке автора за 
границу. Отъезд (янв. 1923).

4191. Кучин-Оранский Г.Д. Записки // Двинов Б.Л. От легальности 
к подполью (1921—1922). Stanford, 1968. С. 165—196.

Авг. 1922—1924. Конспиративная деятельность автора в Москве. 
Создание под его руководством организационно-технического аппара
та Бюро ЦК РСДРП меньшевиков. Работа Бюро, установление связей 
с местными организациями партии и заграничной организацией, 
внутрипартийная оппозиция, выработка партийной платформы. Орга
низация подпольной типографии, выпуск газеты «Социал-Демократ». 
Аресты членов партии, слежка за ними, ухудшение условий работы. 
Принятие резолюции «О положении в партии» на заседании Бюро 
(янв. 1924).
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4192. Мартов Л. Воспоминания ренегата // СВ. 1922. № 23/24. 
С. 15-16.

Июль—нояб. 1918. Публикация по поводу воспоминаний 
И.М.Майского в журнале «Красная новь». Основная позиция социал- 
демократической партии (меньшевиков) в период Гражданской 
войны: невозможность участия в контрреволюционных правительствах 
и в каких-либо коалиционных с буржуазией правительствах. Исклю
чение Майского из партии за поездку в Самару, занятую чехослова
ками, и вхождение без ведома ЦК партии в правительство Комуча в 
качестве управляющего ведомством труда, а затем переход в прави
тельство Уфимской директории.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

См. также №№ 3183, 3701, 3797, 4013, 4050, 4166

4193. Кремль за решеткой: (Подпольная Россия). — Берлин: 
Скифы, 1922. — 220 с. — В содерж.: Письмо И.Майорова о побеге 
эсеров из Бутырской тюрьмы (с. 184—186); Заявление во ВЦИК и 
ГПУ 42-х левых эсеров, заключенных в тюрьме ГПУ в Кисельном 
переулке в Москве (с. 199—204); Заявление А. А. Измайлович в Поли
тический Красный Крест (с. 217—218); Списки левых эсеров — жертв 
большевистского и белогвардейского террора и заключенных в совет
ских тюрьмах (с. 205—216).

Из содерж. авт.: Спиридонова М.А., Измайлович А.А., Карелин 
В.А., Вершинин Л., Майоров И.А. и др.

Июнь 1918 — апр. 1922. Репрессии против членов партии левых 
социалистов-революционеров (интернационалистов). Заключение 
М.А.Спиридоновой в тюрьме в Кремле (1919), ее побег, повторный 
арест, болезнь, помещение в лазарет ВЧК, затем Кремлевскую боль
ницу. Голодовка и освобождение (1921). Жизнь Спиридоновой в Ма
лаховке под Москвой. Пребывание А.А. Измайлович в тюрьмах ВЧК и 
Бутырской тюрьме в Москве, допросы. Аресты левых эсеров в Мос
кве, Петрограде и Харькове (1919), условия их тюремного заключе
ния. Массовая голодовка эсеров в Бутырской тюрьме (30 нояб. — дек. 
1919). Посещение тюрьмы представителями Политического Красного 
Креста Е.П.Пешковой и М.Л.Винавером. Массовые расстрелы эсеров 
в Бутырской и Харьковской каторжной Холодногорской тюрьмах, в г. 
Сумы во время этапирования их из Харькова в Москву. Террор ко
менданта Харьковской ЧК Саенко. Избиения и расстрелы эсеров в 
Харькове после занятия города Добровольческой армией. Отравление 
ядом партии этапируемых эсеров в Бахмуте. Побеги эсеров из Бутыр
ской и Казанской тюрем, Челябинской губернской ЧК, гибель А.Сте
панова и Л.Н.Шульгина.

4194. Аркавина В.Я. Сухорукова-Спектор и суд над бакинскими 
с.-р. / Публ. В. Гуляева // Минувшее. 1986. Вып. 2. С. 339—344. — 
Примеч.

То же И Минувшее. М. 1990. Вып. 2.
1922. Обвинение члена Оргбюро Бакинского комитета партии со

циалистов-революционеров О.Сухоруковой-Спектор и группы бакин
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ских эсеров в поджоге Сурханских нефтяных вышек. Следователь
А.И.Тарасов-Родионов. Судебный процесс в Верховном ревтрибунале 
Азербайджанской ССР. Освобождение Сухоруковой благодаря хлопо
там Е.П.Пешковой.

4195. Бабина Б.А. Февраль 1922 / Публ.» примем. В.Захарова // 
Минувшее. 1986. Вып. 2. С. 7—80; — В примем.: Сведения о членах 
партии социалистов-революционеров.

То же И Минувшее. М., 1990. Вып. 2.
Заключение в «Социалистическом корпусе» Бутырской тюрьмы в 

Москве, встреча с мужем Б.В.Бабиным. Состав арестованных, совет 
старост, заключенные эсеры: Б.Д.Камков, А.Р.Гоц, Е.М.Тимофеев. 
М.Я.Гендельман, супруги А.И.Альтовский и Н.А.Аверкиева,
А.П.Гельфгот и Е.М.Тумповская. Условия содержания. Перевод и 
жизнь в «доме-тюрьме» в Кисельном переулке. Отношение автора к 
террористическим актам. Установление через заключенного-врача 
ДДДонского факта непричастности эсеров к покушению 
Ф.Х.(Е.)Каплан на В.И.Ленина. Разрыв автора с партией социалистов- 
революционеров.

4196. Беспалов Н.А. Исповедь сотрудника ГПУ // ВР. 1924. 
№ 10/11. С. 1-44; № 12/13. С. 1-70; № 14/15. С. 32-81; № 16/17. 
С. 28-63.

То же [отр.] //Дни. 1924. 26 июня (№ 495); 19 июля (№ 515).
1920—1923(7). Служба в Уральском губернском статистическом 

бюро. Сотрудничество в центральном бюро эсеровской группы 
«Народ». Арест, губернская тюрьма, заключенные эсеры. Вербовка в 
ряды осведомителей ВЧК. Перевод в Москву с целью внедрения в 
московское отделение группы «Народ». Встречи с сотрудниками 3-го 
отделения ВЧК, с осведомителями. Создание эсеровских групп в Ин
ституте народного хозяйства и типографии И.Д.Сытина с целью выяв
ления инакомыслящих. Командировки в Крым (Симферополь, Ялту, 
Севастополь), Саратов, Уральск, Уфу. Методы работы ГПУ, нравы его 
работников, аресты членов партии эсеров. Просьба о командировке за 
границу. Трудности в получении визы, отъезд.

4197. Каховская И.К. Дело Эйхгорна и Деникина: Отр. из воспо
минаний И Пути революции. Берлин, 1923. С. 191—260.

То же [отр.] Террористический акт против ген. Эйхгорна // ЛР.
1923. Кн. 1. С. 215-227.

Апр.—авг. 1918, авг. 1919 — янв. 1920. Образование Московской 
боевой организации при ЦК партии эсеров, ее члены Б.МДонской, 
Г.Б.Смолянский. Поездка автора на Украину вместе с Донским, 
жизнь в Киеве, слежка за главнокомандующим немецкими оккупаци
онными войсками ген.-фельдмаршалом Г. фон Эйхгорном и гетманом 
П.П.Скоропадским. Подготовка и осуществление покушения на Эйх
горна (30 июля 1918). Арест автора немцами, тюремное заключение в 
немецкой военной комендатуре при Лукьяновской тюрьме в Киеве, 
допросы. Вынесение смертного приговора. Показания Донского на 
суде, свидетельство очевидца о его казни. Освобождение автора после 
прихода к власти петлюровцев. Еврейские погромы. Подготовка поку
шения на А.И.Деникина. Жизнь в Харькове и Ростове-на-Дону во 
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время отступления Добровольческой армии. Занятие Ростова частями 
Красной Армии.

4198. Свирская М.Л. Из воспоминаний / Публ. Б.Сапира // Ми
нувшее. 1989. Вып. 7. С. 7—57. — Примеч. — Указ. имен.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 7.
То же [отр.] Знакомство с Есениным // НС. 1990. № 10. С. 164— 

169.
Лето 1917—1921. Деятельность в Обществе распространения эсе

ровской литературы в Петрограде, агитация среди рабочих, организа
ция митингов на заводах. Деятели революционного движения Г.А.Ло- 
патин, В.И.Засулич. Знакомство и встречи с С.А.Есениным и секре
тарем эсеровской газеты «Дело народа» З.Н.Райх. Женитьба Есенина 
на Райх. Нелегальная работа автора против советской власти в Москве 
после ликвидации Комитета Учредительного собрания (Комуча). По
хороны П.А.Кропоткина (8 февр. 1921). Арест автора (март 1921). 
Внутренняя тюрьма ВЧК на Лубянке. Допросы. Следователи В.П.Бра
уде и др. Ссылка в Новосибирск. Дружба с семьей Е.М. и С.И.Тем- 
киных. Служба секретарем у председателя Сибгосплана И.М.Майско
го (Ляховецкого), возвращение вместе с ним в Москву. Соратники по 
партии: Н.А.Бауэр, Л.И.Брудеррер-Анучина, Ц.Е.Бурштейн (Дмитрие
ва-Бурштейн), Л.Я. и М.Р.Герштейн, М.Я.Гендельман, А.Ганин, 
Н. Изаксон, О. Е. Колбасина-Чернова, Р.Я.Нажницкая-Тарабукина, 
А.Л. и Ф.И.Сакеры, С.К.Тарабукин, Е.М.Темкин, Ф.Ф.Федорович,
A. И.Шесневская и др.

4199. Семенов (Васильев) Г.И. Военная и боевая работа партии со
циалистов-революционеров за 1917—1918 гг. — Berlin: Тип. Г.Герман,
1922. - 44 с.

То же — М., 1922.
Окт. 1917 — сент. 1918. Пропаганда автором антибольшевистского 

выступления в 3-м конном корпусе в Царском Селе и Гатчине по по
ручению ЦК партии социалистов-революционеров. Вхождение в 
Военную комиссию при ЦК, ее состав, работа по организации воен
ных сил в Петрограде для вооруженной защиты Учредительного со
брания. Агитационная и организационная деятельность партии эсеров 
в воинских частях, Генштабе после разгона Учредительного собрания. 
Создание боевых рабочих дружин, экспроприации под руководством 
автора. Организация им Центрального боевого отряда, подготовка к 
террористическим актам против советского правительства. Убийство
B. Володарского членом боевого отряда Сергеевым. Слежка за В.И.Ле- 
ниным и Л.Д.Троцким, неудача террористического акта против Троц
кого. Знакомство с Ф.Каплан, ввод ее в боевую группу, ее покушение 
на Ленина на заводе Михельсон. Провал боевой группы автора, арест 
(сент. 1918).

4200. Чернова О.В. Холодная зима 1919—1920 г. в Москве // НЖ. 
1975. № 121. С. 144-162; 1976. № 122. С. 167-182; № 124. С. 184- 
218.

Апр. 1917—1920. Возвращение семьи автора в Россию после Фев
ральской революции. Обстановка в Петрограде. Деятельность
В.М.Чернова на посту министра земледелия Временного правительст-
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ва. Жизнь в Москве после Октябрьского переворота. Голод, разруха, 
поиски продовольствия. Знакомые Ю.М.Зублевич, И.С.Сермус и др. 
Попытки чекистов арестовать Чернова. Обыски, засады в квартире. 
Провал явочной квартиры и типографии эсеров, арест автора, заклю
чение в тюрьме на Лубянке и Бутырской тюрьме, допросы. Соседи по 
камере — Н.А.Канделаки, Л.М.Матвеева. Попытка отъезда в Башки
рию после освобождения. Арест вместе с матерью — О.Е.Черновой- 
Колбасиной и сестрами. Допросы, провокации чекистов. Следователи 
Я.Н.Кожевников, М.К.Романовский, М.И.Лацис. Освобождение сес
тер под ручательство жены редактора газеты «Известия» А.А.Дивиль- 
ковского. Свидания с матерью. Жизнь в бывшей гостинице «Нацио
наль», затем в квартире Е.П.Пешковой. Деятельность Пешковой и 
М.Л.Винавера в Политическом Красном Кресте. Приезды М.Горького 
в Москву. Работа автора воспитателем в детской колонии в Серебря
ном Бору вблизи Москвы.

4201. Шрейдер А.А. B.W: Из воспоминаний: [Отр. из кн. «Три 
года. По России и Европе»] // Пути революции. Берлин, 1923.
С. 261-273.

Окт. 1919 — авг. 1920. Поездка по поручению партии эсеров за 
границу. Арест польской контрразведкой. Тюремное заключение, до
просы. Вымогательство партийных денег польскими офицерами. 
Жизнь на положении интернированного.

АНАРХИСТЫ (ТЕЧЕНИЕ)

См. также №№ 3696, 3733, 4034, 4070

4202. Виноградов С.А. «Анархисты»: Из сквер, воспоминаний // 
Сегодня. 1937. 21 нояб. (№ 320). С. 4.

То же // НРС. 1937. 12 дек. (№ 9078).
1918. Пребывание автора в особняке американской военной мис

сии в Москве в качестве «хранителя художественных ценностей». 
Налет анархистов под руководством М.В.Дальского, ограбление особ
няка. Спасение картин, скульптуры, фарфора благодаря К.А.Корови- 
ну. Помощь ЛД.Троцкого в освобождении здания. Захват и разгром 
анархистами ряда других особняков. Спасение собрания фарфора 
дома-музея А. В. Морозова.

4203. Горелик А. За что убили Льва Черного // Пробуждение. 1932. 
№ 23/27. С. 26-36.

1918—1922. Анархическая пропаганда в Москве. Секретарь Мос
ковской федерации анархистов и «черной гвардии» Л.Черный (настоя
щее имя П.Турчанинов). Его политические убеждения, характер, се
мейная жизнь. Деятельность автора и Черного по освобождению анар
хистов из тюрем, преследования их ЧК. Обстоятельства смерти Л.Чер
ного в тюрьме (сент. 1921). Высылка автора в Берлин, встречи и бесе
ды с Р.Штейнером (1922).
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4204. Максимов Г.П. За что и как большевики изгнали анархистов 
из России: (К освещению положения анархистов в России) / 
Г.П.Максимов (Гр. Лапоть). — Б.м.: Анархо-ком. группа, 1922. — 32 с.

1921. Анархисты в Москве. Болезнь и смерть П.А.Кропоткина, не
деля его памяти. Аресты анархистов в связи с Кронштадтским мяте
жом. Пребывание в заключении в Таганской тюрьме. Голодовка в 
знак протеста против незаконного ареста. Высылка анархистов за 
рубеж.

4205. Мотев И. О Г.Э.Сорокине // Память. Париж, 1980. Вып. 3.
С. 424-426.

1949—1955. Арест поэта и журналиста Г.Э.Сорокина по обвине
нию в участии в анархической организации. Заключение в лагере, ре
абилитация (1955), смерть при освобождении.

4206. Хархардин И. Из воспоминаний об А.А.Карелине: (Речь на 
вечере памяти А.А. Карелина 11 мая 1926 г.) // Пробуждение. 1927. 
№ 1. С. 10-13, 48: ил.

1918—1924. Знакомство с одним из организаторов анархического 
движения А.А.Карелиным. Сведения о его революционном прошлом 
до его возвращения из эмиграции в Россию (1917). Роль Карелина в 
созыве 1-го Всероссийского съезда анархистов-коммунистов в Москве 
(дек. 1918) и в создании Всероссийской федерации анархистов-комму
нистов. Совместная работа с ним в секретариате федерации. Характе
ристика Карелина как знатока политической экономии и истории, 
лектора-популяризатора анархического движения, сотрудника секрета
риата.

КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ

См. также № 3324

4207. Милюков П.Н. Дневник // НЖ. 1961. № 66. С. 173-203; 
1962. № 67. С. 180-218.

17 июня — 22 июля, 24 окт. — 3 нояб., 19—21 дек. 1918, апр. 1920. 
Пребывание в Киеве, встречи с кадетами В.И.Вернадским, Н.П.Ва- 
сильченко, их посредничество в организации переговоров с предста
вителем германской социал-демократии Г. Гаазе. Политические и тер
риториальные вопросы во время переговоров (21 июня 1918), обсуж
дение возможности пересмотра Брест-Литовского мирного договора. 
Германский посол в Киеве бар. А.Мумм. Выступление автора за вос
создание Российской империи, реставрацию монархии, реакция на 
это украинских властей, требование гетмана П.П.Скоропадского о вы
сылке Милюкова из Киева. Заступничество министров-кадетов, их 
выход из правительства Скоропадского. Отъезд автора в Екатерино- 
дар, встреча с ген. А.И.Деникиным, беседа о положении Доброволь
ческой армии, об отношениях деникинского правительства с Уфим
ской директорией, правительствами Грузии и Крыма. Конференция 
партии кадетов в Екатеринодаре (28—31 окт. 1918), осуждение прогер
манских настроений. Совещания ЦК партии. М.М.Винавер, С.В.Па
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нина, Н.И.Астров. Посещение могил генералов М.В.Алексеева и 
Л.Г.Корнилова. Поездка автора в составе делегации общественности в 
Париж и Лондон для переговоров о предоставлении военной помощи 
антибольшевистским силам России (дек. 1918), высылка членов деле
гации из Парижа по распоряжению Ж.Клемансо. Встречи с Деники
ным в Лондоне (апр. 1920).

4208. Милюков П.Н. Мои сношения с ген. Алексеевым // ПН.
1924. 3, 6 апр. (№№ 1211, 1214). С. 2-3.

Май—июнь 1918. Переписка автора с ген. М.В.Алексеевым по по
воду плана Милюкова об объединении Добровольческой армии с ар
мией П.Н.Краснова и немцами в войне против Красной Армии с 
целью скорейшего захвата Москвы. Характеристика руководства и 
тактики Добровольческой армии в связи с отказом Алексеева от плана 
автора и критикой его за прогерманскую ориентацию.

4209. Устрялов Н.В. Из прошлого // РЖ. 1922. Вып. 3. С. 39—58.
1918—1920. Конференция конституционно-демократической пар

тии в Москве (май 1918), обсуждение текущей политической жизни, 
выработка позиции в вопросе международной ориентации. Раскол в 
партии: сторонники «союзнической» (М.М.Винавер) и «германской» 
(П.Н.Милюков) ориентаций. Образование группы, стоящей на пози
ции «ориентации свободных рук» (Н.В.Устрялов, С.А.Котляревский). 
Принятие резолюции Винавера. Тактика партии кадетов в Граждан
ской войне. Создание в Омске Восточного отдела ЦК кадетской пар
тии (окт. 1918), его члены: А.К. Клафтон (председатель), В.А.Виногра- 
дов, В.А.Жардецкий. Поддержка военной диктатуры А.В.Колчака. 
Русское бюро печати под руководством автора при правительстве 
Колчака, издание газеты «Русское дело».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

4210. Гарелин К. В.Н.Фигнер и Общество политкаторжан и ссыль
нопоселенцев И Память. Париж, 1980. Вып. 3. С. 393—402. — Прил.: 
Заявление старых революционеров в Президиум ЦИК СССР. — Ком
мент.

1940-е гг. Заключение автора в лагере. Рассказ меньшевика 
Я.Б.Шумяцкого об обстоятельствах вступления Фигнер в Общество 
(1932), ее первоначальном отказе принять членский билет по полити
ческим мотивам.

4211. Кускова Е.Д. Академик О. Ю. Шмидт: Из воспоминаний // 
НРС. 1956. 30 сент. (№ 15800). С. 2.

1918—1919. Получение письма от В.Г.Короленко с предложением 
организовать Лигу спасения детей. Встреча с работавшим в Нарком- 
просе и Наркомпроде О.Ю. Шмидтом в связи со строительством дет
ских приютов, помощь его в открытии детских домов и санаториев в 
Москве и в Серебряном Бору. Закрытие Лиги из-за «политической не
благонадежности» членов ее правления.
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4212. Кускова Е.Д. В те годы: (Из воспоминаний: К закрытию 
О-ва политкаторжан) // ПН. 1935. 6 июля (№ 5217). С. 3.

1919—1920. Первое учредительное собрание Общества политкатор
жан в Москве, его участники, председатель собрания левый эсер
А.А.Биценко-Камеристая. Представление артистами Московского Ху
дожественного театра пьесы «Орловский централ». Праздничный 
ужин для политкаторжан. Общение автора с В.Н.Фигнер, ее сестрой 
Е.Н.Фигнер, М.П.Сажиным. Отношение Фигнер к революции и боль
шевистскому террору.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ 
ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ

См. также №№ 3736, 3737

4213. Кускова Е.Д. Месяц «соглашательства» // ВР. 1928. № 3. 
С. 50-69; № 4. С. 43-61; № 5. С. 58-78.

Июнь—авг. 1921. Предыстория образования Всероссийского коми
тета помощи голодающим (Всероспомгол). Доклады проф. А.А.Рыб- 
никова и кооператора М.И.Куховаренко о положении в Поволжье в 
Московском обществе сельского хозяйства. Избрание делегации для 
переговоров с Кремлем, ее состав: А.П.Левицкий, П.А.Садырин, 
Л.А.Тарасевич, Е.Д.Кускова, М.Горький. Переговоры с Л.Б.Камене
вым. Декрет ВЦИКа о Всероссийском комитете помощи голодающим, 
положение о комитете, их опубликование в газете «Известия» 
(21 июля 1921). Реакция общественности на образование Помгола, 
помощь творческой интеллигенции, студентов. Сбор пожертвований. 
Воззвание патриарха Тихона (В.И.Белавина) о помощи голодающим. 
Проведение патриархом «всенародного моления» в Храме Христа Спа
сителя (5 авг.). Деятельность Помгола, его отделы, секции, печатный 
орган — газета «Помощь». Заседание Помгола в помещении Дворян
ского собрания под председательством Л.Б.Каменева. Оглашение 
Н.М.Кишкиным Декларации Помгола. Подготовка к поездке делега
ции Помгола за границу для организации международной помощи. 
Конфликты с Л.Б.Красиным, отсрочка отъезда по решению ВЦИКа. 
Арест членов Помгола, его запрещение. Большевистская агитация о 
«контрреволюционной» деятельности членов Помгола.

4214. Максимов Ю.Н. Комитет помощи голодающим / Предисл. 
Р.Тулеева // Память. Париж, 1981. Вып. 4. С. 382—393. — Примеч.

То же [отр.] И РМ. 1980. 7 февр. (№ 3294).
Авг.—сент. 1921. Создание общественного комитета для оказания 

помощи голодающим, деятельность автора в качестве председателя его 
студенческой секции. В.Н.Фигнер. Поездка автора в составе комиссии 
президиума Помгола в голодающие районы. Обстановка в пути (Орен
бург, Ташкент). Арест членов комитета ЧК (27 авг. 1921), заключение 
во Внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке в Москве, освобождение.

4215. Осоргин МА. Н.Н.Кутлер // ПН. 1924. 20 мая (№ 1249). 
С. 2.

То же Ц НРС. 1924. 12 июня (№ 4155); Осоргин М.А. Воспомина
ния; Повесть о сестре. Воронеж, 1992. С. 225—227.
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1921. Пребывание с Н.Н.Кутлером и другими арестованными чле
нами Всероссийского Комитета помощи голодающим в общей камере 
Особого отдела ВЧК. Организация узниками цикла лекций по эконо
мике, литературе, искусству, театру. Лекции Кутлера о финансовом 
положении страны.

4216. Прокопович С.Н. К кончине Н.Н.Куглера // Дни. 1924. 
18 мая (№ 464). С. 2.

1921—1924. Работа с Кутлером во Всероссийском комитете помо
щи голодающим. Характеристика его как политического деятеля кон
ституционно-демократической партии, специалиста по сельскому хо
зяйству. Арест членов президиума Комитета. Сведения о службе Кут
лера в правлении Госбанка РСФСР после освобождения из тюрьмы.

4217. Прокопович С.Н. Как это было: Письмо в редакцию // ПН. 
1923. 17 мая (№ 941). С. 2-3.

1921. Деятельность Всероссийского комитета помощи голодающим 
во главе с автором, его состав. Причины и размеры бедствия. Пози
ция Комитета в отношении к советской власти. Оценка работы Коми
тета Н.Н. Крестинским.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

4218. Аронсон Г.Я. Памяти Е.П.Пешковой: Страничка воспомина
ний // РМ. 1965. 1 мая (№ 2302). С. 3.

Др. публ. // НРС. 1965. 27 апр. (№ 19041).
1918—1930-е гг., 1965. Знакомство с Е.П.Пешковой в Москве во 

время посещения ею Бутырской тюрьмы. Присутствие автора после 
освобождения на собрании членов Политического Красного Креста. 
Деятельность Пешковой по организации помощи политзаключенным, 
отношения с друзьями из партии эсеров. Взаимоотношения с деятеля
ми Красного Креста в Берлине и Париже. Сбор средств среди эмигра
ции в пользу политзаключенных в России, информация об отдельных 
политзаключенных. Работа автора в Берлине совместно с В.М.Зензи- 
новым по выпуску бюллетеней о политических преследованиях в Рос
сии. Известие о смерти Пешковой.

4219. Марков О. Екатерина Павловна Пешкова и ее помощь 
политзаключенным / Послесл. А.Липинского // Память. Нью-Йорк, 
1978. Вып. 1. С. 313—324. — Доп.: Минин Д. Еще о Политическом 
Красном Кресте // Память. Париж, 1980. Вып. 3. С. 523—538.

1924—1936. Деятельность Е.П.Пешковой в Политическом Красном 
Кресте: сбор справочных сведений о поступлении заключенных в 
тюрьмы, информация родственников, «проталкивание» через ОГПУ 
различных ходатайств, материальная помощь заключенным. Источни
ки финансирования. Отношения Пешковой с секретно-политическим 
отделом ОГПУ и с Ф.Э.Дзержинским, изменения в выполнении ее 
функций при председателе ОГПУ Г.Г.Ягоде. Прием Пешковой посе
тителей в помещении Красного Креста на Кузнецком мосту в Москве, 
помощник МЛ.Винавер.
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4220. Меринг Б.Б. Политический Красный Крест в Бутырской 
тюрьме / Публ. Л.Киссельгоф Ц НЖ. 1989. № 175. С. 222-245.

1917—1923. Работа в Политическом Красном Кресте до револю
ции, помощь Ф.ЭДзержинскому, заключенному в Бутырской тюрьме. 
Освобождение политических заключенных после Февральской рево
люции. Возобновление деятельности Политического Красного Креста 
(весна 1918), его новый состав, председатель московский адвокат 
Н.К.Муравьев. Массовый арест социалистов (лето 1918), свидание ав
тора по этому поводу с Дзержинским. Посещение автором и другими 
членами Красного Креста Е.П.Пешковой, МЛ.Винавером и адвока
том Кальмером заключенных в Бутырской тюрьме. Тюремная админи
страция, порядки. Материальное и продовольственное положение за
ключенных, их психологическое состояние. Оказание помощи заклю
ченным, общение со смертниками (1921). Первое богослужение в со
ветской тюрьме в канун Пасхи 1919 г. Концерт Ф.И.Шаляпина в Бу
тырской тюрьме. Разгром Политического Красного Креста. Отъезд ав
тора во Францию, организация в Париже Общества помощи заклю
ченным в России.

СКАУТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

См. также № 3444

4221. То, что сохранилось в памяти // РДали. 1979. № 307. С. 29— 
32. — Подпись: Старый скаут.

1920—1928. Вступление в скаутскую организацию в Москве. Учас
тие в Опытно-показательном скаутском отряде (ОПСО). Начальник 
отряда В.АПопов — редактор журнала «Вокруг света», автор книги 
«Русский скаутизм». Начальники-скаутмастера С.Шарыгин, Ю.Бу- 
гельский и др. Повседневная жизнь скаутов: сборы, занятия, походы, 
соревнования, развлечения. Работа скаутов в подполье после запреще
ния скаутских организаций (1923). Арест автора (1926), освобождение 
как несовершеннолетнего. Вторичный арест (1928), осуждение за при
надлежность к «контрреволюционной организации», ссылка на север.

ПРАВОЗАЩИТНОЕ И ДИССИДЕНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
(1950-е - 1980-е гг.)1

См. также №№ 3620, 3930, 3939, 4041, 4044, 4056, 4065

4222. «Дело Слуцкого, Фурмана, Гуревича и других» // ВРСХД. 
1973. № 107. С. 212-240.

1948 — янв. 1952. Арест родителей. Вступление автора (имя не 
указано) в молодежную организацию «Союз борьбы за дело револю
ции» (СДР). Руководители и члены организации: Б.В.Слуцкий,
В.Л.Фурман, Е.З.Гуревич и др. Арест (февр. 1951). Бутырская и Ле-

1 В настоящий раздел включены также мемуары о пребывании правозащит
ников в тюрьмах, лагерях, ссылке.
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фортовская тюрьмы в Москве. Следователи. Суд (янв. 1952), приго
вор.

4223. Абовин-Егидес ILM. О мнимых взлетах и реальных падениях 
советской власти // РМ. 1982. 25 нояб. (№ 3440). С. 11.

1920—1978. Расстрел отца в Киеве (1920). Работа автора учителем в 
Полесье. Учение в Московском институте философии, литературы и 
истории. Репрессии (1937). Арест (1942) в связи с пребыванием в не
мецком плену во время Великой Отечественной войны, заключение в 
советских лагерях, освобождение (1949). Работа председателем колхо
за. Разочарование в хрущевской «оттепели». Защита диссертации по 
философии в университете Ростова-на-Дону. Участие в правозащит
ном движении. Арест за книгу «Единственный выход» (1970). Издание 
журнала «Поиски» (1978).

4224. Альбрехт В.Я. Записки нудного человека. — Париж: Журн. 
«А-Я», 1983. - ПО с.

1977—1978. Деятельность группы «Международная амнистия», ее 
председатель Г.Н.Владимов. Написание автором текстов обжалований 
для «отказников». Преподаватель иврита П.П.Абрамович, обвинение 
его властями в тунеядстве, материалы судебного дела. Допросы автора 
в КГБ в качестве свидетеля по делу А.(Н.)Б.Щаранского. Слежка за 
автором, задержания милицией, его жалобы по этому поводу в проку
ратуру. В тексте — стенограммы допросов, переписка, другие доку
менты.

4225. Альбрехт В.Я. Свидетель по собственному делу // ВСл. 1974. 
№ 13. С. 22-50.

То же [отр.] // НРС. 1974. 24 февр. (№ 22248).
Февр. 1937—1960-е гг. Жизнь семьи автора в Москве. Членство 

отца в РСДРП, затем в ВКП(б). Его арест (1937), расстрел (1938). Ат
мосфера слежки в стране в последующие годы. Знакомство автора с
А.И.Солженицыным, правозащитниками Ю.А.Шихановичем,
П.И.Якиром, П.П.Старчиком, А.С.Вольпиным, участие в организации 
новогодней елки для детей политзаключенных. Вызов автора в КГБ 
по делу И.М.Белогородской. Фальсифицирование следователем кап.
А.Г.Жучковым сведений в протоколе допроса. Обыски в квартире ав
тора.

4226. Амальрик А.А. Записки диссидента. — Анн Арбор: Ардис, 
1982. - 361 с.

То же. — М., 1991.
То же [отр.] На пути к Хельсинкской группе // РМ. 1982. № 3425.
1966—1976. Жизнь с женой, Г.К.Амальрик, в Москве, быт, соседи. 

Дружба с художниками А.Т.Зверевым, Д.П.Плавинским. Общение с 
иностранными корреспондентами. Работа для Агентства печати но
вости (АПН). Оппозиционное движение в СССР, его истоки, основ
ные направления, организационные формы. Правозащитная деятель
ность АД.Сахарова, А.И.Гинзбурга, Ю.Т.Галанскова, П.М.Литвинова, 
А.С.Есенина-Вольпина, П.И.Якира, В.А.Красина, и др. Участие авто
ра в правозащитной деятельности. Передача за рубеж рукописи Саха
рова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интел
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лектуальной свободе», своих статей и книг, составление и издание за 
рубежом сборника «Процесс четырех» о суде над Галансковым и 
Гинзбургом. Статья автора «Иностранные коррреспонденты в Мос
кве» в журнале «New York Revue of books». Демонстрация перед анг
лийским посольством в поддержку борьбы государства Биафра за 
свою незвисимость. Рассылка за рубеж писем о демонстрации протес
та против ввода советских войск в Чехословакию (совместно с 
Н.И.Горбаневской), участие в демонстрации памяти погибших в лаге
рях (1968). Преследования КГБ, угроза высылки из Москвы за тунеяд
ство. Работа над книгой «Доживет ли СССР до 1984 г.?», публикация 
её в Нидерландах (нояб. 1969), интервью автора иностранным журна
листам. Жизнь в дер. Акулово Рязанской обл. (май—дек. 1969). Арест 
(1970). Бутырская тюрьма в Москве, Свердловский следственный изо
лятор, сокамерники, следователь И.АКиринкин, адвокат В.Я.Швей- 
ский, заключенный Л.Г.Убожко. Болезнь, тюремная больница, этапи
рование в исправительно-трудовую колонию в пос. Талая Магадан
ской обл. Лагерный быт, администрация, состав заключенных, орга
низация работы, питания и медицинской помощи в лагере. Вызов в 
Москву (1971) для очной ставки с Якиром. Повторное следствие 
(1972), голодовка протеста. Принуждение работниками КГБ к публич
ному отречению от своих взглядов. Прошение о помиловании, замена 
заключения ссылкой в Магадан. Работа в Северо-Восточном ком
плексном научно-исследовательском институте АН СССР, поездки по 
Заполярью для подготовки статей об экономическом развитии этого 
региона. Освобождение (1975). Действия властей с целью изгнания ав
тора из страны. Сбор подписей под заявлением в защиту акад. Саха
рова. Создание Московской Хельсинкской группы (12 мая 1976), ее 
руководители: Ю.Ф.Орлов, А.(Н.)Б.Щаранский, Гинзбург. Поездка 
автора в Грузию, Армению, на север. Эмиграция.

4227. Амальрик А.А. Нежелательное путешествие в Сибирь. — New 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970. — 294 c. — (A. Harvest Special; 
191).

1965—1967. Жизнь с отцом-инвалидом в Москве. Создание пьес в 
стиле абсурда. Знакомство с художниками А.Т.Зверевым и И.Б.Марке- 
вичем. Контакты с иностранцами, корреспондент издания «Ньюсуик» 
Р.Коренгольд. Преследование со стороны КГБ и милиции, вызовы в 
прокуратуру, обыски, допросы больного отца, друзей. Арест. Следст
венный изолятор Бутырской тюрьмы, суд. Дорога по этапу с останов
ками в тюрьмах Свердловска, Новосибирска, Томска и г. Кривошеи- 
но. Жизнь в ссылке в дер. Гурьевка Кривошеинского р-на Томской 
обл. Знакомство с бытом колхозников, их рассказы о коллективиза
ции. Краткосрочный отпуск в Москве в связи с болезнью отца, его 
смерть. Возвращение в Сибирь с женой Г. К.Макудиновой, борьба за 
выживание. Хлопоты друзей об освобождении, отмена приговора. 
Возвращение в Москву.

4228. Бабицкая Н.К. У окошка передач, в зале суда, на тюремных 
и лагерных свиданиях... // РМ. 1984. 8 марта (№ 3507). С. 6: портр.

1968—1980-е гг. Арест отца автора, К.И.Бабицкого, за участие в 
демонстрации на Красной площади против ввода советских войск в 
Чехословакию. Последующий арест матери, Т.М.Великановой (1 нояб. 
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1979). Суд. Свидание с ней в тюрьме. Поездка в лагерь в пос. Бараше- 
во (Мордовия), условия встреч, передачи. Отправка матери в ссылку в 
Казахстан. Отъезд автора в Париж.

4229. Богораз Л.И. Весь вагон слушал...: Рассказ о Вадиме Дело
не // РМ. 1988. 29 апр. (№ 3722). С. 8: портр.

1968. Арест группы правозащитников на Красной площади в Мос
кве в связи с протестом против вступления советских войск в Чехо
словакию. Состав группы: П.МЛитвинов, К.И.Бабицкий, В.АДрем- 
люга, НЕ.Горбаневская, В.И.Файнберг, В.НДелоне, Л.И.Богораз. 
Поведение арестованных на суде. Отправка из Москвы в пересыльную 
тюрьму в Свердловск. Поведение конвоя в поезде.

4230. Богораз Л.И. Из воспоминаний // Минувшее. 1986. Вып. 2.
С. 81-140.

То же И Минувшее. М., 1990. Вып. 2.
То же [отр.] Мамочки и малолетки // Континент. 1980. № 25. 

С. 221-231.
Авг. 1968 — янв. 1969. Известие о вводе советских войск в Чехо

словакию. Встреча москвичами президента Чехословакии Л.Свободы. 
Судебный процесс над автором и другими участниками демонстрации 
протеста на Красной площади (25 авг. 1968). Обвиняемые: В.Н.Дело- 
не, П.М.Литвинов, В.А.Дремлюга, К.И.Бабицкий, их поведение на 
суде. Адвокаты: Д.И.Каминская, С.В.Каллистратова и др., судья
В.ФЛубенцова. Заключение в Лефортовской тюрьме, условия содер
жания, надзиратели, медицинские работники, тюремный быт, взаимо
отношения с администрацией. Путь в ссылку, пересыльные тюрьмы 
на Красной Пресне в Москве, в Свердловске, Новосибирске, Иркут
ске. Типы уголовных заключенных: женщины-матери, девочки-под
ростки, их судьбы. Освобождение из-под стражи по прибытии на 
место ссылки — в Чуну Иркутской обл.

4231. Вагин Е.А. Мое знакомство с Бердяевым // РМ. 1977. 
24 марта (№ 3144). С. 6—7.

1950—1960-е гг. Учение на филологическом факультете Ленин
градского университета. Знакомство с книгами Н.А.Бердяева в библи
отеках Ленинграда и Москвы. Переписка и фотографирование книг. 
Библиотека М.А.Сергеева. Организация Всероссийского социал-хрис- 
тианского союза освобождения народа (ВСХСОН), влияние филосо
фии Бердяева при подготовке его программы. Руководитель ВСХСОН 
И.В.Огурцов. Помощь французских стажеров университета в получе
нии книг Бердяева. Последующий процесс над членами ВСХСОН.

4232. Вайль Б.Б. Особо опасный / Предисл. К.И.Герстенмайер. — 
London: Overseas Publ., 1980. — 400 с.

То же [отр.] Послесталинская ссылка в Сибирь // Форум. 1983. 
№ 3. С. 232-237.

1944—1977. Жизнь с родителями в послевоенном Курске. Школь
ные годы, диспуты на уроках истории и литературы, друзья, их влия
ние на мировоззрение автора. Юношеская подпольная организация, 
первые антисоветские листовки (1955—1956). Литературная жизнь 
Курска: писатели В.В.Овечкин, Е.И.Носов. Поступление автора в Ле
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нинградский библиотечный институт, преподаватели института:
B. А. Мануйлов, А. В. Бел инков, Г.А.Таманцев. Быт, культурные и поли
тические интересы студентов. Литературное объединение при инсти
туте, издание рукописного журнала «Ересь». Знакомство и дружба с 
Р.И.Пименовым, сведения о нем и его семье, его взгляды, литератур
но-публицистическая деятельность. Арест автора (1957), содержание 
во Внутренней тюрьме КГБ на Лубянке в Москве. Следствие, приемы 
получения показаний. Этап в Озерлаг Иркутской обл., режим лагеря. 
Привлечение автора в подпольную лагерную группу «Гражданский 
союз», ее руководитель О.Синкевич, следствие и суд над ней (1958). 
Перевод в «штрафной лагерь» в с. Вихоревка Братского р-на, затем в 
лагерь в Мордовию (1960). Состав политических заключенных, интел
лектуальная жизнь, быт. Ужесточение режима (60-е годы). Солагерни
ки: И.В.Бокштейн, Э.С.Кузнецов, Е.Б.Гольцберг, Ч.Джафаров, ленин
градские философы Н.Солоухин, Л.Я.Гаранин, Е.Козлов, М.М.Моло- 
ствов, члены московской организации Л.Н.Краснопевцева, участник 
латышского Сопротивления С.Яунушанс. Освобождение (сент. 1965). 
Переезд в Курск, проблемы трудоустройства. Работа актером в об
ластном театре кукол, гастрольные поездки. Преследования Кур
ским управлением КГБ. Новое обвинение, суд (1970), присутствие 
на суде акад. А.Д.Сахарова. Знакомство с деятелями правозащитно
го движения Е.Г.Боннэр, С.А.Ковалевым, В.Н.Чалидзе, А.Н.Твер- 
дохлебовым, В.К.Буковским, Ю.А.Гастевым, И.В.Рудаковым. Ссылка 
(окт. 1970), этапирование с уголовниками из Калуги в Тобольскую 
тюрьму. Жизнь в пос. Уват Тобольской обл. и Тобольске (1970—1975). 
Работа после ссылки в совхозе «Васильевский» Смоленской обл. Эми
грация (1977).

4233. Габай И.Я. У закрытых дверей суда // Посев. 1970. № 2.
C. 31-37.

9—11 окт. 1968. Противостояние сторонников и противников об
виняемых у здания суда Пролетарского р-на Москвы в дни судебного 
процесса над участниками демонстрации 25 авг. 1968 г. на Красной 
площади против ввода советских войск в Чехословакию.

4234. Гершуни ВЛ. Записки Владимира Гершуни из Орловской 
спецпсихобольницы // Посев. 1971. № 9 (спец. вып.). С. 4—6.

То же. Письмо-дневник «приговоренного к принудительному ле
чению» // РКрай. 1971. № 97. С. 4-5; НРС. 1971. 28 авг. (№ 22355); 
РМ. 1971. 2 сент. (№ 2858).

9—19 марта 1971. Принудительное лечение без медицинского ос
мотра. Обращение надзирателей с пациентами. Лечащие врачи 
Е.В.Козич, Л.Т.Петров. Голодовка автора.

4235. Гвдони А.Г. Солнце идет с запада: Кн. воспоминаний. — То
ронто: [Журн.] «Современник», 1980. — 529 с.

То же [отр.] И Современник. 1977. № 33/34. С. 170—188.
1936—1975. Жизнь в Ленинграде, гибель семьи в период репрессий 

и ленинградской блокады. Учение в Ленинградском университете, 
участие в студенческой подпольной организации «Социал-прогрессив- 
ный союз». Арест (1956). Тюремное заключение в Ленинграде, содер
жание в Краснопресненской пересыльной тюрьме (Москва), в Дуб- 
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равлаге (Мордовская АССР), Саранской тюрьме. Тюремное начальст
во, условия содержания заключенных, их состав, отношения с сока
мерниками. Забастовка в лагере (1—5 сент. 1957). Вербовка автора ор
ганами государственной безопасности, деятельность в качестве агента 
КГБ. Освобождение (1960). Женитьба на Г.Румянцевой. Научная и 
преподавательская деятельность в Петрозаводске и Костроме. Реше
ние о разрыве с советским обществом. Невозвращение Румянцевой из 
туристической поездки в Италию (окт. 1973), получение ею полити
ческого убежища в Канаде. Политика властей по отношению к ее 
семье. Отказ автора от советского гражданства (сент. 1974), отъезд в 
Канаду.

4236. Гинзбург А.И. Один год российской свободы: К десятилетию 
Моск. Хельсин. группы // РМ. 1986. 16 мая (№ 3621). С. 6—7: ил.

1975—1976. Обыски и аресты друзей-диссидентов. Организация 
Московской Хельсинкской группы — общественной группы содейст
вия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Члены Группы: 
Ю.Ф.Орлов, Л.М.Алексеева, А.А.Амальрик и др. Планы работы Груп
пы. Подготовка документов о преследовании инакомыслящих в 
СССР, пресс-конференции. Поездки по стране в связи с жалобами и 
обращениями в Группу. Организация Литовской, Украинской, Гру
зинских групп содействия выполнению Хельсинкских соглашений. 
Арест автора.

4237. Горбаневская Н.Е. В Польше: Разрозн. заметки // Конти
нент. 1988. № 58. С. 243-262.

1980-е гг. Приезд из Франции в Польшу. Забастовочная деятель
ность организации «Солидарность». Участие автора в Краковской 
международной конференции прав человека, ее организаторы: 3.Рома
шевский, К.Модзелевский, К.Маравецкий. Обстановка в Польше, на
строения и жизненный уровень населения.

4238. Горбаневская Н.Е. Полдень: Дело о демонстрации 25 авг. 
1968 г. на Красной площади. — Франкфурт/M.: Посев. 1970. — 497 с.

То же [отр.] Психэкспертиза // Казнимые сумасшествием. Франк
фурт/ М., 1971. С. 295-299.

Авг.—окт. 1968. Оккупация территории ЧССР войсками стран 
Варшавского договора. Интерпретация этого события в обществе и 
прессе, отношение к нему мирового сообщества. Сидячая демонстра
ция протеста правозащитников на Красной площади в Москве против 
ввода советских войск в Чехословакию (25 авг.), ее участники Л.И.Бо
гораз, П.М.Литвинов, К.И.Бабицкий, В.Н.Делоне, В.А.Дремлюга, 
Н.Е.Горбаневская, их арест, помещение в следственный изолятор. 
Методы ведения следствия, нарушение процессуальных норм права. 
Судебный процесс (9—11 окт. 1968), его политический характер. Об
винительные приговоры суда, произвол в отношении подсудимых. Ос
вобождение автора. В тексте — заявления, обращения, речи адвока
тов, протоколы допросов, заседаний суда, обвинительные заключения 
и другие материалы.

4239. Григоренко П.Г. Наши будни, или рассказ о том, как фабри
куются уголовные дела на советских граждан, выступающих в защиту 
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прав человека. — Мюнхен: Сучаснисть, 1978. — 117 с. — (Б-ка «Про
лога и сучаснисти»; 127).

1963—1977. Оппозиционная деятельность автора, его друзья по 
правозащитному движению: В.К.Буковский, А.Е.Костерин, С.П.Писа
рев, Т.С.Ходорович, Г.С.Подъяпольский и др., помощь и поддержка 
жены З.М.Егоровой. Взрыв в московском метро (1976), обвинение 
участников правозащитного движения в террористической деятель
ности, обыски у них. Провокационные действия КГБ. Арест распоря
дителя Фонда А.И.Солженицына А.И.Гинзбурга, руководителя Мос
ковской Хельсинкской группы Ю.Ф.Орлова, руководителя Украин
ской Хельсинкской группы Н.Д.Руденко и члена Группы О.Тихого 
(1977). Подготовка сотрудниками КГБ процесса против них.

4240. Дейч М.М. С того берега: (Зап. постороннего) // ДД. 1982. 
№ 26. С. 156-177.

То же // НРС. 1982. 13 апр. (№ 25794); 14 апр. (№ 25795); 15 апр. 
(N2 25797); 17 апр. (№ 25798); 3 авг. (№ 25890).

1960-е — 1970-е гг. Критика советской действительности на при
мере жизни работников заводского комплекса в г. Череповце Воло
годской обл. Контроль Главлита за публикациями в «Литературной га
зете» и «Литературной России», разбор почты, чтение писем в редак
цию представителями КГБ. Движение инакомыслия. Собрание Акаде
мии наук, обсуждение вопроса об исключении акад. АД.Сахарова из 
членов Академии. Заключение автора в Бутырской тюрьме.

4241. Делоне В.Н. Портреты в колючей раме / Предисл. Вл.Буков- 
ского. — London: Overseas Publ., 1984 — 217 с.: портр.

То же [отр.] И Эхо. Париж, 1979. № 4. С. 69—86; РМ.1984. 
№№ 3521, 3523, 3534, 3535; Оступившегося — толкни // Стрелец. 
1984. № 3. С. 34—35; Портреты в колючей раме // Горизонт. М.,1989. 
№ 11. С. 54-64; Аврора. Л., 1991. № 5. С. 72-102; № 6. С. 94-111.

1966—1972. Предки по мужской линии: комендант Бастилии, врач 
в армии Наполеона. Дед, акад. Б.Н.Делоне, кузина деда Е.Ю.Скобцо- 
ва (мать Мария). Участие автора в демонстрации протеста против вве
дения советских войск в Чехословакию, арест, суд, пересыльная тюрь
ма. Этапирование в Тюменский лагерь (1966). Лагерное начальство, 
надзиратели, конвой. Быт, работа, избиения заключенных, голодовки, 
протесты. Концерты и политинформации в лагере. Друзья-солагерни
ки: А.Соловей, Н.Егор, В.Халанов, А.Арзамасский, Г. Безымянов, их 
рассказы о своей судьбе. Освобождение (1971). Поездка в Тюмень 
(1972).

4242. Дремлюга В.А. Лобное место // РМ. 1976. 19, 26 февр. 
(NoNo 3091, 3092); 4, 11, 18, 25 марта (№№ 3093-3096); 1, 8, 15, 
22 апр. (NçNo 3097—3100). С. 5 [во всех номерах].

1950-е — 1960-е гг. Работа на заводе, затем матросом на рыболов
ном флоте. Учение в Ленинградском университете. Знакомство с аме
риканским корреспондентом. Исключение из университета (1959). 
Суд над А.Д.Синявским и Ю.М.Даниэлем. Переезд автора в Москву. 
Знакомство с И.Я.Габаем, П.И.Якиром, П.М.Литвиновым, Л.И.Бого
раз. Посещение Е.А.Евтушенко и Б.Ш.Окуджавы вместе с Богораз и 
В.Н.Делоне с просьбой выступить в защиту арестованного А.Т.Мар
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ченко (1968). Участие в демонстрации протеста на Красной площади 
против вступления советских войск в Чехословакию. Арест. Лефортов
ская тюрьма. Суд. Пребывание в пересыльных тюрьмах Ленинграда и 
Свердловска, лагерях в Мурманске и Ленске (Якутия). Лагерная 
жизнь. Штрафной изолятор в якутском лагере. Голодовка автора, на
сильственное кормление.

4243. Звонова М., Зильбер А. «Вот так мы и жили»: Рассказывают 
Марина Звонова и Аркадий Зильбер // РМ. 1986. 12 дек. (№ 3651). С. 6.

1975—1986. Участие авторов в первых выставках художников-нон
конформистов в Ленинграде. Жизнь в ссылке в Горьком. Случайная 
встреча с АД.Сахаровым. Участие в «Московской группе доверия». 
Ю.Медведков. Отказ от советского гражданства (1985). Суд над 
Л.Вольвовским. Участие авторов в демонстрации правозащитников на 
Красной площади (1968). Арест. Пребывание в психиатрической боль
нице в Москве. Разрешение на выезд за границу. Эмиграция.

4244. Ковалев И.С. Шестьдесят четвертая? // СиМ. 1984. № 7.
С. 21-30.

Окт. 1981. Арест Т.С.Осиповой, будущей жены автора. Поездка ав
тора с родственниками заключенной в Барашевский лагерь (пос. Явас 
Мордовской АССР). Описание лагеря, лагерные правила для посети
телей. Фотосъемка автором скрытой камерой территории лагеря и по
селка, его арест, обыск, обвинение в шпионаже и измене родине.

4245. Красин В.А. Суд. — Нью-Йорк: Chalidze Publ., 1983. — 
120 с. — В пр ил.: Заявления В.А.Красина редакции «Хроника-пресс»; 
Выдержки из ст. о В.Красине в «Новом русском слове»; Письмо Кра
сина в КГБ. — В содерж. также краткие автобиогр. сведения.

1970—1975. Воспоминания в форме беседы с женой, Н.П.Емель
киной. Переговоры со следователями КГБ о возвращении из ссылки и 
смягчении приговора жене. Арест и следствие (1971—1973). Следова
тель П.И.Александровский, способы давления на подследственного. 
Сдача автором нелегальной литературы, покаянные показания, ком
прометация других участников правозащитного движения. Очные 
ставки с И.М.Белогорской, Ю.Л.Гендлером, С.Желудковым, Г.Г.Су- 
перфином, И.Я.Габаем, Ю.В.Мальцевым, И.П.Якир, П.И.Якиром. 
Признание в получении денег от Народно-трудового союза (НТС). 
Суд над автором и Якиром (27 авг. 1973), встреча с Ю.В.Андроповым. 
Пресс-конференция для иностранных журналистов. Ссылка в Кали
нин (окт. 1973). Отношения с КГБ. Помилование (1974). Отъезд в 
эмиграцию (1975).

4246. Кузнецов Э.С. Мордовский марафон / Послесл. Н. Рубинш
тейн. — Израиль: Книготоварищество «Москва-Иерусалим», 1979. — 
255 с. — В прил.: Проект статуса полит, заключ., разработ. авт. и 
В.Чорновилом.

1970-е гг. Дневниковые записи о пребывании в лагере в Мордовии 
в виде писем к жене — С.И.Залмансон и тете — Е.Г.Боннэр. Лагер
ный быт. Конфликты с администрацией. Борьба заключенных за свои 
права, голодовки. Штрафной изолятор. Лагерная больница. Судьбы 
сокамерников. Нравы уголовников. Передача части дневников автора 
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на свободу, их публикация на Западе (1973). Допросы по этому поводу 
в Управлении КГБ в Саранске, попытки получения от автора компро
метирующих материалов на А.Д.Сахарова и Боннэр. В тексте — рас
сказы и очерки автора, его открытое письмо к президенту США 
Дж. Картеру.

4247. Кушев Е.И. Десять лет тому...: (Глава из кн. воспоминаний 
«Тридцать месяцев») // РМ. 1976. 29 янв. (№ 3088). С. 8.

1965. Работа в «самиздатовском» издании «Тетради социалистичес
кой демократии» в Москве. Распространение «Гражданского обраще
ния» с приглашением на митинг в связи с арестом А.Д.Синявского и 
Ю.М.Даниэля. Митинг на Пушкинской площади. Аресты митингую
щих работниками КГБ. Ю.Т.Галансков.

4248. Левитин-Краснов А.Э. Родной простор: Демокр. движение: 
Воспоминания. Ч. 4. — Frankfurt /М: Посев, 1981. — 491 с.

То же [отр.] Мое возвращение // Посев. 1970. № 12. С. 47—50; 
Грани. 1971. № 79. С. 23 —100. — В прил.: Биогр. упоминаемых лиц.

1956—1972. Зарождение и развитие демократического движения 
молодежи, группа СМОГ («Союз молодых гениев»), ее участники 
В.Баташев, Л.Губанов и др. Общение автора с молодыми оппозицио
нерами Л.А.Кац, В.И.Лашковой, Ю.Вишневской, Е.И.Кушевым. Жиз
ненный путь писателя В.Я.Тарсиса, характеристика его творчества, за
ключение в психиатрической больнице им. П.П.Кащенко (авг. 1962 — 
март 1963). Знакомство автора с И.Я.Габаем (1966), переписка с ним, 
его самоубийство (1973). Творчество А.Д.Синявского (А.Терца) и 
Ю.М Даниэля, их арест (1965), митинг в их защиту на Пушкинской 
площади (5 дек. 1965). Судебные процессы над В.К.Буковским, 
Е.И.Кушевым, В.Н.Делоне (авг.—сент. 1967), Ю.Т.Галансковым,
A. И.Гинзбургом, А.А.Добровольским, В.И.Лашковой (янв. 1968), до
просы автора на судебных заседаниях в качестве свидетеля. Адвокат 
Д.И.Каминская. Обращение автора к председателю Верховного суда 
РСФСР в защиту осужденных Гинзбурга и Галанскова (9 февр. 1968). 
Издание за границей книги автора «Строматы». Акция протеста про
тив ввода советских войск в Чехословакию на Красной площади 
(25 авг. 1968), суд над ее участниками: К.И.Бабицким, Л.И.Богораз, 
П.М.Литвиновым, Делоне, В.А.Дремлюгой. Представители нацио
нального освободительного движения МДжемилев, В.М.Чорновил, 
Л.И.Плющ, встречи с ними (май 1969). Формирование Инициативной 
группы защиты прав человека (20 мая 1969), роль в этом П.И.Якира и
B. А.Красина. Обращение группы в комиссию прав человека ООН с 
письмом «К годовщине вторжения в Чехословакию» (20 авг. 1969). 
П.Г.Григоренко, его арест, дружба автора с его семьей, З.М.Григорен
ко. Проф. Л.Е.Пинский, писатель М.А.Поповский. Арест автора (12 
сент. 1969), содержание в Бутырской, затем в Армавирской тюрьмах 
(28 янв. — 10 авг. 1970), заключенные. Участие автора в Инициатив
ной группе защиты прав человека. Т.С.Ходорович, ее судьба, 
Г.С.Подъяпольский. Арест автора (8 мая 1971), суд, приговор. Со
держание в лагере для уголовников в г. Сычевка Смоленской обл. 
(1971 — 8 июля 1973), обстановка, администрация, заключенные. 
Знакомство с А.Д.Сахаровым после освобождения. Отъезд в эмигра
цию.
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4249. Дерт Р.Б. Поздний опыт // ВиМ. 1979. № 47. С. 144—165.
1918—1979. Детские и отроческие годы в Киеве. Работа журна

листкой в Москве. Вступление в ВКП(б) (1926). Крушение коммунис
тических идеалов в период сталинского режима. Участие в правоза
щитном движении. Болезнь. Обыск (янв. 1979). Исключение из Ком
мунистической партии (март 1979).

4250. Дурьи Ю.И. На процессе ВСХСОН Ц НЖ. 1975. № 119. 
С. 119-129.

1968. Участие в качестве защитника в политическом судебном 
процессе по делу подпольной антикоммунистической организации — 
Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа 
(ВСХСОН). Слушание дела в Ленинградском городском суде. Судьи, 
государственный обвинитель И.В.Катукова, обвиняемые — члены 
ВСХСОН: И.В.Огурцов, М.Ю.Садо, Е.А.Вагин, Б.А.Аверичкин, 
Г.Н.Бочеваров, С.Константинов. Приговор суда. Краткие сведения о 
деятельности ВСХСОН (1964—1968).

4251. Маркман В.И. На краю географии: Москва — Иерусалим. — 
Иерусалим, 1979. — 146 с.

То же // ДД. 1978. № 3. С. 104-134; № 4. С. 101-137.
1974—1977. Правозащитная деятельность автора в Свердловске. 

Подслушивание КГБ телефонного разговора автора, его арест. Обви
нение в злостном хулиганстве и клевете на советский строй. Следст
венная тюрьма, сокамерники, приговор. Перевод в Красноярский ла
герь строгого режима. Лагерная жизнь. Уголовный мир. Труд на лесо
повале и лесозаготовках. Побеги из лагеря. Насильственное задержа
ние в зоне отбывших срок заключенных, методы надзора за ними. Ос
вобождение. Эмиграция в Израиль.

4252. Марченко А.Т. Живи, как все / Предисл. Л.Керкленда и 
А.Д.Сахарова. — Нью-Йорк, 1987. — 211 с.

То же И Марченко А.Т. Мои показания; От Тарусы до Чуны; 
Живи, как все. М., 1993. С. 301—446.

То же [отр.] // Память. Париж, 1980. Вып. 3. С. 490—520; СиМ. 
1987. № 1.С. 70-80; № 2. С. 30-42.

1966—1980-е гг. Возвращение из заключения в мордовских лаге
рях. Попытки устройства в Малоярославце, Курске, Барабинске. 
Жизнь с семьей в Александрове (Владимирская обл.), работа грузчи
ком. Выход в свет книги «Мои показания» (1968). Поездки в Москву, 
слежка, преследование автора со стороны КГБ. Арест, суд, приговор 
(21 авг. 1968). Краснопресненская пересыльная тюрьма в Москве, 
затем пересыльные тюрьмы Кирова, Перми, Соликамска. Ныробский 
лагерь (Северный Урал). Работа в строительной бригаде, отношения с 
начальством, лагерные нравы. Преследование за литературные занятия 
и фабрикация уголовного дела против автора, попытки дискредитации 
его, как личности, провал обвинения на суде.

4253. Марченко А.Т. Мои показания. — Paris: Le Press Libre,
1969. - 396 с.

То же. — М., 1991; — М., 1993; // Марченко А.Т. Мои показания; 
От Тарусы до Чуны; Живи, как все. М., 1993. С. 13—250.
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То же [отр.] // РМ. 1969. № 2733; Дурдом // Казнимые сумасшест
вием. Франкфурт/М., 1971. С. 406—411; Из книги «Мои показания» // 
Посев. 1969. № 3. С. 37—46; Наш сосед Пауэрс // НРС. 1969. 26 марта 
(№ 20470); Начальная и заключительная главы книги «Мои показа
ния» И РМ. 1986. №№ 3652—3654; Мои показания // НМ. 1989. 
№ 12. С. 159-203.

1939— 1966. Жизнь в г. Барабинске (Западная Сибирь), учение в 
школе. Работа на Новосибирской ГЭС, затем буровым мастером в 
геологоразведке на новостройках. Командировка на Карагандинскую 
ГРЭС, арест. Карагандинские лагеря (1960). Задержание при попытке 
перехода государственной границы с Ираном (окт. 1960), арест. След
ственная тюрьма в Ашхабаде, обвинение в измене родине, суд, приго
вор. Голодовка (март 1961). Пересыльные тюрьмы Ташкента, Алма- 
Аты, Тайшета. Заключение в Потьме (Мордовская АССР, 1961), под
готовка к побегу, арест, помещение в зону спецрежима. Пребывание 
во Владимирской тюрьме, возврат в Мордовский лагерь № 1. Условия 
содержания заключенных, их личная жизнь. Способы вербовки «сту
качей» и провокаторов лагерными учреждениями. Ужесточение режи
ма (1963—1965). Лагерные знакомства. Ю.М.Даниэль. Состав политза
ключенных: участники национальных движений, члены подпольных 
кружков, осужденные «за веру», за попытки бегства за границу, за 
критику советских порядков в листовках, анонимных письмах в газе
ты и различные советские учреждения (упомянуты имена и фамилии). 
Свидание автора с матерью (1963). Освобождение (нояб. 1966).

4254. Марченко А.Т. От Тарусы до Чуны. — Нью-Йорк: Хроника, 
1976. — 123 с. — Прил.: Документы о суде над авт.

То же И Марченко А.Т. Мои показания; От Тарусы до Чуны; 
Живи, как все. М., 1993. С. 252—300.

То же [отр.] Ц РМ. 1976. №№ 3090, 3092.
25 февр. — 21 мая 1975. Жизнь под надзором в Тарусе (Калужская 

обл.). Арест, отказ от сотрудничества с органами милиции и следстви
ем. Содержание в следственном изоляторе в г. Калуге. Тюремный быт. 
Тарусская прокуратура. Суд. Этапирование в ссылку. Ярославская, 
Пермская, Свердловская и Иркутская пересыльные тюрьмы. Голодов
ка во время следствия, суда и этапа (25 февр. — 20 апр.). Избиения, 
насильственное кормление, отказ в оказании медицинской помощи.

4255. Медведев Р.А. Как создавался «Политический дневник» // 
СССР. ВП. 1982. № 6. С. 147-154.

1964—1971. Работа редактором в ежемесячном «самиздатовском» 
журнале «Политический дневник» в Москве. Тематика и структура 
журнала, лица, помогавшие в сборе материалов, круг читателей. Пуб
ликация отдельных номеров журнала за рубежом.

4256. Мурженко А.Г. Образ счастливого человека, или письма из 
лагеря особого режима / Сост. А.Фельдман; Под ред. М.Хейфеца; 
Предисл. Э.Кузнецова. — Лондон: Overseas Publ., 1985. — 254 с.

То же [отр.] После свидания // РМ. 1985. № 3593.
1940- е гг. — 1977. Детство на Украине. Учение в Суворовском учи

лище в Киеве (1952—1960). Поступление в Московский финансовый 
институт (1961). Участие в студенческой неомарксистской группе 
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«Союз свободы разума» (ССР). Арест (март 1962). Ночь в следствен
ной камере в тюрьме КГБ на Лубянке. Допросы. Лефортовская тюрь
ма. Суд и приговор. Отбывание наказания в мордовских лагерях (Дуб- 
равлаг, 1962—1964) и Владимирской тюрьме (1964—1967). Арест за по
пытку нелегального перелета в Израиль («самолетное дело», 1970) и 
повторная ссылка в мордовские лагеря (1970—1984). Описание лагер
ной жизни в письмах к родным и близким: условия труда и быта, вза
имоотношения между людьми, лагерные «университеты». Сокамерни
ки В.Дудко и Э.С.Кузнецов. Старший надзиратель К.Я.Швед.

4257. Найденович А.П. Конвергенция Зверя и Блудницы // Посев.
1979. № 3. С. 11-13.

10 дек. 1978. Проведение правозащитниками акции молчания на 
Красной площади в Москве в связи с годовщиной провозглашения 
ООН Декларации прав человека. Отношение к акции властей, ино
странных корреспондентов и посольств. Арест участников демонстра
ции.

4258. Нарица М.А. После реабилитации: Мемуары // ВСл. 1981. 
Вып. 43. С. 1—108. — В прил.: Биогр. справка и письмо М.А.Нарицы 
Н.С.Хрущеву.

1957—1975. Восстановление в Ленинградском художественном ин
ституте им. И.Е.Репина после реабилитации. Хлопоты о получении 
прописки, поиски жилья. Поездки на родину в Себежский р-н Псков
ской обл. Жизнь в с. Нища. Слежка, доносительство со стороны сосе
дей. Сведения о жизни родственников и соседей во время и после Ве
ликой Отечественной войны. Положение крестьян. Попытки сына за
няться сельским трудом (1966). Переезд в г.Елгаву (Латвия). Арест ав
тора по обвинению в антисоветской пропаганде (1975), пребывание в 
следственном изоляторе и тюремном отделении психиатрической 
больницы г. Риги, отношение тюремщиков, медперсонала и заклю
ченных. Участь сына, П.М.Нарицы.

4259. Нарица М.А. Преступление и наказание // Посев. 1971. bfe 8. 
С. 35-42.

Др. публ. Палата № 25 // Казнимые сумасшедствием. Франк- 
фурт/М., 1971. С. 371-380.

Лето 1960. Попытка передать иностранной туристке пакет с руко
писью собственной повести «Неспетая песня». Арест, допросы. От
правка на судебную психиатрическую экспертизу, признание невменя
емым.

4260. Некипелов В.А. Институт дураков // ВиМ. 1977. № 23. 
С. 166-205; № 24. С. 175-206.

Янв.—март 1974. Отправка из Бутырской тюрьмы на экспертизу в 
Институт судебной психиатрии им. В.П.Сербского, пребывание в нем. 
Врачи Я.Л.Ландау, Д.РЛунц, А.А.Фокин, Л.И.Табакова, А.А.Азаматов,
С.М.Печерникова и др., медперсонал. Пациенты — политзаключен
ные: Б.Е.Каменецкий, И.Ф.Радиков, И.И.Розовский (сын ткачихи- 
стахановки Е.В. Виноградовой) и др. Режим института, методы работы 
врачей. Признание автора вменяемым, возвращение в тюрьму.
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4261. Оливье М. Рассказ демонстранта // Посев. 1970. № 11. 
С. 12-13.

9—15 окт. 1970. Приезд в Москву для проведения акции в под
держку борцов за права человека. Разбрасывание листовок. Арест, вы
сылка из СССР.

4262. Орлов Ю.Ф. Опасные мысли: Мемуары из рус. жизни. — 
США, 1991*.

То же. — М., 1992. — 349 с.: ил.
1920-е гг. — 1990. Детство в деревне, жизнь в Москве. Учение на 

физическом факультете Московского университета после демобилиза
ции из армии. Научная работа в Институте теоретической и экспери
ментальной физики АН СССР (1952—1956). Семья. Увольнение из 
института и исключение из партии за антиправительственное выступ
ление на собрании по обсуждению доклада H.С.Хрущева на 20-м 
съезде КПСС. Продолжение научной работы в Ереванском физичес
ком институте Армянской академии наук и в Институте ядерной фи
зики в Новосибирске. Возвращение в Москву (1972), начало правоза
щитной деятельности. Московская общественная группа содействия 
выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, ее документы. 
Участники правозащитного движения: А.Д.Сахаров, Е.Г.Боннэр, И.Е. 
и Е.М.Брыскины, Л.И.Плющ и Т.И.Плющ (Житникова), С.А.Ковалев, 
Г.П.Якунин, Е.Тарасов, Т.С.Ходорович и др. А.И.Солженицын. Арест 
автора (1976), Лефортовская тюрьма, судебный процесс (май 1978), 
заключение в Иркутской и Якутской тюрьмах, ссылка в Кобяе (Яку
тия). Обращение жены, И.Валитовой к журналистам, ученым, право
защитным организациям, к западным правительствам с просьбой вме
шаться в судьбу мужа. Лишение гражданства и насильственная депор
тация из СССР (1986). Участие за границей в движении за освобожде
ние политзаключенных в СССР. Посещения СССР (1989, 1990). По
литические взгляды автора.

4263. Осипов В.Н. Бердяевский кружок в Ленинграде // ВРСХД. 
1972. № 104/105. С. 153-165.

1964—1972. Создание политической организации — Всероссийско
го социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН, 
февр. 1964). Основатели организации (выпускники Ленинградского 
университета И.В.Огурцов, Е.А.Вагин, М.Ю.Садо, Б.А.Аверичкин), ее 
цели и задачи, идеологическая основа. Практическая деятельность: 
вовлечение новых членов, попытка выпуска листовок, приобретение и 
перевод с иностранных языков политической, философской и религи
озной литературы, ее размножение и распространение. Арест членов 
ВСХСОНа (15—17 февр. 1967), обвинение их в измене родине. Суд, 
приговор, дальнейшая судьба.

4264. Осипов В.Н. Площадь Маяковского, статья 70-ая // Грани. 
1971. № 80. С. 107-162. - Прил.

1958—1968. Оппозиционные настроения московской молодежи. 
Открытие памятника В.В.Маяковскому в Москве. Площадь у памят
ника — место поэтических собраний и оппозиционных выступлений. 
Исключение автора из Московского университета и комсомола за 
публичный протест против ареста однокурсника. Митинг на площади 
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Маяковского (14 апр. 1961), задержание автора милицией. Издание 
журналов «Синтаксис», «Бумеранг», «Феникс—61». Выставки худож
ников-абстракционистов. Арест автора (6 окт. 1961), допросы в КГБ. 
Приговор суда, заключение в мордовском лагере (1962—1968). В 
пр ил. — биографические сведения о Ю.Т.Галанскове, А.М.Иванове 
(Новогоднем), В.А.Хаустове, Э.С.Кузнецове, И.В.Бокштейне, А.Г.Ги- 
дони, А.И.Бородине, В.Ивойлове, И.В.Огурцове, М.Ю.Садо, Е.А.Ва- 
гине, Б.А.Аверичкине, В.М.Платонове, Л.Н.Краснопевцеве, Л.А.Рен- 
деле, Н.Г.Обушенкове, М.Чешкове, М.Семиненко, А.Д.Синявском, 
Ю.МДаниэле, А.С.Есенине-Вольпине, А.Т.Марченко, В.Е.Ронкине, 
СД.Хахаеве, Н.Ф.Драгоше, В.Зайцеве, Я.Берг-Хаймовиче, В.А.Айдо- 
ве, С.Н.Мошкове, С.Ханженкове, Н.А.Тарнавском.

4265. Пименов Р.И. Один политический процесс. — Франк
фурт/ М.: Посев, 1973. — 107 с. — (Вольное слово. Самиздат. Избр. 
Докум. сер.; Вып. 8). — Указ. имен.

То же // ВСл. 1973. № 8. С. 3-103.
То же [отр.] Три основания моего ареста // Человек. М., 1990. 

№ 4. С. 78-83.
Др. публ. Воспоминания. Ч. 1. Один политический процесс 

(1956—1958) // Память. Париж, 1980. Вып. 2. С. 160—260; Париж,
1980. Вып. 3. С. 7-119.

1940-е — 1970-е гг. Формирование философских и политических 
взглядов автора. Учение в Ленинградском университете на механико
математическом факультете (1949—1954). Выход из комсомола (1949). 
Образование группы диссидентов во главе с автором. Ее участники: 
Б.Б.Вайль, К. Г. Дан илов, ИД.Заславский, И.С.Вербловская (жена ав
тора). Привлечение к основной группе молодых математиков, студен
тов Ленинградского государственного библиотечного института им. 
Н.К.Крупской и студентов-историков. Их собрания на квартире авто
ра. Обстановка в стране в связи с 20-м съездом КПСС, осуждением 
культа личности И.В.Сталина и венгерскими событиями 1956 г. Печа
тание и распространение группой текста доклада Н.С.Хрущева на 
съезде, распространение листовок, организация молодежных митин
гов. Написание автором статей: «Что такое социализм?», «Правда о 
Венгрии», «Судьбы русской революции», «Венгерские тезисы», письма 
в газету «Правда» и депутатам Верховного Совета с требованием выво
да советских войск из Венгрии. Арест (март 1957), суд, приговор. За
ключение в Озерлаге (Иркутская обл.), Владимирской тюрьме. Осво
бождение (июль 1963). Защита кандидатской (1964), затем докторской 
диссертаций (1969). Издание автором материалов и документов о 
«деле» 1957 г. под названием «Один политический процесс», распро
странение «самиздатовской» литературы. Обвинение в антисоветской 
деятельности, арест (апр. 1970). Ссылка в пос. Красный Затон (Коми 
АССР), работа младшим научным сотрудником при Коми филиале 
АН СССР в Сыктывкаре. В послесловии редакции — сведения о даль
нейшей судьбе Пименова, Вербловской, Вайля, Заславского, Данило
ва.

4266. Плющ Л.И. На карнавале истории. — London: Overseas Publ., 
1979. — 711 с. — Прил.
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1940-е гг. — янв. 1976. Детство в г. Борзна (Украина). Школьные 
годы в Одессе. Учение в Одесском и Киевском университетах. Науч
ная работа в области применения математических и технических ме
тодов в биологии и медицине. Критика советской действительности, 
анализ причин «трансформации большевизма». Участие в правозащит
ном движении на Украине. Первая «самиздатовская» работа автора 
«Письма к другу» под псевдонимом И.Лоза. Связи с правозащитным 
движением в Москве. Инициативная группа по защите прав человека 
в СССР (1969), Комитет прав человека в СССР (1970) и другие право
защитные организации. «Самиздатовские» издания: «Хроника текущих 
событий», «Украинский вестник». Проблема крымских татар, движе
ние за их возвращение на родину. Участники движения за демократи
ческие свободы: АД.Сахаров, Е.Г.Боннэр, П.Г. и З.М.Григоренко, 
П.И. и И.П.Якир, П.М.Литвинов, В.А.Дремлюга, Г.С.Подъяпольский, 
И.А.Яхимович, И.М.Дзюба и др. Старые революционерки: ЕЛ.Олиц- 
кая, Н.В.Олицкая-Суровцева, С.Л.Якир. Преследования, обыски, 
аресты, судебные процессы над участниками правозащитного движе
ния. Увольнение автора с работы (1968), арест (1972). Киевская, Ле
фортовская (Москва) тюрьмы. Днепропетровская спецпсихбольница, 
врачи, пациенты, лечение. Отправка в сопровождении врача на 
ст. Чоп, встреча с родными. В прил. — заявления жены автора 
Т.И.Житниковой в государственные органы с ходатайством об осво
бождении мужа, обращение к участникам митинга в защиту Плюща в 
Париже (апр. 1975), записки о хлопотах по оформлению документов 
на выезд семьи в Израиль.

4267. Подрабинек П.А. Филиал ада на земле: «Процесс» по делу 
Кирилла Подрабинека: Почти докум. хроника / Предисл. П.Абовина- 
Егидеса. — Париж: Поиски, 1982. — 112 с.

1980—1981. Предварительное следствие по делу К.П.Подрабинека. 
Следователь Ю.Н.Федюкин. Адвокаты: И.К.Торгашев, Ю.Б.Поздеев, 
Л.П.Бобряшова. Хлопоты о получении свидания с сыном. Судебное 
разбирательство. Судья Ф.Ф.Борисенок, прокурор А.С.Нужнов. Вы
ступления свидетелей. Последнее слово подсудимого. Получение авто
ром копии приговора. В тексте — размышления автора о воспитании 
сыновей и советской пенитенциарной системе.

4268. Померанц Г.С. За поворотом: Из воспоминаний // СиМ. 
1985. № 1/2. С. 95-103.

1958—1960-е гг. Работа в секторе Востока Фундаментальной биб
лиотеки по общественным наукам АН СССР в Москве. Общественная 
жизнь библиотеки, «капустники», сатира на политику Н.С.Хрущева. 
Знакомство с востоковедом В.А.Рубиным и диссидентом В.Н.Осипо- 
вым. Арест Осипова. Выступление Рубина на конференции «Личность 
и общество» в Институте философии АН СССР. Эмиграция Рубина в 
Израиль.

4269. Поповский М.А. Июньские новости: Зап. неаккредит.: Мос
ква, июль—авг. 1977 г. — Frankfurt/M.: Possev-Verl., 1978. — 107 с. — 
(Вольное слово. Самиздат. Избр.; Вып. 29).

То же. Откуда берутся диссиденты // НРС. 1979. 21 сент. 
(№ 24680).
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Основание автором в Москве издательства «Марк Поповский- 
Пресс». Обыски, изъятие материалов и рукописей автора о Н.И.Вави
лове. Подача заявления на разрешение выезда в Израиль, отказ в 
ОВИР. Деятельность московских правозащитниц Т.С.Ходорович, 
Т.М.Великановой по оказанию помощи политическим заключенным. 
Условия работы иностранных корреспондентов в Москве, их связи с 
диссидентами. Интервью автора у Г.Н.Владимова. К.А.Любарский,
А.Д.Сахаров. Ссылка правозащитницы М.Н.Ланда в Сибирь.

4270. Рубни В.А. Третья жизнь: (Отр. из дневника) // НиЗ. 1984. 
№ 3. С. 152-176.

1972—1981. Жизнь семьи автора в СССР. Научная деятельность в 
области китайской философии. Политические взгляды автора. Выезд 
в Израиль с помощью иностранных ученых-коллег после 4-х лет отка
за. Жизнь в эмиграции, преподавание в Иерусалимском университете. 
Поездки в США, Англию, Японию, Швецию, на о-в Тайвань.

4271. Смолкин В.М. «Колокольчики», или история одной оппози
ционной группы // РМ. 1985. 19 июля (№ 3578). С. 6—7: ил.

1960-е гг. Подпольная политическая деятельность группы студен
тов Ленинградского технологического института, их программа, жур
нал «Колокол», листовки. Участники группы: В.Е.Ронкин, С.Д.Хахаев, 
С.Н.Мошков, Л.Климанова и др. Аресты, суд. Пребывание членов 
группы в мордовском лагере. Помощь родственников.

4272. Солдатов С.И. Зарницы возрождения: Опыт полит, борьбы и 
нравств. просветительства / Предисл. А.Авторханова; Введ. М.Дью- 
херста. — Лондон: Overseas Publ., 1984 — 435 с.: ил. — В прил.: Со- 
держ. «Программы демократического движения Советского Союза», 
аннотир. перечень публ. в журн. «самиздата» «Луч свободы», «Демо
крат» и др.

То же [отр.] О заговоре офицеров Балтийского флота // Посев. 
1983. № 4. С. 34-36.

1937—1982. Сведения о семье. Родители. Детство в пос. Силламяэ 
Вайваравской волости (Эстония). Присоединение Эстонии к СССР, 
аресты и высылка эстонского населения. Немецкая оккупация во 
время Великой Отечественной войны. Массовые репрессии после 
войны (1945—1946, 1948). Учение автора в Ленинградском политехни
ческом институте (1954—1960). Работа в газете «Шахтер», на эстон
ских промышленных предприятиях, в Таллинском политехническом 
институте (1965—1968), Комитете профтехобразования (1968—1970). 
Увлечение историей, социологией и философией. Обращение в ЦК 
КПСС с требованием демократических реформ, выход из комсомола 
(1957). Жена Л.И.Грюнберг-Рославцева. Правозащитное движение в 
России (60-е годы). Образование Демократической группы в Эстонии, 
ее состав, задачи, принципы. Контакты с П.И.Якиром, В.А.Краси- 
ным, П. Г. Григоренко, Н.Е.Горбаневской, П.М.Литвиновым, 
Ю.В.Мальцевым. Распространение литературы «самиздата» в Эстонии. 
Прокламация «Надеяться или действовать?». Слежка КГБ. Допросы и 
обыск автора в связи с делом «Союза борцов за политическую свободу 
Балтийского флота». Освидетельствование автора в республиканской 
психоневрологической больнице. Подпольная деятельность (1968— 
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1974). Выработка программы Демократического движения Советского 
Союза (ДДСС), публикация ее на Западе. Публицистическая деятель
ность автора. Меморандумы на имя Генерального секретаря ООН. Ра
бота над книгой «Мир. Человек. Время», судьба книги. Выделение из 
ДДСС Эстонского национального фронта (ЭНФ), и группы Демокра
тическое движение Эстонии (ДДЭ, 1970). Редактирование автором 
журналов «Демократ» (1969—1971) и «Луч свободы» (1971—1974). Ор
ганизация духовных семинаров, статья «К нравственно-политическо
му возрождению» (1971). Арест (1974). Таллинская центральная тюрь
ма. Следствие, допросы, поведение арестованных К.Я.Мятика, 
М.А.Кийренда, А.Б.Юскевича. Экспертиза в Институте судебной пси
хиатрии им. В.П.Сербского. Суд (1975). Лагеря в Мордовской АССР. 
Солагерники — правозащитники: М.Р.Хейфец, П.К.Паулайтис, 
П.А.Айрикян, В.С.Стус, В.Н.Осипов. Лагерный быт. Тюрьма КГБ в 
Саранске. Провокация КГБ в отношении сына, А.С.Солдатова. Осво
бождение. Высылка с женой из СССР (1981), жизнь в Мюнхене.

4273. Сорокин В. Мама Ц РМ. 1984. 27 дек. (№ 3449). С. 8-9: ил.
1940-е гг. — 1984. Биографические сведения о семье. Жизнь с ма

терью под Москвой, быт. Репрессии КГБ против матери в связи с 
правозащитной деятельностью автора. Эмиграция автора. Смерть ма
тери.

4274. Стус В.С. Из лагерной тетради / Пер. с укр. Г.Малинко- 
вич // Форум. 1983. № 5. С. 3—21.

1972 — нач. 1980-х гг. Арест автора в Киеве. Заключение в тюрь
мах Челябинска, Иркутска, Хабаровска, пересыльной тюрьме Новоси
бирска (1972—1974) Ссылка на Колыму в пос. Усть-Омчуг (март 
1977). Работа бурильщиком на руднике. Условия труда и быта ссыль
ных. Провокации со стороны местной милиции. Отказ автора от со
ветского гражданства. Попытка КГБ отправить его в лагерь особого 
режима в пос. Омчак (Магаданская обл.). Освобождение (авг. 1978). 
Работа формовщиком на заводе. Вступление в Украинскую Хельсинк
скую группу. Арест (май 1980). Заключение в лагерь в пос. Кучино 
Пермской обл. Условия заключения. Голодовка. Сокамерники 
М.Никлус, И.Кандыба, В.Курило, О.Тихий, В.Калиниченко. Отноше
ния лагерного начальства к украинским политзаключенным.

4275. Удодов А.И. Десять лет в советских лагерях // Часовой. 1975. 
№ 594. С. 10-12.

1963—1974. Заключение во Внутренней тюрьме КГБ в Минске, 
затем в лагере в Сосновке в Мордовской АССР. Русские монархисты
B. Н.Осипов, Н.В.Погорелов, В.В.Ильяков, Ю.А. Храмцов в лагере, 
биографические сведения о них. Участие автора в монархическом 
кружке. Появление в лагере заключенных (Е.А.Вагин, В.М.Платонов, 
И.В.Иванов, Б.А.Аверичкин, В.Веретенов, Г.Н.Бочеваров), осужден
ных по делу Всероссийского социал-христианского союза освобожде
ния народа (ВСХСОН).

4276. Улановская М.А. Московский эпилог // Сион. 1979. № 27.
C. 10-31.
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1951—1973. Жизнь в Москве. Участие в деятельности подпольной 
молодежной организации «Союз борьбы за дело революции». Арест, 
освобождение (1956). Атмосфера периода хрущевской либерализации, 
отношение властей к бывшим узникам лагерей. Позиция автора по 
вопросу о компромиссе с властями. Ее встречи с участниками «Союза 
борьбы...», правозащитниками, представителями сионистского движе
ния. Интерес к еврейскому вопросу. Издание литературы по этой 
теме, проблема отъезда в Израиль. Обстановка в Москве в 60-х годах. 
Политические процессы по делу А.Д.Синявского и Ю.МДаниэля,
А.И.Гинзбурга и Ю.Т.Галанскова. Демонстрация протеста против 
вступления советских войск в Чехословакию на Красной площади 
(25 авг. 1968 г.). Развитие правозащитного движения. Преследование 
семьи автора сотрудниками КГБ, отъезд в Израиль (сент. 1973).

4277. Фефелов В.А. «В СССР инвалидов нет!..». — London: Over
seas Publ., 1986. — 164 с.: ил.

1960-е — 1980-е гг. Положение инвалидов в СССР. Попытки со
здания Общества инвалидов, его запрещение властями. Создание ав
тором, Ю. Киселевым и Ф. Хусаиновым Инициативной группы защи
ты прав инвалидов в СССР (1978), ее программа, контакты с зарубеж
ными инвалидными организациями. Пресс-конференция для запад
ных журналистов (25 окт. 1978). Преследование членов группы КГБ. 
Шантаж, угрозы заключения в тюрьму. Обыски в квартире автора в 
г. Юрьеве-Польском Владимирской обл., конфискация материалов о 
положении инвалидов в СССР. Травля в районной печати. Преследо
вание жены автора. Возбуждение уголовного дела против автора за 
«сопротивление властям», предложение сотрудников КГБ выехать из 
СССР. Оформление документов, отъезд за границу (окт. 1982), обыск 
на советско-венгерской границе, прибытие в Австрию. Жизнь в ФРГ. 
Сравнение положения инвалидов на Западе и в СССР. Присутствие 
на VII Международных Олимпийских играх для инвалидов в г. Сток- 
Мандевиль (Англия).

4278. Хейфец М.Р. Военнопленный секретарь: Повесть о Паруйре 
Айрикяне. — London: Overseas Publ., 1985. — 237 с.

1975—1978. Знакомство и совместное пребывание в зоне № 17 уп
равления лагерей Мордовии (Дубравлаг) с участником армянского на
ционалистического движения П.А.Айрикяном. Его рассказы о созда
нии и деятельности подпольной Национальной объединенной партии 
(НОП) Армении. Цели и программа партии, ее лидеры Г.Хачатрян, 
С.Затикян. Деятельность Айрикяна во главе молодежного отряда 
НОП. Репрессии против участников движения. Первое заключение 
Айрикяна (1969—1973), вторичный арест (1974). Характеристика 
Айрикяна как политического деятеля, особенности его характера, 
поведение в лагере. Устройство поминальной трапезы по жертвам 
террора (уничтожение армянской общины в Турции 24 апр. 1915). Го
лодовки протеста с требованием легализации НОП. Переговоры 
Айрикяна с начальником отдела КГБ Дубравлага об освобождении 
всех членов НОП при условии прекращения ими политической дея
тельности.

566



4279. Хейфец М.Р. Место и время: Евр. заметки. — Париж: Третья 
волна, 1978. — 208 с.: ил., портр. — В прил: Заявления автора офици
альным лицам в Комитет ООН по правам человека; Письмо главам 
государств, собравшимся в Белграде; Заявления В.Стуса председателю 
Президиума Верховного Совета СССР.

То же [отр.] Ц ТВ. 1978. № 3. С. 38-106; 1979. № 7/8. С. 62-144.
1974— 1977. Арест, следователь Ленинградского управления КГБ

B. П.Карабанов. Потьминская пересыльная тюрьма, лагеря в Мордо
вии. Дружба с участниками национальных движений, совместная 
борьба за права политзаключенных. Солагерники — участники право
защитного движения: В.С.Стус, З.В.Попадюк, В.В.Овсиенко, И.Крав
цов, С.И.Солдатов, П.А.Айрикян, П.К.Паулайтис, Л.Симутис, 
М.С.Коренблит, Б.С.Пэнсон, В.Граур, П.К.Сартаков, И.Шпаков. Бе
седы с Б.С.Пэнсоном о его первом и втором заключении и о поездке 
из Мордовии в Ригу для свидания с матерью.

4280. Хейфец М.Р. Украинские силуэты. — Мюнхен: Сучаснисть, 
1983. — 287 с.: портр. — (Б-ка «Пролога и Сучаснисти»; № 159).

1975— 1979. Знакомство и сближение в мордовских лагерях с 
участниками украинского национально-освободительного движения. 
Поэт В.С.Стус. Писатель, руководитель Украинской группы содейст
вия выполнению Хельсинкских соглашений Н.Д.Руденко. Диссиден
ты, борцы за независимость Украины: редактор «Украинского вестни
ка» В.М.Чорновил, организатор Украинского национально-освободи
тельного фронта З.Попадюк, руководитель Украинского рабоче-крес
тьянского союза на Львовщине Ф.Дронь, лидер Украинского нацио
нального фронта на Иваново-Франковщине Д.Н.Квецко, сельский 
учитель В.В.Овсиенко и др. Бывшие бендеровцы из Западной Украи
ны и Закарпатья П.Саранчук, Н.Кончаковский, К.М.Скрипчук, 
М.Жураховский и др., полицай при гитлеровцах В.А.Казновский. Ул- 
рактеристика упомянутых лиц, жизнь и деятельность до ареста (по их 
рассказам), отдельные эпизоды из лагерной жизни, сведения об их 
дальнейших судьбах, переписка с ними.

4281. Чалвдзе В.Н. Ко мне пришел иностранец // ВСл. 1972. № 5.
C. 55—101.

Март—апр. 1971. Приезд в Москву студента юридического факуль
тета Лувенского университета (Бельгия) Х.Себрехтса и гражданина 
Бельгии Ж.Хемскота в качестве представителей Фламандского коми
тета солидарности с Восточной Европой. Встречи Себрехтса с автором 
с целью установления контактов по проблеме прав человека. Арест 
бельгийских граждан в связи с обвинением в подрывной деятельнос
ти. Проведение обысков на квартире автора по указанию КГБ, изъя
тие личного архива и архива Комитета прав человека, попытки фаб
рикации дела против автора. Освобождение бельгийских граждан в 
связи с отсутствием состава преступления.

Персоналия

4282. Белоцерковский В.В. В ожидании суда неправого: (О Ю.Ши- 
хановиче) // Посев. 1973. № 2. С. 15—17.

567



1970-е гг. Знакомство с математиком, бывшим преподавателем 
Московского университета Ю.А.Шихановичем, его жизнь, внешность, 
характер. Слежка за автором, Шихановичем, их аресты. Положение 
политзаключенных в СССР.

4283. Горбаневская Н.Е. Памяти Наташи Дюжевой // РМ. 1990. 
1 июня (№ 3830). С. 20: портр.

1976—1990. Первая встреча с Н.Дюжевой в Париже. Совместная 
работа в Русском общественном фонде помощи политзаключенным 
(фонде А.И.Гинзбурга), журнале «Континент», редакции газеты «Рус
ская мысль». Черты характера Дюжевой, ее болезнь и смерть. В конце 
текста — стихи автора, посвященные Дюжевой.

4284. Левитин-Краснов А.Э. Кто виноват?: (Самоубийство Елены 
Васильевны Титовой) // РМ. 1975. 2 окт. (№ 3071). С. 4.

1964—1974. Дом Е.В. и Ю.В.Титовых в Брестском переулке в Мос
кве. Личность Е.В.Титовой, черты ее натуры, забота и помощь дисси
дентам. Посещение автором Титовых в психиатрической больнице им. 
П.П.Кащенко (1971). Последняя встреча с ними в Париже. Жалобы 
Титовой на тоску по родине, на отказ советского посольства в Риме 
на ее заявление о возвращении в СССР. Известие об ее самоубийстве.

4285. Пруссаков В.А. Адриан Тарасов // Посев. 1973. № 11. С. 11.
Осень 1962—1968. Знакомство и встречи с правозащитником А.Та- 

расовым. Арест, суд над ним. Его дальнейшая судьба.

4286. Смолкин В.М. Мой друг Антанас Терляцкас: Воспоминания 
с размышлениями // РМ. 1985. 2 мая (№ 3567). С. 5: портр.

1970-е гг. — 1984. Биографические сведения об А.Терляцкасе, его 
участие в общественной жизни Литвы, статьи в литовской нелегаль
ной прессе. Посещение автором его дома в Вильнюсе. Черты характе
ра Терляцкаса. Арест. Пребывание в ссылке на Колыме.

4287. Удодов А.И. Николай Иванов // Посев. 1975. № 11. С. 18—19.
1968—1975. Заключение в лагере в Мордовии. Личность и поведе

ние в заключении искусствоведа, члена Всероссийского социал-хрис- 
тианского союза освобождения народа (ВСХСОН) Н.В.Иванова. Его 
жизнь в подмосковной деревне после освобождения. Подача им про
теста против ареста журналиста и правозащитника В.Н.Осипова.

Буковский Владимир Константинович (р. 1942), 
публицист; с 1976 г. в эмиграции

4288. Мешенер И.Я. Человек, о котором трудно писать // Посев. 
1976. № 8. С. 12-15.

Лето 1973—1975. Совместное пребывание с В.К.Буковским в лаге
ре № 389/89 Пермской обл. и во Владимирском централе (Владимир
ской тюрьме). Встреча с его матерью — Н.И.Буковской.

4289. Носов В.Д. Владимир Буковский // Посев. 1975. № 10. 
С. 12-14.

1960-е гг. Пребывание с В.К.Буковским в Институте судебной 
психиатрии им. В.П.Сербского (Москва), в камере Лефортовской 
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тюрьмы, в Ленинградской специальной психиатрической больнице. 
Больничный режим, врачи. Личность Буковского.

Габай Илья Янкелевич (1935—1973),
педагог, поэт, сценарист, один из инициаторов создания 

«Хроники текущих событий»

4290. Ахметов Н. Ровесник Гагарина, или памяти неперестроивше- 
гося И РМ. 1988. 7 окт. (№ 3745). С. 9.

1969—1973. Пребывание в следственном изоляторе КГБ в Ташкен
те. Сокамерник И.Я.Габай, его внешность, манера поведения. Чтение 
книг, беседы. Знакомство автора благодаря Габаю со стихами русских 
поэтов, песнями Ю.Ч.Кима, Б.Ш.Окуджавы, А.А.Галича. Последую
щее известие о смерти Габая.

4291. Харитонов М.С. Участь: Об Илье Габае // СиМ. 1989. № 6. 
С. 150-159.

1960-е гг. — 1973. Настроения московской интеллигенции. Право
защитное движение. Дружба автора с И.Я.Габаем, его личность, ми
ровоззрение, поэтическое творчество. Аресты Габая, переписка с ним 
во время его заключения в лагере. Жизнь Габая после освобождения, 
попытки трудоустройства. Болезнь, самоубийство.

Галансков Юрий Тимофеевич (1939—1972), 
один из основателей «самиздата», член Народно-трудового союза 

(с 1966)

4292—4293. Юрий Галансков: [Сб. памяти]. — Франкфурт/М.: 
Посев, 1980. — 310 с.: ил.

Из содерж.: Кушев Е.И. О Юрии Галанскове. С. 277—279; Халь- 
тер-Югова А. Эти десять морозных дней в Москве. С. 287—293; 
Вагин Е.А. «Честный гражданин Великой России». С. 294—302; Сер
геева Л.М. Остался с нами. С. 303—308.

То же [отр.] Вагин Е.А. «Честный гражданин Великой России»; 
Сергеева Л.М. Остался с нами // Посев. 1976. № 11. С. 4—9.

1966—1977. Внешность и характера Ю.Т.Галанскова, его научные 
знания, философские взгляды, интересы. Понимание им задач оппо
зиционного движения. Издание независимого журнала «Феникс—66». 
Отношение к друзьям, религии, различным диссидентским организа
циям. Поведение в лагере в Мордовии. Членство в Народно-трудовом 
союзе (НТС). Болезнь Галанскова, смерть в заключении.

4294. Кузнецов Э.С. Яркий был человек... // РМ. 1982. 4 нояб. 
(№ 3437). С. 7.

1960—1972. Знакомство с правозащитником и поэтом Ю Т.Галан- 
сковым. Подготовка издания журнала «Феникс» (Москва). Преследо
вания Галанскова, его заключение и смерть в лагере в Мордовии 
(4 нояб. 1972).
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Гинзбург Александр Ильич (1936—2002), 
журналист, общественный деятель, один из основателей 

Московской Хельсинкской группы; с 1979 г. в эмиграции

4295. Гинзбург А.С. Приговор // РМ. 1981. 16 июля (№ 3369). С. 7.
13 июля 1978. Последнее судебное заседание по делу правоза

щитника А.И.Гинзбурга в Калуге. Отказ автору в присутствии на 
заседании. Вынесение приговора. Отношение к осужденному и его 
близким со стороны представителей органов милиции и случайных 
прохожих.

Григоренко Петр Григорьевич (1907—1987), 
военный и политический деятель, публицист, член Московской 

Хельсинкской группы; с 1977 г. в эмиграции

4296. Григоренко П.Г. В подполье можно встретить только 
крыс... — Нью-Йорк: Детинец, 1981. — 845 с.: ил., портр. — В прил.: 
Райч В. Четвертая экспертиза; Выписка из послужного списка Григо
ренко; Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Григо
ренко советского гражданства; Отзывы французской прессы на книгу; 
Два письма [ген. Григоренко]. — Имен. указ.

То же. — М., 1997.
То же [с сокр.] Воспоминания // Звезда., Л., 1990. № 1. С. 189— 

204; № 2. С. 191-207; № 3. С. 192-206; № 4. С. 180-204; № 5. 
С. 192-205; № 6. С. 190-200; № 7. С. 166-206; № 8. С. 185-204; 
№ 9. С. 177-202; № 11. С. 180-201; № 12. С. 166-201.

То же [отр.] Начало жизни // Континент. 1981. № 29. С. 223—248; 
Я не был ребенком // НРС. 1981. 8—10 дек. (№№ 25686—25688); 
Колокольный звон в Лефортовской тюрьме // НРС. 1982. 16 окт. 
(№ 25954); Из воспоминаний // Форум. 1983. № 3. С. 15—19; Рывок к 
свободе // РМ. 1987. № 3664.

1910—1978. Детство в с. Борисовка Екатеринославского уезда и 
губ. Сельский священник В.Донской. Гражданская война, белый и 
красный террор. Учение в борисовской начальной и семилетней шко
лах. Организация комсомольской ячейки в селе. Работа и комсомоль
ская деятельность в Донецке (с 1923), вступление в ВКП(б). Харьков
ский технологический (затем инженерно-строительный) институт. 
Военно-техническая им. Ф.Э.Дзержинского (Ленинград) и Военно
инженерная (Москва) академии (1931—1934). Служба на командных 
постах в саперных батальонах Минского укрепрайона. Встреча с 
К.Е.Ворошиловым. Учение в Академии Генерального штаба (1937—
1939), начальники, преподаватели: Я.Я.Алкснис, Ф.И.Трухин, 
Д.М.Карбышев, слушатели. Массовые аресты (1937—1938). Арест 
брата П.Г.Григоренко, визит автора к А.Я.Вышинскому. Участие ав
тора в боях с японцами на Халхин-Голе. Командующий 1-й армей
ской группой комкор Г.К.Жуков и командующий фронтовой группой 
командарм 2-го ранга Г.М.Штерн. Служба на Дальнем Востоке 
(1940—1943), командующий Дальневосточным фронтом И.Р.Апана- 
сенко, командарм 2-го ранга И.С.Конев, командующий 1-й армией 
комкор М.М.Попов., ген. В.Г.Корнилов-Другов. Сведения о репрес
сиях против командного состава Особой краснознаменной дальневос
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точной армии (ОКДВ). Служба автора во время Великой Отечествен
ной войны на Прибалтийском и Украинском фронтах, участие в бое
вых действиях. Встречи с Л.И Брежневым. Брак и семейная жизнь с 
З.М.Егоровой. Работа в Военной академии им. М.В.Фрунзе. Защита 
кандидатской и докторской диссертаций, публикации в военных жур
налах. Маршал В.И.Чуйков, его отношения с автором. Перелом в ми
ровоззрении автора после 20-го съезда КПСС. Выступление на пар
тийной конференции Ленинского р-на Москвы с критикой програм
мы партии (1961), увольнение из Академии. Назначение начальником 
оперативного отдела штаба 5-й армии (Уссурийск). Основание вместе 
с сыновьями нелегального «Союза борьбы за возрождение ленинизма» 
(СБзВЛ), распространение листовок антиправительственного характе
ра. Арест (1964), допросы, признание невменяемым психиатрической 
экспертизой. Заключение в Лефортовской тюрьме в Москве и в Ле
нинградской спецпсихбольнице. Демобилизация из армии. Снятие 
принудительного лечения (1965). Публикация в «самиздате» статьи о 
начальном периоде войны, запись и передача за рубеж материалов су
дебных процессов над правозащитниками, публичные выступления в 
защиту прав крымских татар, письмо чехословацкому правительству о 
вероятности вторжения советских войск (1968). Создание Комитета 
борьбы за освобождение И.А.Яхимовича, Инициативной группы по 
защите прав человека, участие в качестве члена-учредителя в Группе 
содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Арест и 
суд над автором в Ташкенте в связи с делом крымских татар (1969). 
Психиатрическая экспертиза в Ташкенте и в Москве, определение на 
принудительное лечение. Адвокат С.В.Каллистратова, ее роль в про
цессе. Пребывание в Черняховской спецпсихбольнице (1970—1973) и 
Московской 5-й психиатрической больнице (1973—1974). Разоблаче
ние автором преступлений психиатрии, мер медицинского воздейст
вия на заключенных. Характеристика оппозиционного движения в 
СССР, его представители: А.Д.Сахаров, А.А.Амальрик, Н.Д.Руденко, 
Г.О.Алтунян, М.Джемилев, Л.З.Копелев, Г.С.Подъяпольский,
А.Э.Краснов-Левитин, В.Н.Войнович. Друзья автора, правозащитни
ки: А.Е.Костерин, В. К. Буковский, П.И.Якир, А.А.Якобсон, 
Ю.Ф.Орлов, С.А.Ковалев, А.П.Лавут, А.И.Гинзбург, Ю.Т.Галансков,
A. А. Добровольский, И.А.Яхимович, Ю.Л.Гримм, А.Т.Марченко,
B. Л.Гершуни, А.(Н.)Б.Щаранский, С.П.Писарев, Ю.Г.Штейн, 
Л.И.Плющ, Ю.З.Телесин, священник Д.С.Дудко, семьи П.МЛитвино- 
ва, Т.М.Великановой, К.П. и А.П.Подрабинеков и др. Встреча и бе
седа с А.И.Солженицыным. Поездка в США для операции, лишение 
советского гражданства (1978).

4297. Григоренко П.Г. Записки П.Г.Григоренко // Казнимые сума
сшествием. Франкфурт/М., 1971. С. 300—333.

То же // Посев. 1970. № 4*; НРС. 1970. 12, 13, 14, 15 апр. 
(№ 21842-21855).

Май—дек. 1969. Арест автора в Ташкенте. Следствие по обвине
нию в распространении «ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй». Условия содержания в Таш
кентском следственном изоляторе КГБ, воздействие на морально-пси
хическое состояние заключенных. Требования автора об изменении 
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меры пресечения и перенесение следствия в Москву. Голодовка. На
сильственное кормление, избиения, лишение семьи пенсии. Амбула
торно-психиатрическая экспертиза. Перевод в Институт судебной 
психиатрии имени В.П.Сербского в Москве. Обследование. Заседание 
судебно-психиатрической экспертной комиссии. Возвращение в Таш
кент.

4298. Некрасов В.П. «И слово Человек я пишу сейчас с большой 
буквы» И РМ. 1987. 6 марта (№ 3663). С. 5.

1970-е гг. — 1987. Встречи с П.Г.Григоренко в Париже и Нью- 
Йорке. Черты его характера, отношение к окружающим. Впечатления 
автора от чтения книги Григоренко «В подполье можно встретить 
только крыс». Известие о его смерти.

Джемилев Мустафа (р. 1943), 
активист крымско-татарского движения, член Московской инициативной 

группы защиты прав человека в СССР, председатель меджлиса 
крымско-татарского народа

4299. Григоренко З.М. Мустафа Джемилев: Он стал политзаклю
ченным в шестимесячном возрасте // РМ. 1984. 16 февр. (№ 3504).
С. 7: портр.

1944, 1967— 1970-е гг. Биографические сведения о семье Джемиле
вых. Высылка их из Крыма в Узбекистан в числе других крымских 
татар. Знакомство автора с представителями движения крымских татар 
за возвращение на родину. М.Джемилев в доме автора. Его арест. Воз
вращение в Ташкент после освобождения. Выступление П.Г.Григо- 
ренко на суде в Ташкенте в защиту крымских татар, его арест. Новый 
арест Джемилева и пребывание его в тюрьме.

Каллистратова Софья Васильевна (1907—1989), 
адвокат, член Московской Хельсинкской группы (с лета 1977)

4300. Горбаневская Н.Е. Наш друг, наш защитник: Памяти 
С.В.Каллистратовой // Континент. 1990. № 62. С. 250—251.

Др. публ. Ц РМ. 1989. 8 дек. (№ 3805).
1960-е — 1980-е гг. Участие С.В.Каллистратовой в качестве адво

ката в политических процессах. Юридическая помощь обвиняемым 
при процедурных нарушениях в судебных заседаниях. Участие в запи
сях процесса В.А.Хаустова, в записях суда над демонстрантами (1968) 
и кассационного разбирательства дела о книге автора «Полдень». Ха
рактер Каллистратовой, отношения с автором и ее семьей.

4301. Горбаневская Н.Е. Софья Васильевна Каллистартова // РМ. 
1982. 18 февр. (№ 3400). С. 9.

1967—1982. Знакомство с московским адвокатом С.В.Каллистрато
вой, ее участие в политических процессах. Пребывание автора в Бу
тырской тюрьме (1970). Защита ее Каллистратовой. Работа Каллистра- 
товой юрисконсультом Рабочей комиссии по расследованию полити
ческих злоупотреблений в психиатрии в политических целях, членство 

572



в Московской Хельсинкской группе. Возбуждение московской город
ской прокуратурой дела против Каллистратовой (1982).

4302. Григоренко З.М. Величие большой души // РМ. 1989. 15 дек. 
(№ 3806). С. 17: портр.

1969—1989. Знакомство с С. В. Каллистратовой после ареста 
П.Г.Григоренко. Передача ею письма Григоренко о его положении в 
тюрьме. Создание на его основе английскими кинематографами доку
ментального фильма «Он не хотел молчать». Участие Каллистратовой 
в Московской Хельсинкской группе.

Костерин Алексей Евграфович (1896—1968),
писатель

4303. Белннков А.В. Памяти А.Е.Костерина // НРС. 1969. 30 мая 
(№ 20535). С. 3.

1960-е гг. Жизнь автора по соседству с писателем и переводчиком 
А.Е.Костериным, его черты характера, мировоззрение. Выход Косте- 
рина из КПСС. Обращение Костерина и ген. П.Г.Григоренко «К про
грессивной общественности мира». Причины смерти писателя.

4304. Григоренко З.М. Сегодня мы хотим рассказать о нашем друге 
Алеше Костерине // РМ. 1983. 22 сент. (№ 3483). С. 6.

Вторая половина 1960-х гг. — 1982. Правозащитная деятельность 
писателя А.Е.Костерина, его невестки Е.А.Костериной, ее сына 
А.О.Смирнова-Костерина. Арест последнего (10 сент. 1982), следст
вие, суд (12—13 мая), приговор к десятилетнему заключению.

4305. Григоренко П.Г. Еще одна издевка над чувствами святыми // 
Посев. 1969. № 4. С. 48-50.

10—12 нояб. 1968. Смерть писателя и правозащитника А.Е.Косте
рина. Организация его похорон. Попытки властей сорвать прощание с 
покойным. Траурный митинг в московском крематории. Поминки на 
квартире автора.

Марченко Анатолий Тихонович (1938—1986),
писатель

4306. Гинзбург А.И. От Потьмы до Тарусы // РМ. 1986. 19 дек. 
(№ 3652). С. 6: ил.

1966—1975. Знакомство с А.Т.Марченко на квартире Л.И.Богораз в 
Москве, его рассказы о пребывании в мордовском лагере. Книги 
Марченко. Ю.М.Даниэль. Жизнь Марченко и Богораз в Тарусе Ка
лужской обл. Приезды А.И.Солженицына. Отношение местного насе
ления к диссидентам. Арест Марченко. Суд в Калуге.

4307. Каминская Д.И. Памяти Анатолия Марченко // СССР ВП. 
1987. № 17. С. 225-231.

1971—1986. Личность А.Т.Марченко, его правозащитная деятель
ность. Преследование со стороны КГБ, обвинения в антисоветской 
пропаганде, привлечение к уголовной ответственности. Многолетнее 
тюремное заключение в Москве, Калуге, Ныробском лагере (Перм
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ская обл.). Защита его автором во время судебных процессов. Смерть 
Марченко (8 дек. 1986).

4308. Подрабинек А.П. «Он был наделен исключительным даром — 
чистой и неподдельной совестью» // РМ. 1987. 6 февр. (№ 3659). С. 6: ил.

1960-е гг. — 1986. Правозащитная деятельность автора, посещение 
политических ссыльных в Сибири по поручению Фонда помощи 
политзаключенным. Знакомство с Л.И.Богораз. Арест автора (1978), 
пребывание в ссылке в Якутии. Переписка с А.Т.Марченко, черты его 
характера, отказ от эмиграции. Известие о смерти Марченко.

4309. Смолкин В.М. Поминки по другу, поминки по времени // 
РМ. 1987. 6 февр. (№ 3659). С. 6.

1966—1986. Знакомство с А.Т.Марченко в мордовском лагере. Его 
внешний облик, черты характера, освобождение. Встреча с ним в Та
русе (1976). Последующее известие о смерти. Вечер памяти Марченко 
в Иерусалиме.

Некипелов Виктор Александрович (1928—1989), 
фармацевт, поэт, член Московской Хельсинкской группы; 

с 1987 г. в эмиграции
4310. Ходорович С.Д. О моем друге // РМ. 1989. 14 июля (№ 3784). 

С. 12.
1973—1989. Поэзия и правозащитная деятельность В.А.Некипело- 

ва, суд над ним (1973, 1979), его отказ от советского гражданства, хло
поты о разрешении на выезд из СССР. Жизнь в Париже.

Осадчий Михайло Григорьевич (р. 1936), 
украинский журналист и поэт

4311. Осадчий М.Г. Бельмо: (Автобиогр. очерк) / Пер. с укр. 
Э.Ильиной; Вступ. заметка Р.Мороз; Послесл. КЛюбарского. — 
Мюнхен: Сучаснисть, 1980. — 161 с.

1958—1967. Жизнь во Львове. Семья. Журналистская и литератур
ная деятельность автора, работа во Львовском обкоме КПСС. Арест 
(авг. 1965). Обвинение в распространении антисоветской литературы, 
методы следствия, приговор, заключение в тюрьму (апр. 1966). Пере
сыльная тюрьма в Харькове. Отбывание срока наказания в лагере в 
с. Явас (Мордовская АССР). Социальный состав заключенных, нацио
нальные группировки среди них. Солагерники-правозащитники АД.Си- 
нявский и Ю.МДаниэль. Работа автора столяром. Повседневный быт, 
лагерные нравы, проведение досуга. Освобождение (авг. 1967).

Осипов Владимир Николаевич (р. 1938), 
историк, редактор-составитель журналов «самиздата» «Вече» (1971—1974), 

«Земля» (1974), член Союза писателей России (с 1994)
4312. Осипов В.Н. В поисках крыши: Очерк // Посев. 1971. № 1. 

С. 44—50.
1970. Жизнь после освобождения из лагеря. Поиски жилья. Невоз

можность устройства на работу из-за отсутствия прописки. Препятст
вия чиновников.
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Подъяпольский Григорий Сергеевич (1926—1976), 
инженер-геофизик

4313. Левитин-Краснов А.Э. Памяти друга: (Г.С.Подъяпольский) // 
РМ. 1976. 15 апр. (№ 3099). С. 5.

То же Ц НРС. 1976. 13 апр. (№ 23915).
1960-е — 1970-е гг. Внешний облик, черты характера, манера по

ведения Г.С.Подъяпольского. Семья. Участие автора вместе с Подъ- 
япольским в Инициативной группе защиты прав человека в Москве. 
Друзья Подъяпольского: Т.С.Ходорович, С.А.Ковалев, З.М. и 
П.Г.Григоренко и др. Известие о смерти Подъяпольского.

Радыгин Анатолий Владимирович (1934—1984), 
писатель; с 1973 г. в эмиграции

4314. Белов Ю.С. Бегство от социализма: Памяти друга-солагерни
ка Анатолия Радыгина // РМ. 1985. 14 февр. (№ 3556). С. 14: портр.

1964—1984. Знакомство с А. В. Радыгиным в тюрьме. Черты его ха
рактера, отношение к советской власти, к социалистическим партиям 
Европы. Жизнь в Израиле, США после освобождения. Переписка с 
автором. Известие о смерти Радыгина.

4315. Штейн Э.А. Мой друг Анатолий Радыгин // РМ. 1985. 
14 марта (N9 3560). С. 13: портр.

1970-е гг. — 1984. Биографические сведения о диссиденте А. В. Ра
дыгине. Его жизнь в эмиграции в США. Очерки и стихи в журналах 
«Посев», «Ами». Взаимоотношения с автором. Известие о смерти Ра
дыгина. В тексте — неопубликованное стихотворение Радыгина.

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921—1989), 
физик-теоретик, общественный деятель, академик Академии наук СССР, 

лауреат Нобелевской премии Мира
См. также №№ 5705—5707 (т. 3)

4316. Сахаровский сборник / Сост. А.Бабенышев и др. — New York: 
Khronika press, 1981. — 263 с.: ил., портр.

Из содерж.: Петренко-Подьяпольская М.Г. В переплете событий. 
С. 43—51; Войнович В.Н. Андрей Дмитриевич Сахаров. С. 83—86; 
Каллистратова С.В. Андрей Дмитриевич Сахаров... С. 155—156; Не
красов В.П. Странный человек. С. 163—164; Орлова Р.Д., Копе
лев Л.З. Истоки чуда. С. 179—182; Альтшуллер Б.Л. О Сахарове. 
С. 183—192; Ланда М.Н. Совершенно прекрасный человек. С. 220—226.

То же. — М., 1991.
1940-е гг. — 1981. Факты биографии академика А.Д.Сахарова, его 

достижения в науке. Мотивы выступлений ученого за запрещение ис
пытаний ядерного оружия. Общественная и правозащитная деятель
ность Сахарова, его помощь конкретным людям. Распространение в 
«самиздате» статьи Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном со
существовании и интеллектуальной свободе» (1968). Преследование 
Сахарова и членов его семьи со стороны КГБ, ссылка ученого в Горь
кий (янв. 1980), условия жизни. Личность Сахарова, его любовь к 
людям.
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4317. Боннэр Е.Г. Дочки-матери / Ред. Е.Гессен. — New York: 
Chekhov Publ. Corporation, 1991*.

To же. - M., 1991; - M., 1994. - 302 с.: фот.
1910-е rr. — 1991. Родословная матери автора Р.Г.Боннэр. Бабуш

ка Т.М.Боннэр, ее личность, роль в воспитании внуков и в жизни ав
тора. Встречи автора с ее отцом Л.С.Кочаряном. Отчим Г.С.Алиханов. 
Родственники, друзья, знакомые родителей и автора. Детство автора в 
Чите, Ленинграде, переезд семьи в Москву. Работа отчима, заведую
щего отделом кадров Коминтерна, служба матери в Московском ко
митете ВКП(б). Жизнь семьи в «коминтерновском» доме, быт. Учеба 
автора в московской школе, одноклассники. Круг чтения, увлечение 
поэзией. Посещение семьи Багрицких, известие о смерти поэта 
Э.Г.Багрицкого. Сын поэта, одноклассник В.Э.Багрицкий, любовь к 
нему. Писатель Ю.К.Олеша. Лечение автора после операции в лесной 
школе в Тучково под Москвой. Летний отдых на дачах под Ленингра
дом и Москвой. Пребывание в пионерских лагерях ОГПУ и Комин
терна, во Всесоюзном пионерском лагере Артек (Крым). Подруга 
Е.Кребс. Известие о смерти С.М.Кирова (дек. 1934), реакция родите
лей и их окружения. Аресты в «коминтерновском» доме (1937). Арест 
матери Багрицкого Л.Г.Суок (Багрицкой). Арест отчима (май 1937), 
обыск в доме. Переезд автора к бабушке в Ленинград, ночные вызовы 
на допросы в НКВД (дек. 1937). Арест и заключение матери в Акмо
линском женском лагере (1937—1945). Расстрел отчима. Учеба автора 
в ленинградской школе и Государственном педагогическом институте 
им. А.И.Герцена, поступление в 1-й Ленинградский медицинский ин
ститут в послевоенные годы. Работа автора медсестрой в военно-сани
тарном поезде в годы Великой Отечественной войны. Гибель Багриц
кого (февр. 1942), родных и друзей на фронте и в ленинградской бло
каде. Свидание с матерью в лагере (авг. 1945), ее возвращение домой 
(февр. 1946). Взаимоотношения автора с матерью. Жизнь матери с 
внуками в США (80-е годы), возвращение в Москву, смерть (дек. 
1987). Работа автора над настоящей книгой, оценка ее мужем — 
А.Д.Сахаровым.

4318. Боннэр Е.Г. Постскриптум: Кн. о горьк. ссылке. — Paris: 
Press Libre, 1988. — XVII, 276 с.: ил. — В прил.: Письма, заявления, 
обращения, выступления А.Д.Сахарова и другие документы.

То же. — Бостон, 1986; — М., 1990.
То же [с сокр.] Ц Нева. Л., 1990. № 5. С. 124-145; № 6. С. 107— 

129; № 7. С. 79-128.
То же [отр.] О том, как Сахаровы живут в Горьком // РМ. 1986. 

№№ 3622—3624. — (Каждая публ. под своим загл.); Голодовка // Ого
нек. М., 1990. № 21. С. 6-9.

1980 — дек. 1986. Жизнь с мужем АД.Сахаровым в ссылке в Горь
ком под надзором КГБ. Поездки автора в Москву, встречи с друзья
ми. Публикация в США открытого письма Сахарова профессору 
Стэнфордского университета доктору С.Дреллу «Опасность термо
ядерной войны». Искажение позиции Сахарова по вопросам войны, 
мира и разоружения советской пропагандой, травля его в печати. Со
общение президента Академии наук СССР акад. А.П.Александрова в 
одном из интервью «о серьезном психическом сдвиге» у Сахарова. 

576



Клеветническая кампания КГБ против автора, публикация вымыслов 
о сотрудничестве с ЦРУ и о порочащих фактах личной жизни в печа
ти, в том числе в книге Н.Н.Яковлева «ЦРУ против СССР» (М., 1983) 
и в его статье «Путь вниз» («Смена», 1983, N° 14). Подача автором су
дебного иска «О защите чести и достоинства» против Яковлева, отказ 
суда от его рассмотрения. Болезнь автора, отсутствие медицинской 
помощи. Задержание в аэропорту г. Горького (2 мая 1983), изъятие 
писем и документов. Обыск в квартире, допросы, фабрикация следст
венного дела по обвинению автора в распространении «ложных из
мышлений, порочащих советский государственный и общественный 
строй». Суд (8—10 авг. 1983), приговор к 5-ти годам ссылки в Горь
ком. Деятельность Сахарова в защиту жены от клеветы, борьба за от
мену приговора и разрешение на поездку за рубеж для лечения. Про
ведение им с этой целью двух голодовок, насильственная госпитализа
ция и искусственное кормление (май—сент. 1984, апр.—окт. 1985). 
Беспокойство автора за жизнь мужа. Поведение охранников и врачей, 
условия изоляции в ссылке. Дезинформация КГБ о положении Саха
рова в Горьком, фабрикация фильмов. Поездка автора за рубеж по 
разрешению властей после письма Сахарова М.С.Горбачеву. Впечатле
ния от посещения Италии, пребывания в США. Лечение и операция в 
США. Встречи и беседы о положении Сахарова с американскими уче
ными, советником по национальной безопасности Пойндекстером, 
членами редакции газеты «Нью-Йорк Таймс» и другими лицами. Воз
вращение в Горький, затем в Москву. В тексте — обращение автора к 
американским и европейским ученым с просьбой о предоставлении 
Сахарову медицинской помощи и о защите его права на свободную 
жизнь, научную и общественную деятельность; обращение автора к 
акад. А.П.Александрову, исковое заявление автора в суд против 
Н.Н.Яковлева, показания в суде с изложением фактов своей биогра
фии, свидетельское заявление Сахарова по этому делу, письма автора 
матери и детям, другие материалы.

4319. Войнович В.Н. Да это же Сахаров! // РМ. 1981. 6 авг. 
(№ 3372). С. 6-7.

1964. Знакомство с А.Д.Сахаровым в Московском театре драмы на 
Таганке, дружба с ним. Характеристика научной деятельности Сахаро
ва, его борьбы за права человека. Посещение дома Сахарова журна
листами, диссидентами и др. Ссылка Сахарова в Горький под надзор 
КГБ (янв. 1980).

4320. Гессе Н.В. Сахаровы в горьковской ссылке // РМ. 1984. 
12 апр. (№ 3512). Спец. прил. С. IV.

1980—1983. Поездки автора в Горький к А.Д.Сахарову и Е.Г.Бон- 
нэр. Обстановка их квартиры. Отношение к ним окружающих. Пере
писка Сахарова. Посещение его Н.Н.Яковлевым, автором книги «ЦРУ 
против СССР». Поездка Боннэр в Москву, реакция пассажиров поез
да. Распространение КГБ дезинформации о Сахаровых.

4321. Копейкин А. Две поездки в Щербинки // РМ. 1983. 1 сент. 
(№ 3480). С. 6.

1981. Поездка в Горький, розыски А.Д.Сахарова. Неудачная по
пытка встретиться с ним в его квартире.
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4322. Кузнецов Э.С. О том, как меня Сахаров обогрел // Конти
нент. 1985. № 43. С. 153—160.

1977. Мордовские лагеря. Голодовка автора. Приезд в лагерь 
АД.Сахарова и Е.Г.Боннэр, их требование свидания с голодающим, 
моральная поддержка заключенных.

4323. Рубинштейн Н. Баллада о Робин Гуде // Синтаксис. 1985. 
№ 16. С. 91-95.

1975, 1976. Концерт А.А.Галича в зале филармонии «Хейхал-а-тар- 
бут» (Тель-Авив, Израиль). «Фольклорные истории» об акад. А.Д.Са- 
харове как защитнике народа, рассказанные Галичем в связи с при
суждением Сахарову Нобелевской премии Мира.

4324. Сахаров А.Д. Горький, Москва, далее везде // Нью-Йорк: 
Изд-во им. Чехова, 1990. — 287 с.: ил. — Указ. имен. — В прил.: 
Письма, выступления, проект Конституции и другие материалы.

То же И Сахаров А.Д. Воспоминания. М., 1996. Т. 2. С. 239—446.
1984—1989. Жизнь автора с женой Е.Г.Боннэр в Горьком, суд над 

нею (авг. 1984). Голодовки автора (май—сент. 1984, апр.—окт. 1985) с 
требованием разрешения на выезд Е.Г.Боннэр в США к родным и для 
лечения. Насильственная госпитализация в областной больнице им. 
Н.А.Семашко, принудительное кормление. Письма автора М.С.Горба
чеву и А.А.Громыко. Приезд представителя КГБ С.И.Соколова, его 
переговоры с автором. Возвращение домой после разрешения на 
выезд жены за рубеж (окт. 1985). Поездка Боннэр в США, операция 
на сердце, встречи с родными. Занятия автора теоретической физикой 
(дек. 1985 — май 1986), приезды физиков из ФИАНа. Письма автора 
Горбачеву: с призывом об освобождении «узников совести» (февр. 
1986), с целью добиться своего освобождения из ссылки (окт. 1986). 
Разговор с Горбачевым по телефону (16 дек. 1986) и последующие 
личные встречи с ним, оценка его личности и политики «перестрой
ки» в СССР. Возвращение с женой в Москву. Международный семи
нар в Москве по проблемам квантовой гравитации (май 1987), встречи 
с зарубежными коллегами. Участие автора в «Форуме за безъядерный 
мир, за международную безопасность» (февр. 1987). Вхождение в 
Международный фонд за выживание и развитие человечества (янв. 
1988). Письмо Горбачеву о проблемах Нагорного Карабаха и крым
ских татар (лето 1988), встреча по этому поводу с членом Политбюро 
ЦК КПСС А.Н.Яковлевым. Организация клуба «Московская трибуна» 
во время отдыха автора в Протвино (Московская обл.). Вхождение ав
тора в Общественный совет общества «Мемориал». Поездки с группой 
общественных деятелей в Азербайджан и Армению, посещение Нагор
ного Карабаха, обсуждение национальных проблем с представителями 
властей и общественными деятелями. Встречи с беженцами — армя
нами, азербайджанцами и пострадавшими от землетрясения в Спита
ке. Поездка в Тбилиси для участия в Общественной комиссии по рас
следованию разгона войсками демонстрации 9 апр. 1989 (май 1989). 
Избрание автора депутатом 1-го съезда народных депутатов от Акаде
мии наук СССР, участие в предвыборной кампании. Работа съезда 
(май—июнь 1989), выступление автора на последнем заседании. Бесе
да с заместителем председателя Верховного Совета СССР А.И.Лукья- 
новым в Кремле. Зарубежные поездки автора (в разное время), ветре- 
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чи с государственными и политическими деятелями США, Франции, 
Великобритании, Италии, Канады, учеными.

4325. Ходорович С.Д. Каким он был // РМ. 1990. 14 дек. (№ 3858). 
Спец прил. C.VI—IX: портр., ил.

1972—1988. Знакомство с А.Д.Сахаровым в здании суда в Москве 
на судебном процессе над В.К.Буковским. Попытка Сахарова пройти 
в зал заседания, манера поведения. Присутствие его в квартире 
А.И.Солженицына в день ареста писателя (1974). Сахаров и Е.Г.Бон- 
нэр в Ногинске во время суда над К.АЛюбарским. Поездка ученого в 
Ташкент на суд над М.Джемилевым. Протест Сахарова в связи с вво
дом советских войск в Афганистан. Ссылка в Горький (1980). Поездка 
автора и М.Г.Подъяпольской, друга семьи Сахаровых, в Горький, 
встреча с Сахаровыми. Арест автора и Подъяпольской, высылка в 
Москву. Последующий арест и пребывание в лагере в Норильске 
(1983—1987). Встреча с Сахаровыми в Москве после помилования ав
тора (1987). Эмиграция автора. Приезд Сахарова в Париж, разговор с 
автором по телефону во время его пребывания в больнице. Черты ха
рактера, общественная позиция Сахарова.

Якир Петр Ионович (1923—1982),
историк, писатель, сын советского военачальника И.Э.Якира

4326. Горбаневская Н.Е. Прощальное слово о Петре Якире // РМ.
1982. 25 нояб. (No 3440). С. 6.

1968—1982. Дружба с П.И.Якиром, его поддержка автора во время 
преследований в связи с участием в демонстрации на Красной площа
ди в Москве против вторжения советских войск в Чехословакию 
(25 авг. 1968). Участие Якира в нелегальном издании «Хроника теку
щих событий». Последние годы жизни в ссылке в Рязани.

БОРЬБА ЕВРЕЕВ ЗА ПРАВО ВЫЕЗДА В ИЗРАИЛЬ

4327. Мы начинали еще в России: Воспоминания / Сост. И.Эрез; 
Ред. П.Гиль; Общ. ред. И.Минца. — Тель-Авив, 1983. — 409 с.: ил. — 
(Б-ка Алия).

1917—1930-е гг. История движения за репатриацию еврейской мо
лодежи на ее историческую родину Гехалуц (хе-Халуц). И.В.Трумпель- 
дор и его роль в организации движения. Экономическая и хозяйст
венная деятельность Гехалуца (1918—1920-е). Еврейские колонии на 
юге России. Ярцевская и Херсонская коммуны, ферма под Одессой. 
Запрещение сионистской деятельности (1919). Преследования и арес
ты, ссылки, погромы. Массовый исход евреев из России в Израиль, 
попытки выезда через Румынию, Польшу и другие страны. Судьбы 
эмигрантов, помощь им Е.П.Пешковой.

4328. Барселла М. Борьба за исход в 20-х годах нашего века // 
Менора. 1977. № 13. С. 28-34; № 14. С. 65-74.

1925. Обыск, арест автора, содержание в тюрьме на Лубянке в 
Москве, допросы. Арестант анархист А.А.Андреев. Перевод в Бутыр
скую тюрьму, ее библиотека. Следователь Черток. Ссылка в Казах
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стан. Оренбургская тюрьма, заключенные сионисты. Ссылка в г. Чик- 
мент. Ходатайство Е.П.Пешковой о замене группе сионистов трехлет
ней ссылки высылкой в Палестину. Пребывание в Кзыл-Орде (Казах
стан), быт местных евреев. Путь в Палестину через Москву, Киев, 
Одессу, рейс на пароходе «Тобольск».

4329. Барселла М. Якиманка-Малбейна, центр подготовки «Гах- 
шара» в Москве // Менора. 1973. № 3. С. 62—64.

1924—1926. Общежитие нелегальной молодежной сионистской ор
ганизации Гехалуц (хе-Халуц) в Москве, дискуссии, споры по нацио
нальным проблемам. Подготовка молодежи к отъезду в Палестину. 
Образование коммуны «Малбейна» на Якиманке (Москва), издание 
листовок. Закрытие общежития и коммуны.

4330. Бат-Нахман Н. Мой путь в Израиль // Менора. 1975. № 10. 
С. 91-133.

1950-е гг. — 1975. Детство в Москве. Школьные годы, комсомол, 
занятия в педагогическом институте. Знакомство с окружающей дей
ствительностью во время летней практики в Полтавском детдоме, в 
камчатском поселке после окончания института, в поездках по Под
московью во время работы в одной из московских газет. Осознание 
несостоятельности идей социализма, разочарование в прежних идеа
лах. Организация выставок молодых художников-авангардистов в 
Доме архитектора, встречи с молодыми музыкантами, членами Союза 
композиторов. Идеологическое давление со стороны властей. Антисе
митизм и его проявления по отношению к автору. Решение уехать в 
Израиль, прощание с Москвой. Жизнь в Израиле, обретение веры в 
Бога.

4331. Бецалель Д.И. И возродится душа... / Предисл. А.Шифрина; 
Послесл. Р.Шапиро. — Иерусалим, 1968. — 355 с.

1906—1973. Детство в г. Штер (Австрия). Переезд семьи в Россию 
(1912), скитания. Гибель родителей (1918). Крестьянский труд автора 
в селах Одесской обл. Служба в пограничных войсках в р-не г. Дубос- 
сары (20-е годы), в 42-й гвардейской артиллерийской дивизии в годы 
Великой Отечественной войны. Организация рабочей сионистской 
бригады-семьи, выполнение религиозных предписаний. Работа брига
ды в Апшеронском и Туапсинском леспромхозах, Лазаревском лесхозе 
(1955—1967). Жизнь коммуной, условия труда и быта, распределение 
обязанностей и оплата труда членов бригады, улаживание конфлик
тов. Встречи с израильтянами на сельскохозяйственной выставке Из
раиля в Москве (1966), на международных выставках по птицеводству 
(1966, Киев) и «Инпродмаш» (1967, Москва). Арест автора, следствие, 
суд. Обыски в квартирах членов бригады, травля их детей в школах, 
допросы в суде. Лагерь в Кургановском р-не Краснодарского края. 
Порядки в лагере, быт, питание заключенных, отношения с солагер
никами. Осужденные по тому же делу Э.Зверев, В.Павленко, У.Мар- 
кин, Г.Ильин. Преследование членов бригады-семьи в связи с попыт
ками выезда в Израиль, переезд их в Грузию. Хлопоты по оформле
нию выездных документов. Освобождение, отъезд в Израиль (1973). В 
тексте — воспоминания членов бригады-семьи.
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4332. Боровой Д. Мои скитания по советским тюрьмам: Из запис
ной книжки еврея-рабочего // ET. 1924. № 5(181). С. 1—2; № 7(183). 
С. 3—4.

1922—1923. Пребывание в киевской тюрьме после ареста на неле
гальном 3-м съезде сионистской рабочей организации Гистадрут (Хис- 
тадрут). Суд, тюремный быт. Работа учителем во время заключения в 
колонии под Киевом.

4333. Брановер Г.Г. Возвращение. — Нью-Йорк: Free Voiceg, 
1977. - 355 с.

Из содерж.: Очень растянувшееся предисловие, в котором автор 
рассказывает о своей книге и о том , как он пришел к Торе. С. 141— 
355.

1930-е гг. — 1975. Детские годы в Риге, семья, круг интересов. За
нятие Латвии Красной Армией (1940). Начало Великой Отечественной 
войны. Наступление немецких войск, гибель отца, бегство автора из 
оккупированной Риги, трудности быта в эвакуации. Возвращение в 
Ригу (1945). Учение на гидротехническом факультете Ленинградского 
политехнического института (1948—1953). Пробуждение интереса к 
истории, религии и традициям еврейского народа, к государству Из
раиль, изучение иврита. Учение на физико-математическом факульте
те Рижского университета, первые научные публикации. Неудача по
пытки уехать в Израиль. Свадьба автора в Даугавпилсе по еврейскому 
обряду (1961). Посещения синагоги, чтение религиозных книг, соблю
дение еврейских религиозных законов. Сближение с рижскими сио
нистами, работы по строительству мемориала в Румбуле на месте ги
бели рижских евреев во время Великой Отечественной войны. Работа 
в Институте физики Академии наук Латвийской ССР, защита канди
датской и докторской диссертаций. Передача рукописи философского 
трактата автора «Из глубин» в Израиль. Сведения о хасидской ветви 
иудаизма, видных представителях этого движения. Работа над перево
дом свода еврейских законов «Шулхан-Арух». Хлопоты о выезде в Из
раиль, участие в общественных акциях за право выезда евреев из 
СССР, организация открытых занятий по изучению Торы. Преследо
вания со стороны КГБ. Отъезд (1972). Работа в университетах Тель- 
Авива и Беер-Шевы, общественная деятельность в качестве руководи
теля Союза религиозной интеллигенции «Шамир», лекционые турне 
по стране. Встреча с Любавичским ребе. Критика общественно-поли
тической и религиозной жизни в Израиле.

4334. Бутман Г.И. Время молчать и время говорить / Ред. Ф.Рози- 
нер; Предисл. А.Белова. — Израиль: Б-ка Алия, 1984. — 236 с.: портр.

То же [отр.] Ц НРС. 1984. 28 нояб. (№ 26642).
1970—1972. Пребывание в Ленинградской тюрьме КГБ. Следовате

ли, методы ведения следствия и получения показаний у подследствен
ных. Сокамерники. Материалы дела, обвинительное заключение. Су
дебные процессы по делу о захвате самолета (15 дек. 1970), по делу 
ленинградской и кишиневской сионистских организаций. Смертный 
приговор Э.С.Кузнецову и М.Ю.Дымшицу. Письма и демонстрации 
протеста сионистских организаций и зарубежной демократической об
щественности против приговора и за право свободного выезда евреев 
из СССР в Израиль. Отмена смертной казни и смягчение приговора 
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остальным осужденным по «самолетному делу». Участие автора в ка
честве свидетеля в суде над кишиневской группой. Порядки в Киши
невской следственной, Одесской, Калужской и Калининской пере
сыльных и Ленинградской уголовной тюрьмах. Этапирование в Мор
довию, встреча в лагере с друзьями-сионистами, сведения об их голо
довке-протесте в годовщину ленинградского «самолетного процесса».

4335. Бутман Г.И. Ленинград—Иерусалим с долгой персадкой / 
Вступ. ст. А.Белова; Ред. Р.А.Зернова. — [Израиль], 1981. — 232 с.: 
ил. — (Б-ка Алия; 84).

1950—1970. Юношеские годы, попытки поступления в Институт 
иностранных языков, на факультет журналистики Ленинградского 
университета, в Кременчугское летное училище. Учение в Юридичес
ком институте (Ленинград, 1950—1954), трудности с устройством на 
работу. Служба в Ленинградском уголовном розыске (1957—1960). Об
становка в стране (50-е годы), пробуждение национального самосо
знания и интереса к еврейской истории. Друзья автора юрист 
Г.С.Вертлиб, математик В.О.Могилевер и другие, их взгляды, стремле
ние к выезду в Израиль. Встреча с участницей сионистского движения 
ЛЛурье (1958), сведения о ее семье и жизни, ее влияние на автора и 
его друзей. Брак автора с Э.Бекман. Учение в Ленинградском поли
техническом институте. Структура, цели, устав и программа первой 
сионистской организации в Ленинграде (1966), участие автора в ее ра
боте. Образование Всесоюзного координационного центра сионист
ских групп и организаций. Знакомство автора с военным летчиком 
М.ЮДымшицем, зарождение плана угона самолета с целью выезда в 
Израиль и привлечения внимания мировой общественности к еврей
ской проблеме в СССР. Отказ ленинградской группы от участия в 
акции. Выделение рижской диссидентско-сионистской группы под 
руководством Э.С. Кузнецова и Дымшица, разработка нового плана 
захвата самолета. Арест участников захвата и ленинградской сионист
ской организации (15 июня 1970). В тексте — сведения об участниках 
сионистских организаций Ленинграда, Риги и Кишинева.

4336. Гельфонд М. Тюремные встречи // Сион. 1972. № 1. С. 111 — 
119.

1945—1949. Участие в молодежной сионистской организации на 
Украине. Арест, обвинение в «еврейском национализме». Заключение 
в тюрьмах МГБ Украины в Виннице и Киеве, в московской Красно
пресненской тюрьме. Сокамерники: еврейские поэты Н.Г.Кон, 
Л.З.Эйдлин, писатель И.Н.Кипнис, главный редактор газеты «Ра- 
дянська Украина» Данишевский и др., их судьбы.

4337. Гевдин Л.А. Месть Ц Сион. 1977. № 18. С. 78-83.
1977. Выезд из Москвы для сбора информации о положении евре

ев и составления списков «отказников» (получивших отказ в разреше
нии на выезд в Израиль) в Черновцах, Кишиневе и Одессе. Арест в 
Кишиневе, помещение в камеру предварительного заключения, пере
вод в тюрьму для административно-арестованных. Суд и приговор к 
10-ти суткам ареста за отказ от работы, антисоветскую пропаганду. 
Бегство из тюрьмы, нелегальное возвращение в Москву.
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4338. Зуншайн Т.А. Черная дыра // СиМ. 1986. № 7. С. 14—22.
1980-е гг. Хлопоты автора и ее мужа З.М.Зуншайна по поводу вы

езда из Риги в Израиль на место постоянного жительства. Отказ влас
тей. Проведение семьей Зуншайн демонстрации протеста в Москве, 
отказ от советского гражданства. Арест Зуншайна в Риге. Его борьба в 
защиту своих прав в период пребывания под следствием. Суд. Обви
нение в распространении клеветнических сведений, порочащих совет
ский государственный и общественный строй. Отбывание срока за
ключения в Риге, пос. Бозой (Иркутская обл.), в следственном изоля
торе (СИЗО) в Иркутске и лагере Ханяки («Черная дыра») на северо- 
западе от Иркутска. Условия содержания заключенных, тюремный 
режим.

4339. Кандель Ф.С. Врата исхода нашего: (Девять страниц исто
рии). — Тель-Авив: Эффект, 1979. — 230 с.: портр. — (Б-ка Алия; 
75). — Загл. парал. англ.

Конец 1940-х — 1970-е гг. Борьба с «космополитизмом» в СССР. 
Убийство С.М.Михоэлса (1948), закрытие Московского государствен
ного еврейского театра, аресты В.Л.Зускина, П.Д.Маркиша и других 
еврейских актеров и писателей. Отказ автора от службы в армии, по
дача документов на выезд в Израиль. Сотрудничество в «самиздатов- 
ских» журналах «Евреи в СССР», «Тарбут», участие в демонстрациях и 
голодовках за право выезда, контакты с иностранными журналистами. 
Лишение работы, арест, тюрьма, тюремная больница, освобождение. 
Деятели еврейского национального движения: А.(Н.)Б.Щаранский, 
И.З.Бегун, И.Я.Нудель.

4340. Кандель Ф.С. Зона отдыха, или 15 суток на размышление // 
Континент. 1979. № 20. С. 13—88.

1976—1977. Запрещение советскими властями выезда евреев в Из
раиль, их аресты. Участие автора в демонстрации в защиту арестован
ных, арест, суд, заключение в так называемую «Зону отдыха Тимиря
зевского района». Жизнь ее обитателей, их социальный состав. Усло
вия содержания евреев-политзаключенных, отношения с сокамерни
ками. Антисемитизм в зоне. Освобождение автора.

4341. Кац С.Б. Мне голос был. — Иерусалим: Т-во Алия и Тшува 
для содействия в изуч. Торы и иудаики евреями из СССР и Вост. Ев
ропы, 1985. — 189 с.

То же [отр.] // НЕС. 1983 № 21. С. 25-33; № 22. С. 22-33; № 23. 
С. 27-33; № 24. С. 25-33; № 26. С. 28-33; 1984. № 28. С. 15; № 29. 
С. 10-11; № 30. С. 10-11; № 38. С. 10-13; № 39. С. 10-11.

1918—1980. Жизнь и быт семьи в м-ке Городец Рогачевского уезда 
Могилевской обл. Учение в Ленинградском юридическом институте 
(1937—1941). Эвакуация во время Великой Отечественной войны в 
Куйбышев. Замужество, рождение ребенка. Гибель мужа на фронте и 
родных во время оккупации Городца. Возвращение в Ленинград, ра
бота официанткой, затем секретарем суда. Выход замуж за Л.Кагана 
(1945). Проявления антисемитизма в СССР. Судьба братьев Ю.Б. и 
М.Б.Кац. Обращение к иудаизму, эмиграция в Израиль (1974). Работа 
в магазине разнорабочей, затем в религиозной организации «Пеилим- 
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Яд ле-ахим». Поездки в США, встреча там с Любавичским ребе и аме
риканскими родственниками.

4342. Клейнер И.А. Анекдотическая трагедия / Ред. С.Орт. — Тель- 
Авив: Круг, 1978. — 165 с.

То же [отр.] Камень в Яре // НРС. 1972. 23 дек. (№ 22838).
1967— 1971. Активизация сионистского движения в СССР, еврей

ский «самиздат», участие в нем автора, распространение литературы, 
проводы отъезжающих в Израиль, изучение автором иврита, учителя, 
соученики. Отец, его судьба, друг отца С.И.Конончук. Деятель сио
нистского движения в Киеве Э.Давидович. Митинги в Бабьем Яру 
(1969, 1970, 1971). Преследования КГБ активистов движения. Задер
жание автора по ложному обвинению. Подача документов на выезд, 
отказ. Письма протеста в советские и международные инстанции, го
лодовка (1971). Отъезд в эмиграцию.

4343. Колкер Ю.И. Годы отказа // НиЗ. 1984. № 3. С. 147—151.
1974—1984. Жизнь с семьей в Лениграде, научная деятельность в 

НИИ мелиорации, занятия поэзией. Хлопоты о выезде за границу, 
отказ властей. Переход на работу сменным мастером треста котель
ных. Участие в еврейском национальном движении, в журнале «самиз
дата» «Часы», деятельность в Лениградском обществе по изучению ев
рейской культуры (ЛОЕК) и его печатном органе ЛЕА («Ленинград
ский еврейский альманах»). Сотрудничество в журнале «Континент». 
Борьба за свободу репатриации из СССР, отъезд в Израиль.

4344. Кузнецов Э.С. Дневники. — Paris: Les éditeurs Reunis, 1973. — 
374 с.: фот.

То же [отр.] Из дневника // НРС. 1973. 28 февр. (№ 22905); Лагер
ный дневник // ДД. 1979. № 5. С. 5—61; № 6. С. 6—39.

1968— 1971. Жизнь в г. Струнино Владимирской обл. после осво
бождения из лагеря, переезд в Ригу к жене — С.И.Залмансон. Приня
тие решения об эмиграции в Израиль, отказ властей в получении раз
решения на выезд. Разработка планов побега за границу. Арест в Ле
нинградском аэропорту при попытке захвата самолета. Заключение в 
«Крестах» и Ленинградской тюрьме КГБ. Сокамерники. Тюремная ад
министрация. Чтение книг из тюремной библиотеки, ведение дневни
ков, судьба записей. Адвокат Ю.И.Лурье. Судебный процесс по делу 
«самолетчиков» (дек. 1970), показания автора, его жены, других арес
тованных по делу (И.И.Залмансона, А.Г.Мурженко, Ю.П.Федорова,
А.А.Альтмана, М.Ю.Дымшица и др.). Объявление приговора, вынесе
ние автору высшей меры наказания. Заключение в камере смертни
ков. Отмена смертного приговора под давлением мировой обществен
ности. Отправка по этапу в лагерь в Мордовии. Лагерный режим, со
став заключенных, произвол администрации. Обращение заключен
ных к генеральному секретарю ООН У Тану. Болезнь автора, голодов
ки. Подача заявления об отказе от советского гражданства. В тексте — 
материалы судебного процесса по делу «самолетчиков».

4345. Кукуй В.И. Не ударю! Ц ДД. 1984. № 39. С. 139—157.
1970—1974. Суд в Свердловске над А.А.Амальриком за написание 

и распространение книги «Просуществует ли СССР до 1984 г.?». Дея

584



тельность автора по организации отъезда евреев в Израиль. Арест, за
ключение в Свердловской тюрьме. Следователь областной прокурату
ры И.А.Киринкин. Приговор. Осуждение автора. Освобождение по 
отбытии срока с условием немедленного выезда в Израиль.

4346. Кэрем Ц. Евреи, неевреи и т.д. / Ред Г.Челак. — Тель-Авив: 
Авт., 1987. - 332 с.

То же [отр.] Записки бессарабца // Алеф. 1985. № 105. С. 21—22
Конец 1930-х — 1980-е гг. Детство в еврейском квартале Кишине

ва. Учение на историко-филологическом факультете Бухарестского 
университета (1938—1940), членство во Всеобщей конфедерации сту
дентов-евреев. Занятие Бессарабии и Буковины советскими войсками. 
Военный парад в Кишиневе (6 июля 1940), участие в нем немецких 
войск. Нападение Германии на СССР. Бегство автора на Кубань, 
участие в сельскохозяйственных работах в стан. Каниболотке Красно
дарского края. Зима 1941—1942 гг. в немецкой колонии Нойфельд, 
выселение немцев с Кубани. Мобилизация (1942). Участие автора в 
боевых действиях в р-не р. Сал, на Дубовской дуге, в строительстве 
боевых аэродромов. Ранение. Гибель семьи. Служба в качестве воен
ного переводчика на Северо-Кавказском фронте. Насильственная ре
патриация советских граждан из Румынии. Выступление И.Г.Эренбур- 
га в Кишиневе (1945). Встречи автора с журналистом Г.А.Боровиком, 
поэтом А.Вергелисом. Проявления государственного антисемитизма, 
дискриминации евреев. Отношения СССР с государством Израиль. 
Эмиграция евреев в Израиль через Черновцы. Коллективизация сель
ского хозяйства в Молдавии, голод. Л.И.Брежнев как первый секре
тарь ЦК КП Молдавии, массовая высылка молдаван из Бессарабии. 
Преподавание автора в кишиневской школе, переводческая работа. 
Встреча с ученым секретарем Института марксизма-ленинизма 
М.В.Искровым и директором Института П.Н.Поспеловым в связи с 
попыткой публикации книги Г.И. фон Куденхове-Каллерги «Сущ
ность антисемитизма». Ответ на стихотворение М.И.Алигер «Чем мы 
виноваты...». Трудности получения разрешения на выезд в Израиль. 
Учение в ульпане г. Арад, жизнь в Иерусалиме, Хайфе. Председатель 
Сохнута П.Сапир. Дружба с Ш.Фридрихом, А.Жаботинской. Вклад 
эмигрантов из СССР в развитие Израиля.

4347. Лазарис В.С. Диссиденты и евреи: Кто порвал желез, зана
вес? — Tel-Aviv: Effect Publ., 1981. — 179 с.: ил.

1960—1970-е гг. Единство диссидентского и еврейского нацио
нального движения в критике советской власти, в защите гражданских 
прав и свобод. Проблемы и цели еврейского движения. Еврейский 
«самиздат», его структура, публикации. Журнал «Евреи в СССР», его 
первая (А.В.Воронель, В.Яхот), вторая (И.Д.Рубин, Р.Э.Нудельман), 
третья (В.С.Лазарис, Э.Сотникова) редакции. Сборник «Тарбут». Мос
ковские семинары «по коллективным явлениям» у физиков А.В.Воро
нель (1972—1974), М.Я.Азбеля (1974—1977), их посетители, интерес к 
ним западных ученых. Формы борьбы за выезд в Израиль: уличные 
демонстрации, голодовки, посещения активистами движения предста
вителей власти, контакты с западными журналистами. Дело 
А.(Н.)Б.Щаранского, передавшего за рубеж список лиц, получивших 
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отказ на выезд в Израиль, с указанием мест их службы. Деятельность 
автора по подготовке симпозиума по еврейской культуре в Москве, 
переговоры в Министерстве культуры СССР об изучении иврита, из
дании книг на еврейском языке, открытии еврейского театра. Участ
ники еврейского национального движения: М.С.Агурский, М.М.Берг
ман, С.Б.Дольник, М.Г.Маргулис, И.Я.Нудель, И.Д.Рубин, В.С. и 
М.И. Слепак, В.Файн и др. А.Д.Сахаров о стратегии и тактике дви
жения евреев за право выезда в Израиль.

4348. Люксембург М.И. Созвездие Мордехая / Предисл. Э.Люк- 
сембурга. — Иерусалим: Шамир, 1987. — 450 с.

1915—1980-е гг. Детские годы в г. Бендеры (Бессарабия). Родите
ли, братья и сестры. Учение в хедере и в начальной школе. Изучение 
ремесла. Присоединение Бессарабии к Румынии. Служба в румынской 
армии (1928), побои и унижения со стороны румынских офицеров. 
Жизнь в Бухаресте, бегство в советскую Бессарабию (1939). Работа за
ведующим столовой в бывшей немецкой колонии Раены. Мобилиза
ция на трудовой фронт в начале Великой Отечественной войны. Труд
ности жизни в эвакуации на Северном Кавказе и в Средней Азии. Ра
бота в колхозе, на шахтах, на обувной фабрике в Фергане. Организа
ция молений в доме автора в г. Фергане. Оказание помощи родствен
никам. Воспитание детей, соблюдение еврейских традиций. Денежная 
реформа (1947). Содержание автором в Ташкенте подпольной сапож
ной мастерской, продажа «левой» обуви в государственном магазине. 
Арест и следствие, освобождение (1958). Ташкентское землетрясение 
(1966), спасение имущества синагоги. Побег автора во время обыска 
его дома сотрудниками милиции, жизнь на нелегальном положении. 
Переезд семьи во Львов. Антисемитизм русского и украинского насе
ления Львова. Поездки на могилу знаменитого цадика (праведника) в 
с. Веледники Овручского р-на Житомирской обл. и к ученому раввину 
Х.З.Абрамовичу в г. Рыбницу, рассказы последнего о своей жизни. 
Хлопоты о выезде в Израиль. Преследование сына, Э.МЛюксембурга 
сотрудниками КГБ. Отказ в разрешении на выезд, попытки подкупа 
сотрудников Отдела виз и регистраций (ОВИР) и КГБ. Трансляция 
западными радиостанциями открытого письма сына автора с протес
том против преследований и отказа в выезде. Отъезд в Израиль (1972). 
Жизнь в Израиле, работа в израильской телефонной кампании. Судь
ба сыновей, их спортивные успехи, участие в войне Израиля с Егип
том (1973) и Ливанской кампании (1982), мирный труд, литературное 
творчество.

4349. Маккаби Н. Проблеск во мраке / Нехемия Маккати. — 
Ришон Лецион: Авт., Б.г. — 154 с.: ил.

Нач. 1900-х гг. — 1971. Жизнь в Минске, учение в школе. Еврей
ская община города. Зарождение сионистского движения (1902). По
ложение евреев в Белоруссии после Гражданской войны. Создание 
«Евсекции» (Еврейская коммунистическая секция РКП(б) в 1918 г., 
ее деятельность. Участие автора в подпольной молодежной организа
ции «Ашомер Ацаир» («Хашомер хацаир») (1929). Попытки получения 
образования, устройства жизни в Москве, Риге, Польше. Обстановка 
в стране в период репрессий (30-е годы). Арест и физическое унич
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тожение активистов «Евсекции». Арест автора (1938), обвинение в 
контрреволюционной деятельности, заключение в Минской тюрьме, 
сокамерники, приговор. Пребывание в лагере на севере, труд на лесо
повале (1939), затем на строительстве ж.д. Котлас-Воркута (весна
1940). Работа вольнонаемным после освобождения. Гибель семьи ав
тора в оккупации во время Великой Отечественной войны. Дискрими
нация евреев в конце 1940-х — нач. 1950-х гг., «дело врачей» (1953). 
Жизнь автора с новой семьей в Ташкенте, Мордовии, Казани, Грузии. 
Хлопоты о репатриации в Польшу, выезд в Израиль (дек. 1957).

4350. MapiyjHC А. Наша нелегкая дорога // Менора. 1975. № 9. 
С. 92-101.

1920-е — 1970-е гг. Детство и юность на Волге. Начало Великой 
Отечественной войны. Эвакуация в Сызрань, работа на Людиновском 
автомобильном заводе, уход добровольцем на войну (1942). Поступле
ние в военное училище и военная служба после окончания войны. 
Проявление антисемитизма в армии и в обществе. Отъезд в Израиль. 
Приобщение к истории и культуре предков, участие в боях за Иеруса
лим (1967). Жизнь в Хевроне.

4351. Маргулис М.Г. Путь к еврейству // Менора. 1980. № 22. 
С. 82-84.

1940-е — 1950-е гг. Детские воспоминания о посещении Государ
ственного еврейского театра (ГОСЕТ) в Москве. С.М.Михоэлс на 
сцене ГОСЕТа. Создание государства Израиль, интерес и симпатии к 
нему русских евреев. Борьба органов госбезопасности с сионизмом и 
«еврейским национализмом». Аресты евреев по обвинению в измене 
родине. Арест автора. Встречи в тюрьме на Лубянке (1950) и в Бутыр
ской тюрьме (1951) с бывшим сотрудником издательства «Искусство» 
И.С.Ганопольским, арестованным за покупку книги об истории ев
рейского народа, беседы с ним. Осознание автором своей принадлеж
ности к еврейскому народу.

4352. Меерштейн X. Ола хадаша // Мой путь в Израиль. Тель- 
Авив, 1977. С. 375-378.

1970—1973. Юность в Риге. Усиление антисемитизма в Латвии, 
пробуждение национального самосознания автора и интереса к сио
низму под влиянием друзей. Митинг в память евреев, погибших во 
время Великой Отечественной войны в Румбуле. Эмиграция.

4353. Менделевич И.М. Операция «Свадьба». — Jerusalem: Gesher- 
Ha-T’shuva, 1987. — 488 с.: ил.

То же [отр.] И НиЗ. 1985. № 5. 146—156.
1940-е гг. — 1981. Жизнь семьи автора в Двинске, немецкая окку

пация (1941), бегство в Казахстан. Переезд в Ригу после Великой Оте
чественной войны, формирование характера автора, религиозность. 
Арест отца, отправка его в лагерь (1957). Работа автора на заводе, уче
ние в вечерней школе. Участие в деятельности подпольной сионист
ской организации в Риге (60-е годы). Отказ властей в разрешении на 
выезд автора в Израиль (сент. 1968). Организация группы для побега 
за границу, попытка захвата ею самолета для перелета из аэропорта в 
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пограничном городе Приозерске в Финляндию (операция «Свадьба», 
февр. 1970). Арест. Заключение в тюрьме КГБ в Риге, затем в Лефор
товской тюрьме (Москва). Суд, приговор (дек. 1970). Отбывание на
казания в лагерях в поселках Озерный (Озерлаг Иркутской обл.) и Ку- 
чино (Пермской обл.), во Владимирской и Чистопольской (Татария) 
тюрьмах. Национальные группировки среди лагерников. Борьба авто
ра за политические права заключенных и свободу вероисповедания. 
Организация движения в Израиле и США в защиту автора. Освобож
дение (18 февр. 1981).

4354. Пенсон Б.С. Нетуристский маршрут // Сион. 1979. № 30. 
С. 56-84.

1963—1976. Жизнь в Риге, занятия живописью. Арест по ложному 
обвинению в уголовном преступлении. Заключение в тюрьме, отправ
ка в лагерь. Досрочное освобождение (1966). Участие автора в подго
товке акции по угону самолета в Ленинграде для выезда в Израиль 
(«Самолетное дело», июнь 1970). Арест, суд, приговор. Отбывание на
казания в Дубравном лагере (Дубравлаге, Мордовия). Солагерники
B. М.Чорновил и В.С.Стус. Лагерный режим. Отправка автором со
вместного с Чорновилом письма в Израиль о положении политзаклю
ченных в СССР, его публикация в журнале «Континент». Ведение 
следствия КГБ. Заключение автора в тюрьмах Риги, Москвы, Саран
ска.

4355. Рам Ц. Цофе // Мой путь в Израиль. Тель-Авив, 1977.
C. 251-373.

1916—1970. Еврейское воспитание в детские годы в Одессе. Само
убийство отца. Одесса как еврейский центр: женская гимназия Жабо- 
тинской-Копп, детский сад Гальперина, гимназия «Тарбут», кинофаб
рика «Мизрах», еврейское музыкальное общество «Хазомир», Брод
ская синагога. Выступления поэта Х.Н.Бялика. Разрушение еврейской 
национальной культуры в Одессе. Участие автора в детском сионист
ском движении «Ашомер Ацаир» («Хашомер хацаир») («Молодой 
страж»), цели движения, его состав и методы работы. Характеристика 
сионистского движения (1928—1929), московский «гдуд» (полк), его 
организатор И.Шрифте. Гибель невесты автора А.Кимельфельд. Арес
ты автора, лагеря, ссылки (1929—1946, 1949—1954). Сокамерник по 
Алма-атинской пересыльной тюрьме М.С.Невельсон (Ман), зять 
ЛД.Троцкого. Реабилитация. Семейная жизнь. Эмиграция в Израиль 
(1970). В тексте — отрывки из дневника дочери А.Рам.

4356. Рубин А. Страницы пережитого // Мой путь в Израиль. 
Тель-Авив, 1977. С. 84—250.

1941 — нач. 1970-х гг. Сведения о семье. Отношение к евреями со 
стороны немецких властей и местного населения в Белоруссии во 
время Великой Отечественной войны. Побег от облавы и из минского 
гетто. Жизнь в дер. Драбовщина. Антисемитизм в партизанских отря
дах. Освобождение Белоруссии (1944). Учение автора в ремсленном 
училище и работа на военном заводе. Поступление в Минский инсти
тут физкультуры с разрешения директора завода. Арест по обвинению 
в самовольном уходе с военного производства (1946), Минская город

588



ская, Оршанская пересыльная тюрьмы. Бунт против власти уголовни
ков. Лагерь на ст. Яя Кемеровской обл., состав заключенных, условия 
труда, быта, произвол администрации. Освобождение, восстановление 
в институте. Разгул антисемитизма в стране. Сионистская деятель
ность автора. Слежка, арест (1958). Методы ведения следствия (1959). 
Дубравный лагерь (Дубравлаг) в Мордовии. Разжигание администра
цией национальной розни в лагере. Чтение автором книги Л.Юриса 
«Исход» об эмиграции евреев в Палестину. Освобождение (1966). Ре
абилитация. Возвращение к сионистской деятельности. Допросы в 
КГБ. Хлопоты об отъезде в Израиль. Эмиграция.

4357. Рубин В.А. Дневники; Письма / Подгот., публ., примеч. и 
предисл. И.Рубиной; Науч. ред. Л. Дымерская-Цигельман. — Иеруса
лим, 1988. — (Б-ка Алия; № 124). — T. 1: Дневники, 1962—1972. — 
287 с.: ил. Т. 2: Дневники, 1972—1981. — 411 с.: ил.

Автобиографические сведения. Семья, отец А.И.Рубин, философ, 
переводчик. Вступление автора добровольцем в народное ополчение 
(июль 1941), участие в сражении под г. Ельней (Смоленская обл.), ок
ружение противником, плен. Бегство из плена, отправка на фронт, 
госпитализация после обморожения ног (нач. 1942). Исключение из 
Томского артиллерийского училища как бывшего пленного, пребыва
ние на принудительных работах в спецлагере на ст. Узловая (Москов
ская обл.) (1942—1944), освобождение по болезни. Работа после окон
чания исторического факультета Московского университета референ
том по китайской литературе в Фундаментальной библиотеке общест
венных наук АН СССР, научным сотрудником Института востокове
дения АН СССР. Научные поиски, планы работы по проблемам сино
логии и философии, размышления над прочитанными книгами, впе
чатления от просмотренных спектаклей, кинокартин, путешествий по 
стране и за рубежом, встреч с различными людьми. Друзья: профессо
ра А.И.Неусыхин, Ю.Я.Мошковская, Н.И.Конрад, Н.В.Цыбульников 
и др. Участие автора, члена Московской Хельсинкской группы, в пра
возащитном движении в связи с процессами А.И.Гинзбурга, Ю.Т.Га- 
ланскова и др., подписание коллективных писем в защиту А.И.Солже
ницына, А.Д.Сахарова, А.Н.Твердохлебова, Ю.Ф.Орлова, С.А.Ковале- 
ва. Начало борьбы за право советских евреев на эмиграцию в Израиль 
после отказа властей в разрешении на выезд туда автора. Встречи с за
падными журналистами, зарубежными делегациями, составление об
ращений и открытых писем «отказников», участие в организации де
монстраций, голодовок. Попытка властей осудить автора за тунеядст
во. Создание в США международного комитета в защиту автора, борь
ба профессуры и студенчества Колумбийского университета за его 
право выезда из СССР. Эмиграция (1976). Жизнь с женой И.М.Ак- 
сельрод в Израиле, преподавание истории и философии Китая в Ие
русалимском университете (1976—1981).

4358. Рутман Р.Ш. Уходящему — поклон, остающемуся — братст
во и НЖ. 1973. № 112. С. 284-297.

Конец 1960-х — нач. 1970-х гг. Настроения московской еврейской 
интеллигенции в связи с разрешением выезда в Израиль. Пробужде
ние национального самосознания. Рост сионистского движения.
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4359. Фульмахт В. Первый учитель: Из воспоминаний // В отказе. 
Израиль, 1986. С. 23—30.

1969. Первый ульпан для изучения иврита в Москве, причины и 
цели его создания. Преподаватель Э.М.(Моше) Богуславский, ученики.

4360. Шескин М.Я. Мой долгий путь в Иерусалим. — Иерусалим: 
R.Portnoj Publ. House, 1980. — 160 с.: ил.

То же [отр.] Еврейский легион // НЕС. 1983. № 7. С. 16—19, 50.
1905—1980. Родословная. Детство в Вильно. Владение и управле

ние картонной фабрикой в м-ке Олькеники Трокского уезда Вилен
ской губ. Посещение Вильно сионистскими лидерами Т.Герцлем 
(1903) и В.Е.Жаботинским (1910). Поездка отца в Палестину в составе 
российской сионистской организации (1911). Учение автора в гимна
зии в Вильно и 12-й гимназии в Петербурге. Сотрудничество с моло
дежным отделом группы Г.В.Плеханова «Единство» и сионистской ор
ганизацией «Гехавера». Подготовка 1-го Всероссийского еврейского 
съезда (1917). Убийство М.С.Урицкого. Учение в Высшей технической 
школе в Шарлоттенбурге (Германия), Сорбонне (Франция) и Колум
бийском университете в Нью-Йорке (1919—1930). Назначение гене
ральным консулом Гондураса в Польше, спасение беженцев из Гер
мании. Деятельность в качестве командующего военными силами си
онистской организации «Брит гахаял» в Польше (1933). Занятие части 
Польши советскими войсками. Арест автора сотрудниками НКВД, 
тюрьма Лукишки в Вильнюсе, Печорлаг (1940—1941). Провал проекта 
организации Еврейского легиона в составе польской армии ген. В.Ан- 
дерса. Служба автора в 9-й дивизии польской армии, перевод квар
тирмейстером в г. Пехлеви (Иран), командировка в Палестину (1942). 
Работа директором муниципальной конторы в Тель-Авиве (1945). 
Сбор средств в Латинской Америке для военных организаций Израи
ля, распространение там государственных облигаций Израиля (1948— 
1955). Переселение в Израиль, работа консультантом у министра ту
ризма.

4361. Шур Г.З. В Потьме: Рассказывает б. лагерник Гилель Шур / 
Записал Ю.Чикарлеев. // Посев. 1973. № 4. С. 22—27.

Авг. 1970—1972. Арест в Кишиневе по делу «ленинградских само- 
летчиков». Суд, приговор к 2-м годам заключения строгого режима. 
Лагерь в Потьме Мордовской АССР. Группы заключенных, их объ
единения по политическим мотивам: националисты А.У.Бабаян, 
Д.Н.Квецко, правозащитники Ю.Т.Галансков, Г.Гаврилов, С.Д.Хоха- 
ев, социал-христиане И.Н.Викторов и др. Лагерный режим, больница. 
Освобождение, подача документов на выезд в Израиль.

4362. Щаранский А.Б. Он воевал за всех; Алия // ДД. 1990. N9 73. 
С. 117—119; 1991. № 78. С. 95—11. — Отр. из кн. авт. «Не убоюсь зла» 
(М., 1991).

То же [полный текст]. Не убоюсь зла. — М., 1991. — 386 с.: ил.
1970-е гг. — 1985. Участие автора в движении советских евреев за 

право выезда в Израиль. Составление списка евреев, получивших 
отказ в выезде, передача их за рубеж. Контакты и связи с иностран
ными корреспондентами и дипломатами, письма и обращения к Кон
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грессу США и президенту Д. Картеру, к лидерам коммунистических 
партий Франции и Италии Ж.Марше, Э.Берлингуэру, передача им 
информации о фактах нарушения прав человека в СССР. Арест 
(1977). Лефортовская тюрьма, следователи: В.И.Володин, А.С.Солон- 
ченко, АВ.Черныш, методы следствия. Судебные заседания в Верхов
ном суде РСФСР. Отказ автора от адвоката. Выступление на суде с 
опровержением предъявленных обвинений. Приговор по обвинению 
во враждебной деятельности против СССР и в шпионаже. Пребыва
ние во Владимирской, Чистопольской тюрьмах, в Пермском лагере. 
Конфликты с тюремной и лагерной администрацией, наказания за на
рушение режима содержания. Голодовки в знак протеста. Деятель
ность жены автора Н.Штиглиц за рубежом в защиту мужа. Освобож
дение под давлением мировой общественности, лишение советского 
гражданства, высылка из СССР1.

4363. Яннай (Янкелевич) Я. Операция «Бриха»: (Отр. из кн. «Муль
ка») / Пер. С.Рузер // ДД. 1990. № 73. С. 210—221: портр.

1946. Организация группой латышских сионистов (Вильнюсским 
отделением организации «Бриха») тайной переброски евреев из Виль
нюса в Израиль через Польшу. Участники группы М.Иоффе, Л.Мен
дель, Х.Сар, автор и др.

ЦЕРКОВЬ
См. также №№ 3982, 3983, 4052, 4081

4364. Дневник очеввдца // ВРХД. 1976. № 117. С. 48—57.
23 марта 1923 — 20 мая 1924. Жизнь монахов Козельской Введен

ской Оптиной мужской пустыни Калужской губ., превращенной в 
краеведческий музей, работа их музейными сторожами, труд в сель
скохозяйственной артели, в мастерских кустарных промыслов. Музей
ные работники. Церковные службы в Казанском соборе, священники. 
Выселение монахов, опечатание церкви и колокольни.

4365. Пасхальная ночь в 1984 в Сергиевом Посаде // ВРХД. 1984. 
№ 142. С. 56-58.

Праздничное богослужение в Троице-Сергиевой лавре в Загорске 
(Сергиевом Посаде) Московской обл. Присутствие в церкви группы 
молодежи, беседа с ними о религии и вере.

4366. Судьба воронежских святынь // ПР. 1948. № 15. С. 7—8. — 
Подпись: Воронежец Виктор В.

1929—1941. Последние богослужения в Благовещенском Митрофа
новом мужском монастыре в Воронеже. Погромная деятельность 
«Союза безбожников». Дальнейшее запрещение богослужений, вскры
тие мощей св. Митрофания, уничтожение монастырского собора, цер-

1 Аннотация составлена по изд.: М., 1991. 
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квей и закрытие оставшихся. Разрушение города во время бомбарди
ровок в Великую Отечественную войну.

4367. А.Б. Это было Ц РМ. 1969. 17 апр. (№ 2734). С. 6.
Весна 1921. Празднование Пасхи в Петрограде. Организация на

стоятелем Спасо-Преображенского собора священником Михаилом 
передач заключенным в тюрьму. Причащение заключенных в тюрьме 
священником Введенским.

4368. Айзенштат Я.И. Два сапога пара // Континент. 1987. № 54. 
С. 305-313.

1970-е — 1980-е гг. Знакомство с начальником отдела снабжения 
Московской патриархии. Рассказы его о членах Синода, их сотрудни
честве с ЦК КПСС и КГБ. Участие Л.И.Брежнева в судьбе патриарха 
Пимена (С.М.Извекова). Система обслуживания Московской патри
архии.

4369. Алексей, иеромонах. Записки о жизни в Оранском Богоро
дицком первоклассном монастыре в 1918 г. // PB. 1988. № 42. 
С. 208-216.

Обстановка в Оранском Богородицком монастыре Нижегородской 
губ. в связи с террористическими актами против В.И.Ленина и 
М.С.Урицкого. Постановление властей о национализации церковных 
и монастырских земель, протест руководства епархии. Арест архим. 
Августина и епископа Балахнинского Лаврентия (Князева) губерн
ским комиссаром по делам церкви Ю.С. Карповым. Обвинение их в 
контрреволюционной деятельности, предание суду революционного 
трибунала, расстрел (июль — авг. 1918).

4370. Андреев И.М. Катакомбная церковь: Докл. проф. И.М.Анд- 
реева, прочит. 17 июня [1950 г.] в Лейквуде (Н.Дж.) [Нью-Джерси] и 
запис. одним из слушателей // ПР. 1950. № 13. С. 2—4, 9.

Др. публ. Заметки о катакомбной церкви в СССР // ПР. 1947. 
№ 146. С. 4-10*; РМ. 1947. № 30.

1927—1941. Декларация главы Русской православной церкви мит
рополита Сергия (И.Н.Страгородского) о признании советской власти 
(авг. 1927), участие автора во встрече с ним в составе делегации про
тестующих ленинградских иерархов (нояб. 1927). Катакомбные бого
служения в Соловецком лагере (1928—1932), в Ленинграде и других 
местах.

4371. Андреев И.М. Путешествие в Саров и Дивеево в 1926 г. // 
ПР. 1947. № 16. С. 9-12.

Посещение автором Темниковской Саровской Успенской мужской 
пустыни (Тамбовская обл.) и Серафимо-Дивеевского Троицкого жен
ского монастыря (Нижегородская обл.). Достопримечательности мо
настырей. Влияние паломничества на жизнь автора в дальнейшем. 
Судьба Саровской обители и Дивеевского монастыря в советское 
время.

4372. Андреев Н.Е. «Высокий дом Господь себе построил»: (Отр. 
из мемуаров) // РМ. 1984. 19 июля (№ 3526). С. 13: ил.
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1916, 1926. Плавание в детстве и юности по Ладожскому озеру. 
О-ва Коневиц и Валаам. Посещение Коневского Рождественского и 
Валаамского Спасо-Преображенского монастырей Выборгской губ. 
Местоположение Валаамского монастыря. Порядки в монастыре, бо
гослужение, монастырский хор. Туристы в монастыре. Поездки по 
островам, посещение скитов. Иеромонах Ефрем, бывший духовник 
вел. кн. Николая Николаевича. Священник Г.С. Петров.

4373. Арцыбушева Т.А. Записки Т.А.Арцыбушевой (монахини Таи
сии) И Минувшее. 1990. Вып. 9. С. 106—147.

То же Ц Минувшее. М., 1992. Вып. 9.
1916—1930. Религиозное воспитание в детстве. Посещения Зоси

мовой пустыни (Троице-Одигитриевский монастырь Верейского уезда 
Московской губ.), наставничество старца Алексия (Ф.А.Соловьева- 
Михайлова). Брак с С.П.Арцыбушевым (1916), жизнь в с. Дивееве Ар- 
датовского уезда Нижегородской губ. Переезд к родителям в Елец 
(1921). Смерть мужа и отца. Архим. Данилова монастыря в Москве 
Серафим (Г.Ю.Климков), принятие его духовного руководства (1924). 
Тайный постриг в монахини (1925). Жизнь в Дивееве, приезд священ
ника Серафима (Н.И.Звездинского), духовное общение с ним. Цер
ковный быт, судьбы Серафимо-Дивеевского Троицкого женского мо
настыря Ардатовского уезда Нижегородской губ. и Темниковской Са
ровской Успенской мужской пустыни Темниковского уезда Тамбов
ской губ.

4374. Бельденинов С.И. Свете тихий: (Из дневника исследовате
ля) И РвА. 1958. № 1 (84). С. 14-19.

Лето 1930. Участие в проведении трасс в составе 7-й изыскатель
ной партии Управления Уссурийской ж.д. на ст. Шмаковка в бухте 
Ольга (Приморье). Впечатления от посещения разрушенного Свято- 
Троицкого Никольского монастыря. Старообрядческое сел. Дружки.

4375. Булгаков В.Ф. Как умирают за веру // СЗ. 1929. № 38. 
С. 189—223.

1919. Участие от имени Объединенного совета религиозных общин 
и групп в качестве эксперта в советских судах по делам об отказах от 
военной службы по религиозным убеждениям. Свидетельства о смерти 
«отказников»-крестьян.

4376. Василий, архиепископ. Из воспоминаний архиепископа Васи
лия о соборе 1971 г. Ц ВРХД. 1986. № 147. С. 210-235.

28—31 мая 1971. Московский церковный собор. Выступление ав
тора на предсоборном совещании по вопросу об единой кандидатуре 
патриарха и открытом голосовании при его избрании и о «Постанов
лении о приходах 1961 г.». Встречи и беседы в период работы церков
ного собора с архиепископами Иркутским и Читинским Вениамином 
(С.В.Новицким), Рижским и Латвийским Леонидом (Л.Л.Поляковым), 
Уфимским Иовом (В.А.Кресовичем), Омским Андреем (Е.А.Сухенко), 
Саранским Феодосием (Дикуном), митрополитами Алма-Атинским и 
Казахстанским Иосифом (И.М.Черновым), Ярославским Иоанном 
(К.Н.Вендландом), епископом Свердловским и Курганским Климен
том (А.А.Перестюком). Присутствие на соборе старообрядческого ар- 
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хиеп. Павла (П.К.Мишанина). «Послание собора ко всем чадам рус
ской православной церкви».

4377. Введенский А.И. На передовых позициях: (Отр. из дневника 
Александра Введенского) // ВРСХД. 1927. № 6. С. 13—15.

1926. Путевые заметки о поездке по православным епархиям с 
целью определения состояния «обновленческого» движения внутри 
русской православной церкви. Посещения Пскова, Великих Лук, Нов
города, Козельска, Борисоглебска, Сталинграда, Саратова, Саранска, 
Казани, Нижнего Тагила, Шадринска, Кургана, Петропавловска, Вла
дивостока. Богослужения в соборах, чтение лекций в приходах о сущ
ности «обновленческого движения». Сторонники «обновленчества» и 
его противники. Террористические акты последователей патриарха 
Тихона (В.И.Белавина) против «обновленцев» во Владивостоке.

4378. Вероника, монахиня. Александро-Невская лавра перед раз
громом И ПР. 1949. № 8—9. С. 13—15.

1920—1930-е гг. История Александро-Невской лавры до револю
ции, роль старцев. Жизнь автора в лавре, общение с монахами, архи
мандритом, верующими. Политика советской власти в отношении 
лавры, состояние ее церквей, святынь, положение обитателей. Изъя
тие жилых помещений у монахов (1923), закрытие церквей (1925— 
1936).

4379. Вероника, монахиня. Воспоминания монахини Вероники 
(Котляревской). — Сан-Франциско: Газ. «Русская жизнь», Б.г. — 44 с.

1890-е гг.— 1932. Детские и юношеские годы в Москве. Пробужде
ние религиозных чувств, первое причастие. Пострижение в монахини 
после смерти мужа. Встреча с оптинским старцем Анатолием (А.А. По
таповым) (1911—1912). Келейничество у схимника Серафима, история 
его пострига. Гонения советских властей на церковь. Монастыри и 
церкви в Ленинграде и его окрестностях (1920-е — нач. 1930-х), их 
быт, духовная жизнь, настоятели. Движение «живоцерковников», «ио
сифлян», их разногласия с митрополитом Сергием (И.Н.Страгород- 
ским) и другими церковными деятелями. Арест автора, заключение в 
лагерь (1932).

4380. Виноградов С.А. Религиозные подвижники 1918 года: (Из 
моек, воспоминаний) // Сегодня. 1937. 25 апр. (№ 113). С. 4.

То же // НРС. 1937. 25 июля (№ 8939).
Крестный ход в Москве на Красной площади во главе с патриар

хом Тихоном (В.И.Белавиным) 9(22) мая 1918 г. Популярность пропо
ведей священников. Присутствие автора на проповедях в Зачатьев
ском женском монастыре на Остоженке, в церкви св. Тихона Чудо
творца на Арбатской площади, в Храме Христа Спасителя. Участие 
вместе с В.М. и Ап.М. Васнецовыми, И.Э.Грабарем, А.В.Щусевым и 
др. в Художественной комиссии по сохранению росписи Храма Хрис
та Спасителя.

4381. Винс Г.П. [Воспоминания и дневниковые записи] // 
Винс Г.П. Верные до конца. Б.м., Б.г. С. 4—39.

594



1930—1937, май 1966—март 1969. Жизнь с родителями в Бийске 
(Алтай), Новосибирске, Омске. Проповедническая деятельность отца, 
П.Я.Винса — участника братства евангельских христиан-баптистов. 
Посещение молитвенных домов. Дневниковые записи о пребывании 
автора в Лефортовской тюрьме, в таежном лагере «Чапечанка» на бе
регу Камы и в лагере «Анюша» (Западный Урал). Заключенные бап
тисты Ф.В.Маховицкий, Б.Дженгетов и др. Освобождение.

4382. Войтовецкий И. Храм // Посев. 1974. № 1. С. 45—47.
1941—1945. Воспоминания детства. Эвакуация в Троицк (Урал). 

Жизнь у местной жительницы Д.Монетовой, беседы с ней о религии. 
Рассказы ее о жизни до революции, строительстве монастырей и цер
квей, их закрытие и осквернение в советское время, методы антирели
гиозной пропаганды. Спасение Монетовой имущества одной из цер
квей, сбор верующими средств для ее восстановления.

4383. Волков А. Вскрытие мощей преподобного Сергия Радонеж
ского И Надежда. 1981. № 5. С. 272—289.

11 апр. 1919, 1941. Процедура вскрытия мощей преп. Сергия Радо
нежского в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, по рассказам 
иеромонаха Иосафа. Охрана лавры вооруженными красноармейцами 
и курсантами. Подписание протокола о состоянии мощей представи
телями власти и общественных организаций. Молебны перед ворота
ми лавры протоиерея А. П. Константиновского. Открытие лавры на 
следующий день для пропуска богомольцев. Установление постоянно
го поста охраны. Эвакуация ценностей музея лавры и запечатанной 
раки с мощами в Сибирь в начале Великой Отечественной войны. 
Сведения о снятии печатей после возвращения раки в Москву и пере
дачи ее в ведение Патриархии.

4384. Гагарина-Арсеньева В. Староверческий Амбургский скит // 
ПР. 1951. № 9. С. 5-7.

1931. Поездка в Амбургский скит в р-не Онежского тракта. Путе
вые впечатления во время плавания на пароходе от Архангельска к 
устью Двины. Посещение поселка староверов, трудности пути. Обита
тели поселка, их быт, традиции, условия выживания.

4385. Гендрикс П. Пасха в Москве / Запись иеромонаха Диони
сия И ПН. 1938. 24 июля (№ 6328). С. 5.

1938. Поездка автора, директора городской гимназии в Дордрехте 
(Голландия) в Москву. Присутствие на церковных службах на Страст
ной неделе и в Пасхальную ночь. Беседа с секретарем Московской 
патриархии архиеп. С.Димитровским. Гонения на церковь, закрытие 
церквей в Москве.

4386. Горячева Т.М. Из писем к духовному брату // Грани. 1982. 
№ 123. С. 166-189.

Янв.—июнь 1979. Посещение женского Пюхтицкого монастыря 
(Эстония), Псково-Печорского монастыря и Спасо-Преображенской 
пустыни (Псковская обл). Монастырские службы, правила монашес
кой жизни. Общение с монахинями и паломницами. Разговор с пе
чорским старцем, его наставления, впечатление от его личности.
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4387. Дионисий (Лукин), епископ. Страстная неделя и Пасха в Со
ветской России И РМ. 1976. 22 апр. (№ 3100). С. 9.

1960- е гг. Прибытие автора в Москву из Голландии с группой гол
ландских туристов. Поездка в г. Александров (Владимирской обл.) к 
своему духовнику. Участие в патриаршем богослужении в Москве. 
Посещение священника Андрея Расторгуева, богослужение в храме 
Воскресения Славущего в Сокольниках. Празднование Пасхи. Отъезд 
в Голландию.

4388. Днепров Н. Смоленский Успенский собор: (Воспоминания 
годов лихолетья) // ПР. 1953. № 18. С. 3—7.

1918—1941. Кафедральный Успенский собор в Смоленске, его ар
хитектура, окружающие здания, интерьер, хор, священнослужители. 
Протесты епископа Вяземского Макария (М.Гнеушева) против изъя
тия церковных ценностей, его расстрел. Епископы-«обновленцы» в 
период церковного раскола (30-е годы). Организация антирелигиозно
го музея в соборе (1935). Возобновление богослужений в начале не
мецкой оккупации (1941).

4389. Днепровский. Памятная записка г-на Днепровского, одного 
из церковных старост г. Иркутска // Штандарт. 1941. № 30/31. С. 11 — 
12. — Доп.: Михайлова А. Из моих воспоминаний // Там же. С. 9—10.

Янв. 1921. Вскрытие советскими властями мощей святителя Инно
кентия в Вознесенско-Иннокентиевском монастыре в Иркутске, их 
состояние, поклонение верующих. Отправка мощей в Москву.

4390. Дудко Д.С. Двойное течение / Дроздов Дм. // PB. 1979. № 6. 
С. 15-49.

1920-е — 1950-е гг. Детство, семейная атмосфера. Принятие сана 
священника. Арест, заключение в лагерь. Жизнь среди заключенных, 
пути прихода их к вере, принятие православия людьми других вероис
поведаний. Размышления автора о гонениях на церковь и верующих 
после революции, об утверждении идеологии безбожия. Тайная дея
тельность церковнослужителей в годы сталинского режима, их судьба. 
Эпизоды влияния веры на психологию и поведение людей.

4391. Дудко Д.С. Крещение на Руси: (Из дневника священника) // 
ВРХД. 1976. № 117. С. 188-208.

1961— 1974. Поведение взрослых и детей во время крещения, бесе
ды с прихожанами. Мнение о необходимости обряда крещения в 
жизни человека.

4392. Елевферий, митрополит. Неделя в патриархии: Впечатления и 
наблюдения от поездки в Москву. — Париж: Православ. изд-во, 
1933. — 158 с. — Прил.: Разбор постановления группы ярославских 
иерархов об отложении от заместителя митрополита Сергия.

1928. Поездка из Литвы в Москву для доклада в Московской пат
риархии о польских церковных делах. Проживание в здании патриар
хии в Сокольниках. Быт и служение заместителя патриаршего местоб
люстителя митрополита Сергия (И.Н.Страгородского), управляющего 
Московской епархией архиеп. Филиппа (Гумилевского), правителя 
дел Синода Волоколамского епископа Питирима (К.В.Нечаева). Учас
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тие в заседаниях Синода, служба в церквях, посещение могилы патри
арха Тихона, церквей Донского и Данилова монастырей, встреча со 
священнослужителями — бывшими узниками Соловецкого лагеря. 
Знакомство с состоянием церковных дел в СССР.

4393. Захаров А.И. Светильники во мраке: (Из жизни духовенства 
в концлагерях Сов. Союза) // ПР. 1950. № 15. С. 12—14.

1930-е гг. Работа автора на лесоразработках в Свирьском лагере. 
Лагерный режим. Положение заключенных-священнослужителей и 
женщин-монахинь, их труд в лагере, пастырская деятельность среди 
заключенных. Политика властей в отношении бывших священнослу
жителей, их расстрелы по решениям «троек» НКВД.

4394. Иванов П.К. Епархиальный съезд в Москве для выборов чле
нов собора 1923 г. // Путь. 1925. № 1. С. 139—147.

Участие автора — провинциального священника в выборах членов 
Всероссийского Поместного собора. Активность на съезде «Живой 
церкви», один из основателей этой церкви, ответственный руководи
тель съезда прот. В.Д.Красницкий. Речь митрополита Антонина 
(А.А.Грановского). Выступления против «живоцерковников» Д.И.Бо
голюбова и других провинциальных священников.

4395. Ионов А. Записки миссионера: (Псков, миссия) // ПР. 1982. 
№ 22. С. 9-11; № 23. С. 7-10.

18 авг. 1941 — февр. 1944. Прибытие с группой православных свя
щенников из Риги в Псков по указанию экзарха Латвии и Эстонии 
митрополита Сергия (Воскресенского) для восстановления церковной 
жизни в северо-западных областях СССР, оккупированных немецки
ми войсками. Состояние соборов и церквей. Первые богослужения в 
Псковском кремле священника С.Е.Народа. Интернирование миссио
неров вместе с мужским населением города в один из лагерей под 
Псковом в связи с расстрелом немецких постов, последующее осво
бождение. Миссионерская деятельность автора в г. Острове: восста
новление и освящение церквей, богослужения, проповеди, беседы с 
прихожанами, организация Евангельского кружка, «Русского Красно
го Креста». Опека лагеря военнопленных. Отношение немцев к веру
ющим. Отказ автора подчиниться немецкой директиве о празднова
нии Рождества Христова по грегорианскому календарю.

4396. Коварская В. Зимним днем // НРС. 1962. 24 янв. (bfe 17852). 
С. 4.

1918. Празднование семьей автора Рождества в Одессе.

4397. Краснов-Левитин А.Э. Лихие годы, 1925—1941: Воспомина
ния. — Paris: YMCA-Press, 1977. — 460 с.

То же [отр.] Передвижной театр Гайдебурова // Грани. 1976. 
№ 100. С. 410-423.

Нач. 1920-х гг. — 1941. Родословная автора, отец — Э.ИЛевитин, 
уполномоченный ВСНХ Петроградского окр., мать — Н.В.Мартынов- 
ская, актриса Общедоступного театра П.П.Гайдебурова. Детство в 
Петрограде. Увлечение религией, посещение церковных служб, побеги 
из дома в монастыри, жизнь в Макарьеве кой пустыни Нижегородской 
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губ. Сведения о 96-ти действующих петроградских церквях, богослу
жение в некоторых из них, прихожане. Характеристика церковных де
ятелей 20—40-х годов: патриарх Московский и всея Руси Сергий 
(И.Н.Страгородский), будущий патриарх (с 1945) Алексий I (С.В.Си- 
манский), митрополит Ленинградский Иосиф (И.С.Петровых), епи
скопы: Ладожский Венедикт (В.В.Плотников), Петергофский Нико
лай (БД.Ярушевич), Приамурский и Благовещенский Иннокентий 
(И.В.Солодчин). Декларация Синода от 18 мая 1927 г., регламенти
рующая взаимоотношения церкви и государства в СССР, церковный 
раскол. «Иосифлянское» движение. Митрополит Ленинградский Сера
фим (Л.М.Чичагов), его борьба с расколом. «Обновленческое» движе
ние, его направления, глава «обновленческой» Ленинградской епар
хии митрополит Ленинградской и Северо-Западной обл. Вениамин 
(В.А.Муратовский). Руководители «обновленчества»: митрополит
A. И.Введенский, епископ Гдовский Николай (Н.Ф.Платонов) и др. 
«Живая церковь», ее руководитель священник В.Д.Красницкий. Сек
тантское движение. Союз евангельских христиан, посещение автором 
проповедей его руководителя И.С.Проханова. Гонения на священни
ков. Увлечение автора театром. Посещение в детстве Общедоступного 
театра П.П.Гайдебурова и Н.Ф.Скарской в Петрограде, история его 
создания, спектакли. Характеристика Гайдебурова как актера и режис
сера, его система сценического искусства. Последние годы жизни 
Гайдебурова и Скарской. Ленинградские театры конца 30-х гг. Театр
B. Э.Мейерхольда в Москве, постановки: «Горе от ума», «Лес», «Реви
зор», «Дама с камелиями». Личность Мейерхольда, сведения о гибели 
его и З.Н.Райх. Театр А.Я.Таирова, актриса А.Г.Коонен. Театр «Сем- 
перанте» А.В.Быкова. Студия Ю.А.Завадского. Чтение автором фило
софской и религиозной литературы, его философские, политические и 
религиозные взгляды. Учение в Педагогическом институте им.
А.И.Герцена. Преподавание литературы в общеобразовательной 
школе. Занятия в аспирантуре Ленинградского научно-исследователь
ского института театра, музыки и кинематографии, научный руково
дитель С.СДанилов, профессора С.С.Мокульский, М.В.Серебряков. 
«Вторники» в институте, доклады театральных деятелей Н.П.Акимова,
C. М.Михоэлса. Начало Великой Отечественной войны.

4398. Крюков П. Не надо: (Из записей подпольника) // ДО. 1927. 
№ 3. С. 21-22.

Март 1923. Командировка агента ГПУ священника Калиновского 
от имени ВЦУ (Всероссийского церковного управления) в Севасто
поль с заданием дискредитировать и принять репрессивные меры про
тив сторонников патриарха Тихона. Действия агента, протест верую
щих. Попытка автора расправиться с Калиновским, бегство последне
го.

4399. Кусаков Н. Дивеево и Саров в 1927 г. // ПР. 1953. № 14. 
С. 5-9.

Весна—сент. 1927. По воспоминаниям богомольца, посетившего 
Темниковскую Саровскую Успенскую мужскую пустынь (Тамбовская 
обл.) и Серафимо-Дивеевский Троицкий женский монастырь (Ниже
городская обл.). Закрытие Саровской пустыни, по рассказам очевид
цев. Существование Дивеевского монастыря как трудовой общины. 
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Занятие монахинь сельскохозяйственным и швейным трудом, художе
ственным промыслом, работа в больнице. Монастырская жизнь, бого
служения, церковное пение. Паломничество богомольцев в Саров и 
Дивеево. Известие о закрытии Дивеевского монастыря.

4400. Кускова Е.Д. Около св. Анны Кашинской // ПН. 1929. 5 мая 
(№ 2965). С. 3.

Янв.—май 1922, 1923. Пребывание в ссылке в г. Кашине Тверской 
губ. Уклад жизни местных жителей, почитание ими св. Анны Кашин
ской. Волнения в городе в связи с предстоящим изъятием церковных 
ценностей, его проведение после празднования Пасхи, разговор авто
ра по этому поводу с председателем местной ЧК. Рассказ о событиях 
в Кашине Н.В.Чайковскому в Берлине, его реакция.

4401. Л.Н.Л. Сорок лет спустя: Полет из Парижа в Москву (с цер
ковной точки зрения). — Париж: Изд. «Хроники жизни Русской пра
вославной церкви в Западной Европе», 1960. — 66 с.

3—19 июля 1959. Поездка в Москву автора — священника Русской 
православной церкви за рубежом и члена Западноевропейского экзар
хата, по приглашению патриарха Алексия I и митрополита Крутицко
го и Коломенского Николая (Б.Д.Ярушевича). Внешний облик и ар
хитектура Москвы и окраин, Московский Кремль. Впечатление от 
встречи с митрополитом Николаем в Московской патриархии. Рези
денция патриарха Алексия I в Чистом переулке. Патриаршее подворье 
Троице-Сергиевой лавры в Переделкине, его история. Посещение 
московских соборов, церквей, монастырей: Московского Богоявлен
ского патриаршего кафедрального собора в Елохове, церкви Воскресе
ния Славущего в Сокольниках, церкви св. Иоанна-воина на Якиман
ке, Всех скорбящих радости на Ордынке, Донского и Новодевичьего 
монастырей и др. Участие в богослужении в церкви св. Петра и Павла 
в Лефортове совместно с настоятелем прот. Матвеем (М.С.Стадниц- 
ким). Дом семьи автора на территории бывшего Александровского 
женского института на Божедомке. Встреча с родными. Поездка в Ле
нинград, посещение Александро-Невской лавры, Никольского собора. 
Праздник в честь преп. Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой 
лавре. Отъезд в Париж.

4402. Левитин-Краснов А.Э. В поисках нового града: Воспомина
ния. Ч. III. — Тель-Авив: Круг, 1980. — 411 с. — В прил.: Статьи ав
тора, опубликованные в «самиздате».

1956—1966. Освобождение из заключения, хлопоты о прописке и 
работе в Москве. Сотрудничество в «Журнале Московской патриар
хии», секретарь редакции А.В.Ведерников, сотрудники И.Н.Хибарин, 
А.Л.Казем-Бек. Работа в 116-й школе рабочей молодежи (1956—1959). 
Поездка в Куйбышев к архиеп. (затем митрополиту) Мануилу (В.ВЛе- 
мешевскому) и другу Б. М. Горбунову. Работа над «Очерками по исто
рии русской церковной смуты» (совместно с В.М.Шавровым), статья
ми «Победоносцевщина и ее значение в истории русской церкви», 
«Библиографические заметки», «Больная церковь», «Защита веры в 
СССР», «Час суда Божия», «Любовью и гневом». Оказание помощи 
слушателям духовных семинарий и духовных академий. Круг едино
мышленников: священники А.Мень, В.С.Рожков, С. Желудков, 
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Н.Эшлиман, Ф.Карелин, прот. В.Д.Шпилер. Д.С.Дудко, Г.П.Якунин, 
его мать К.И.Якунина, тетя автора Л.И.Здановская. Друзья Е.В.Бара
банов и Л.Л.Регельсон. Издание С.Желудковым журнала «В пути. 
Переписка ряда лиц по вопросам религии». Открытое письмо Эшли- 
мана и Якунина патриарху Алексию I (С.В.Симанскому), реакция на 
него церковных и светских властей, отклики за рубежом (1962—1966). 
Политика Н.С.Хрущева по отношению к церкви. Архиерейский собор 
в Троице-Сергиевой лавре как начало нового церковного устройства 
(1961). Богослов А.А.Осипов. Высшее духовенство: патриарх Алек
сий I (С.В.Симанский), епископ (затем патриарх) Пимен (С.М.Изве
ков), управляющий делами Московской епархии архиеп. (затем мит
рополит Рижский) Леонид (Л.Л.Поляков). Архиереи: архиеп. Ермоген 
(Е.С.Голубев), митрополит Нестор (Н.А.Анисимов), архиеп. Таллин
ский и Эстонский Алексий (А.М.Ридигер). Выступление патриарха 
Алексия I на Московском пленуме сторонников разоружения (1960). 
Отставка, болезнь и смерть начальника отдела внешних сношений 
Синода митрополита Николая (Б.Д.Ярушевича), новый начальник ар
хиеп. (затем митрополит) Никодим (Б.Г.Ротов). Смерть управляющего 
делами Московской епархии протопресвитера Н.Ф.Колчицкого. По
литика Русской православной церкви в отношении Вселенского собо
ра церквей (1962). В тексте — ответ автора на письмо архиеп. Киприа
на (М.В.Зернова) и др.

4403. Левитин-Краснов А.Э. Рук твоих жар (1941—1956). — Тель- 
Авив: Круг, 1979. — 478 с. — В прил.: Суровый спутник (Ф.М.Досто- 
евский).

Пребывание в Ленинграде во время Великой Отечественной 
войны. Мобилизация, инженерное училище, школа младших коман
диров, хозвзвод. Демобилизация по болезни. Голод, дистрофия. 
(1941 — март 1942). Жизнь в эвакуации: Вологда, Пятигорск, На
льчик, Баку, Ташкент, Томск, Ульяновск, Коканд. Рукоположение в 
диаконы в «обновленческой» церкви г. Ульяновска (февр. 1943), ис
полнение диаконской службы. Отречение автора от «обновленчества» 
(нояб. 1944). Обновленческая и каноническая церковь, их конфликт и 
воссоединение (1944). «Обновленцы»: первоиерарх А.И.Введенский, 
протопресвитер Григорий Брицкий, епископ Ташкентский и Среднеа
зиатский Сергий (С.ИЛарин). Руководители канонической церкви: 
митрополит (затем патриарх) Сергий (И.Н.Страгородский), патриарх 
Алексий I (С.В.Симанский), его окружение, архиеп. (затем митропо
лит Новосибирский) Варфоломей (С.Д.Городков), местоблюститель 
Московской патриархии Николай (Н.Ф.Колчицкий), епископ (затем 
архиеп.) Киприан (М.В.Зернов), митрополит Крутицкий и Коломен
ский Николай (Б.Д.Ярушевич). Взаимоотношения церкви и органов 
госбезопасности. Церковь и государство в военные годы, передача 
Троице-Сергиевой лавры во владение церкви. Послевоенная церков
ная жизнь. Совет по делам православной церкви, председатель Совета 
Г.Г.Карпов. Поведение церковных властей при поступлении автора в 
Московскую духовную семинарию (1946). Преподавание автором ли
тературы в средних школах и школе рабочей молодежи Москвы. Про
вал защиты диссертации в Государственном институте театрального 
искусства (ГИТИС). Арест (июнь 1949). Внутренняя тюрьма НКВД на 
Лубянке и Бутырская тюрьма. Сокамерники: Ю.АЛиницкий, С.В.Гру
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зинов, В.А.Красин, Ф.Э.Кример, С.С.Горелик, А.И.Рейнгольд и др. 
Лагпункты Ерцевского отделения Каргопольского лагеря Архангель
ской обл. в Красной Глинке, инвалидный лагерь в Гаврииловой Поля
не Куйбышевской обл., лагерь в р-не г. Салават Башкирской АССР. 
Работа автора фельдшером, лагерные врачи. Состав заключенных: уго
ловники, власовцы, верующие. Смерть отца (1955). Освобождение, 
снятие судимости (1956). Друзья: Ш.А.Кривой, Е.Л.Штейнберг,
B. М.Шавров, Б.М.Горбунов, И.Г.Бахта.

4404. М.В. В Понятаевской обители в начале революции: Рассказ 
монахини И ПЖ. 1959. № 5. С. 6—10.

1914—1918. По рассказу монахини Леснинского Богородицкого 
женского монастыря Константиновского уезда Седлецкой губ. Приезд 
части монахинь и детей монастырского приюта Леснинской обители в 
начале Первой мировой войны в Серафимо-Понетаевский Скорбя- 
щенский женский монастырь Арзамасского уезда Нижегородской губ. 
Устройство в монастыре после Октябрьского переворота приюта для 
детей. Работа монахинь нянями, условия их жизни. Заведующая при
ютом С.Ф.Шер, ее антирелигиозная пропаганда среди детей. Попытки 
автора приобщить детей к вере в Бога.

4405. Мария, сестра. Православное сестричество при московском 
храме Святой Софии / Предисл. Н.Шеметова // ВРХД. 1983. № 138.
C. 195—214. — В прил.: Биогр. данные о. А.Андреева, выдержки из 
писем сестры Марии.

1923—1929. Знакомство со священником Александром (А.А.Андре
евым) в Москве. Организация им православного сестричества при 
храме св. Софии (1924), деятельность сестер. Духовный облик Алек
сандра, влияние на автора в период ее жизни среди сестер. Арест свя
щенника.

4406. Марцинковский В.Ф. Записки верующего: (Из истории религ. 
движения в Сов. России (1917—1923)). — Прага: Авт. 1929. — 322 с.

То же. — Новосибирск, 1994; — СПб., 1995.
1900—1923. Жизнь в Москве, учение в Петербурге, работа учите

лем в гимназии (1907—1913). Участие в христианском студенческом 
движении, чтение лекций о религии в учебных заведениях Петербурга, 
Москвы, Киева, Одессы, Самары, проповеди среди крестьян. Отказ 
автора от военной службы во время Первой мировой войны по рели
гиозным убеждениям. Посещение Козельской Введенской Оптиной 
мужской (Калужская губ.) и Смоленской Зосимовой мужской (Влади
мирская губ.) пустыней (1914). Присутствие на 1-м Всероссийском 
Поместном церковном соборе в Москве (авг. 1917) как делегата от 
Тверской губ. Октябрьский переворот. Декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви (23 нояб. 1918). Религиозная деятель
ность автора в различных городах после переворота, в период Граж
данской войны в Поволжье (1918—1920). Участие на съезде христиан
ских студенческих кружков в Москве (1921). Арест (4 марта 1921), за
ключение в Таганской тюрьме. Работа в тюремной библиотеке, пропа
ганда Евангелия среди заключенных. Хлопоты представителей религи
озных обществ перед ВЦИК об освобождении автора. Освобождение 
(14 окт. 1921), отъезд за границу (20 апр. 1923).
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4407. Михаил, священник. Положение церкви в Советской России: 
Очерк бежавшего из России священника. — Иерусалим: Авт., 1931. — 
122 с.

1924—1929. Обвинение автора в возбуждении верующих против 
властей, арест, заключение в Бутырскую тюрьму, временное освобож
дение. Беседа с патриархом Тихоном (В.И.Белавиным). Положение 
церкви в СССР. Трехлетнее пребывание автора в Соловецком лагере. 
Ссылка. Послание автора к Русской православной церкви за рубежом 
об отношении к большевикам («Послание соловецких епископов»). 
Взаимоотношения церковных деятелей с советской властью, ГПУ. 
Митрополит Сергий (И.Н.Сграгородский), отношение к нему духо
венства.

4408. Никодимов И.Н. Воспоминание о Кие во-Печерской лавре. — 
Мюнхен: Ин-т по изуч. СССР, 1960. — 160 с. — (Исслед. и материа
лы; Сер. II).

1918—1940-е гг. Топографическое положение лавры. Внешний вид 
и внутреннее убранство церковных зданий и вспомогательных корпу
сов верхней лавры. Ближние и Дальние пещеры. Управление лаврой. 
Богослужения, панихиды, молебны, церковные праздники. Своеобра
зие лаврского пения. Хозяйственная жизнь, больницы и гостиница. 
Екклезиарх архим. Димитриан, настоятель лавры архим. Климент и 
его окружение, монахи, послушники, старцы. Убийство митрополита 
Киевского и Галицкого Владимира (В.Н.Богоявленского) вооружен
ной бандой (1918). Изъятие церковных ценностей советскими властя
ми (1921—1922). Экзарх Украины митрополит Киевский и Галицкий 
Михаил (В.Ермаков). Лавра при советской власти и в период немец
кой оккупации во время Великой Отечественной войны.

4409. Никон (Якимов). Впечатления очевидца // ВРХД. 1980. 
№ 132. С. 206-208.

1975—1979. Учение в Ленинградской духовной академии. Богослу
жения в академической церкви. Беседы с прихожанами, интерес мо
лодежи к церкви. Богослужебная практика автора в Троицком соборе 
Алексавдро-Невской лавры. Пострижение в монахи и первые службы 
в Жировицком Успенском монастыре (Гродненская обл.). Рукополо
жение в сан иеромонаха митрополитом Ленинградским и Новгород
ским Антонием (А.С.Мельниковым, 1979).

4410. О.Г. Что вспомнилось // ПЖ. 1965. № 2. С. 6—9.
Нач. 1900-х, 1930-е гг. Детство в деревне на берегу Волги. Атмо

сфера церковной жизни после революции 1917 г. Отказ крестьян от 
присланного в деревню священника-«обновленца» (30-е годы). Появ
ление секты баптистов. Диспут между баптистами и прот. из Самары 
Николаем Введенским. Закрытие женского монастыря «Отрадная пус
тынь», пребывание нескольких монахинь в деревне. Настроения веру
ющих. Арест деревенского священника, отправка его в лагерь.

4411. П.Ф. Оптина: Ночь 15—16 окт. 1988 г. // ВРХД. 1989. 
№ 156. С. 258-271.

Определение места захоронения старца Амвросия Оптинского 
(А.М.Гренкова) в Козельской Введенской Оптиной мужской пустыни 
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(Калужская обл.), вскрытие могилы, обретение его мощей. Крестный 
ход при переносе их во Введенский собор и торжественная служба 
при захоронении.

4412. Параскева, монахиня. Воспоминания о последних днях 
Крымско-Тепловского монастыря // ПР. 1972. № 3. С. 7.

1920—1929. Попытки ликвидации Тепловского Параскевиевского 
женского монастыря Таврической губ. со стороны советской власти. 
Открытие на средства монастыря на его территории туберкулезного 
санатория, организация сельскохозяйственной артели со сдачей про
дукции государству. Смерть игумении Параскевы (Родимцевой). Арест 
и высылка за пределы Крыма жившего в монастыре на покое архиеп. 
Димитрия (Д.Н.Абашидзе). Прибытие чекистов из Симферопольского 
отдела ГПУ, перепись монастырского имущества, опечатывание цер
квей, сожжение книг из библиотеки, обыски в кельях, выселение мо
нахинь. Ликвидация подворья монастыря в Феодосии. В тексте — 
список священнослужителей и монахинь, погибших в тюрьмах и лаге
рях.

4413. Рождественский С. Саровская пустынь: По рассказу б. офи
цера сов. оккупац. армии в Германии // НРС. 1970. 1 авг. (№ 21963). 
С. 5.

1929—1947. Детские и юношеские годы в г. Арзамасе возле быв
шей Темниковской Саровской Успенской пустыни. Превращение мо
настыря при советской власти в исправительно-трудовой лагерь, вы
рубка окрестных лесов. Поездка к матери во время Великой Отечест
венной войны перед отправкой на фронт, посещение с ней церкви 
(1943). Выздоровление после ранения, вера в заступничество св. Сера
фима Саровского, изменение мировоззрения.

4414. Серафим (Вербин), архимандрит. Почаевская лавра в период 
вторжения германской армии: По рассказу рус. инока // ПЖ. 1966. 
№ 1.С. 20-23.

1941—1944. Открытие церквей и монастырей на Украине по мере 
продвижения немецких войск на восток. Открытие Киево-Троицкого, 
Кие во-Михайловского, Киево-Николаевского монастырей и Ближних 
пещер при Киево-Печерской лавре в Киеве, утверждение настоятелей 
и настоятельниц. Освящение Владимирского собора в Киеве еписко
пом Львовским Пантелеймоном (Рудыком) и архим. Леонтием (Фи
липповичем). Освящение Успенского собора в Почаевской Успенской 
мужской лавре митрополитом Антонием (Марценко). Избрание архи
еп. Алексия (А.Громадского) митрополитом-экзархом автономной Ук
раинской православной церкви на епископском совете в Почаевской 
лавре (1941). Совершение им хиротонии и назначение иерархов в дру
гие епархиальные города. Службы в Почаевской Успенской лавре. 
Разногласия и столкновения между православными священниками и 
галичанами — священнослужителями униатской церкви. В тексте — 
имена иерархов, погибших при наступлении Красной Армии.

4415. Серафим (Вербин), архимандрит. Русские священномученики 
и мученики в Грузии // ПП. 1965. С. 23—32.
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1908 — осень 1918. Служение автора в экзаршем доме в Марткоп- 
ском св. Антония монастыре, настоятелем Кобийского монастыря в 
Грузии. Убийство экзарха Грузии архиеп. Картлийского и Кахетин
ского Никона (Н.А.Софийского). Назначение экзархом митрополита 
Тифлисского и Бакинского Платона (П.Рождественского). Упраздне
ние экзархата грузинским духовенством после Февральской револю
ции, восстановление автокефалии Грузинской церкви, избрание епи
скопа Кириона (Г.И.Садзагелова) католикосом — патриархом всея 
Грузии (17 сент. 1917). Отказ грузинских архипастырей от участия в 
1-м Всероссийском Поместном соборе Русской православной церкви, 
притеснение русской церкви после провозглашения независимой Гру
зинской республики. Налет на Кобийский монастырь, разрушения, 
грабежи, убийства иноков. Убийство католикоса Кириона в Марткоп- 
ском монастыре (июль 1918), погребение в Сионском соборе в Тиф
лисе. Выдворение русского духовенства из экзаршего дома в Иоанно- 
Богословскую церковь, его последующий выезд в Россию после окку
пации Грузии немецкими войсками.

4416. Сергеев В. Три Пасхи // НВести. 1974. hfe 363. С. 2.
1930, 1943, 1944. Пасхальные богослужения в Доме предваритель

ного заключения в Ленинграде, во время пребывания автора в Мели
тополе, оккупированном румынскими войсками и в период службы в 
составе 1-й казачьей дивизии в г. Сисак (Хорватия).

4417. Сперанский В.Н. Религиозно-психологические наброски со
временной России И Путь. 1926. № 5. С. 108—114.

1919—1924. Политика советской власти в области религии, антире
лигиозная пропаганда среди рабочих Петербурга, Архангельска, 
Вятки. Поездки автора по России, выступления с публичными лек
циями и участие в диспутах по вопросам религии. Встречи с митропо
литом Петроградским и Гдовским Вениамином (В.П.Казанским), его 
личность, выступление по случаю столетнего юбилея Петербургского 
университета (февр. 1919), деятельность в последующие годы, даль
нейшая судьба.

4418. Тнмофиевич А.П. В гостях у преподобного Серафима // ПЖ. 
1951. № 6. С. 8-17; № 7. С. 14-20; № 8. С. 14-20; № 9. С. 10-15; 
hfe 10. С. 14-23; № 11. С. 7-11; № 12. С. 7-11.

1926, 1927. Путь из Киева до Дивеева через Москву, Ардатов. Ос
мотр Ардатовского Покровского женского монастыря. Трехнедельное 
пребывание в Серафимо-Дивеевском Троицком женском монастыре 
Нижегородской обл. Встречи и беседы с монахинями, их рассказы о 
своей жизни и поселении в Дивееве. Посещение пустующей Темнико
вой Саровской Успенской мужской пустыни Тамбовской обл. Церкви 
и святыни Дивеевского и Саровского монастырей. Достопримечатель
ности Саровского монастыря: Новый храм в честь преп. Серафима, 
могила и келья преп. Серафима (П.С.Мошнина) и др. Паломничество 
к источнику. Приезд к автору в Киев монахини из Дивеевского мо
настыря, ее рассказ о разгроме Дивеевского и Саровского монастырей 
и судьбе их обитателей.
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4419. Томилина Е.Г. Город Осташков и его святыни: (Из недав. 
прошлого) Ц ПР. 1959. № 1. С. 6.

1910-е гг. — 1927. Достопримечательности, культурная и церков
ная жизнь г. Осташкова Тверской губ. до революции. Политика боль
шевиков в вопросах религии. Нилова Столбенская мужская пустынь 
Осташковского уезда Тверской губ.

4420. Форт Т. ван дер. «Я был студентом Ленинградской духовной 
академии» // ПР. 1978. № 20. С. 8—14.

1972—1977. Переход автора из католичества в православие. По
ступление в Ленинградскую духовную академию. Описание здания 
академии, ее внутренние помещения (аудитории, актовый зал, спаль
ни, библиотека). Правила внутреннего распорядка, учебный план, 
преподаватели. Богослужения в академической церкви, церковные 
праздники. Возрастной и национальный состав студентов, различие в 
их социальном положении и отношении к пастырскому служению. 
Особые условия для студентов-иностранцев. Сотрудники КГБ в акаде
мии, студенты-осведомители. Арест автора за антисоветскую пропа
ганду, высылка на родину.

4421. Чельцов М.П. Воспоминания, 1918—1922 гг. // ВРХД. 1989. 
№ 156. С. 225-257; № 157. С. 165-189; 1990. № 158. С. 275-284: ил.; 
Воспоминания смертника о пережитом (5 июля — 14 августа 1922 г. 
по нов. ст.) Ц ВРХД. 1991. № 161. С. 203-232; № 164. С. 285-315.

Др. публ. [полностью] И Чельцов М.П. Воспоминания ♦смертни
ка» о пережитом. М., 1995. С. 5—137.

Янв. 1918 — авг. 1922. Церковная жизнь Петрограда. Митрополит 
Петроградский и Гдовский Вениамин (В.П.Казанский). Преследова
ние священников, усиление террора против духовенства после убийст
ва М'С.Урицкого. Обыски и реквизиции. Конфискация церковных 
ценностей (1922), обвинение автора в противодействии их сдаче госу
дарству. Аресты автора, заключение в тюрьме ЧК на Гороховой улице, 
лагере в Дерябинских морских казармах на Васильевском о-ве, Вы
боргской военной тюрьме, тюрьме «Кресты». Проведение богослуже
ний в тюремных камерах. Священники-заключенные: Ф.Алмазов, 
АЛиванский, Г.Семеновский, Н.Перов и др. Допросы, характеристи
ки чекистов. Судебный процесс над митрополитом Вениамином и 
группой священников. Вынесение смертного приговора. Заключение 
автора и других священников в камере «смертников». Сокамерник 
архим. Сергий (В.П.Шеин). Подача автором кассационного заявле
ния. Замена смертного приговора 5-летним заключением в тюрьме.

4422. Шавров В.М. Весенние мысли и воспоминания: (Исповедь 
человека, который верит в Бога) // Грани. 1967. № 63. С. 97—100.

1920-е — 1950-е гг. Биографические сведения: школа, комсомол, 
участие в Великой Отечественной войне, учение в Московском инсти
туте международных отношений. Арест (1948). Сближение в лагере с 
верующими. Прот. В.Сериков. Перелом в мировоззрении и обращение 
к религии. Учение в Одесской духовной семинарии (1955—1956).

4423. Шумова Е.Р. Пасхальная ночь 1931 года // ПЖ. 1967. № 4. 
С. 8-10.
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Атмосфера церковной жизни в дачном поселке под Москвой. Пре
следование церковнослужителей и верующих, обыски у них. Гонения 
на верующих со стороны местных комсомольцев в праздник Пасхи. 
Посещение верующими деревенской церкви, крестный ход в пасхаль
ную ночь.

4424. Щукин С.С. Мое посещение старца о. Нектария в 1918 г. // 
PB. 1979. № 6. С. 108-120.

1918—1928. Поездка в Козельскую Введенскую Оптину мужскую 
пустынь Козельского уезда Калужской губ., встреча и беседа со стар
цем иеромонахом Нектарием (Н.В.Тихоновым). Политическая обста
новка в Москве (осень 1918). Арест автора, заключение во Внутренней 
тюрьме ГПУ на Лубянке, допросы, состав заключенных. Служба в 
ВСНХ после освобождения. Церковная жизнь Москвы, деятельность 
«Братства святителя Алексея митрополита Московского», его глава 
прот. Р.Медведь. Переезд автора на Северный Кавказ (1920), получе
ние письменных благословений от Нектария. Смерть старца Некта
рия.

4425. Эрбиньи М. де. Церковная жизнь в Москве / Пер. с фр. и 
предисл. И.Ф.Наживина. — Париж, 1926. — 115 с.

Сент.—окт. 1925. Поездка из Парижа в Москву через Ригу. Поло
жение религии и церкви при советской власти. Антирелигиозная про
паганда, диспут с участием А.В.Луначарского и митрополита А.И.Вве
денского. Московские монастыри и церкви, церкви-музеи: храм Хрис
та Спасителя, Покровский собор и др. Встречи с православным духо
венством, посещение митрополита Крутицкого Петра (П.Ф.Полянско- 
го) в его резиденции в Сокольниках. «Обновленческий» раскол рус
ской православной церкви, его течения — «Живая церковь», «Церков
ное возрождение» и др., столкновения с приверженцами патриарха 
Тихона (В.И.Белавина). Присутствие автора на заседании церковного 
собора, организованного деятелями обновленческого движения (окт). 
Положение католиков и протестантов в столице. Москва при нэпе, 
уличная торговля, быт москвичей.

1-й ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
(АВГУСТ 1917 - СЕНТЯБРЬ 1918 г.)

См. также №№ 470, 475, 476, 3094

4426. Васильчиков И.С. Мое участие в Поместном церковном со
боре Российской православной церкви 1917—1918 годов // НЖ. 1971. 
№ 102. С. 138-152.

То же [отр.] То, что мне вспомнилось // НН. 1990. N° 2. С. 118— 
122.

Выбор делегации от Государственной думы на Поместный собор, 
ее состав (В.П.Шеин, Е.П.Ковалевский, В.Н.Львов, прот. АЛ.Трегу- 
бов, И.С.Васильчиков). Церемония открытия Собора в здании Сино
дального ведомства (Москва), выступления архиеп. Тамбовского Ки
рилла (К.И.Смирнова), епископа Уфимского Андрея (А.А.Ухтомско
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го), представителя Троице-Сергиевой лавры схимонаха старца Алек
сея. Участие автора в работе соборной комиссии по старообрядчеству 
и сектантству. Архиеп. Харьковский Антоний (А.П.Храповицкий). По
сещение старообрядческого Рогожского кладбища. Работа Собора во 
время Октябрьского переворота. Восстановление патриаршества в 
России, интронизация избранного патриарха Тихона (В.И.Белавина) в 
Успенском соборе Кремля.

4427. Карташев А.В. Революция и Собор 1917—18 г.: (Наброски 
для истории рус. церкви наших дней) // ПМ. 1942. Вып. 4. С. 75—101.

Февр. 1917 — 19 янв. 1918. Синод и церковное управление после 
Февральской революции. Обер-прокурор В.Н.Львов, его влияние на 
церковные дела, роспуск старого состава Синода, смещение еписко
пов. Назначение автора обер-прокурором нового Синода (24 июля) и 
министром исповеданий. Его деятельность в Предсоборном совете по 
созыву 1-го Всероссийского Поместного собора и восстановлению 
патриаршества. Литургия в Успенском соборе в Кремле по случаю от
крытия Собора, крестный ход. Устав Собора, его состав, заседания в 
храме Христа Спасителя. Дискуссии среди участников по вопросам 
церковной жизни и политики. Перерыв в работе в связи с Октябрь
ским переворотом. Определение Собором нового административного 
строя русской церкви. Избрание патриархом и интронизация митро
полита Московского Тихона (В.И.Белавина). Конфликт Собора и Ти
хона с властью. Послание патриарха Тихона советским властям с про
тестом против гонений на церковь (18 янв. 1918). Предание Тихоном 
большевиков анафеме (19 янв.).

4428. Трубецкой Т.Н. Красная Россия и Святая Русь / Предисл. 
Н.Арсеньева. — Paris: YMCA-Press, 1931. — 87 с.: портр.

1917—1918. Особенности религиозной жизни в России. Участие 
автора в работе 1-го Всероссийского Поместного церковного собора в 
Москве (нояб. 1917). Состав Собора, избрание патриархом митропо
лита Московского Тихона (В.И.Белавина). Значение преобразований 
Собора в церковной жизни. Крестный ход к Никольским воротам 
Кремля в день св. Николая. Гонения советских властей на церковь и 
ее служителей, надругательства над святынями.

ПЕРСОНАЛИЯ1

См. также № 4424

4429. Архиепископ Аверкий (Кедров) // ВРХД. 1985. № 145. 
С. 235-240.

1920-е — 1930-е гг. Сведения о жизненном пути архиеп. Аверкия 
(П.П. Кедрова). Деятельность его в сане епископа Волынского и Жи
томирского (1921—1929), богослужения в Житомирском Богоявлен
ском монастыре. Вызовы на допросы в ГПУ, аресты и ссылка (1922— 
1937).

1 Воспоминания о патриархе Тмхоне см. под его персональной рубрикой в 
разделе «Церковные деятели. Священнослужители» (т. 1, №№ 465—476).

607



4430. Воспоминания о старце Нектарии // Надежда. 1989. № 15. 
С. 93-157.

1913—1928. Духовный путь старца Нектария (Н.В.Тихонова) со 
времени его прихода в Козельскую Введенскую Оптину пустынь Ко
зельского уезда Калужской губ. (1876). Прием Нектарием посетителей 
(с 1913), его советы, наставления, заповеди. Арест старца после за
крытия Оптиной пустыни, высылка в Холмище Брянской губ. Усло
вия его жизни, болезнь, смерть.

4431. Воспоминания об отце Сергии Мечеве, мученически пострадав
шем за Христа // Надежда. 1985. № 12. С. 83—114.

1941. Священническая деятельность Сергия (С.А.Мечева) в церкви 
св. Николая в Кленниках на Маросейке в Москве. Арест епископа- 
единомышленника, предательство им Сергия. Уход Сергия в подпо
лье, перемена мест жительства. Хлопоты автора по найму конспира
тивной квартиры, поездки в Рыбинск, Тутаев. Поездка с Сергием в 
Ярославль, жизнь в дер. Мишаки, соблюдение правил конспирации. 
Слежка местных властей. Отъезд Сергия в Рыбинск. Арест Сергия и 
автора, заключение в тюрьму НКВД в Ярославле. Допросы автора, об
винение в участии в деятельности подпольной церковной организа
ции, возглавляемой Мечевым. Освобождение. Известие о смерти Сер
гия в тюрьме.

4432. Епископ Леонтий (Матусевич) // ВРХД. 1985. № 145. С. 240— 
243.

1920-е гг., 1942. По воспоминаниям прихожан. Пребывание епи
скопа в Житомире, служение в кафедральном Преображенском соборе 
и Кременецком Богоявленском монастыре (Волынская губ.). Внеш
ность и духовный облик. Ссылка в Архангельскую обл., смерть.

4433. Мученическая кончина епископа Антония: Воспоминания оче
видицы И Возрождение. 1935. 6 мая (№ 3624). С. 2.

Нач. 1932. Канун праздника Крещения в Архангельске. Ссыльное 
духовенство: священники, епископы и монахи. Их жизнь без права на 
работу и жилище. Епископ Архангельский и Холмогорский Антоний 
(Н.М.Быстров), его арест, заключение в следственной тюрьме г. Ар
хангельска. Пребывание автора в соседней с ним камере. Допросы 
Антония, обвинения в контрреволюционной деятельности, ужесточе
ние режима его содержания. Смерть Антония, панихида по нему в 
церкви.

4434. О епископе Лаврентии (Князеве) // Надежда. 1985. № 12. 
С. 59-63.

1917—1918. По воспоминаниям монахини Серафимо-Дивеевского 
Троицкого монастыря Ардатовского уезда Нижегородской губ. Сведе
ния о духовном пути епископа Балахнинского, викария Нижегород
ской епархии Лаврентия (Е.И.Князева). Поселение и служение его в 
Печерском Вознесенском монастыре вблизи Нижнего Новгорода, уп
равление Нижегородской епархией. Арест, тюремное заключение. Об
винение в написании воззвания к народу на съезде духовенства. Рас
стрел Лаврентия.
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4435. Отец Алексей Мечев: Воспоминания С.Дурылина, о. Влади
мира, епископа Арсения, А.Ярмолович и др.; Письма; Проповеди. / 
Ред., примеч. и предисл. Н.А.Струве. — Париж: YMCA-Press, 1970. — 
389 с.: ил.

То же. — Париж, 1989.
Др. публ. О молитве: Из воспоминаний об отце Алексее Мечеве, 

настоятеле церкви на Маросейке в Москве // ВРСХД. 1965. № 75/76. 
С. 66-73.

Середина XIX в., 1917—1923. Рождение Алексея (А.А.Мечева), 
воспоминания детства с его слов, отец А.И.Мечев — регент митропо
личьего хора московского Чудова монастыря. Участие в жизни семьи 
митрополита Филарета (В.МДроздова). Пастырская деятельность Ме
чева в церкви св. Николая в Кленниках на Маросейке (Москва), бого
служения и молитвы в храме, проповеди, прием прихожан, помощь 
им советами и наставлениями. Маросейская религиозная община. 
Мечев как духовный наставник, его учение о старчестве, отношения с 
оптинскими старцами Феодосием (Ф.А.Поповым) и Анатолием 
(А.А. Потаповым). Внешность и личность А.А.Мечева, его домашняя 
жизнь, сын священник С.А.Мечев. Кончина в Верее (1923), погребе
ние на Лазаревском кладбище, отпевание патриархом Тихоном.

4436. Отец Рафаил Оптннский: Из воспоминаний монахини Любо
ви // Надежда. 1989. № 15. С. 165-202.

Нач. 1940-х гг. — 1957. Сведения о судьбе иеромонаха Рафаила 
(Р.И.Шейченко), бывшего ветеринарного фельдшера, духовного сына 
старца Нектария (Н.В.Тихонова): приход в Оптину пустынь (1917), 
арест (1928), пребывание в лагере общего режима в Котласе, затем на 
Соловках. Прибытие в г. Козельск после освобождения по инвалид
ности (нач. 1940-х гг.), служение в церкви Благовещания Пресвятой 
Богородицы, отношение прихожан. Новый арест по ложному доносу, 
пятилетнее заключение в лагере под Кировым. Продолжение служе
ния после освобождения.

4437. Священник о. Владимир Качковский // ПЖ. 1979. № 3. 
С. 14-17.

1928. По рассказу очевидца. Эпизоды из жизни священника из Ле
вобережной Украины Владимира Качковского во время заключения в 
лагере. Обстоятельства его расстрела.

4438. Алексеев В.И. Московские проповедники // НЖ. 1975. 
№ 121. С. 200-210.

1920-е гг. Посещение проповедей священнослужителей в москов
ских церквах. Проповедник «Живой церкви» А.И. Введенский, пред
ставители патриаршей (тихоновской) церкви — митрополит Трифон 
(кн. Б.П.Туркестанов), священники Валентин Свенцицкий, Дмитрий 
Боголюбов. Биографические сведения о них, отличительные особен
ности их проповедей.

4439. Алексеев В.И. Московские протодиаконы // НЖ. 1974. 
№ 117. С. 157-164; 1975. № 118. С. 155-161.

1920-е — 1930-е гг. Личность, внешний облик, церковное служе
ние протодьяконов М.К.Холмогорова, В.Д.Прокимнова, Н.М.Остро-
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умова, М.Д.Михайлова (с нач. 1930-х гг. солиста Большого театра). 
Личное общение автора с Холмогоровым. Празднование юбилея ком
позитора и регента П.Г.Чеснокова (1925).

4440. Алексеев В.И. Протодиакон о. Максим Михайлов // НРС.
1971. 21 мая (№ 22256). С. 3.

1920-е — 1930-е гг. Православная церковь в период нэпа в СССР. 
Выбор патриархом Тихоном дьякона для совместных богослужений. 
Сравнительная характеристика знаменитых протодиаконов М.^Хол
могорова, М.Лебедева и М.Д.Михайлова. Спасение Михайловым пат
риарха Тихона от покушения. Служба Михайлова в церкви св. Васи
лия Кессарийского с композитором и регентом П.Г.Чесноковым, 
участие его в отпевании патриарха Тихона. Карьера Михайлова в 
Большом театре.

4441. Алексеева В. Воспоминания о храме св. бессребренников 
Кира и Иоанна на Солянке // ВРХД. 1984. № 142. С. 209—215.

1925—1942. Настоятель московской церкви священник Серафим 
(С.М.Батюков), его отношение к прихожанам и другим священникам, 
черты характера, особенности его богослужения. Аресты среди верую
щих (1927). Жизнь Серафима затворником в частном доме в Загорске, 
посещение его автором.

4442. Андреев И.М. Матушка Мария Гатчинская // ПР. 1952. № 3. 
С. 10-13.

1917— 1930-е гг. Жизнь монахини Марии в Гатчине (под Петрогра
дом). Развитие у нее дара «утешения скорбящих» в результате болезни 
мозга. Посещение автором монахини, беседа с ней. Обвинение Марии 
Гатчинской со стороны ЧК в контрреволюционной деятельности, 
арест, смерть в тюрьме.

4443. Арсений (Жадановский), епископ. Воспоминания о замеча
тельных московских протоиереях: Отец Алексей Мечев // ПП. 1988. 
С. 69-76; 1989. С. 81-84; 1990. С. 71-79.

1918— 1923. Встречи со священником Алексеем Мечевым. Внеш
ний облик и душевные качества священника, его отношение к автору, 
прихожанам, наставления, богослужения в церкви на улице Маросей
ке в Москве.

4444. Артемьев М. Святая ночь в Москве в 1930 году // Возрожде
ние. 1931. 19 апр. (№ 2147). С. 3—4.

Аресты и ссылки священников церкви св. Николы Большой крест 
на улице Ильинке (1927—1930): настоятеля Валентина (В.П.Свентиц- 
кого), его преемников священников Александра, Максима, Измаила. 
Пасхальное богослужение последнего весной 1930 г., атеистические 
митинги в этот день на московских улицах.

4445. Василевская В.Я. Два портрета: (По воспоминаниям В.Я.Ва
силевской «Катакомбы XX века») / Сообщ. В. Глазова // Память. 
Париж, 1979. Вып. 2. С. 481-512.

То же // ВРХД. 1978. № 124. С. 269-298.
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Др. публ. Фрагменты из книги «Катакомбы XX века» / Послесл. 
А.Меня // И было утро...: Воспоминания об отце Александре Мене. 
М., 1992. С. 65—124.

1920—1959. Переписка и встречи автора со священником Серафи
мом (С.М.Батюковым), посещение его дома в Загорске. Личность Се
рафима, его влияние на духовное развитие автора. Загорская община 
Катакомбной церкви. Тайные богослужения в доме Серафима. При
нятие автором крещения. Поездки в Загорск в первые месяцы Вели
кой Отечественной войны. Болезнь и смерть священника (19 янв. 
1942). Тайные похороны в подвале дома, последующие перезахороне
ния. Знакомство со священником Петром (П.А.П1ипковым), его био
графия, арест (1943), заключение в лагере, ссылка. Служба настояте
лем собора в Боровске (Калужская обл.) после освобождения. Хлопо
ты о ремонте собора. Поездки автора к нему, беседы с ним, его духов
ное руководство автором. Болезнь и смерть (2 июля 1959), похороны в 
Боровске. В тексте — письма Серафима и Петра к автору.

4446. Василий, архиепископ. Архиепископ Вениамин (Новицкий) // 
ВРХД. 1977. № 120. С. 289-294.

1971—1973. Краткая биография архиепископа Иркутского и Чи
тинского Вениамина (С.В.Новицкого). Встречи и беседы с ним на 
Московском церковном соборе (1971) и на заседании архиерейского 
совещания в Новодевичьем монастыре (1971), на всенощной в Успен
ском соборе Троице-Сергиевой лавры (1973). Критика архиеп. Вениа
мином «Постановления о приходах 1961 г.».

4447. Василий, архиепископ. Памяти епископа исповедника: Мит
рополит Алма-Атин. и Казахстан. Иосиф (Чернов) (1893—1975) // 
ВРХД. 1975. № 116. С. 225-229.

1970—1971. Краткая биография митрополита Иосифа (И.М.Черно- 
ва) , его отношения с алма-атинским уполномоченным по делам ре
лигий. Встречи и беседы в Троице-Сергиевой лавре на Московском 
церковном соборе 197J г. Рассказ митрополита о притеснениях церкви 
со стороны советских государственных органов. Характеристика лич
ности митрополита.

4448. Василий, архиепископ. Последние встречи с митрополитом 
Николаем (Ярушевичем) (бывшим Крутицким и Коломенским): Отр. 
из воспоминаний // ВРХД. 1976. № 117. С. 209—219.

1960-е гг. Приезд по приглашению Московской патриархии на 
праздники преп. Сергия Радонежского и Казанской Божьей матери. 
Разговор с митрополитом Николаем (Б.Д.Ярушевичем) о гонении на 
церковь и его отставке от должности председателя отдела внешних 
церковных сношений Синода (июнь 1960), внедрении сотрудников 
КГБ в среду церковнослужителей, тюремном осуждении архиеп. Ка
занского Иова (Кресовича). Изоляция митрополита КГБ в последую
щие годы, его смерть (1961). Посещение автором его могилы во время 
очередного приезда в СССР.

4449. Волков СЛ. Несколько слов об еп[ископе] Вассиане Пят
ницком // ВРХД. 1988. № 152. С. 126-133.
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1917— 1921. Встречи и беседы с иеромонахом Вассианом (В.Пят- 
ницким) в Сергиевом Посаде. Его внешний облик, взгляды на разгра
ничение веры и знания, на литературу. Характеристика его как пропо
ведника-оратора.

4450. Г.С. Встреча в горах // ПР. 1949. № 24. С. 6—8.
1928, 1938. Встреча в горах Сванетии (Сухумский окр. Грузии) с 

монахом Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря Алекси
ем. Его рассказ о бегстве от НКВД в горы (1928) и жизни в пещере.

4451. Гиппиус З.Н. Советский батюшка: (А.Введенский) // ПН. 
1923. 18 февр. (№ 869). С. 2; 20 февр. (№ 870). С. 2-3.

1918— 1919. Проповеди идеолога и митрополита русской обновлен
ческой церкви А.И.Введенского в Петрограде, его популярность среди 
прихожан, интерес интеллигенции к его проповедям. Характеристика 
Введенского как человека и проповедника.

4452. Джозовская Л. Преподобномученик Ириней (Джозовский) // 
ПР. 1982. № 9. С. 11-12.

1920—1929. Судьба прот. Иоанна Джозовского, отца автора, слу
жившего до революции священником в Киеве и Киевской губ. Пере
езд с отцом после ограбления дома и смерти матери в Корсунский 
Свято-Онуфриевский Гуляницкий заштатный мужской монастырь, 
затем в Богуславский Свято-Николаевский заштатный мужской мо
настырь в Каневском уезде Киевской губ. Монашеский постриг с 
именем Иринея. Вызовы отца в ГПУ в г. Белая Церковь, его отказ 
признать митрополита Сергия (И.Н.Страгородского). Смерть и похо
роны отца. Сведения о судьбе родственника священника Николая 
Джозовского.

4453. К. Епископ Аркадий (Остальский): (По воспоминаниям 
[прихожанки]) И ВРХД. 1985. № 144. С. 198—208. — Примеч.

1890—1930-е гг. Детство А.И.Остальского в Житомире в семье свя
щенника. Путь к монашеству. Создание в Житомире братства, благо
творительная деятельность. Заключение в тюрьме после установления 
советской власти. Поездка в Серафимо-Дивеевский Троицкий жен
ский монастырь Нижегородской губ. Проповеди в Москве и Киеве. 
Конфликт с главой Киевской епархии епископом Георгием (С.Г.Де- 
лиевым). Посвящение в сан епископа Дубенского (1926). Странствия 
в горах Кавказа (1926—1928). Ссылка на Соловки (1928—1938), ка
торжные работы. Поселение в Клину, запрет НКВД на посещение 
церкви. Тайная поездка в Киев и Житомир. Арест. Богословские 
труды епископа Аркадия.

4454. К. Епископ Николай (Парфенов): (По воспоминаниям К.) // 
ВРХД. 1985. № 145. С. 243-245.

1923—1930-е гг. Духовный облик, внешность епископа Николая 
(В.Парфенова), его жизнь в монастырском скиту в Саратове (1923). 
Келейник иеромонах Питирим (Я.И.Иванов). Высылка епископа в 
Киев, его жизнь там (1925—1931). Отъезд в Москву, арест, заключение 
в Бутырской тюрьме, смерть.
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4455. К.С. Епископ Сергий (Никольский): (По воспоминаниям 
К.С.) Ц ВРХД. 1985. № 145. С. 227-234.

1889—16 мая 1930. Биографические сведения о епископе Сергии 
(М.А.Никольском), его детство и юность, принятие монашества, по
священие в сан епископа Ефремовского патриархом Тихоном 
(В.И.Белавиным, 23 марта 1925), служение в г. Ефремове Тульской 
губ., проповеди. Ссылка в г. Задонск Липецкой обл., поездка автора к 
нему. Вызов епископа Сергия в Москву, прощание со своей паствой в 
Ефремове. Назначение в Бузулук Самарской обл. Арест за оппозицию 
митрополиту Сергию (И.Н.Старогородскому), смерть в Оренбурге.

4456. Краснов-Левитин А.Э. Вот ты и свободен: Мой друг и брат 
Вадим Шавров Ц РМ. 1983. 6 окт. (№ 3485). С. 7.

1953—1960-е гг. Знакомство с В.Шавровым в лагерном пересыль
ном пункте Красная Глинка под Самарой (27 сент. 1953). Биография 
Шаврова, детство, участие в Великой Отечественной войне, арест 
(1948), освобождение (22 сент. 1954). Окончание им духовной семина
рии и религиозная деятельность в СССР (1950-е — 1960-е).

4457. Краснов-Левитин А.Э. На смерть иерарха // РМ. 1967. 27, 
29 июня (№№ 2639, 2640). С. 3.

1920-е гг. — 1961. Биографические сведения о митрополите Кру
тицком и Коломенском Николае (Б.Д.Ярушевиче). Личность митро
полита, интерес к литературе, взаимоотношения с окружающими. 
Митрополит Николай как деятель церкви. Взаимоотношения с совет
ской властью. Отставка, последующие годы жизни, смерть.

4458. Краснов-Левитин А.Э. Памяти старого друга: На смерть о. 
Сергия Желудкова: (29 янв. 1984 года) // РМ. 1984. 23 февр. (№ 3505). 
С. 6: ил.

1958—1984. Позиция автора и священника Сергия (С.А.Желудко- 
ва) в связи с выступлениями в советской печати бывших священников 
Дарманского и Дулумана. Знакомство автора с Сергием, его личность, 
биографические сведения о нем. Встречи и беседы автора с ним в его 
доме под Москвой. Известие о его смерти.

4459. Кублановский Ю.М. В Печорах // РМ. 1983. 12 мая 
(№ 3464). С. 7.

1965—1981. Знакомство во время посещений Псково-Печерского 
монастыря с его настоятелем Алипием (А.А.Хотовицким), бывшим ху
дожником. Рассказы местных жителей о его смерти (1977). Изменение 
монастырского быта при новом настоятеле.

4460. Мария, сестра. Из воспоминаний сестры Марии, монахини 
доминиканской общины, основанной в Москве матерью Екатериной 
Абрикосовой // Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция Влади
мира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 13—15.

1926—1931. Знакомство с С.М.Соловьевым — племянником фило
софа Вл.С.Соловьева. Его внешний облик, условия жизни. Бесплат
ные богослужения священника Сергия (С.М.Соловьева) в церкви Не
порочного зачатия на Малой Грузинской улице в Москве. Перево
дческая деятельность и преподавание им античной литературы в Лите
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ратурном институте. Одаренность и самобытность Соловьева. Арест 
(1931).

4461. Мостико М. Мои воспоминания о владыке Онуфрии // ПР.
1972. № 6. С. 8-10.

1920-е — 1930-е гг. Жизнь автора с семьей около г. Старый Оскол 
Курской обл. Служение архиерея Онуфрия (Гагалюка) в местной цер
кви. Его отношение к прихожанам, помощь больным. Арест и ссылка. 
Известие о его смерти.

4462. Н.В.Т. Воспоминания об о. Петре Шипкове (1881—1959) // 
ВРХД. 1987. № 150. С. 256-277.

1937—1959. Знакомство в г. Лосиноостровске Московской обл. со 
священником Петром (П.А.Шипковым), настоятелем церкви св. муче
ника Никиты в Москве. Его арест в Загорске (1943), пребывание в Ма
риинских лагерях, по письмам Иеракса (И.М.Бочарова) и владыки 
Афанасия (С. Г.Сахарова) автору. Поселение в Боровске Калужской 
обл. после возвращения из Сибири (1953). Служение в Благовещен
ском соборе, усилия по его ремонту и реставрации. Духовный облик 
Петра, образ жизни, болезнь и смерть.

4463. Н.В.Т. Епископ Афанасий (Сахаров): Воспоминание // 
ВРХД. 1983. № 139. С. 195-217: ил., портр.

1934—1962. Знакомство с епископом Афанасием (С.Г.Сахаровым). 
Его богослужения в домовой церкви иеромонаха Троице-Сергиевой 
лавры Иеракса (И.М.Бочарова). Встреча с ним в Московской пере
сыльной тюрьме на Красной Пресне (июль 1944), его рассказы о Ле
фортовской тюрьме. Пребывание его в Мариинских лагерях Томской 
губ. (по его письмам), жизнь после освобождения на ст. Петушки 
Владимирской обл. Внешний облик епископа Афанасия до и после 
лагерей и ссылки, черты его личности, образ жизни, церковные 
труды, отношение к современной церкви, к соблюдению церковного 
устава.

4464. Ростов А. Встречи с будущими мучениками и исповедника
ми И PB. 1979. № 7/8. С. 64-70.

1918—1930. Встречи автора с епископом Чистопольским Анатоли
ем (А.Г.Грисюком) и митрополитом Казанским Кириллом 
(К.И.Смирновым) в Казани, профессором уголовного права Ю.П.Но
вицким, доцентом-философом Ф. К. Андреевым (впоследствии свя
щенником Федором) в Петербурге. Репрессии властей против Новиц
кого, митрополита Вениамина (В.П.Казанского), архим. Сергия 
(В.П.Шеина) и некоторых других представителей духовенства, их рас
стрел (1922). Арест Ф. К.Андреева. Арест автора по «делу Академии 
наук» (1930). Содержание в Доме предварительного заключения в Ле
нинграде. Сокамерники-священники (Н.Прозоров и др.). Ссылка в 
лагерь на Май-Губу (Карелия). Пребывание в лагере архиеп. Углич
ского Серафима (С.Н.Самойловича) и викария Смоленского Илла
риона (И.И.Бельского). В тексте — упоминание о членах религиозно
философского подпольного кружка «Воскресение» — А.А.Мейере, 
К.А.Половцевой, В.Н.Бахтине.
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4465. Русак М.С. Воспоминания сестры Русака Владимира Степа
новича Марии о брате // Вече. 1988. № 30. С. 144—148.

1949—1986. Семья Русаков. Рождение брата Владимира. Его миро
воззрение, способности, учение в Минском педагогическом институ
те, Московской духовной семинарии, затем в Московской духовной 
академии (1977). Работа главным редактором «Журнала Московской 
патриархии», написание Русаком «Истории Русской православной 
церкви после 1917 года». Слежка со стороны КГБ, отстранение от 
церковной службы, увольнение из журнала. Арест (1986).

4466. Рымаренко Е.Г. Воспоминания о владыке Николае // ПЖ. 
1956. № 8. С. 11-16.

То же И Цветочки Оптиной пустыни. М., 1995. С. 59—67.
1928—1934. Посещение дома автора вблизи Киева священником 

Николаем (В.Парфеновым), бывшим викарным епископом Саратова, 
высланном из Москвы в Киев. Его внешность, манера поведения, 
квартира в Печерске (р-не Киева). Помощь священнику Адриану 
(А.Рымаренко), поддержка семьи автора в преодолении жилищных и 
материальных трудностей во аремя ареста мужа и после его освобож
дения. Арест Николая (1934), его дальнейшая судьба.

4467. Рымаренко Е.Г. Воспоминания об оптинском старце, иеро
монахе Нектарии // ПЖ. 1954. № 5. С. 6—14; № 6. С. 10—18; № 7. 
С. 8—19; № 8. С. 9—14; Кончина старца иеромонаха Нектария // ПЖ. 
1954. № 9. С. 16-19.

То же И Цветочки Оптиной пустыни. М., 1995. С. 11—59.
1919— 1928. Автобиографические сведения. Роль священника Ад

риана (А. Рымаренко) в религиозном просвещении автора. Духовный 
наставник автора иеромонах Нектарий (Н.В.Тихонов), его внешний 
облик, приемы им посетителей, беседы с автором. Поездки автора с 
Адрианом к старцу Нектарию в Козельскую Введенскую Оптину муж
скую пустынь Калужской губ., а после ее закрытия в с. Холмище 
Брянской губ. Жизнь Нектария под надзором ГПУ в с. Холмище 
(с 1923), материальное положение, помощь ему продовольствием и 
деньгами. Духовные дети старца Нектария В.П.Осин, С.А.Энгельгардт 
и др. Его советы Адриану в связи с закрытием его прихода и высыл
кой из г. Ромны Полтавской обл. Смерть и погребение Нектария.

4468. Рымаренко Е.Г. Моя первая поездка в Оптину пустынь и по
сещение старца иеромонаха Анатолия // ПЖ. 1954. № 10. С. 11—15.

То же И Цветочки Оптиной пустыни. М., 1995. С. 6—11.
Апр. 1919—1921. Путь из г. Ромны Полтавской губ. до Козельской 

Введенской Оптиной мужской пустыни. Осмотр монастыря. Посеще
ние старца Анатолия (А.А.Потапова). Переписка с ним, отправка ему 
продовольственных посылок. Благословения старца Анатолия на брак 
автора с Адрианом (А.Рымаренко), на первый приход Адриана в 
г. Ромны.

4469. Самойлович А.К. Голгофа церкви Христовой // ПР. 1965. 
№ 11. С. 11-12.

1920— 1930-е гг. Знакомство автора со священнослужителями ял
тинской (Сергий Щукин), ливадийской (Сергий Аронский) церквей, 
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настоятелем ялтинского Иоанно-Златоустовского собора (Дмитрий 
Кирсанов). Состояние церковных памятников, судьба священнослу
жителей в годы советской власти. Осквернение церквей в Ялте.

4470. Свенцицкая Н.Б. Отец Валентин // Надежда. 1984. № 10. 
С. 183-220.

1920—1931. Сведения о жизни священника Валентина (В.П.Свен- 
цицкого). Встреча и общение автора с ним в Москве (с 1920), его 
внешний облик, характеристика как священнослужителя. Поездка с 
ним в Темниковскую Саровскую Успенскую мужскую пустынь Там
бовской губ. Арест и ссылка Валентина в г. Пецджикент (Средняя 
Азия, 1922) за выступления против «обновленчества» в церковной 
жизни. Служение в московских и подмосковных церквях до и после 
первой ссылки и настоятелем церкви Никола Большой крест на 
Ильинке в Москве. Борьба Валентина за чистоту богослужения, за ис
коренение мздоимства в церкви. Проповедь идеи о пути духовного со
вершенствования личности в условиях современной жизни (теория «О 
монастыре в миру»). Арест и ссылка на поселение в Тайшет (Иркут
ская обл., 1928) в связи с участием в церковном расколе на стороне 
митрополита Ленинградского Иосифа (И.С.Петровых). Болезнь и 
смерть Валентина (1931), его предсмертные письма родным, митропо
литу Сергию с покаянием. Отпевание и похороны в Москве.

4471. Серафим (Вербин), архимандрит. О смерти прот. о. Леонида 
Кроткова на Беломорском канале и священника о. Павла Панкеева в 
Тираспольской тюрьме: Из рассказов священнослужителя, отбывав
шего срок заключения на Беломор. канале в Заонежье // ПЖ. 1961. 
№ 8. С. 19-22; № 10. С. 22-25; № 11. С. 19-22; № 12. С. 17-20.

1934—1939. По рассказам епископа Ананьевского Парфения 
(Брянских). Арест Парфения в г. Ананьеве (Одесская обл.), заключе
ние в тюрьме г.Тирасполя. Заключенные — настоятель Ананьевского 
собора прот. Леонид Кротков, священник Павел Панкеев. Допросы, 
суд, приговор. Смерть Панкеева. Путь заключенных от Тирасполя до 
лагеря в г. Повенец (Карелия). Прохождение комиссии в лазарете для 
определения трудоспособности. Врач лазарета Н.П.Рябушинская (се
стра фабриканта П.П.Рябушинского), ее отношение к заключенным, 
дальнейшая судьба. Эпизоды лагерной жизни. Положение духовных 
лиц. Повенец, его жители. Смерть прот. Кроткова. Освобождение 
епископа Парфения (сент. 1939).

4472. Т.В. Старец Севастиан Карагандинский // Надежда. 1982. 
№ 7. С. 71-140.

1955—1959. Записки врача. Встреча со старцем Севастианом в Ка
раганде после освобождения из лагеря. Сведения о церковной службе 
Севастиана в г. Козлове (Мичуринске Тамбовской обл., 1928—1933) и 
10-летнем заключении в Карагандинском лагере. Его жизнь после ос
вобождения в с. Михайловка, служба в церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы. Черты его личности, помощь прихожанам. Болезнь и 
смерть старца.

4473. Тимашев Г. Владыка Вениамин митрополит Петроград
ский // Возрождение. 1930. 1 февр. (№ 1705). С. 4.
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1919—1921. Описание Петрограда. Внешность, богослужения, про
поведи митрополита Петроградского и Гдовского Венимина (В.П.Ка
занского). Посещение Г.Е.Зиновьевым Смольного собора, его беседы 
с митрополитом. Общегородской крестный ход (1921). Поездки Вени
амина по просьбе военного гарнизона в Кронштадт. Судебный про
цесс над митрополитом в зале Дворянского собрания, его поведение 
на суде, приговор, смерть.

4474. ТУруханский П. Как были убиты епископы: Гермоген То
больский, Андроник Пермский, Василий Черниговский и иже с ни
ми И ВРСХД. 1930. № 5. С. 20-22.

Апр. 1918—1919. Убийство епископа Тобольского Гермогена 
(Г. Е. Долганова) красноармейцами на пароходе «Петроград» в Тоболь
ске, по свидетельству матросов. Гибель архиепископа Пермского Анд
роника (В.А.Никольского) в Пермской ЧК, по рассказам арестован
ных чекистов-латышей. Расправа красноармейцев с архиепископом 
Черниговским Василием (В.Богоявленским) и другими церковными 
деятелями, посланными 1 -м Всероссийским Поместным собором для 
расследования убийства архиепископа Пермского Андроника, в поезде 
при их возвращении в Москву, по сообщениям представителей вят
ского духовенства.

4475. Шейнина Г. Из разговоров с батюшкой // РМ. 1991. 26 апр. 
(№ 3876). С. 15.

1970-е гг. —1984. Внешний облик, манера поведения, черты харак
тера священника Сергия (С.А.Желудкова). Беседы с автором на рели
гиозные темы. Обсуждение поведения знакомых в связи с эмиграцией 
поэта Л.С.Друскина. Публицистика и письма Желудкова. Болезнь и 
смерть.

4476. Щедрин А.М. Из прошлого: Отец Александр Щедрин (1913— 
1988) Ц ВРХД. 1988. № 154. С. 225-231.

1918—1962. Автобиографические заметки. Детство в доме для 
сирот и в детской колонии в Брянской губ. Переезд к родственникам 
в Москву (1927). Окончание богословско-пастырских курсов, Духов
ной академии. Рукоположение в священники. Служение в Георгиев
ском соборе в г. Юрьеве-Польском Владимирской обл. Переезд с 
женой в Пюхтицкий Успенский женский монастырь (Эстония).

4477. Юдович Л.А. Отец Павел Адельгейм // СССР ВП. 1986. 
№ 16. С. 238-287: портр.; 1987. № 17. С. 255-288; № 18. С. 182-270.

Июнь 1970. Участие в качестве защитника в судебном процессе в 
Ташкенте по делу П.А.Адельгейма — священника православной цер
кви в г. Каган Бухарской обл. Знакомство с ним в ташкентской тюрь
ме. Внешний облик священника, его рассказ о своей жизни и церков
ном служении, обстоятельствах ареста (дек. 1969), действиях следова
теля КГБ старшего лейт. В.А.Витенкова. Политическая подоплека уго
ловного дела против Адельгейма. Судебное заседание, речь защитни
ка, приговор. Кампания в прессе против церкви и ее служителей. Све
дения о дальнейшей судьбе Адельгейма.
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МЕСТНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННАЯ 
И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ, БЫТ

См. также №№ 3380

4478. Второе свидание // Возрождение. 1970. № 222. С. 78—105;
№ 223. С. 105-123; № 224. С. 87-111. .

Лето 1970. Туристическая поездка в СССР по маршруту Москва— 
Рига—Ленинград, Петрозаводск, Кижи, Новгород, Киев. Впечатления 
от жизни советских людей, трудности быта. Политика «закручивания 
гаек». Система распределения благ. Показ фильмов о В.И.Ленине в 
связи со 100-летием со дня его рождения.

4479. За живыми душами // Возрождение. 1968. № 196. С. 7—25; 
№ 197. С. 87-108; № 198. С. 68-93.

Лето 1967. Туристическая поездка в СССР с группой американ
ских студентов. Посещение Ленинграда и его окрестностей, Пскова, 
пушкинских мест (Тригорского, Михайловского, Святогорского мо
настыря), Москвы, Киева. Осмотр церквей и монастырей, музеев, по
сещение библиотек, театров, концертов. Особенности повседневной 
жизни россиян: магазины и система распределения товаров, прачеч
ные, гостиницы, дома для престарелых, кладбища. Общение с про
стыми людьми, их отношение к эмигрантам. Черты духовного возрож
дения народа.

4480. Балакшин П.П. По следам юности // РМ. 1975. 9 янв. 
(№ 3033). С. 9; 13 февр. (№ 3038). С. 7.

1970-е гг. Посещение Москвы, Ленинграда, Риги, Таллина с груп
пой туристов из Франции. Улицы городов, гостиницы, музеи. Жизнь 
горожан, их быт, развлечения. Сопоставление уровня жизни в СССР 
и в Испании.

4481. В.Д. Русь И Возрождение. 1960. № 105. С. 7—31; 1961. 
№ 119. С. 30-56; № 120. С. 7-28.

1959—1960. Две туристические поездки автора в СССР. Осмотр 
Московского Кремля, посещение столичных музеев (Третьяковская 
галерея, Дворец-музей в Останкино и др.), Большого театра, больниц, 
церквей, Донского и Андроникова монастырей. Поездка на могилу 
Б.Л.Пастернака. Впечатления от Ленинграда и Киева, киевских собо
ров (Софийского, Владимирского) и Киево-Печерской лавры. Обще
ние с духовенством и советскими людьми из разных слоев общества, 
беседы о религии. Положение церкви и верующих в СССР.

4482. Воронов С. Петроград—Вятка в 1919—20 году // АРР. 1922. 
T. 1. С. 241-256.

Тоже//АРР. М., 1991. T. 1.
Дек. 1918 — май 1920. Жизнь в Петрограде. Трудности с жильем, 

продовольствием. Служба в советских учреждениях. Поездка в Вят
ский уезд Вятской губ. за продуктами. Состояние железных дорог и 
местного транспорта. Беседы с попутчиками (крестьянами, сельской 
учительницей, профессорами университетов), их отношение к совет
ской власти.
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4483. Громов Н. Перед рассветом: Путевые очерки соврем, сов. 
России / Предисл. С.А.Кречетова. — Берлин: Медный всадник, 
1927. - 172 с.

1925—1926. Впечатления от посещения СССР после трехлетнего 
отсутствия. Ленинградские заводы (Путиловский, Балтийский судо
строительный, Невский судо- и паровозостроительный), Гостиный 
двор, Мариинский театр. Изменения во внешнем облике Москвы 
(Красная площадь, Кремль, ГУМ, Московский университет, Храм 
Христа Спасителя, Большой театр, бульвары и улицы). Воспоминания 
о своем заключении в тюрьме на Лубянке и Бутырской тюрьме (1920). 
Поездки по Подмосковью, беседы с крестьянами бывших дворянских 
имений. Достопримечательности Владимира и Ярославля. Путешест
вие от Ярославля до Туркестана через Нижний Новгород, Симбирск, 
Самару, Оренбург, Актюбинск, Ташкент, Коканд, Наманган, Анди
жан, Самарканд, Бухару, Чарджуй, Ашхабад. Местное население, его 
занятия торговлей, кустарным производством, быт и нравы, культур
ный уровень, отношение к советской власти.

4484. Н.Р. Путевые впечатления // РЖ. 1923. Вып. 4. С. 102—106.
Май—авг. 1923. Поездка из Харбина в СССР, пересечение совет

ско-китайской границы, прибытие в Читу. Жизнь читинцев. Посеще
ние Петрограда, характеристика его деловой и культурной жизни 
после переноса столицы в Москву. Отношение населения к советской 
власти.

4485. Пылин Б. Моя поездка в Советский Союз // КП. 1984. 
№ 35. С. 45-62.

1980-е гг. Поездка с экскурсионной группой из Франции по горо
дам «Золотого кольца». Достопримечательности Владимира, Суздаля, 
Ростова Великого, Ярославля. Музеи Ленинграда и Петергофа. Посе
щение поселка писателей Переделкино под Москвой и Троице-Сер- 
гиевой лавры в Загорске. Советские гостиницы и рестораны. Беседы 
с местными жителями.

4486. X. Впечатления француженки // Дни. 1929. № 63. С. 7—8.
1929. Поездка в СССР к родственникам на свадьбу племянницы. 

Условия жизни советских граждан, отсутствие «излишеств» в еде и 
одежде.

4487. Шалфеев Б.Н. Что я видел в СССР // Сегодня. 1927. 4 сент. 
(№ 198). С. 4; 6 сент. (№ 199). С. 3; 11 сент. (№ 204). С. 4; 14 сент. 
(№ 206). С. 2; 19 сент. (№ 210а). С. 3; 30 сент. (№ 220). С. 2; 6 окт. 
(№ 225). С. 2; 9 окт. (№ 228). С. 2; 15 окт. (№ 233). С. 2; 22 окт. 
(№ 239). С. 2; 28 окт. (№ 244). С. 2; 30 окт. (№ 246). С. 2; 14 нояб. 
(№ 257 а). С. 2-3; 24 нояб. (№ 265). С. 2; 9 дек. (№ 278). С. 2.

1927. Посещение СССР с делегацией учителей Риги. Псков и его 
жители. Достопримечательности Ленинграда: Юсуповский дворец, 
музей А.С.Пушкина на Мойке, музей антирелигиозной пропаганды 
(Казанский собор). Могила А.А.Блока на Смоленском кладбище. 
Дворцы Царского Села и Петергофа. Беспризорные дети на улицах 
Москвы. Донской монастырь, могила патриарха Тихона (В.И.Белави
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на). Беседы с митрополитом Сергием (И.Н.Страгородским) и митро
политом «обновленческой» церкви Петром (Сергеевым). Положение 
духовенства. Репрессии советской власти в отношении церкви. Встре
чи с латышами в Москве, Нижнем Новгороде, Саратове.

4488. Якобсон Е. Поездка: Путевые заметки // НЖ. 1983. № 153. 
С. 295-301.

1980-е гг. Регламентация туристических поездок по СССР. Посе
щение Москвы, Ленинграда, Грузии, Средней Азии, общение с рус
скими людьми. Сервис в гостиницах, в аэропорту Внуково. Процедура 
выезда из страны.

МОСКВА, ЛЕНИНГРАД (ПЕТРОГРАД). 
МОСКОВСКАЯ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТИ

См. также №№ 3306, 3312, 3316, 3335, 3337, 3339, 3350, 3358, 
3377, 3424, 3682, 4481, 4483, 4487

4489—4490. Смешное в трагическом: (Из воспоминаний обывателя) // 
Руль. 1927. 4 дек. (№ 2134). С. 2-3; 11 дек. (№ 2140). С. 2-3. - 
Подпись: Спец.

1918—1921. Трудности жизни в Москве, бытовые нужды. Голод, 
продовольственные карточки, спекуляция, грабежи, убийства. Дея
тельность анархистов, их штаб в здании московского Купеческого 
клуба. Анекдоты и куплеты из повседневного быта.

4491. Беловенец Т. Московские картинки: Впечатления недав. по
ездки // Возрождение. 1963. № 137. С. 110—121.

То же. Москва советская // НРС. 1963. 20 февр. (№ 18244).
1960-е гг. Экскурсия в Москву с группой французских туристов. 

Московские улицы, архитектура зданий. Посещение МХАТа, старооб
рядческой церкви, колхозного рынка у Павелецкого вокзала, знаком
ство с советскими людьми, наблюдения за их жизнью.

4492. Березов Р.М. Санкт-Петербург в 1935 году // РМ. 1953. 
13 мая (№ 558). С. 3.

Впечатления от поездки в составе группы писателей в Ленинград, 
Пушкин (Царское Село) и Петергоф. Спутник по поездке А.С.Нови- 
ков-Прибой.

4493. Борисов К. 75 дней в СССР: Впечатления. — Берлин: Авт., 
1924. - VIII, 80 с.

То же. — 2-е изд. — Л., 1991. — Авт.: К.Клейнберг.
1921(?)—1923. Командировка в Россию. Путь из Риги в Москву, 

дорожные впечатления. Московские улицы, внешность и одежда горо
жан. Городская торговля и транспорт. Уровень жизни населения. 
«Черная биржа» у Ильинских ворот, Сухаревский рынок. Нэпманы- 
торговцы и промышленники, иностранные коммерсанты. Театры, 
кино, дуэт клоунов Бим и Бом. Материальное положение деревни, 
сельская жизнь, отношение к городу. Поездка в Петроград, характе
ристика бывшей столицы как заброшенного провинциального города. 
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Петроградская интеллигенция, состояние культуры. Посещение Трои- 
це-Сергиевой лавры под Москвой.

4494. Бровцын Б.С. Первого июня на Лахте: (Из воспоминаний) // 
НЖ. 1985. № 158. С. 167—173.

То же. В день первого июня на Лахте // PB. 1985. № 29. С. 187— 
197.

1930-е гг. История семьи профессора Технологического института 
в Петербурге Д.Д.Гарднера, его дача на ст. Лахта (побережье Финско
го залива), судьба ее обитателей после Октябрьского переворота 1917 г. 
Жизнь семьи автора в Петрограде, его служба гидрологом. Летний 
отдых на бывшей даче Н.В.Гарднер. Брак с H.С.Мягковой. Тайное 
венчание в церкви, свадьба.

4495. Буайе Л. Во власти Интуриста: (Несколько дней на берегах 
Невы) // ИР. 1935. № 22(524). С. 6-7; № 824(526). С. 8-9.

1934. Жизнь в гостинице «Астория», поездки по Ленинграду, посе
щение музеев, дома отдыха. Критика системы организации экскурсий 
для иностранцев фирмой «Интурист». Впечатления от жизни в СССР.

4496. Бусанов. Страницы из воспоминаний // Возрождение. 1926. 
21 янв. (№ 233). С. 2.

1910—1918. Посещение Вдовьего дома при Смольном институте в 
Петербурге (Петрограде). Условия приема на проживание. Быт обита
телей до и после Октябрьского переворота, экспроприация их имуще
ства большевиками.

4497. Врангель М.Д. Моя жизнь в коммунистическом раю: Моим 
внукам // АРР. 1922. Т. 4. С. 198-214.

То же // АРР. М., 1991. Т. 4.
То же [отр.] И РГ. Харбин, 1922. 27, 28 апр. (№№ 522, 523); Моим 

внукам И Слово. М., 1991. № 1. С. 66—68.
1918—1920. Политическое и экономическое положение в Петро

граде. Работа хранителем музея в Аничковом дворце. Притеснения 
властей. Скитания по Петрограду. Внешний вид города, облик горо
жан. Голод. Побег в Финляндию, переезд в Дрезден (Германия).

4498. Г.М. Из России: (Путевые наброски) // ЗБ. 1930. № 27/28. 
С. 28-29.

1929. Поездка в СССР. Демонстрация на Красной площади в 
Москве (7 нояб.). Черты жизни и быта советских людей.

4499. Ершов В. В гостях у приятеля // НРС. 1952. 18 янв. 
(№ 14511). С. 2-3.

Конец 1940-х гг. Поездка автора, подполковника Советской 
Армии в отпуск из Германии в СССР, визит к другу. Условия жизни, 
быта в послевоенной Москве. Рассказ друга о разрушениии Гомеля 
советскими войсками при отступлении, принудительном труде населе
ния по его восстановлению после войны.

4500. К. Белые ночи в красной столице // ИР. 1936. № 36(590). 
С. 14-16.
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1936. Пребывание в Москве в качестве туриста. Знакомство с жиз
нью столицы, посещение столовых и ресторанов, общение с просты
ми людьми. Положение рабочего класса, его жилищные условия. 
Нищие и голодные.

4501. Кашина-Евреинова А.А. Прогулка в прошлое // РМ. 1971. 
14 июня (№ 2846). С. 6-7.

1970. Туристическая поездка в Ленинград. Осмотр города, посеще
ние района Охты — прежнего места жительства автора, его современ
ная застройка. Площадь у Московского (б. Николаевского) вокзала. 
Воспоминания о встрече в Риме со скульптором П.П.Трубецким, ав
тором памятника Александру III. Посещение Государственной пуб
личной библиотеки им М.Е.Салтыкова-Щедрина, наличие в ее фон
дах книг Н.Н.Евреинова. Воспоминания о вручении имп. Марией Фе
доровной золотых медалей выпускникам Александровской гимназии 
(1916).

4502. Максим Л.Последний петербургский кулич // Сегодня. 1930. 
20 апр. (№ ПО). С.4.

То же // НРС. 1931. 12 апр. (№ 6650).
1914—1918. Продовольственное снабжение Петрограда в Первую 

мировую войну, первые перебои с продуктами. Нехватка хлеба в фев
ральские дни 1917 г. Голод, обыски и расстрелы после Октябрьского 
переворота. Встречи Пасхи в 1917—1918 гг.

4503. Марков В.Ф. Et ego in Arcadia... // НЖ. 1955. № 42. С. 164— 
187.

1930-е гг. — 1941. Юность в Ленинграде. Арест родителей. Окон
чание школы. Учение на филологическом факультете Ленинградского 
университета, студенческая жизнь. Посещения Дома писателей, теат
ров, филармонии, Эрмитажа.

4504. Матусевнч И.А. Москва советская: Мука писателям // ПН. 
1923. 28, 30 окт. (№№ 1079, 1080). С. 2.

Зима 1919. Голод в Москве. Делегация от Московского союза пи
сателей во главе с Ю.К.Балтрушайтисом к Л.Б.Каменеву. Его распоря
жение о выдаче писателям муки. Перипетии ее получения и раздачи 
автором, помощь М.П.Арцыбашева. Вечеринка с блинами из получен
ной муки у Балтрушайтиса.

4505. Неклюдов С. Человек из другого мира // СиМ. 1985. bfe 6. 
С. 57-61.

Окт. 1984. Туристическая поездка автора в СССР, посещение 
Москвы и Ленинграда. Жизнь советских людей, их быт, дефицит про
дуктов и промтоваров, обслуживание иностранцев в гостинице «Кос
мос» и магазине «Березка».

4506. Петрова М. Что глаза мои видели // ДТП. 1949. № 30. 
С. 10-13.

1940-е гг. Жизнь в сельской местности вблизи Ленинграда перед 
началом Великой Отечественной войны. Знакомство с семьей рабоче
го Ижорского завода в Колпине. Условия быта семьи, материальный 
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достаток, доходы и расходы. Болезнь и смерть отца. Попытки выжи
вания семьи за счет труда в местном колхозе. Положение в колхозе, 
оплата труда колхозников, их уход в город на производство. Обстанов
ка накануне прихода немецких войск. Бегство местных властей. Гра
бежи, уничтожение материальных ценностей оккупантами. Голод, 
эпидемии, смертность населения. Заключение военнопленных в конц
лагерь. Изгнание людей из деревни.

4507. С-лов. Московский Кюртен: Воспоминания сов. судеб, ре
портера И ИР. 1931. № 27(320). С. 8-9; № 28(321). С. 10-11; 
N2 30(323). С. 10-11; № 31(324). С. 10-11.

1920-е гг. Криминальная обстановка в Москве. Облава на «черной 
бирже». Спекуляция. Рынки.

4508. Самсонов Т. Налет на «Зойкину квартиру»: Рассказ моек, че
киста // ИР. 1929. № 18(207). С. 8-10.

1920-е гг. Участие в проверке документов и в задержании посети
телей (представителей преступного мира, литературной богемы) сало
на-квартиры для интимных встреч З.П. Шатовой в доме у Никитских 
ворот (Москва). Посещение квартиры С.А.Есениным и А.Б.Мариенго
фом.

4509. Флери Ж.Ж. В гостях у Советов: Впечатления свобод, чело
века И ИР. 1938. No 15(673) С. 1-5: ил.; № 16(674). С. 12-14: ил.; 
№ 17(675). С. 1-4; № 18(676). С. 14-15; № 20(678). С. 1-4; 
№ 21(679). С. 10-11; № 22(680). С. 14-15; № 23(681). С. 15-17; 
№ 24(682). С. 10-11; № 25(683). С. 10-11; № 27(685). С. 6-7; 
No 28(686). С. 4, 6; № 29(687). С. 16-17; № 30(688). С. 10-11; 
N2 31(689). С. 6-7; № 34(692). С. 16-17; № 35(693). С. 17-18; 
№ 36(694). С. 16-17; № 37(695). С. 16-17; № 38(696). С. 18-19.

1936—1937. Московский «Интурист», его сервис, отношение к 
иностранцам. Запланированные поездки на заводы, в театры, по неко
торым р-нам города. Самостоятельные поездки автора по Москве и 
окрестностям, посещение рабочих кварталов, ночлежных домов для 
сезонных рабочих, мастерских, кафе, колхоза и совхоза, лагеря заклю
ченных — строителей канала Москва—Волга. Критика негативных 
сторон советской действительности, политической системы.

4510. Форматов А.И. Две могилы: Из впечатлений поездки в 
СССР // Числа. 1933. № 7/8. С. 242-247.

Конец 1920-х гг. Поездка в СССР в качестве иностранного турис
та. Посещение могил А.А. Блока на Смоленском кладбище в Ленин
граде и С.А.Есенина на Ваганьковском кладбище в Москве, их состо
яние. Могилы А.В Ширяевца, А.С.Неверова, Г.А.Бениславской. Разго
воры с посетителями кладбищ.

4511. Харитонов М.С. Родившийся в тридцать седьмом // СиМ. 
1990. № 6. С. 125-131.

1940-е гг. Детство автора на московской окраине — в пос. Нижние 
Котлы. Общественная атмосфера военных и послевоенных лет глаза
ми ребенка. Формирование идеологии послевоенного поколения. 
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Переезд семьи в белорусский город Добруш, затем в пос. Лосиноо
стровский вблизи Москвы.

УКРАИНА

4512. Андерсон Л.Н. Семь дней на родине // РМ. 1961. 14 мар. 
(№ 1655).

1960. Туристическая поездка в Советский Союз, встреча с сестрой 
и другими родственниками. Посещение Одессы. Быт, настроения 
людей. Слежка КГБ за иностранными туристами.

4513. Гордин-Новомирский М. Как я стал прокурором одесского 
трибунала // НРС. 1925. 9 февр. (№ 4397); Из прокуроров трибунала в 
агитаторы // НРС. 1925. 10 февр. (№ 4398); В разрушенной Одессе // 
НРС. 1925. 11 февр. (№ 4399); Чистка партии // НРС. 1925. 12 февр. 
(№ 4400); Как я редактировал газету // НРС. 1925. 17, 18 февр. 
(№№ 4405, 4406); В Первомайском уезде //• НРС. 1925. 19 февр. 
(№ 4407); Срыв посевной кампании // НРС. 1925. 24 февр. (№ 4412); 
Голосовать, сколько влезет // НРС. 1925. 25 февр. (№ 4413); На при
еме «почетных гостей» // НРС. 1925. 26 февр. (№ 4414). С. 2 [во всех 
номерах].

1921—1922. Прибытие на Украину по приказу из Москвы, назна
чение прокурором Революционного трибунала Одессы, перевод в 
отдел агитации и пропаганды одного из районных партийных комите
тов. Бытовая обстановка в Одессе, голод и разруха. Агитационная 
кампания среди рабочих за организацию помощи голодающим. Про
цедура слушания обвинительных дел в Ревтрибунале. Царские охран
ники на советской службе. Выступление автора на губернской конфе
ренции РКП(б) (дек. 1921), перевод в Первомайский уезд. «Чистка» в 
партийной организации Одессы. Выпуск автором газеты «Первомай
ские известия», назначение секретарем уездного парткома. Взяточни
чество, злоупотребления служебным положением, слежка и доноси
тельство в партийном аппарате. Снабжение партийной верхушки, бан
кеты «ответственных» коммунистов из губкома и губисполкома. Посе
щение автором тюрьмы ЧК, условия содержания заключенных. Орга
низация комитетов бедноты в деревне. Работа беспартийных в уезд
ном комитете помощи голодающим. Сбор продналога в уезде. Рас
стрелы крестьян-заложников. Посевная кампания (1922), уничтоже
ние посевов колонной красноармейцев, посланных на границу с Ру
мынией.

4514. Максимов С. Три дня в СССР // ИР. 1935. № 36(538). С. 6-7; 
№ 37(539). С. 8-9; № 38(540). С. 14-16.

Март—апр. 1935. Запись рассказа русского эмигранта, моряка анг
лийского торгового флота А.П.Танеева. Посещение Одессы на ино
странном судне. Прибытие в порт, выход на берег. Впечатления от го
рода и жизни советских людей, посещения «Торгсина» (магазина 
«Торговля с иностранцами»), театра и комсомольского клуба. Отно
шение советских граждан к эмигрантам.

4515. Н.П. Под шапкой-невидимкой в СССР // НРС. 1933. 25. 
27 нояб. (No 7608, 7610). С. 2.
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1932, весна 1933. Поездка в СССР под видом матроса на немец
ком торговом судне. Прибытие в Одессу, обыск на пароходе агентами 
ОГПУ. Прогулки по городу, знакомство с русской девушкой. Поездка 
в Днепропетровск, торжество по случаю открытия Днепрогэса. Экс
курсия на плотину, прием иностранных гостей. Повторная поездка в 
Одессу (весна 1933), признаки надвигающегося голода.

4516. Сергеев А. Город захвачен белыми // НРС. 1951. 2 марта 
(№ 14190). С. 2.

1927. Празднование в Киеве 10-й годовщины Октябрьской рево
люции. Постановка инсценировки взятия города красными войсками. 
Участие в ней сотрудников автора по Военной школе им. С.С.Каме- 
нева. Поведение исполнителей ролей «белых», отношение к ним горо
жан. Впечатления автора от постановки.

4517. Соловьев К. Десять лет спустя — снова на родине: Путевые 
заметки Ц Посев. 1972. № 8. С. 35-40; № 9. С. 19-25.

Нач. 1970-х гг. Контраст между Западным и Восточным Берлином. 
Таможенный осмотр в Бресте. Посещение Киева и Запорожья. Усло
вия жизни в этих городах: транспорт, снабжение продовольствием, га
зификация, заработки. Политические дискуссии с друзьями и знако
мыми.

4518. Цветиков А.Н. «Бабий Яр» до войны: Из воспоминаний // 
НРС. 1962. 20 мая (№ 17968). С. 8.

Конец 1930-х — нач. 1940-х гг. Прогулки автора с другом по Ба
бьему Яру в Киеве, его расположение, топография и растительность. 
Еврейское кладбище на краю Бабьего Яра.

4519. Югин Н. Первое мая в Совдепии: (Из недавнего) // Дни. 
1925. 1 мая (№ 754). С. 2-3.

1923. Работа учителем трудовой школы в одном из сел Волынской 
губ. Участие в праздновании 1 мая в административном районном 
центре.

СИБИРЬ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

4520. В одном сибирском городе // НОД. 1958. № 25. С. 4—5; 1959. 
№ 1. С. 3-4.

1950—1956. Жизнь в Красноярском крае и Красноярске. Архитек
турный облик, жилищные условия и санитарное состояние города. 
Влияние экономической системы на уровень развития производства, 
строительства, торговли, трудоустройство и культуру населения. Кри
минальная обстановка, уголовный мир, деятельность правоохрани
тельных органов. Основной состав населения, его менталитет, катего
рии ссыльных и заключенных.

4521. Мертвый край, проклятое место!: (Путевые заметки из поезд
ки по границе СССР) // ЛучА. 1934. № 1. С. 42—43. — Подпись: За
байкалец.

1920-е гг. Переход границы СССР с Маньчжурией. Путешествие 
по пограничному району, облик забайкальских деревень. Заставы во
оруженных чекистов.

625



4522. Б. Во Владивостоке: Перед уходом белых, после прихода 
красных: (Впечатления очевидца) // ПН. 1923. 7 июня (№ 958). 
С. 2-3.

Сент. 1922 — янв. 1923. Экономическая и политическая обстанов
ка в городе накануне эвакуации войск белых. Декреты советской влас
ти. Закрытие церквей. Национализация угольных предприятий. По
становка школьного дела. Празднование в городе 5-й годовщины Ок
тябрьской революции. Преследование служивших у белых солдат и 
офицеров.

4523. Д-о В. Черные горы: Воспоминания беженца из Южного 
Приморья И НРС. 1938. 1 сент. (№ 9341). С. 2.

1920-е гг. Население Южного Приморья, топография прибрежной 
полосы. Ферма автора на заимке вблизи г. Посьет. Приморские Чер
ные горы — путь контрабандистов из Китая. Охрана границы с со
ветской и китайской сторон, набеги хунхузов. Пеший переход ав
тора и его матери в Китай (через Владивосток в Харбин), судьба его 
фермы.

4524. Крамаренко Ж. Камчатка: Мое путешествие и моя охота на 
медведей и гор. баранов в 1918 г.: Дневник 15-лет. школьника / Пре- 
дисл. Г.А.Крамаренко. — Берлин, Б.г. — XI, 141 с.: ил., портр.

Проведение летних каникул с отцом и братом на Камчатке. Путь 
от Йокогамы (Япония) до Усть-Камчатки. Описание окрестностей, 
наблюдение за извержением вулкана на вершине Ключевской сопки. 
Местные жители, охотники-камчадалы, камчадальские собаки. Кон
сервный завод по переработке красной рыбы, рыборазводный завод 
братьев А.Г. и ГД.Демби. Рыбная ловля, охота за утками. Поездка на 
охоту за медведями на р. Солдатскую. Охота за горными баранами, 
охотничий бивуак у сопки Шевелуч. Прибытие экспедиции Рыбного 
управления для наблюдения за рыбным промыслом и рыборазводным 
делом. Член экспедиции В.К.Арсеньев, этнограф, директор археологи
ческого музея в Хабаровске. Возвращение на пароходе «Ставрополь» 
в Японию.

4525. Майет В. Колымские этюды: Из зап. рус. канадца // РМ. 
1965. 15, 27, 28 апр. (№№ 2295, 2300, 2301); 29 мая (№ 2314); 5 июня 
(№ 2317). С. 3, 4 [во всех номерах].

1930-е гг. Поездка автора на Дальний Восток для работы по кон
тракту в тресте «Дальстрой». Пребывание во Владивостоке. Плава
ние на пароходе до порта Нагаево, затем по р. Колыме. Работа в 
золотопоисковых и геологических партиях. Местное население, быт, 
нравы.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

4526. Русский Н.Е. На колесах: Путевые впечатления невольного 
путешественника // РМ. 1955. 19, 26, 28 февр. (№№ 729, 731, 732). 
С. 6; 2 февр. (№ 733). С. 6-7.

1933. Поиски места жительства после освобождения из лагеря. 
Переезд из Москвы в Самарканд, сложности передвижения по желез
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ной дороге, попутчики. Поведение русских в Узбекистане, своеобра
зие жизни узбеков. Архитектурные памятники Самарканда. Поход ав
тора к урочищу Агалык, поездки в Бухару, Красноводск, Астрахань.

4527. Солоневич И.Л. По Средней Азии на автомобиле // ИР. 
1935. № 41(543). С. 1-4; № 42(544). С. 1-4; № 43(545). С. 6-7.

Конец 1920-х — нач. 1930-х гг. Поездка автора с сыном из Мос
квы в г. Пишпек. Природа среднеазиатской пустыни. Положение кир
гизов-скотоводов после революции. Вооруженная борьба басмачества 
против советской власти. Посещение автором овцеводческого совхоза, 
методы ведения хозяйства. Особенности быта и обычаев киргизов.

4528. Таиров А. Ак-Бура Ц НРС. 1961. 16 апр. (№ 17569). С. 2, 7.
1930-е гг. — 1940. Среднеазиатский г. Ош, его районы — Старый 

Ош (восточный) и Новый Ош (европейский). Традиции узбеков и 
киргизов, картины их быта, отношение к женщинам. Восточная чай
хана. Укрепление берегов р. Ак-Буры заключенными лагеря. Продажа 
хлеба во время советско-финляндской войны.

4529. Халидис Е. Что я видела в СССР // НОД. 1960. № 2. С. 2—3.
1957—1959. Жизнь семьи автора в Ташкенте. Национальный со

став населения города, районы компактного поселения греков, отно
шение узбеков к приезжим. Материальные и жилищные условия 
жизни людей в столице Узбекистана и провинции, дефицит продо
вольственных и промышленных товаров. Криминальная обстановка в 
городе. Отъезд семьи в Грецию.

4530. Штеппа К.Ф. В плену коммунизма // НЖ. 1959. № 57. 
С. 169-190.

1914—1933. Военная служба во время Первой мировой войны. 
Голод на Украине. Научная экспедиция Киевского университета в 
Среднюю Азию для изучения археологических памятников в р-не 
Ходжента (1933). Путь на лодках по Сыр-Дарье к Аральскому морю. 
Встреча с басмачами. Быт украинских переселенцев в Средней Азии, 
их отношение к советской власти.

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

4531. В Батуме: (Из зап. нар. учителя) // ПН. 1931. 23 мая 
(№ 3713). С. 2—3. — Подпись: Учитель.

Конец 1920-х гг. Плавание на теплоходе «Грузия», прибытие в 
Батум. Впечатления от осмотра города. Жилищные условия рабочих и 
служащих. Курорты Батума.

4532. Березов Р.М. О родных краях // НРС. 1948. 8 нояб. 
(№ 13345). С. 2-3.

1940. Командировка автора на Безенчукскую селекционную стан
цию в Поволжье. Поездка в города Чапаевск, Самару и Самарскую 
обл. Быт и жизнь населения, рассказы попутчиков. Состояние вокза
лов и транспорта.
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4533. В.А. Похороны: Из жизни в СССР, 1933 // РМ. 1971. 
18 февр. (№ 2830). С. 5; «Чума»: Из жизни в СССР, 1934 Ц РМ. 1971. 
25 февр. (№ 2831). С. 5.

Воспоминания директора совхоза в пригороде Саратова. Голод в 
Саратовской обл. Заболевание чумой сотрудника Пастеровского ин
ститута «Микроб» в Саратове. Меры властей по предупреждению эпи
демии.

4534. Мюллер В. Беспризорные...: Путевые наброски Вильгельма 
Мюллера Ц ИР. 1930. № 40(281). С. 10-11.

1920- е гг. Впечатления от поездки в Саратов: нищета, беспризор
ные дети, местные базары.

4535. Ткаченко В. О получении угля в Донбассе: Из воспомина
ний И РМ. 1955. 13 июля (№ 779). С. 3.

Зима 1937. Условия жизни населения Донбасса. Хлопоты о полу
чении угля для отопления холодной квартиры у председателя профсо
юзного комитета шахты.

4536. Худой Л. Красный Крым // ПН. 1923. 4 марта (№ 881). С. 2.
1921— 1922. Обстановка в Крыму. Голод, слухи о людоедстве. Спе

куляция, грабежи. Беспризорные дети. Борьба большевиков с «зеле
ными».

4537. Шумилин И.Н. Родные картины: Из воспоминаний недале
кого прошлого И РМ. 1955. 4 мая (№ 759). С. 4.

До 1954. Картины жизни Пскова: архитектура и географическое 
положение, базарная площадь, объявления по радио.

4538. Ю.Б. Советский Архангельск: (Впечатления бежавшего) // 
Возрождение. 1926. 20 дек. (№ 566). С. 3.

1920-е гг. Приезд в Архангельск. Описание города, его население. 
Стоянка бывшего боевого броненосца «Чесма». Здание Морского 
клуба — центр интернациональной агитации в Архангельске, посылка 
отсюда агитаторов на иностранные суда. Безработные, биржа труда в 
здании подворья Соловецкого монастыря, ее обитатели. Состояние 
церквей Архангельска, разграбление их утвари, размещение в них со
ветских учреждений.



ПРИЛОЖЕНИЕ





КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АГ., полковник.
Абальянц (Абольянц) Аристагес (Аристоген) Аванесович (7—1963), ка

питан Дроздовского стрелкового полка, участник похода отряда русских 
добровольцев под командованием полк. М.Г.Дроздовского; в эмиграции 
с 1920 г.

Абда нк-Кос сове кий Владимир Конкордиевич (1885—1962), полковник 
инженерных войск, участник Белого движения, военный писатель, журна
лист, путешественник; в эмиграции с 1920 г.

Абовин-Егидес Петр Маркович (р. 1917), правозащитник, философ; 
в эмиграции с 1980 г.

Абрамов Брухам Ильяевич, профессиональный вор.
Авалов (наст. фам. Авалашвили) Зураб Давидович (7—1944), князь, 

грузинский общественно-политический деятель.
Авалов (Бермонд по фам. отчима) Павел Михайлович (по др. ист. Ра

фаилович) (1884, по др. ист. 1877—1974), генерал-майор; в эмиграции 
с 1920 г.

Авзеггер Леопольд Ионасович (р. 1920), бывший работник советской 
цензуры; в эмиграции с 1965 г.

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943), общественно-полити
ческий деятель, член ЦК партии социалистов-революционеров, публи
цист; в эмиграции с 1918 г.

Авторханов Абдурахман Геназанович (1908—1997), историк, политолог; 
в эмиграции после Второй мировой войны.

Агабеков Георгий Сергеевич (псевд., наст, имя Нерсес Овсепян Арутю
нов, 1895—1937), сотрудник ЧК, ГПУ, НКВД; в эмиграции с 1930 г.

Агапеев Владимир Петрович (1876—1956), генерал-лейтенант, военный 
представитель Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) при союзном ко
мандовании в Константинополе (1919—1922); в эмиграции с 1920 г.

Агронов Л., студент Литературного института им. А.М.Горького.
Агурский Михаил (Мэлиб) Самуилович (1933—1991), писатель, исто

рик, инженер (специалист в области кибернетики), правозащитник; в эми
грации с 1975 г.

Азаренок Алексей Иосифович, политэмигрант, член компартии США 
с 1919 г.

Азбель Давид Семенович (р. 1911), химик; в эмиграции с 1974 г.
Айзенштат Яков Исаакович (р. 1919), юрист, член Московской колле

гии адвокатов; в эмиграции с 1982 г.
Айхгольц Виктор (наст, имя Зигфрид) (р. 1942), советский гражданин 

немецкого происхождения.
Айхенвальд Юлий Исаевич (псевд. Б.Каменецкий) (1872—1928), лите

ратуровед, литературный и театральный критик, публицист, переводчик; 
в эмиграции с 1922 г.

Акиитмевский Константин Константинович (1884—1962), генерал- 
майор, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Акулинин Иван Григорьевич (1880—1944), генерал-майор, участник Бе
лого движения, историк казачества; в эмиграции с 1920 г.
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Адданов (псевд., наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886—1957), 
прозаик, драматург, литературный критик, литературовед, историк; в эми
грации с 1919 г.

Александров Георгий, врач; в эмиграции после 1945 г.
Александрова (псевд., урожд. Мордвинова, по мужу Шварц) Вера Алек

сандровна (1895—1966), литературовед, член РСДРП, меньшевик; в эми- 
цэации с 1922 г.

Александровский Георгий Борисович (ок. 1901—1981), поручик по Ад
миралтейству; в эмиграции с 1920 г., сотрудник журнала «Часовой».

Алексеев Василий Иванович (1906—?), историк, писатель; в эмиграции 
после 1942 г.

Алексеев Григорий Иванович (около 1897—1969), прапорщик, курсо
вой офицер Киевского военного училища, участник боев с большевиками 
в Киеве (окт. 1917) и 1-го Кубанского похода Добровольческой армии, 
служил во ВСЮР и Русской армии; в эмиграции с 1920 г., поручик, воен
нослужащий Русского корпуса и Русской освободительной армии (РОА) 
во время Второй мировой войны.

Алексеев Николай Николаевич (1875—1955), генерал-лейтенант, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Алексеев Учур, командир 4-го взвода 6-й сотни 80-го Зюнгарского кал
мыцкого полка.

Алексеева В. (1907—?) прихожанка церкви св. бессребренников Кира и 
Иоанна на Солянке в Москве.

Алексеевский Петр., инженер.
Алексей (Воскресенский), иеромонах.
Алексинская (урожд. Евтихиева) Татьяна Ивановна (1886—1968), писа

тель, журналист, жена Г.А.Алексинского; в эмиграции с 1918 г.
Алексинский Григорий Алексеевич (1879—1967), общественно-полити

ческий деятель, социал-демократ, меньшевик (с 1917), депутат Государст
венной думы 2-го созыва; литератор, публицист; в эмиграции с 1918 г.

Аллилуева Светлана Иосифовна (р. 1926), научный работник, перево
дчик, дочь В.И.Сталина; в эмиграции с 1967 г.

Альбрехт Владимир Янович (р. 1933), математик, правозащитник; 
в эмиграции с 1988 г.

Альбрехт Карл, немецкий коммунист, бежавший в 1927 г. в Россию, 
член ВКП(б), троцкист.

Альмендингер Владимир Вильгельмович (1895—1974), подполковник, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Амальрик Андрей Алексеевич (1938—1980), писатель, историк, публи
цист, правозащитник; в эмиграции с 1976 г.

Амальрик (урожд. Макудинова) Гюзель Кавылевна (р. 1942), художник, 
жена А.А.Амальрика; в эмиграции с 1976 г.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), прозаик, драма
тург, поэт-сатирик, литературный и музыкальный критик, переводчик, 
публицист, журналист; в эмиграции с 1921 г.

Андерсон (Андерсен) Лариса Николаевна (р. 1914), поэт; в эмиграции 
с 1920-х гг.

Авдреев Виктор Николаевич (?—1970), капитан л.-гв. Финляндского 
полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Авдреев Геннадий (псевд., наст, имя Хомяков Геннадий Андреевич) 
(1908?—1984), писатель, журналист; в эмиграции с 1946 г.

Авдреев (псевд., наст. фам. Андреевский) Иван Михайлович (1894— 
1976), врач-психиатр, философ, богослов; в эмиграции после Второй ми
ровой войны, профессор русской литературы в Свято-Троицкой семина
рии в Джорданвилле (США).
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Андреев Николай Ефремович (1908—1982), литературовед, критик, ис
торик, славист; в эмиграции с 1919 г.

Андреева (урожд. Федорова) Ольга Викторовна (1903—1979), приемная 
дочь В.М.Чернова, жена Вад. Л .Андреева.

Авдрианов Александр Нестерович, штабс-капитан, в Добровольческой 
армии в Корниловском ударном полку; в эмиграции с 1920 г.

Андрушкевич (Андрюшкевич) Николай Александрович (1885—1944), 
полковник, участник Белого движения, председатель Владивостокской го
родской думы; в эмиграции с 1922 г.

Анин Анатолий, журналист.
Аничкова (псевд., наст. фам. Таубе, баронесса) Софья Ивановна 

(1888—1957), писатель, журналист; в эмиграции с 1926 г.
Анциферов Николай Павлович (1889—1958), литературовед.
Апраксин Петр Николаевич (1876—1962), граф, гофмейстер император

ского двора, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Арбатов Зиновий Юрьевич (1893—1962), журналист, писатель; в эми

грации после 1922 г.
Аргунов Андрей Александрович (1866, по др. ист. 1867—1939), общест

венно-политический деятель, участник народнического движения, впос
ледствии член ЦК партии социалистов-революционеров, журналист; в 
эмиграции с 1921 г.

Аристов Всеволод Васильевич (7—1985), студент Таврического универ
ситета, доброволец во ВСЮР; в эмиграции с 1920 г., историк, философ.

Аркавина Вера Яковлевна (1900/1901—1980), участница российского 
социал-демократического движения, технический секретарь Московского 
комитета РСДРП (1922—1923).

Арнольдов Лев Валентинович (1897, по др. ист. 1894—1946), журналист; 
в эмиграции с 1919 г.

Аронсон Григорий Яковлевич (1887—1968), общественно-политический 
деятель, член РСДРП до 1905 г., интернационалист-меньшевик, затем 
член Бунда, публицист, журналист, поэт; в эмиграции с 1922 г.

Арсенидзе Р. (1880—1965), грузинский социал-демократ, большевик, 
затем меньшевик, член Батумского комитета РСДРП, впоследствии ми
нистр юстиции в правительстве Грузинской демократической республики; 
в эмиграции с 1922 г., писатель.

Арсений (Жадановский Александр Иванович) (1874—1945/1946), епи
скоп Серпуховской, викарий 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—1957).

Артабалевский Николай Александрович (7—1967), полковник л-гв. 2-го 
стрелкового Царскосельского полка, помощник начальника Царскосель
ского гарнизона и комендант Александровского дворца (1917).

Артемьев Иван Кондратьевич (1860 — после 1930), юрист; в эмиграции 
после 1922 г.

Арцыбушева (урожд. Хвостова) Татьяна Александровна (1896—1942), 
дочь министра юстиции России А.А.Хвостова.

Асеев Константин Антонович (1902 — после 1963), старший фейервер
кер Корниловской артиллерийской бригады.

Астрау (наст. фам. фон Пален) Ирина.
Ауэрбах В.А., промышленник, общественный деятель.
Ахмедов Измаил Гуссейнович (1904—7), инженер, подполковник Со

ветской Армии.
Ахметов Низаметдин (р. 1949, по др. ист. 1948), политзаключенный 

(1967—1987); в эмиграции с 1987 г.
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Б., капитан 7-го Сибирского мортирного артиллерийского дивизиона.
Баазова Фаина Давидовна (1909—1980), адвокат, писатель; в эмигра

ции с 1972 г.
Бабина Берта Александровна (1894—1983), член партии социалистов- 

революционеров.
Бабицкая Наталья Константиновна (р. 1953), дочь правозащитника 

К.И.Бабицкого; в эмиграции с 1980 г.
Багратион Елизавета (1862—194?), княжна, внучатая племянница 

П.И.Багратиона; в эмиграции после 1920 г.
Бадаш Семен Яковлевич (р.1921), врач; в эмиграции с 1981 г.
Баев Константин Тимофеевич (1901—1979), юнкер Добровольческой 

армии; в эмиграции с 1920 г.
Бажанов Борис Георгиевич (1900—1982), член РКП(б) с 1919 г., лич

ный секретарь И.В.Сталина (1923—1928); в эмиграции с 1928 г.
Баженова Таисия Анатольевна (7—1976), поэт; в эмиграции с 1920 г.
Байдак Андрей Артемьевич (ок. 1888 — после 1931), полковник, участ

ник Белого движения, командир эскадрона 12-го уланского Белгородского 
полка; в эмиграции с 1920 г.

Байкалец см. Гордеев М.Н.
Байкалов Анатолий Васильевич (1882—1964), общественно-политичес

кий деятель, член РСДРП, меньшевик, журналист; в эмиграции с 1919 г.
Байков Борис Львович (7—1928), присяжный поверенный, член кон

ституционно-демократической партии; в эмиграции после 1920 г.
Байтальский (псевд., наст. фам. Домальский) Михаил Давидович 

(1903—1978), поэт, публицист, член ВКП(б), троцкист, участник «Рабочей 
оппозиции».

Бако Григорий Александрович (1874—1951), полковник Крымского 
конного полка; в эмиграции с 1920 г.

Балабанова Анжелика Исааковна (1878, по др. ист. 1877—1965), член 
ЦК итальянской социалистической партии, секретарь Циммервальдского 
объединения (1915), член РСДРП, меньшевик, секретарь Исполкома Ко
минтерна; в эмиграции с 1921 г.

Балабин Евгений Иванович (1879—1973), генерал-лейтенант, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Балакшин Петр Петрович (1898—1990), прозаик, литературный критик, 
переводчик, историк; в эмиграции с 1922 г.

Балашов Михаил.
Балковский Александр Андреевич (1888—1969), полковник артиллерии, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., лесной инженер.
Бармин Александр Григорьевич (1899—1987), дипломат, офицер раз

ведки, генерал Красной Армии; в эмиграции с 1937 г.
Барселла Моше (Бреславский Моисей Соломонович), член московско

го сионистского кружка.
Басов Николай Иванович (1903—1975), участник Белого движения, 

доброволец 1-го Корниловского ударного полка; в эмиграции с 1920 г., 
выпускник Донского кадетского корпуса (1925), Пражского политехничес
кого института, инженер-строитель.

Бассехес Николай, австрийский журналист, московский корреспон
дент ряда иностранных газет.

Бацер Давид Миронович (псевд. Гарелин К., Д-д У., Прудович П., воз
можно, Костюрин И., Мейеров Я., Мотев И., Т-ский Дм. и др.) (1905— 
1987), студент, член молодежной организации РСДРП, затем заключенный 
и ссыльный, впоследствии экономист, библиограф, историк.

Башилов Борис (псевд., наст, имя Тамарцев Михаил Алексеевич) 
(1909—1970), писатель; в эмиграции после Второй мировой войны.
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Башкиров К.А., заведующий продовольственным отделом обществен
но-гражданского управления Пскова (лето 1919).

Бегин Менахем (1913—1992), политический деятель, руководитель 
польской сионистской организации «Бейтар», впоследствии премьер-ми
нистр Израиля (1977—1983).

Бегун Иосиф Зиялович (р. 1933), диссидент, преподаватель иврита; в 
эмиграции с 1987 г.

Безруков Валентин Константинович (7—1963).
Безсонов (Бессонов) Георгий (Юрий) Дмитриевич (р. 1890), штабс- 

ротмистр л.-гв. Драгунского полка, участник Белого движения на Севере, 
командир сотни Черкесского конного полка; в эмиграции с 1925 г.

Бекач Владимир Александрович (1896—1975), поручик, инженер-меха
ник танка «Генерал Скобелев» 3-го танкового отряда ВСЮР; в эмиграции 
с 1920 г.

Белов Юрий Сергеевич (р. 1940), правозащитник, член Рабочей ко
миссии по расследованию использования психиатрии в политических 
целях; в эмиграции с 1977 г.

Белогорский (псевд., наст. фам. Шинкаренко) Николай Всеволодович 
(1890—1968), участник Белого движения, генерал-майор; в эмиграции 
с 1920 г.

Белоконь А. (1910—7), военнослужащий.
Белоцерковский Вадим Владимирович (р. 1928), писатель, журналист, 

правозащитник; в эмиграции с 1972 г.
Бельденинов Сергей Иванович (1879—1971), присяжный поверенный, 

прапорщик 11-й роты 9-го запасного Сибирского стрелкового полка, 
участник Белого движения; в эмиграции со времени Второй мировой 
войны.

Беляевский Василий Арсеньевич (1882—7), полковник; в эмиграции 
с 1945 г.

Бенклевский Антон Иванович (1888—1934), старший лейтенант флота, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Беннигсен Эммануил Павлович (1875—1955), граф, действительный 
статский советник, член Государственной думы 3-го и 4-го созывов, член 
партии «Союз 17 октября», внук Н.Ф. фон Мекк, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г.

Берг Елена Сергеевна (псевд., наст, имя Файнберг Евгения Давыдов
на), инженер-экономист химической промышленности.

Бергер-Бразилай Иосиф (наст, имя Железняк Исаак) (1904—1978), об
щественно-политический деятель, секретарь ЦК Коммунистической пар
тии Палестины (1920-е гг.), деятель Коминтерна, политолог, советолог; 
в эмиграции после 1956 г.

Бергер Яков Иосифович (р. 1926), поэт.
Бердник Михаил Юрьевич (7—1973), участник Белого движения, с 

весны 1920 г. начальник пулеметной команды в 1-м Корниловском удар
ном полку, поручик; в эмиграции с 1920 г., штабс-капитан.

Березов (псевд., др. псевд. Новоселов Д., наст. фам. Акулинин) Родион 
Михайлович (1896—1988), прозаик, поэт, драматург, журналист; в эмигра
ции после 1944 г.

Бертельс-Меньшой Андрей Александрович (1904—1989), выпускник 
Крымского кадетского корпуса, инженер, капитан Русской освободитель
ной армии (РОА); в эмиграции с 1920 г.

Бершадская Любовь Леонтьевна (р. 1916), балерина, актриса, перево
дчик; в эмиграции с 1970 г.

Беседовский Григорий Зиновьевич (1896—1949, по др. ист. 1951), со
трудник ГПУ, дипломат; в эмиграции с 1929 г.
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Беспалов (Безпалов) Николай А., член партии социалистов-революци
онеров, секретный сотрудник ГПУ; в эмиграции после 1923 (?) г.

Бецалель Давид Ионович (1900—?), участник сионистского движения; 
в эмиграции с 1973 г.

Биттенбнндер Артур Георгиевич (1886—1972), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Благовещенский Ф. (псевд., наст, имя Перченок Феликс Федорович) 
(?—1993), историк.

Бобарыков (Бобариков) Иван Иванович (1890—1981), чиновник Ми
нистерства иностранных дел России, участник Белого движения.

Бобрикова И. (псевд., наст, имя Аркавина Вера Яковлевна) (1901 — 
конец 1980-х гг.), член РСДРП, меньшевик, экономист.

Богаевская (урожд. Закаляева) Елизавета Дмитриевна (1889—1981), 
жена М.П.Богаевского, товарища войскового атамана А.М.Каледина.

Богаевский Африкан Петрович (1872—1934), генерал-лейтенант, участ
ник Первой мировой войны, командир частей и соединений Доброволь
ческой армии (февр.—апр. 1918), председатель Донского правительства 
(апр. 1918 — февр. 1919), войсковой атаман Донского казачьего войска 
(с 1919); в эмиграции с 1920 г.

Богаевский Митрофан Петрович (1881—1918), председатель Войсково
го Донского Круга, товарищ войскового атамана А.М.Каледина.

Богаевский Януарий Петрович (1884—1970), есаул, журналист, исто
рик, брат М.П. и А.П.Богаевских.

Богдан Валентина Алексеевна, инженер.
Богданов Николай Николаевич (1875—1930), полковник артиллерии, 

общественно-политический деятель, член конституционно-демократичес
кой партии, депутат Государственной думы 2-го созыва, комиссар Таври
ческой губернии при Временном правительстве, участник Белого движе
ния, министр внутренних дел Крымского краевого правительства (1918— 
1919); в эмиграции с 1920 г.

Богенгардт Всеволод Александрович (1892—1961), капитан 1-го Офи
церского (Марковского) полка Добровольческой армии; в эмиграции 
с 1920 г.

Боголюбский Владимир Николаевич (1898 — после 1963), капитан, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Богораз Лариса Иосифовна (р. 1929), правозащитник.
Бойков Михаил Матвеевич (?—1961), журналист, писатель; в эмигра

ции после Второй мировой войны.
Болеросов Михаил Иванович, следователь Киевской губернской чрез

вычайной комиссии.
Боннэр Елена Георгиевна (р. 1923), медицинский работник, правоза

щитник, жена АД.Сахарова.
Бордзнловский Антон Викентьевич (1876—1962), подполковник, по

мощник командира 6-го Степного Сибирского стрелкового полка Сибир
ской армии, впоследствии генерал-майор.

Борелъ Михаил Константинович (1895—1979), участник Белого движе
ния, поручик (1920) эскадрона л.-гв. Уланского Его Величества полка, 
муж дочери ген. М.В.Алексеева В.М.Алексеевой-Борель; в эмиграции 
с 1920 г., штабс-ротмистр.

Борин Александр Аркадьевич (1913—1987), авиаконструктор.
Борисов (псевд., наст. фам. Клейнберг) К.
Борман Аркадий Альфредович (1891—1974), писатель, журналист, сын 

общественного деятеля А.В.Тырковой-Вильямс, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г.

Боровой Давид, член сионистской организации Гидахдут.
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Бородин Леонид Иванович (р. 1938), писатель, диссидент, член Все
российского социал-христианского союза освобождения народа 
(ВСХСОН).

Босса Ксения Владимировна (1886—1972), танцовщица, журналист, 
военный корреспондент газет «Петроградский листок» и «Вечернее время» 
(1917); в эмиграции после Первой мировой войны.

Бочарникова Мария Александровна (1899—1975), боец Русского экспе
диционного корпуса в Персии во время Первой мировой войны, унтер- 
офицер 2-й роты Петроградского женского батальона, сестра милосердия 
в Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г.

Бражнев Александр Владимирович, сотрудник органов государствен
ной безопасности СССР.

Бразоль Александр Сергеевич (ок. 1892 — после 1978), штабс-ротмистр 
л.-гв. Кирасирского Его Величества полка, участник Белого движения, 
подполковник; в эмиграции с 1920 г.

Брановер Герман (Иермиягу) Герцевич (р. 1932), инженер-физик; 
в эмиграции с 1972 г., профессор Негевского университета им. М.Д.Бен- 
Гуриона в Беер Шеве (Израиль).

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934), участ
ник народнического движения, один из организаторов и лидеров партии 
социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Бровцын Борис Сергеевич (1913—1989), гидролог; в эмиграции сотруд
ник редакции «Нового журнала».

Бруновский Владимир Христианович (18877—1942), агроном, член пар
тии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1926 г.

Брушвнт Иван Михайлович (1880—1946), политический и обществен
ный деятель, член партии социалистов-революционеров, член Комуча 
(Комитета членов Учредительного собрания, 1918); в эмиграции с 1920 г.

Брюммер Константин Федорович фон (1856—1930), генерал-лейтенант, 
адъютант великого князя Николая Михайловича.

Бубликов Александр Александрович (1875—1941), инженер путей сооб
щения, депутат Государственной думы 4-го созыва, в период Февральской 
революции комиссар Министерства путей сообщения; в эмиграции после 
октября 1917 г.

Бугураев Максим Константинович (1892—1982), полковник донской 
артиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., доброволец 
Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Будберг фон Беннингсгаузен Алексей Павлович (1869—1945), барон, ге
нерал-лейтенант, участник Первой мировой войны, управляющий Воен
ным министерством Временного российского правительства адмирала 
А.В.Колчака; в эмиграции с 1920 г.

Будберг фон Беннингсгаузен Николай Анатольевич (1894—1971), барон, 
штабс-капитан, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Будберг Роман Юльевич (7—1930), барон, земский деятель.
Буйневич Леонид Брониславович (ок. 1905—1992), кадет Полоцкого и 

выпускник Первого Русского [в эмиграции] кадетских корпусов; в эмигра
ции с 1920 г.

Букетов Ф.М., протоиерей, писатель; в эмиграции после 1920 г.
Булавин Иван Алексеевич (1905—7), механик, шофер, поэт; в эмигра

ции с 1948 г.
Булгаков Валентин Федорович (1886—1966), писатель, литературовед, 

личный секретарь Л.Н.Толстого (1910), впоследствии хранитель Музея- 
усадьбы Л.Н.Толстого в Ясной Поляне; в эмиграции в 1923—1948 гг.

Булгаков Лев Андреевич (7—1977), участник Белого движения, телефо
нист батареи Дроздовской артиллерийской бригады во ВСЮР; в эмигра
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ции с 1920 г., сотрудник журнала «Часовой», подпоручик Русского корпуса 
во время Второй мировой войны.

Булгакова Серафима, монахиня.
Булыгин Павел Петрович (1896—1936), капитан л.-гв. Петроградского 

полка, участник 1-го Кубанского похода Добровольческой армии, затем 
помощник следователя по особо важным делам Н.А.Соколова; в эмигра
ции с 1920 г., поэт.

Булюбаш Евгений Григорьевич (1873—1967), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), прозаик, поэт, переводчик, пуб
лицист, лауреат Нобелевской премии (1933); в эмиграции с 1920 г.

Бурова (урожд. Котлова) Нина Федоровна (1894—?), писатель, худож
ник, искусствовед, общественный деятель, жена ген. П.Н.Бурова; в эми
грации после 1923 г.

Бурцев Владимир Львович (1862—1942), историк, публицист, журна
лист, издатель, общественно-политический деятель; в эмиграции с 1918 г.

Буря Константин Васильевич, полковник, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Бутман Гилель Израилевич (р. 1932), инженер, участник сионистского 
движения.

Бушей Борис Николаевич (1884—1956), капитан 2-го ранга, участник 
Белого движения, командир бронепоезда «Дмитрий Донской»; в эмигра
ции с 1922 г.

Быков Иван, офицер Добровольческой армии.
Былов Николай Николаевич (1897—?), служащий советского торгпред

ства в Берлине.
Бьеркелувд Борис Владимирович (1893—1976), лейтенант флота, участ

ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Ваврик Василий Романович (1889—1970), штабс-капитан, участник 

Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции с 1920 г., литера
тор, поэт, участник движения карпатороссов.

Вагин Евгений Александрович (р. 1938), литературовед, писатель, жур
налист, правозащитник, член Всероссийского социал-христианского союза 
освобождения народа (ВСХСОН); в эмиграции с 1976 г.

Вайль Борис Борисович (р. 1939), публицист, правозащитник; в эми
грации с 1977 г.

Вакар Николай Платонович (1894—1970), публицист, переводчик, 
участник Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Ваксмут Анатолий Петрович (1889—1973), капитан 2-го ранга, участ
ник Белого движения, командир отряда действующих кораблей Каспий
ской военной флотилии ВСЮР; в эмиграции с 1922 г.

Валентинов Александр А. (1892—1957); в эмиграции с 1920 г.
Валентинов (псевд., др. псевд. Е.Юрьевский, наст. фам. Вольский) Ни

колай Владиславович (1879—1964), социолог, историк, экономист, журна
лист, публицист, участник революционного движения, член РСДРП, боль
шевик, с 1905 г. меньшевик, с лета 1917 г. беспартийный; в эмиграции с 
1930 г.

Варнек Петр Александрович (?—1980), кадет Морского корпуса в Сева
стополе, корабельный гардемарин, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г.

Варшер Татьяна Сергеевна (1880—1960), историк, археолог, журналист; 
в эмиграции с 1922 г.

Василевская Вера Яковлевна (1902—1975), специалист по педагогике и 
детской дефектологии, родственница протоиерея А.Меня.
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Василий, архиепископ Брюссельский и Бельгийский. См. Кривоше
ин В.А.

Васильев И.Т. (1904—?), боец ЧОНа (частей особого назначения), 
впоследствии сотрудник Библиотеки Академии наук СССР.

Васильев К.И. (? — после 1965), капитан, участник 1-го Кубанского 
похода Добровольческой армии.

Васильев Лев Мстиславович (1903—1968), советник торговой миссии 
при посольстве СССР в Тегеране (с 1944); в эмиграции с 1950 г.

Васильчиков Илларион Сергеевич (1881—1969), князь, депутат Госу
дарственной думы 4-го созыва, член партии «Союз 17 Октября», участник 
1-го Всероссийского Поместного собора Русской православной церкви; 
в эмиграции с 1919 г.

Ватанов Н., советский служащий; в эмиграции с 1944 г.
Вацетис Иоаким Иоакимович (наст, имя Юкумс) (1873—1938), полков

ник русской армии, впоследствии советский военачальник, с 1921 г. на 
преподавательской работе; репрессирован.

Введенский Александр Иванович (1888—1946), митрополит, идеолог 
русской «обновленческой» церкви.

Вдовенко Герасим Андреевич (ок. 1865—1944?), Терский войсковой 
атаман; в эмиграции с 1920 г.

Веверн Болеслав Вильгельмович (1878—1937), полковник артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Векслер Анатолий Александрович (1901—1984), штабс-ротмистр 
Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г.

Вележев Анатолий Петрович (1887—?), журналист; в эмиграции редак
тор журнала «Луч Азии».

Велицкий Михаил (псевд., наст, имя Левин Марк Лохмильевич) 
(р. 1921), профессор, доктор физико-математических наук.

Вельмин Анатолий Петрович (1883—1958), юрист, чиновник Минис
терства юстиции России, участник Первой мировой войны и Белого дви
жения; в эмиграции после 1923 г.

Венгров П. (псевд.), венгерский писатель, артист, участник Второй ми
ровой войны, заключенный в советских лагерях (1945—1953), участник на
родного восстания 1956 г. в Венгрии.

Вениамин (Федченков Иван Афанасьевич) (1882, по др. ист. 1880— 
1961/62), епископ Карпатской Руси (1922—1924); в эмиграции с 1920 г., 
профессор Православного Богословского института в Париже (до 1931), 
архиепископ (с 1938 — митрополит) Алеутский и Североамериканский, 
после получения советского гражданства митрополит Рижский и Латвий
ский (с 1947), Ростовский и Новочеркасский (с 1951), Саратовский и 
Вольский (с 1955).

Вербов Сергей (Самуэль) Федорович (1883—1976), земский врач, затем 
военный; в эмиграции с 1920 г.

Верещак Семен Иванович (?—до 1931), член партии социалистов-рево
люционеров; в эмиграции с 1921 г.

Веритинов Нестор, публицист.
Вероника (Котляревская) (1895—?), монахиня.
Верцинский Эдуард Александрович (1873 — после 1938), генерал- 

майор; в эмиграции в Эстонии.
Веселовский Николай Павлович (?—1968), харбинский журналист и 

литератор, отбывал заключение в СССР (1945—1956).
Ветохин Юрий Александрович (р. 1928), инженер-про1раммист, писа

тель; в эмиграции с 1979 г.
Ветров Петр Степанович, казак, участник Белого движения; в эмигра

ции с 1920 г.
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Виленский Вульф (Вольфас) Лейбович (р. 1919), советский кадровый 
военный; в эмиграции с 1984 г.

Виллиам (Вильям) Георгий Яковлевич (1874—1926), писатель, журна
лист; в эмиграции жил в Белграде.

Вилькицкий Борис Андреевич (1885—1961), контр-адмирал, гидрограф, 
полярный исследователь, участник Белого движения на Севере; в эмигра
ции с 1920 г.

Вильтон Роберт Альфредович, корреспондент лондонской газеты 
«Times» в Петрограде.

Винавер Максим Моисеевич (1862—1926), юрист, общественно-поли
тический деятель, публицист, член ЦК конституционно-демократической 
партии, депутат Государственной думы 1-го созыва; в эмиграции с 1919 г.

Виноградов Сергей Арсеньевич (1869—1938), живописец, историк-ис
кусствовед; в эмиграции с 1923 г.

Винс Георгий Петрович (1928—1998), баптистский пастор, генераль
ный секретарь Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов 
(ВСЕХБ) (с 1965); в эмиграции с 1979 г.

Вирен Роберт Эдуардович фон (1891—1953), старший лейтенант флота, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Витов Н. (псевд., наст, имя Пашин Николай Сергеевич), латышский 
крестьянин.

Витольдова-Лютык Стефания.
Витт Дмитрий Львович де (1896—1963), офицер л.-гв. Драгунского 

полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., ротмистр, воен
ный публицист и историк.

Витт Лев Львович де (1897—1961), поручик л.-гв. Конной артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., лейтенант в 1-м кавале
рийском полку Иностранного легиона (Франция, с 1939), штабс-капитан, 
сотрудник журнала «Военная быль».

Вишневский Евгений Кондратьевич (1876 — после 1945), генерал- 
майор, участник Белого движения; в эмиграции с 1923 г.

Вишняк Марк (Мордух) Вениаминович (1883—1976), юрист, общест
венно-политический деятель, член партии социалистов-революционеров, 
публицист, журналист, редактор; в эмиграции с 1919 г.

Владимиров Леонид (псевд., наст, имя Финкельштейн Леонид Влади
мирович) (р. 1924), журналист, редактор; в эмиграции с 1966 г.

Власов Анатолий, член религиозной общины христиан-пятидесятни
ков.

Водовозов Василий Васильевич (1864/1865—1933), юрист, экономист, 
общественно-политический деятель, публицист, издатель; в эмиграции с 
1926 г.

Вознесенская (псевд., наст. фам. Окулова) Юлия Николаевна (р. 1940), 
искусствовед, поэт, редактор «самиздатовских» изданий; в эмиграции с 
1980 г.

Войнович Владимир Николаевич (р. 1932), писатель; в эмиграции в 
1980-х гг.

Войновский-Кригер Эдуард Брониславович (1862—1933), действитель
ный статский советник, инженер, последний министр путей сообщения 
царской России (с конца декабря 1916 г.), министр путей сообщения в 
Правительстве Юга России при П.Н.Врангеле (1920); в эмиграции с 
1921 г.

Войтинский Владимир Савельевич (1885—1960), публицист, экономист, 
статистик, член РСДРП, большевик, затем меньшевик; в эмиграции с 
1919 г.

Войтовецкий Илья, правозащитник; в эмиграции с 1971 г.
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Волегов Игнатий Каллиникович (Каллинкович) (1888—1966), поручик, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Волин (псевд., наст. фам. Эйхенбаум) Всеволод Михайлович (1882— 
1945), анархист, один из сподвижников Н.И.Махно, идеолог махновского 
движения; в эмиграции с 1922 г.

Волин О. См. Пименов Р.И.
Волков А. (1900—1980), в описываемое время церковный староста в 

церкви Духовной академии при Сергиево-Троицкой лавре; в эмиграции 
с 1943 г., священник Симеон.

Волков Олег Васильевич (1900—1996), писатель, переводчик, журна
лист.

Волков Сергей Александрович (1899—1965), выпускник Московской 
духовной академии.

Волкова Мария Вячеславовна (1902—1983), поэт, участник Сибирского 
«Ледяного» похода армий Восточного фронта (1919—1920); в эмиграции 
с 1920 г.

Волковыский Николай Моисеевич (1881—1940), общественный дея
тель, журналист; в эмиграции с 1922 г.

Волконская Ольга Александровна (1905—?), княжна, художник по 
ткани; в эмиграции с 1945 г.

Волконская (урожд. графиня Бобринская, по первому мужу княгиня 
Долгорукова) София Алексеевна (1887—1949), княгиня, врач-хирург 
(1914—1918), писатель; в эмиграции с 1920 г.

Волленберг Эрих, сотрудник Коминтерна.
Воловей Василий, штурман дальнего плавания; в эмиграции с 1920-х гг., 

путешественник, журналист.
Володин А.А., старший лейтенант Советской Армии.
Волошин Александр Александрович (псевд. Негритос, 1892—1960), по

ручик Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г., писатель, актер, 
журналист.

Волошинов Юрий Федорович, командир Кабардинского, затем 1-го 
Уланского полка 1-й конной дивизии сводного кавалерийского полка ген. 
С.М.Топоркова.

Волькенштейн Лев Филиппович (1860—1935), присяжный поверенный; 
в эмиграции с 1919 г.

Вонсяцкий Анастасий Андреевич (1898—1965), воспитанник Николаев
ского кавалерийского училища в Петрограде, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г., вождь русских фашистов в США.

Ворона Александр Петрович (р. 1953), диссидент.
Воронович Николай Владимирович (1886—1967), полковник, член пар

тии социалистов-революционеров, участник русско-японской, Первой ми
ровой войн, в Гражданскую войну командир «зеленых»; в эмиграции 
после 1920 г., писатель, журналист.

Вояковский Витольд Цезаревич (?—1956), мичман, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Врангель (урожд. Дементьева-Майкова) Мария Дмитриевна (1857— 
1944), баронесса, мать генерал-лейтенанта барона П.Н.Врангеля; в эмигра
ции с 1920 г.

Врангель Петр Николаевич (1878—1928), барон, генерал-лейтенант, 
участник русско-японской и Первой мировой войн, командующий вой
сковыми соединениями в Добровольческой армии и Вооруженных Силах 
Юга России (ВСЮР), главнокомандующий ВСЮР (с 22 марта 1920), затем 
Русской армией; в эмиграции с 1920 г., основатель Русского Общевоин
ского Союза (РОВС).
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Вудка Юрий Вениаминович (р. 1947), участник правозащитного и сио
нистского движений.

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.

Габай Илья Янкелевич (1935—1973), правозащитник, один из инициа
торов создания «Хроники текущих событий», педагог, поэт, сценарист.

Гавриил Константинович (1887—1955), князь императорской крови, сын 
великого князя Константина Константиновича, правнук Николая I; 
в эмиграции с 1917 г.

Гаврилов Владимир (р. 1939), военнослужащий, диссидент; в эмигра
ции после 1975 г.

Гаврилов Н.Н. (псевд., наст, имя Гордин Арнольд Моисеевич, 1903 — 
около 1975), инженер, организатор комсомола (нач. 1920-х), затем заклю
ченный, ссыльный.

Гагарина (урожд. Арсеньева) Вера Сергеевна (?—1952).
Гайлеш Константин Иосифович де (1899—1982), юнкер 2-й Петергоф

ской школы прапорщиков.
Галин Валентин, переводчик, служащий Британского отдела Союзной 

Контрольной комиссии в Вене.
Галивдо Константин Федорович де (7—1974), капитан л.-гв. Финлянд

ского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Галич Юрий (псевд., наст, имя Гончаренко Георгий [Юрий] Ивано

вич) (1877—1943), генерал-майор, писатель, журналист; в эмиграции с 
1920 г.

Ганусовский Борис Казимирович (1906 или 1908—1993); в эмиграции с 
1920 г., хорунжий, затем старший лейтенант 15-го казачьего кавалерийско
го корпуса генерала X. фон Паннвица (1943), политзаключенный в лагерях 
СССР (1945—1955), во второй эмиграции после 1955 г., журналист.

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), 
общественно-политический деятель, член РСДРП, меньшевик, публицист, 
журналист; в эмиграции с 1923 г.

Гарелин К. См. Бацер Д.М.
Гауг Екатерина Мироновна, жительница Киева.
Гейман Александр Александрович (1866—1939), генерал-лейтенант, 

участник Первой мировой войны, один из организаторов антисоветского 
движения на Кубани (1918); в эмиграции с 1920 г.

Гельферих Карл (1872—1924), немецкий государственный деятель и 
дипломат.

Гельфовд Меир (р. 1929, по др. ист. 1930—1985), врач-кардиолог; в 
эмиграции с 1971 г.

Гендин Лев Авраамович (р. 1942, по др. ист. 1941), инженер, еврейский 
общественный деятель.

Гевдриков Петр Васильевич (7—1942), граф, офицер Кавалергардского 
полка, курский вице-губернатор, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

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.
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Георгиевский Иван Павлович (7—1978), бывший лицеист и паж, в опи
сываемое время переводчик в британской военной миссии в Новороссий
ске; в эмиграции с 1920 г.

Герланд Бригитта, жительница Западной Германии, арестованная по 
обвинению в шпионаже.

Герлинг-Грудзинский Густав Иосифович, польский журналист и писа
тель, майор польской армии (1939).

Гернберг Сергей Николаевич (1897—1975), штабс-капитан 1-го Офи
церского (Марковского) полка Добровольческой армии; в эмиграции 
с 1920 г.

Гернгросс Александр Алексеевич (1851—1925), генерал от инфантерии.
Гершон Свет, журналист, аккредитованный при ООН, постоянный 

корреспондент газеты «Русская мысль» в 1960-х гг.
Гершуни Владимир Львович (1930—1995), общественный деятель, поэт, 

публицист, правозащитник.
Гессе Наталья Викторовна (р. 1914), журналист, редактор; в эмиграции 

с 1984 г.
Гетманов Михаил Демьянович (1891—1978), генерал-майор Кубанского 

казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 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.

Гефтер Александр Александрович (1885—1956), мичман, адвокат, писа
тель, художник, участник Первой мировой войны и Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Гешлин Владимир Яковлевич, заключенный исправительно-трудового 
лагеря (1935—1955).

Гидони (Гедоний) Александр Григорьевич (р. 1936), поэт, прозаик, ис
торик, журналист, диссидент; в эмиграции с 1975 г.

Гинзбург Александр Ильич (1936—2002), журналист, правозащитник; в 
эмиграции с 1979 г.

Гинзбург-Жолковская (урожд. Лаврова) Арина (Ирина) Сергеевна 
(р. 1937), жена правозащитника А.И.Гинзбурга; в эмиграции с 1980 г.

Гинзбург Евгения Семеновна (1906, по др. ист. 1907—1977), педагог, 
журналист, писатель.

Гинс Георгий Константинович (1887—1971), правовед, экономист, об
щественно-политический деятель, публицист, участник Белого движения, 
член Временного Сибирского правительства и Временного Российского 
правительства адмирала А.В.Колчака; в эмиграции с 1920 г.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), поэт, прозаик, литератур
ный критик, публицист, жена писателя Д.С. Мережковского; в эмиграции 
с 1920 г.

Главнее Иван, студент.
Глез Ели (Эли), (псевд., наст, имя Глезер Илья Исаакович) (р. 1931), 

биолог, участник сионистского движения; в эмиграции с 1978 г.
Гликман Гавриил Давидович (р. 1913), скульптор, художник; в эмигра

ции с конца 1970-х гг.
Глушков Александр Никанорович (1896—1967), ротмистр 4-го гусарского 

Мариупольского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Гнедин (псевд., наст. фам. Гельфанд) Евгений Александрович (1898— 

1983), дипломат, публицист, литератор, сын участника российского и гер
манского социал-демократического движения А.Л.Парвуса (Гельфанда).

Голеевский Николай Николаевич (1899—1969), воспитанник Симбир
ского кадетского корпуса, артиллерист, поручик, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1922 г.
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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, военный теоретик, 
историк, публицист, участник Белого движения; в эмиграции с 1918 г.

Голубинцев Александр Васильевич (1882—1963), генерал-майор Всеве
ликого Войска Донского, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Голубинцев Святослав Всеволодович (ок. 1897—1985), штабс-ротмистр, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., капитан парагвайской 
армии.

Голубов Михаил Алексеевич (7—1984), полковник, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г., атаман казачьей станицы в Австрии 
(Инсбрук).

Гольденвейзер Алексей Александрович (1890—1979), юрист, обществен
ный деятель; в эмиграции с 1921 г.

Гольдман Эмма (1869—1940), деятель коммунистического и анархист
ского движения в США, публицист, в 1919—1921 гг. жила в Советской 
России; в эмиграции с 1921 г.

Гольдштейн Павел Юльевич (1917—1982), историк, журналист, публи
цист; в эмиграции с 1971 г., издатель, писатель.

Гольц Илья Соломонович (1896—7), участник социал-демократическо
го движения в Петрограде; в эмиграции с 1973 г.

Гольштейн (Гольдштейн, урожд. Баулер) Александра Васильевна 
(1849/1850—1937), общественный деятель, писатель, переводчик; за грани
цей с 1876 г.

Гонцов Глеб, социалист-революционер.
Гоппер Карл Иванович (1876—1941), полковник, командир 7-го Ла

тышского стрелкового полка во время Первой мировой войны, участник 
Ярославского восстания, Белого движения; в эмиграции с 1920 г., генерал- 
майор.

Горбаневская Наталья Евгеньевна (р. 1936), поэт, правозащитник; 
в эмиграции с 1975 г.

Горбацевич Дионисий Маркович (псевд. Минский мужик) (1894/1895—7), 
журналист.

Горбач Александр Ильич (1888—1977), полковник артиллерии, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., сотрудник журнала «Военная 
быль».

Гордеев Михаил Николаевич (псевд., предположительно, Байкалец), 
участник Белого движения, войсковой старшина в частях атамана Г.М.Се
менова.

Гордин-Новомирский М., американский коммунист, деятель Коминтер
на.

Горелик Анатолий, анархист; в эмиграции с 1922 г.
Горелкина Нина Герасимовна (р. 1936), член религиозной общины 

христиан-пятидесятников; в эмиграции с 1984 г.
Горемыкин Михаил Иванович (7—1927), камергер, товарищ управляю

щего Крестьянским поземельным банком.
Горичева Татьяна Михайловна (р. 1947), писатель, философ; в эмигра

ции с 1980 г.
Горлов Александр Михайлович (р. 1931), инженер; в эмиграции 

с 1975 г.
Горн Василий Леопольдович (1876—1938), полковник, присяжный по

веренный, земский статистик, гласный Псковской городской думы, участ
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ник Белого движения, государственный контролер Северо-Западного пра
вительства; в эмиграции с 1921 г.

Горный Сергей (псевд., наст, имя Оцуп Александр Авдеевич) (1882— 
1949), поэт, прозаик, литературный критик, журналист; в эмиграции 
с 1920 г.

Городецкий Сергей Николаевич (1867—1942), юрист, член конституци
онно-демократической партии, председатель Архангельского окружного 
суда, член Временного правительства Северной области (окт. 1918 — авг. 
1919); в эмиграции с 1920 г.

Горская Антонина (псевд., наст, имя Гривцова, урожд. Подерни, Анто
нина Алексеевна) (1893—1972), поэт, литературовед, литературный критик, 
жена русского консула в Иране (с августа 1917); в эмиграции с 1922 г.

Горчуков Мирон Афиногенович (1873—1952), педагог и общественный 
деятель, член Донского Войскового Круга, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Грачев Г., крестьянин, член Дальневосточного народного собрания.
Грачева Т., жена командира советского артиллерийского полка.
Гребенников М.Т., студент Донского политехнического института.
Греков А.Н., войсковой старшина; в эмиграции член Совета Союза ка

зачьих войск.
Греков Александр Петрович (1875—1959), генерал-майор; генерал-хо

рунжий армии Украинской народной республики (УНР); в эмиграции с 
1920 г., арестован советской контрразведкой (1948); в 1956 г. вернулся в 
Австрию.

Грекова (урожд. Хитрово) Любовь Сергеевна (7—1983), дочь вице-гу
бернатора Твери С.К.Хитрово.

Гривнина Ирина Владимировна (р. 1945), инженер-программист, пра
возащитник, член Рабочей комиссии по расследованию использования 
психиатрии в политических целях; в эмиграции с 1980-х гг.

Гривцова-Горская А. См. Горская А.
Григ Илья, офицер Добровольческой армии.
Григоренко (урожд. Егорова) Зинаида Михайловна (1909—1994), препо

даватель, журналист, жена П.Г.Григоренко; в эмиграции с 1977 г.
Григоренко Олег Петрович, сын П.Г.Григоренко.
Григоренко Андрей Петрович (р. 1945), инженер-элекгрик, сын

П.Г.Григоренко; в эмиграции с 1975 г.
Григоренко Петр Григорьевич (1907—1987), генерал-майор Советской 

Армии, правозащитник; в эмиграции с 1977 г.
Григорков Владимир Александрович (1886—1965), капитан 1-го ранга, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Григорьев Борис Дмитриевич (1886—1939), художник; в эмиграции с 

1919 г.
Григуль Петр Яковлевич (1892—1971), капитан Добровольческой 

армии; в эмиграции с 1920 г.
Гриневич В. (псевд., наст, имя Коган Михаил Григорьевич) (1874— 

1942), член РСДРП, меньшевик, один из руководителей заграничного 
Союза русских социал-демократов и основателей профессионального дви
жения в России; в эмиграции с 1922 г.

Гринкевичюте Даля (р. 1927), врач.
Громадно, чехословацкий консул в России.
Громов Николай. См. Штеппа К.Ф.
Гронский (псевд., наст. фам. Федулов) Иван Михайлович (1894—1985), 

журналист, редактор, литературный критик, литературовед.
Грубе Александр Робертович (? — до 10 апр. 1931), матрос, политза

ключенный.
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Губарев Георгий Витальевич (1894—?), подъесаул, исследователь исто
рии казачества; в эмиграции с 1920 г.

Губерман Игорь Миронович (псевд. Игорь Гарик) (р. 1936), писатель, 
диссидент; в эмиграции с 1988 г.

Гуль Роман Борисович (1896—1986), прозаик, литературный критик, 
сценарист, издатель; в эмиграции с 1919 г.

Гуревич Виссарион Яковлевич (1876—1940), адвокат, публицист, член 
партии социалистов-революционеров; в эмиграции первый управляющий 
Русским заграничным историческим архивом в Праге (1923—1928).

ГУрко Владимир Иосифович (1862/1863—1927), общественно-полити
ческий деятель, сын фельдмаршала И.В.Ромейко-Гурко, товарищ мини
стра внутренних дел (1906), член Государственного Совета (с 1912), член 
Предпарламента (1917), один из создателей «Правого центра»; в эмигра
ции с 1919 г.

Гурович А., юрисконсульт юридического отдела при Президиуме 
ВСНХ, сотрудник Главного комитета Всероссийского союза городов.

Гусаров Владимир Николаевич (1925—1995), актер, писатель, правоза
щитник, сын первого секретаря ЦК КП Белоруссии Н.И.Гусарова (1947— 
1949 гг.).

Даватц Владимир Христианович (1883—1944), математик, обществен
ный деятель, публицист, участник Белого движения, подпоручик; в эми
грации с 1920 г.

Давыдов Александр Васильевич (1881—1955), чиновник, этнограф, ли
тератор, общественный деятель, правнук декабристов В.Л .Давыдова и 
С.П.Трубецкого; в эмиграции с 1920 г.

Давыдов Виктор, правозащитник; в эмиграции после 1983 г.
Давыдова Наталия Яковлевна (1873—1926), художник.
Далин (псевд., наст. фам. Левин) Давид Юльевич (1889—1962), исто

рик революционного движения, общественно-политический деятель, пуб
лицист, член РСДРП, меньшевик-интернационалист; в эмиграции с 
1920 г., член Заграничной делегации РСДРП и редакции журнала «Социа
листический вестник».

Даманская Августа (Августина) Филипповна (1875, по др. ист. 1877— 
1959), прозаик, драматург, литературный критик, переводчик, журналист; 
в эмиграции с 1920 г.

Дан (урожд. Цедербаум) Лидия Осиповна (1878—1963), общественно- 
политический деятель, член РСДРП, меньшевик, жена Ф.И.Дана, сестра 
Л.Маргова; в эмиграции с 1922 г.

Дан (псевд., наст. фам. Гурвич) Федор Ильич (1871—1947), врач, обще
ственно-политический деятель, один из лидеров РСДРП, меньшевик, пуб
лицист; в эмиграции с 1922 г.

Данилевская (урожд.Тулякова) Евгения Алексеевна (7—1969), актриса.
Данилов Иродион Андреевич (1871—1954), генерал-майор, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1922 г.
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.

Данильченко Петр Васильевич (1873—1953), полковник, выпускник 
1-го Петербургского кадетского корпуса и 2-го Константиновского учили
ща, командир запасного батальона л.-гв. Измайловского полка, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., член американского отдела Объ
единения бывших кадет 1-го кадетского корпуса.

Данченко Евгений Петрович (р. 1938), советский военнослужащий; 
в эмиграции с 1959 г.
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Даурец Н.П., офицер, участник Белого движения на Восточном фрон
те; в эмиграции в Харбине с 1922 г.

Двинов (псевд., наст. фам. Гуревич) Борис Львович (1886—1968), об
щественно-политический деятель, член Бюро ЦК РСДРП, меньшевик, 
публицист; в эмиграции с 1923 г., член Заграничной делегации РСДРП 
(меньшевиков).

Деген Иона Лазаревич (р. 1925), врач; в эмиграции с 1977 г.
Дейч Марк Михайлович, журналист, правозащитник.
Делоне Вадим Николаевич (1947—1983), поэт, правозащитник; в эми

грации с 1975 г.
Демидов Игорь Платонович (1873—1946), общественно-политический 

деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, депутат Госу
дарственной думы 4-го созыва, журналист, писатель; в эмиграции с 1920 г.

Демин Михаил (псевд., наст, имя Трифонов Георгий Евгеньевич) 
(1926—1984), прозаик, поэт, двоюродный брат писателя Ю.В.Трифонова; 
в эмиграции с 1979 г.

Демкин Дмитрий Иванович (?—1925), действительный статский совет
ник, гласный Петроградской городской думы и губернского земского со
брания.

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.

Демяненко, казачий полковник; в эмиграции с 1920 г.
Денн Юлия Александровна фон (1880—?), жена капитана 1-го ранга 

К.А.И. фон Денна, друг имп. Александры Федоровны.
Денике Юрий Петрович (1887—1964), историк, социолог, публицист, 

член РСДРП, меньшевик (после 1907); 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.

Деникина Ксения Васильевна (1892—1973), жена ген. А.И.Деникина.
Денисов Святослав Варламович (1878—1957), генерал-лейтенант, участ

ник Белого движения, командующий Донской армией (4 апр. 1918 — 
2 февр. 1919); в эмиграции с 1919 г.

Джанашвили Рафаэль Менашевич (р. 1957), участник движения Харе 
Кришна.

Джилас Милован (1911—1995), политический деятель Югославии, со
циолог, философ.

Джозовская Людмила, дочь протоиерея Иоанна Джозовского.
Джулиани Александр Иванович (1875 — после 1926), полковник л.-гв. 

2-го стрелкового Царкосельского полка, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Дикгоф-Деренталь (псевд., др. псевд. Деренталь А., наст, имя Дикгоф 
Александр Аркадьевич, 1885—1939), общественно-политический деятель, 
член партии социалистов-революционеров, журналист, прозаик, драма
тург; в эмиграции в 1918—1924 гг., расстрелян в СССР.

Диль Э., профессор, преподаватель Томского университета.
Дионисий (Лукин Михаил Александрович, 1911—1976), епископ в Рот

тердаме (Голландия, с 1965); в эмиграции с 1920 г.
Добровольский Н.Н., сын последнего министра юстиции царского пра

вительства Н. А. Добровольского.
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Добровольский Сергей Иванович (7—1938), полковник 3-го Заамурско- 
го пехотного пограничного полка, участник Белого движения.

Добровольский Северин Цезаревич (1880—1945), генерал-майор, воен
ный прокурор, глава Военно-судебного ведомства Временного правитель
ства Северной области; в эмиграции с 1920 г.

Добрынин Василий, предположительно Алексеевич (7—1957), офицер 
Пограничной стражи, участник Белого движения.

Долгополов Александр Федорович (1899—1977), капитан Корниловско
го ударного полка, участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода Добро
вольческой армии; в эмиграции с 1920 г., издатель журналов «Первопоход- 
ник» и «Родные дали».

Долгоруков Павел Дмитриевич (1866—1927), князь, общественно-поли
тический деятель, публицист, 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.

Доминик Лев (псевд., наст, имя Аронсон Лев Адольфович, 1893—1994), 
журналист, писатель; в эмиграции с 1927 г.

Доможиров Александр Николаевич (1865—1940), штабс-капитан, участ
ник Белого движения, помощник командира 1-го Степного Сибирского 
стрелкового полка Сибирской армии; в эмиграции с 1920 г.

Донской Р. (псевд.), профессор медицинского факультета Московского 
университета; в эмиграции после 1918 г.

Донцов, инженер; в эмиграции с 1927 г.
Дороховский Александр Сергеевич, штабс-капитан, участник Белого 

движения, в Добровольческой армии служил в Корниловском ударном 
полку; в эмиграции с 1920 г.

Дорошенко Дмитрий Иванович (1882—1951), украинский историк, об
щественно-политический деятель, публицист; в эмиграции с 1919 г.

Дорошин Н.А., офицер артиллерии Уральского казачьего войска.
Драгош Николай Федорович (р. 1932), математик, участник правоза

щитного движения в СССР; в эмиграции с 1974 г.
Драгуновский Иван Яковлевич (1908 — после 1989), сын крестьянина- 

толстовца Я.Д.Драгуновского.
Драгуновский Яков Дементьевич (1866—1938), крестьянин-толстовец.
Дремлюга Владимир Александрович (р. 1940), правозащитник; в эми

грации с 1975 г.
Дроздов Александр Михайлович (1895—1963), прозаик, литературный 

критик, журналист, переводчик; в эмиграции с 1920 г.
Дроздовский Михаил Гордеевич (1881—1919), генерал-майор, началь

ник отряда добровольцев Румынского фронта (1-я отдельная бригада рус
ских добровольцев), выступившего на Дон на соединение с Добровольчес
кой армией, затем командующий ее 3-й пехотной дивизией.

Дронников Николай Егорович (р. 1930), художник, издатель; в эмигра
ции с 1972 г.

Другое Федор Петрович, анархист, член Петроградского военно-рево
люционного комитета, член коллегии ВЧК, член ВЦИК 1-го и 2-го созы
вов.

Дружников Юрий Ильич (р. 1934), писатель, журналист; в эмиграции 
с 1987 г.

Дубенский Дмитрий Николаевич (1857—1923), генерал-лейтенант, жур
налист, редактор; в эмиграции после 1917 г.

Дубнова (в замужестве Эрлих) Софья Семеновна (1885—1986), литера
тор, театральный критик, дочь историка С.М.Дубнова, жена одного из ли
деров Бунда Г.М.Эрлиха.
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Дудецкий Федор Лаврентьевич (7—1981), поручик Дроздовского стрел
кового полка Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г.

Дудко (псевд. Дроздов) Дмитрий Сергеевич (р. 1922), священник, про
поведник, писатель.

Дуйе Жозеф, бывший бельгийский консул, затем уполномоченный 
миссии Ф.Нансена по оказанию помощи голодающим в России.

Думбадзе Евгений Васильевич (1899/1900—7), сотрудник ЧК и ГПУ За
кавказья; в эмиграции с 1928 г.

Дунин-Раевский П.М., граф, сотник 5-го Уральского казачьего полка, 
начальник конвоя походного атамана вел. кн. Бориса Владимировича.

Дурылин Сергей Николаевич (1877—1959), священник (в 1920-е гг.), 
впоследствии литературовед, театровед, писатель, научный сотрудник Ин
ститута истории искусств Академии наук СССР (1945—1956).

Душкин Владимир Николаевич (1900—7), младший фейерверкер, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Дыдоров Климентий Иванович (1885—1938), полковник, участник 
Первой мировой войны и Белого движения, начальник Ливенской диви
зии в Северо-Западной армии; 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.

Дюсиметьер Леон (Лев) Павлович (1883—1930-е), полковник, военный 
летчик, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Дядюн Дмитрий Федорович (1896—1989), поручик 2-го Корниловского 
ударного полка; 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 Павел Иванович (7—1973), подпоручик Корниловского 
ударного полка; в эмиграции с 1920 г.

Евреинов Борис Алексеевич (1888—1933), историк, прозаик, поэт, пре
подаватель Петроградского университета, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Евреинова А.А. См. Кашина-Евреинова А.А.
Егоров Александр Александрович, полковник, участник Белого движе

ния на Восточном фронте.
Елавский И.И., офицер Отдельной Оренбургской армии ген. А.И.Дуто- 

ва; в эмиграции с 1920 г.
Елевферий (Богоявленский Дмитрий Яковлевич) (1870, по др. ист. 1868 

или 1869—1941), митрополит Литовский и Виленский.
Елин Евгений, военнослужащий; бежал в ФРГ из Группы советских 

войск в ГДР.
Елисеев (псевд. Бидолага) Федор Иванович (1892—1987), полковник 

Кубанского казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г., лейтенант Иностранного легиона французской армии в Индоки
тае (1939—1946).

Емельянов Евфимий Федотович (1867—7), полковник, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Емельянов Константин Александрович, судебный следователь, член 
Петропавловского окружного суда.

Енборисов Гавриил Васильевич (1858—1946), полковник Оренбургского 
казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., обще
ственный деятель, литератор.
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Енько Дмитрий Петрович (1884—1931), генерал-майор, командир л.-гв. 
Финляндского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Ершов В., подполковник Советской Армии.
Ершов М., офицер советских оккупационных войск в Германии.
Ефимов Авенир Геннадиевич (1888—1972), полковник, в Первую ми

ровую войну офицер 37-го, затем 14-го армейских корпусов 5-й армии, в 
Гражданскую войну начальник штаба Ижевско-Воткинской дивизии, ко
мандир Ижевско-Воткинской бригады; в эмиграции с 1922 г.

Ефимовский Евгений Амвросиевич (1885—1964), присяжный поверен
ный, член конституционно-демократической партии, публицист, офицер, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1919 г.

Жаба Сергей Павлович (1894—1982), журналист и публицист.
Жаго Евгений Владимирович (р. 1921), подполковник Русского корпу

са в Югославии.
Железняк С.М., директор финансово-коммерческого отделения торг

предства СССР в Париже; в эмиграции с 1931 г.
Жерби Алексей (псевд., наст, имя Герб Людвиг Григорьевич) (1873— 

1966), член Петербургского комитета РСДРП (с 1905); в эмиграции со
трудник газеты «Русская мысль».

Жигулев Николай Васильевич.
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.

Заварин Константин Николаевич (7—1973), лейтенат флота.
Зайцев Иван Матвеевич (1879—1934), генерал-майор, начальник штаба 

ген. А.И.Дутова, в описываемое время политзаключенный; в эмиграции 
с 1920 г., писатель.

Занкевич Михаил Ипполитович (1872—1945), генерал-лейтенант, гене
рал-квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего адм. А.В.Кол
чака; в эмиграции с 1920 г.

Зарубин Валентин Васильевич, советский военнослужащий.
Зауэр (Зауер) Александр Владимирович (ок. 1896—1972), штабс-капи

тан Дроздовской артиллерийской бригады; в эмиграции с 1920 г., офицер 
Русского корпуса во время Второй мировой войны, иконописец (после 
1950-х гг.).

Захаров Александр Илларионович (1877—7), священнослужитель.
Захаров Дмитрий Дмитриевич, студент советского техникума.
Звегннцев (Звегинцов) Андрей Николаевич (1909—1980), сын генерала 

Н.И.Звегинцева; в эмиграции с 1922 г.
Звегннцев (Звегинцов) Дмитрий Иванович (1880—1967), полковник 

Кавалергардского полка, служил офицером связи при союзных военных 
миссиях, участник Белого движения; 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, редактор 
«Вестника кавалергардской семьи», сотрудник журнала «Военная быль».

Звонова Марина, художник-нонконформист, правозащитник; в эми
грации с 1986 г.

Зеелер Владимир Феофилович (1874—1954), присяжный поверенный, 
общественно-политический деятель, член конституционно-демократичес
кой партии, ростовский градоначальник в период Временного правитель
ства, министр внутренних дел в Южнорусском правительстве при ген. 
А.И.Деникине (1919—1920); в эмиграции с 1920 г.
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Зеленое Николай Петрович (1884—?), полковник, в Гражданскую 
войну командующий артиллерийским дивизионом армии Северной облас
ти, затем начальник артиллерии Двинского района; в эмиграции с 1920 г.

Земчихин Борис Яковлевич (1900—1929), штабс-капитан, участник 
1-го Кубанского похода Добровольческой армии.

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953), общественно-полити
ческий деятель, публицист, член ЦК и Боевой организации партии социа
листов-революционеров, член Комитета членов Учредительного собрания 
и Временного Всероссийского правительства (Директории); в эмиграции 
с 1919 г.

Зернова Руфь Александровна (р. 1919), писатель; в эмиграции с 1976 г.
Зерщиков Константин Федорович (1887—1951), сотник казачьего Соб

ственного Е.И.В. конвоя, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г., полковник, командир дивизиона л.-гв. Кубанской и Терской 
сотен в Югославии (1924—1937), военнослужащий Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.

Зиборов Михаил Георгиевич (1895—1978), капитан л.-гв. Финляндско
го полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Зив Григорий Абрамович (7—1954), врач, участник революционного 
движения.

Зильбер Аркадий, художник-нонконформист, правозащитник; в эми
грации с 1986 г.

Зродловский Владимир Константинович (1880—1965), полковник Ку
банского казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Зродловский Константин Константинович (1889—1983), войсковой 
старшина Кубанского казачьего войска, командир 12-й сотни 1-го плас
тунского полка в Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г.

Зубашев Ефим Лукьянович (1860—1928), химик, инженер-технолог, 
бывший профессор Технологического института Томска, его первый ди
ректор, член конституционно-демократической партии, гласный Петро
градской городской думы (1917); в эмиграции с 1922 г.

Зуев Аристарх Васильевич (1890—1944), генерал-майор, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1922 г.

Зуншайн Татьяна Александровна.
Иванов Всеволод Никанорович (1888—1971), прозаик, поэт, перевод

чик, публицист, участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г., 
в 1945 г. вернулся в СССР.

Иванов Иван, политзаключенный; в эмиграции после Второй мировой 
войны.

Иванов Иван, доверенное лицо З.С.Толстой, состоявшей в переписке 
с царской семьей в 1917—1918 гг.

Иванов Николай Никитич, присяжный поверенный, министр общест
венных работ в Северо-Западном правительстве ген. Н.Н.Юденича.

Иванов Юрий Евгеньевич (р. 1927, по др. ист. 1930), артист, дисси
дент; в эмиграции с 1974 г.

Иванов-Разумник (псевд., наст. фам. Иванов) Разумник Васильевич 
(1878—1946), литературный критик, историк русской общественной 
мысли, социолог, переводчик, публицист, журналист; в эмиграции со вре
мени Второй мировой войны.

Ивицкий Георгий Дионисьевич (1876—1952), генерал-майор; в эмигра
ции с 1920 г.

Игнатьев Иван Иванович (1901—1982), поручик, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во время 
Второй мировой войны.
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Изгоев Александр Соломонович (псевд., наст, имя Лянде Арон) (1872— 
1935), историк, социолог, общественно-политический деятель, публицист, 
член ЦК конституционно-демократической партии; в эмиграции с 1922 г.

Изергин Михаил Ильич (1875—1953), полковник, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г.

Измайлович Александра Адольфовна (1878—1941), общественно-поли
тический деятель, член партии социалистов-революционеров, затем пар
тии левых эсеров (интернационалистов), член ее ЦК; репрессирована и 
расстреляна в СССР.

Иконников Николай Флегонтович (1884—1970), предводитель дворян
ства Саратовской губернии, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

ИлД.Я., сотник 3-го Уральского казачьего полка.
Ильин Иосиф Сергеевич (1885—1981), полковник, штаб-офицер для 

поручений при военном министре Комитета членов Учредительного со
брания (Комуча), затем при ставке главнокомандующего Уфимской ди
ректории ген. В.Г.Болдырева; в эмиграции после 1920 г.

Ильченко Анатолий, правозащитник.
Иностранцев Михаил Александрович (1872—1938), генерал-лейтенант, 

генерал для поручений (с мая 1919), затем генерал-квартирмейстер 
в армии адм. А.В.Колчака; в эмиграции с 1922 г.

Иоанн (Сторожев Иоанн Владимирович) (1878—1927), протоиерей.
Ионов Алексей (7—1977), протоиерей в св. Николаевском кафедраль

ном соборе г. Праги.
Иорданский Михаил Юрьевич (1881—1972), адвокат; в эмиграции 

с 1919 г.
Иосман Шалом, инженер.
Иоффе (урожд. Гиршфельд) Мария Михайловна (1900—?), журналист, 

жена советского дипломата А.А.Иоффе; в эмиграции с 1975 г.
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.

Ицков Иосиф Павлович (1905—7), адвокат; в эмиграции с 1979 г.
Ичас Мартын Мартынович (1885—1941), присяжный поверенный, 

член конституционно-демократической партии, депутат Государственной 
думы 4-го созыва, товарищ министра народного просвещения Временного 
правительства, впоследствии государственный деятель Литовской респуб
лики; в эмиграции с 1940 г.

Ишутина Елена (1903—7), польская гражданка.
Ишханян Бахши, один из теоретиков марксизма в Армении, председа

тель ЦК социал-демократической партии Армении, меньшевик.
Йокубинас Кястутис (р. 1930), историк; в эмиграции с 1977 г.
Каган Виктор Куселевич (р. 1920), ученый, специалист в области фи

зико-математических наук, участник Великой Отечественной войны; 
в эмиграции с 1975 г.

Кадесников Николай Зотикович (1895—1971), инженер-механик, лей
тенант флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Казамаров Петр Терентьевич (1893 — после 1933), полковник, участ
ник 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.
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Какурин Иван Иванович (1896—1975), участник 1-го Кубанского похо
да Добровольческой армии, сотник л.-гв. Казачьего полка Донской армии, 
есаул (с 1920); в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса 
во время Второй мировой войны.

Каллистратова Софья Васильевна (1907—1989), адвокат.
Калниньш (Калныныи) Виктор Янович (р. 1936, по др. ист. 1938), ла

тышский журналист.
Камбалин Александр Иннокентьевич (1888—1972), полковник, коман

дир 3-го Барнаульского стрелкового полка (1918), командующий частями 
войск Барнаульского и Бийского районов (1919); в эмиграции с 1922 г.

Каминская Дина Исааковна (р. 1920), адвокат; в эмиграции с 1977 г.
Камышников Лев Маркович (1881—1961), журналист, редактор; в эми

грации с 1930-х гг.
Кацдель Феликс Соломонович (р. 1932), писатель, правозащитник; 

в эмиграции с 1977 г.
Кандыба-Фокскрофт Елизавета Григорьевна (1912—?), студентка Окс

фордского университета, затем преподаватель русского языка в Южноаф
риканском университете в г. Претория.

Каневский Дмитрий, биолог; в эмиграции после 1943 г.
Канивез (Раскольникова-Канивез) Муза Васильевна (р. 1912), жена со

ветского государственного и военного деятеля Ф.Ф.Раскольникова.
Караваев В.И., атаман Общеказачьей станицы в Чехословакии, сотруд

ник журнала «Казаки».
Карелин Владимир Александрович (1891—1938), юрист, общественно- 

политический деятель, член партии социалистов-революционеров, затем 
партии левых эсеров (интернационалистов), член ее ЦК, нарком имуществ 
Советской республики и член коллегии Наркомюста (1917—1918); репрес
сирован и расстрелян в СССР.

Каринский Николай Сергеевич (? — не позднее 1948), прокурор Крым
ской судебной палаты, начальник Черноморской губернии, управляющий 
Министерством внутренних дел Южнорусского правительства при 
ген. А.И.Деникине; в эмиграции с 1920 г.

Кариус Эдуард Фердинандович (?—1974), генерал-майор, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Карпов Борис Владимирович (1887—1953), капитан 2-го ранга, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Карпова, дочь члена Государственного совета В.И.Карпова.
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.

Карцов Владимир Александрович (1858—1938), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Касаткин-Ростовский Федор Николаевич (1875—1940), князь, пол
ковник л.-гв. Семеновского полка, поэт, драматург, участник Первой ми
ровой войны и Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Каубиш Леонид Густавович, московский финансово-промышленный 
деятель.

Кауфман Абрам Иосифович (1885—1917), врач, общественный деятель, 
в Харбине с 1912 г., председатель Харбинской еврейской общины (1933— 
1945), арестован советскими властями; в эмиграции с 1961 г.

Каховская Ирина Константиновна (1888—1960), член Московской бое
вой организации при ЦК партии левых социалистов-революционеров (ин
тернационалистов) (1918).

Кац Софья Борисовна (1918—1998), юрист; в эмиграции с 1974 г.
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Кашина-Евреи нова (урожд. Кашина) Анна Александровна (1898—1981), 
актриса, жена режиссера и драматурга Н.Н.Евреинова.

Квашнина-Самарина Мария Николаевна, сестра милосердия, дочь гене
рала Н.П.Квашнина-Самарина.

Квнннтадзе Георгий Иванович (1874—1970), генерал-майор; в эмигра
ции с 1921 г.

Кеппен Владимир Андреевич (1922—1985), в эмиграции член Нацио
нальной организации русской молодежи (НОРМ) и Национально-трудово
го союза нового поколения (НТСНП), с 1945 по 1955 гг. политзаключен
ный в СССР, репатриирован в Западную Германию, затем переехал в США.

Керей М. См. Кулмагамбетов М.
Керенский Александр Федорович (1881—1970), адвокат, политический 

деятель, публицист, лидер фракции трудовиков в Государственной думе
4-го созыва, член партии социалистов-революционеров (с марта 1917), ми
нистр юстиции (март—май), военный и морской министр (май—сентябрь) 
во Временном правительстве, министр-председатель Временного прави
тельства (с 8 июля 1917), Верховный главнокомандующий (с 30 августа); 
в эмиграции с 1918 г.

Кефели Яков Иосифович (1876—1962), действительный статский со
ветник, морской врач, санитарный инспектор русского флота; в эмигра
ции с 1919 г.

Киборг Иннокентий В., сотник Енисейского казачьего войска, участ
ник Белого движения; в эмиграции после 1920 г., старший лейтенант Рус
ского отряда французской полиции г. Шанхая.

Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933), историк, общест
венно-политический деятель, публицист, член ЦК конституционно-демо
кратической партии; в эмиграции с 1922 г.

Килинский Ефим Львович, врач.
Кивдерман Карл Германович, немецкий студент, впоследствии врач.
Киргизова Лидия, делегат 2-го съезда Советов СССР.
Кирдецов (псевд., наст. фам. Дворецкий) Григорий Львович (1880-е?— 

1938?), журналист; в эмиграции с 1918 г. в Таллине, глава отдела агитации 
и печати при правительстве Н.Н.Юденича, вернулся в СССР (середина 
1920-х гг.), погиб в заключении.

Киреев Константин Михайлович, казак станицы Боковской Верхне- 
Донского округа Донской области, участник восстания верхнедонцов.

Кириенко Иван Касьянович (1888—1971), генерал-майор, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Кириллов А.А., участник Белого движения, капитан офицерского отря
да в Сибирской армии ген. А.Н.Пепеляева.

Киселев-Громов Николай Игнатьевич, служащий инспекционно-ин
формационно-следственного отдела и штабов военизированной охраны 
Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН).

Кислицин (Кислицын) Владимир Александрович (1883—1944), генерал 
от кавалерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Кистер Георгий Александрович (ок. 1894—1972), барон, полковник ин
женерных войск, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Клейнер Израиль Абрамович (р. 1935), писатель, историк, инженер; 
в эмиграции с 1971 г.

Клерже Георгий Иосифович (1883—1938), генерал-лейтенант, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Клименко Вадим Александрович (?—1978), вахмистр, старший скаут- 
мастер Дона (1918—1919), участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г., майор испанской армии, участник войны в Испании на стороне 
ген. Б.Франко в составе Голубой дивизии.

654



Клименко (урожд. Косинская) Ольга Константиновна (1899—?), жена 
профессора Ленинградского политехнического института Л.В.Клименко.

Климов Григорий Петрович (р. 1917), председатель Центрального объе
динения послевоенных эмигрантов из СССР (ЦОПЭ) в Германии; в эми
грации с 1947 г.

Климушкин Прокопий Диомидович, член партии социалистов-револю
ционеров, член Учредительного собрания.

Кнорринг Николай Николаевич (1880—1967), коллежский советник, 
историк, педагог, общественный деятель, преподаватель Морского кадет
ского корпуса в Севастополе, затем в Тунисе; в эмиграции с 1920 г., 
в 1955 г. вернулся в СССР.

Князев Николай Николаевич (1891—?), адъютант и комендант дивизии 
ген. барона Р.Ф.Унгерна фон Штернберга; в эмиграции с 1921 г., литера
тор.

Кобяков Сергей Артемьевич (?—1923), присяжный поверенный.
Ковалев Василий Антонович (1895—?), полковник, командир качачьей 

батареи.
Ковалев Евгений Елеазарович (1897—1971), есаул Донского казачьего 

войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Ковалев Иван Сергеевич (р. 1954), инженер, правозащитник, член 

Московской Хельсинкской группы.
Коваленский Михаил Григорьевич (1894—1977), капитан Доброволь

ческой армии; в эмиграции с 1920 г.
Ковальчук Игорь Леонидович (р. 1960), советский военнослужащий; 

в эмиграции с 1986 г.
Ковган Прокофий Степанович (1884—?), вахмистр Кубанского казачье

го войска, участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода Добровольчес
кой армии; в эмиграции с 1925 г.

Козлов Михаил (р. 1922); в эмиграции с 1953 г.
Колачов П., преподаватель Донского учительского института в Ново

черкасске.
Колесников Александр Николаевич (1891—1958), протоиерей, профес

сор богословия.
Колкер Юрий Иосифович (р. 1947), математик, биофизик, поэт, дис

сидент; в эмиграции с 1974 г.
Кологрнвов Константин Александрович (ок. 1894—1958), полковник 

л.-гв. 4-го Стрелкового батальона.
Колпаков Александр Геннадиевич, журналист.
Колчанова (по первому мужу Редтенбахер) Инга Эдуардовна, житель

ница Вены.
Колыванец (псевд., наст. фам. Щепетильников) Михаил Павлович (?— 

1957), полковник Добровольческой армии и ВСЮР, командир Терского 
пластунского отряда.

Кольман Арношт (Эрнест) (1892—1979), философ, математик; в эми
грации с 1976 г.

Комаровский Алексей Владимирович (1914—1988), граф, племянник 
поэта В.А.Комаровского.

Коноплин Иван Степанович (по др. ист. Сергеевич) (1894—1953), 
штабс-капитан, участник Белого движения, писатель, журналист; в эми
грации с 1920 г.

Консон Лев Файтелевич (р. 1927), писатель, рабочий; в эмиграции 
с 1980 г.

Копейкин Анатолий (р. 1958), писатель, диссидент; в эмиграции с 1983. 
Копелев Лев Зиновьевич (1912—1997), критик, литературовед, писа

тель, переводчик; в эмиграции с 1980 г.
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Копылов Алексей Николаевич (? —1987), студент Новороссийского 
университета; в эмиграции один из основателей Русской академической 
группы в США.

Коренев Сергей Александрович (1883—1941), военный следователь, 
член Петроградского военно-окружного суда, впоследствии журналист, 
после присоединения Латвии к СССР (1940) репрессирован.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), писатель, публи
цист.

Корсак (псевд., наст. фам. Завадский) Вениамин Вениаминович 
(1884—1944), прозаик, поэт, участник Первой мировой войны; в эмигра
ции с 1920 г.

Коряков Михаил Михайлович (1911—1977), историк, литературный 
критик, публицист, журналист; в эмиграции с 1946 г.

Коста Александра (псевд., наст, имя Митрохина Елена) (р. 1944), сек
ретарь представительства Всесоюзного агентства авторских прав (ВААП) 
в США.

Костенко Наталья (р. 1922), жительница Ровенской области.
Костромин Виктор (7—1981), корнет Хабаровского гр. Муравьева- 

Амурского кадетского корпуса.
Костюрин И. См. Бацер Д.М.
Косцинский Кирилл (псевд., наст, имя Успенский Кирилл Владимиро

вич) (1915—1984), военнослужащий, затем литератор, лингвист, перево
дчик, правозащитник; в эмиграции с 1978 г.

Котомкин Александр Ефимович (1885—1964), полковник, участник Бе
лого движения, публицист, поэт, драматург; в эмиграции с 1921 г.

Кох С.Э., поручик Добровольческой армии, во время Великой Отече
ственной войны переводчик в немецкой армии.

Кочетов Емельян Федорович, донской казак; в эмиграции с 1921 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.

Кравчих Григорий, востоковед, научный сотрудник Всеукраинской ас
социации марксистско-ленинских институтов (ВУАМЛИН) в Киеве.

Краинский Николай Васильевич (1869, по др. ист. 1871/1875—1951), 
врач-психиатр, доцент кафедры невропатологии Киевского университета 
(с 1918); в эмиграции с 1920 г., профессор кафедры психиатрии Белград
ского университета, в 1946 г. вернулся в СССР.

Крамаренко Ж., сын Г.А.Крамаренко, владельца рыбных промыслов на 
Камчатке.

Крамаров Валериан Яковлевич (7-1957), полковник Кубанского каза
чьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Крапивский Семен Яковлевич (1906—1976), полковник Советской Ар- 
миии; в эмиграции с 1971 г.

Красин Виктор Александрович (р. 1929), экономист, правозащитник; 
в эмиграции с 1975 г.

Краснов А.Э. См. Левитин-Краснов А.Э.
Краснов Виктор Михайлович, юрист, общественный деятель; в эмигра

ции с 1920 г.
Краснов Николай Николаевич, младший (1918—1959), внучатый пле

мянник ген. П.Н.Краснова, сын полковника л.-гв. Казачьего Е.И.В. полка 
Н.Н.Краснова; в эмиграции с 1919 г., лейтенант югославской армии, воен
нослужащий Русского корпуса во время Второй мировой войны, вывезен в 
СССР (1945), находился в заключении (1945—1956), освобожден как граж
данин Югославии.
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Краснов Петр Николаевич (1869—1947), генерал от кавалерии, участ
ник Первой мировой войны, один из лидеров антибольшевистского дви
жения, войсковой атаман Всевеликого Войска Донского (1918 — нач. 
1919), в Северо-Западной армии (с июля 1919), писатель, публицист, 
военный историк; в эмиграции с 1919 г., начальник Главного управления 
казачьих войск при Министерстве восточных областей Германии (с 31 
марта 1944) во время Второй мировой войны, казнен в СССР.

Краснов-Левитин А.Э. См. Левитин-Краснов А.Э.
Красноусов Евгений Михайлович (1901—1969), сотник сибирской каза

чьей артиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.
Красовский Олег Антонович (1919—1993); в эмиграции после Второй 

мировой войны, редактор альманаха «Вече», сотрудник радио «Свобода».
Креве-Мицкявичюс Винцас (1882—1954), литовский писатель, в описы

ваемое время заместитель премьер-министра и министр иностранных дел 
Литовской республики; в эмиграции с 1945 г.

Кривицкий Вальтер Германович (наст, имя Гинзбург Самуил [Самюэл]) 
(1899—1941), советский разведчик; в эмиграции после 1937 г.

Кривошеин Всеволод Александрович (1900—1982), участник Белого 
движения, сын государственного деятеля А.В.Кривошеина; в эмиграции 
с 1919 г., священнослужитель Западноевропейского русского экзархата, 
епископ Брюссельский и Бельгийский Василий.

Кршггон Константин, сотрудник одного из научных институтов Ленин
града.

Критский Михаил Александрович (1882—1969), поручик, участник 
Первой мировой войны и Белого движения, в 1919—1920 гг. служил 
в штабе главнокомандующего ВСЮР; в эмиграции с 1920 г., военный пи
сатель.

Крицкий Александр Александрович (? — после 1961), полковник.
Кришевский Николай Николаевич (1878—1948), полковник, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1919 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.

Кроткое Юрий Васильевич (1917—1982), драматург и сценарист, член 
Союза кинематографистов СССР; в эмиграции с 1963 г.

Крыжановский Николай Николаевич (1887—1964), капитан 2-го ранга; 
в эмиграции с 1921 г.

Крылова Евгения Николаевна (1905—1974), писатель.
Крымов Владимир Пименович (1878—1968), предприниматель, писа

тель, журналист, издатель; в эмиграции с 1917 г.
Крючков Николай Николаевич, сын актера Н.А.Крючкова.
Ксюнин Алексей Иванович (1880—1938), журналист; в эмиграции 

с 1920 г.
Кублановский Юрий Михайлович (р. 1947), поэт, журналист, редактор; 

в эмиграции с 1982 г.
Кудашев Евгений Владимирович (7—1924), князь, ротмистр Крымского 

конного полка.
Кудинов Павел Назарьевич (1892—1967), есаул Донского казачьего 

войска, руководитель восстания казаков — верхнедонцов; в эмиграции 
с 1920 г., отбывал заключение в СССР после ареста советскими военными 
властями в 1944 г.

Кузнецов Борис Михайлович (1892 — после 1968), подполковник ар
тиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Кузнецов Эдуард Самойлович (Самуилович) (р. 1939), философ, писа
тель, журналист, правозащитник; в эмиграции с 1979 г.

657



Кузнецова (в замужестве Петрова) Галина Николаевна (1900—1976), 
поэт, прозаик, переводчик; в эмиграции с 1920 г.

Кузнецова-Буданова (урожд. Кузнецова) Анна Константиновна (1898— 
1974), врач; в эмиграции с 1917 г.

Кузьменко Галина Андреевна (18997—1969), учительница, жена 
Н.И.Махно; в эмиграции с 1921 г., отбывала заключение в СССР после 
ареста в 1946 г.

Кузьмин-Караваев Дмитрий Дмитриевич (1892—1985), ротмистр 6-го 
драгунского Глуховского полка, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко, во 2-м браке Скобцова, в мона
шестве мать Мария) Елизавета Юрьевна (1891—1945), поэт, прозаик, дра
матург, общественный и религиозный деятель, публицист; в эмиграции 
с 1920 г., участница Русского студенческого христианского движения 
(РСХД) и французского движения Сопротивления в период Второй миро
вой войны.

Кукуй Валерий Исаакович (р. 1938), писатель, поэт, переводчик; в 
эмиграции с 1974 г.

Кулишер Александр Михайлович (1890—1942), историк, социолог, пра
вовед, публицист, журналист, член конституционно-демократической пар
тии; в эмиграции с 1921 г.

Кулишер Евгений Михайлович (1881—1956), юрист; в эмиграции 
с 1920 г.

Куллэ Роберт Фредерикович (1885—1938), филолог, литературный кри
тик; репрессирован.

Кулмагамбетов Махмет, (псевд. М.Керей) (р. 1930), философ, научный 
сотрудник Института философии и права Казахской Академии наук.

Куракина (урожд. баронесса Врангель) Татьяна Георгиевна (1878— 
1970), двоюродная сестра барона, генерала П.Н.Врангеля; в эмиграции 
после 1920 г.

Кускова (урожд. Есипова) Екатерина Дмитриевна (1869—1958), поли
тический деятель, социолог, публицист, издатель, жена С.Н.Прокоповича; 
в эмиграции с 1922 г.

Кутепов Александр Павлович (1882—1930), генерал от инфантерии, 
участник русско-японской и Первой мировой войн, командующий вой
сковыми соединениями в Добровольческой армии, Вооруженных Силах 
Юга России (ВСЮР), Русской армии ген. П.Н.Врангеля; в эмиграции 
с 1920 г., председатель Русского Общевоинского союза (РОВС), в 1930 г. 
похищен в Париже агентами ОГПУ.

Кугорга Георгий Александрович (7—1975), корнет 17-го гусарского 
Черниговского полка.

Кучин Георгий Дмитриевич (псевд. Оранский К.), член ЦК РСДРП, 
меньшевик.

Кушев Евгений Иванович (1947—1994), поэт, прозаик, правозащитник; 
в эмиграции с 1974 г.

Кушев Евгений Игоревич (р. 1947), историк, журналист; в эмиграции 
с 1974 г.

Кушников Петр Дмитриевич (1892—1960), прапорщик 64-й артилле
рийской бригады Юго-Западного фронта.

Кэрем Цви (р. 1920), филолог, преподаватель французского языка, 
переводчик, художник; в эмиграции с 1971 г.

Л.НЛ., Лев, священник (1887—7); в эмиграции с 1920 г.
Лавров Иван Александрович (1871—1942), политический деятель, эко

номист, комиссар Временного правительства в Иркутской области, ми
нистр внутренних дел Временного Сибирского правительства П.Я.Дербера 
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(1918), впоследствии министр финансов Бурят-Монгольской АССР 
(1922—1924); в эмиграции с нач. 1930-х гг.

Лазарев Иван Михайлович (?—1976), войсковой старшина Донского 
казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лазаренко Александр Николаевич (1876—1937), юрист, товарищ обер- 
прокурора уголовного кассационного департамента Сената; в эмиграции 
с 1920 г.

Лазарис Владимир Семенович (р. 1947), журналист, прозаик, поэт, 
переводчик, активист еврейского национального движения; в эмиграции 
с 1977 г.

Лазебников Александр Ефимович (1908—1985), журналист, драматург.
Лалуа Жан (1912 — после 1989), французский дипломат, академик.
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 Виктор Александрович (1897 — после 1984), капитан, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., член боевой организации 
А. П. Кутепова.

Ларсоне Максим Яковлевич (псевд., наст, имя Лазарсон Мориц Яков
левич, 1887—1952), юрист, журналист; в эмиграции с 1926 г.

Лебедев Владимир Иванович (1883—1956), общественно-политический 
деятель, член партии социалистов-революционеров, участник антибольше
вистского движения, публицист, журналист, писатель, литературный кри
тик; в эмиграции с 1919 г.

Лебедев Дмитрий Юрьевич (7—1938), поручик 1-го Корниловского 
ударного полка.

Левин А. (р. 1924), рабочий Рижского вагоностроительного завода 
(Латвия); в эмиграции с 1972 г.

Левинсон Андрей Яковлевич (1887—1933), литературный, театральный 
и художественный критик, искусствовед, историк балета, журналист, пере
водчик, приват-доцент Петроградского университета, профессор Петро
градского института истории искусств; в эмиграции с 1921 г.

Левитин-Краснов (наст. фам. Левитин, псевд. Краснов) Анатолий Эм
мануилович (1915—1993), церковный писатель, публицист, историк цер
кви, правозащитник; в эмиграции с 1974 г.

Левитов Михаил Николаевич (1893—1982), полковник, командир 2-го 
Корниловского ударного полка; в эмиграции с 1920 г., председатель пол
кового объединения, председатель Общества галлиполийцев.

Левитова (урожд. Васильева) Варвара Сергеевна, участница Белого 
движения, сестра милосердия в Корниловском ударном полку; в эмигра
ции с 1920 г.

Левитский Валерий Михайлович (1886—1946), педагог, участник Бело
го движения; в эмиграции преподаватель русской гимназии в Моравии 
(Чехословакия).

Ледницкий Александр Робертович (1866—1934), юрист, журналист, рос
сийский и польский политический деятель, член ЦК конституционно-де
мократической партии (1905—1916), председатель Ликвидационной комис
сии по делам Королевства Польского при Временном правительстве.

Лейхтенбергский Г.Н. См. Романовский, князь.
Лейхтенбергский де-Богарне Николай Николаевич (1896—1937), герцог, 

есаул л.-гв. Казачьего полка, участник Белого движения, адъютант и сын 
генерал-майора герцога Н.НЛейхтенбергского старшего.

Ленат В. См. Рапопорт А.Ю.
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Ленивое Константин Александрович (1872—1922), генерал-майор, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Ленков Александр Никитич (1896 — после 1973), штабс-ротмистр Кур
ганского добровольческого отряда.

Леонгард Вольфганг (р. 1920), немецкий антифашист, советолог.
Леони Петр, священник-иезуит.
Леонтович Владимир Константинович, полковник, начальник штаба 

1-го Кубанского добровольческого отряда, затем штабс-офицер для пору
чений при командующем войсками Кубанской области; в эмиграции 
с 1920 г.

Леонтьев Евгений Петрович, прапорщик, участник 1-го Кубанского 
(«Ледяного») похода Добровольческой армии, офицер Корниловского 
ударного полка.

Лерт Раиса Борисовна (1906—1985), писатель, публицист, журналист, 
правозащитник.

Либерман Семен Исаевич (1883—1946), специалист в области лесного 
хозяйства; в эмиграции после 1925 г.

Ливен Анатолий Павлович (1873—1937), князь, полковник, деятель Бе
лого добровольческого движения в Прибалтике; в эмиграции с 1919 г.

Лиманов Иосиф (р. 1908).
Лиманский Игнатий Лукич, есаул, впоследствии полковник, командир 

Сводно-Кубанского полка.
Лимбергер Анатолий Валентинович (р. 1929), журналист; в эмиграции 

с середины 1970-х гг.
Ливденберг (псевд., наст. фам. Челищев) Владимир Александрович 

(1902—?), врач-невропатолог, писатель, художник; в эмиграции с 1918 г.
Липпер Элеонора, гражданка Голландии.
Липхардг Илья Оскарович (1878—1936), капитан 1-го ранга, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Лисенко Иван Эрастович (1899—1969), участник 1-го Кубанского («Ле

дяного») похода в 1-й офицерской батарее, штабс-капитан (с сент. 1920) 
Марковской артиллерийской бригады; в эмиграции с 1920 г., капитан.

Лисенко Эраст Иванович (?—1965), старший офицер 4-й батареи 73-й 
артиллерийской бригады; в эмиграции иеродиакон Серафим.

Лисовский (псевд. Вадимов Евгений) Юрий (Георгий) Ипполитович 
(1879—1944), полковник, поэт, прозаик, во время Первой мировой войны 
военный прокурор при штабе Особой бригады генерала Н.А.Лохвицкого 
во Франции; в эмиграции с 1918 г.

Листовская Ольга Андреевна (?—1951), владелица имения в Суражском 
уезде Черниговской губернии; в эмиграции с 1920 г.

Лишни Николай Николаевич (1893—?), лейтенант флота, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Логунова Наталия Аполлинарьевна, журналист, литератор; в эмигра
ции после 1942 г.

Локкарт Роберт Гамильтон Брюс (1887—1970), английский дипломат, 
журналист, глава английской миссии при советском правительстве (1918), 
выслан из Советской России (1918).

Ломоносов Юрий Владимирович (1876—1952), инженер-путеец, чинов
ник Министерства путей сообщения, после 1917 г. советский служащий, 
дипломат; в эмиграции с 1927 г.

Лопухин Владимир Борисович (1844 — после 1940), действительный 
статский советник, директор департамента общих дел Министерства ино
странных дел России.

Лосев Павел Семенович (?—1977), есаул л.-гв. Атаманского полка, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
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Лукин Георгий Валентинович (ок. 1895 — после 1938), полковник 
л.-гв. Финляндского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Лукомский Александр Сергеевич (1868—1939), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лурьи Юрий Иосифович, адвокат, правозащитник.
Лутохин Далмат Александрович (1885—1942), инженер-экономист, 

преподаватель Петроградского университета, литератор; в эмиграции 
с 1923 г., в 1927 г. вернулся в СССР.

Лучанинов Сергей Гаврилович (1888—1968), полковник л.-гв. Петро
градского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лысенко Владилен Кириллович (р. 1926), капитан советского торгово
го флота; в эмиграции, предположительно, с 1975 г.

Львов Аркадий Львович (р. 1927), писатель; в эмиграции с 1976 г.
Львов Владимир Николаевич (1872—1934), юрист, член партии «Союз 

17 Октября», депутат Государственной думы 3-го и 4-го созывов, обер- 
прокурор Синода (март—июнь 1917); в эмиграции с 1920 г., в 1922 г. вер
нулся в Советскую Россию.

Львов Лоллий Иванович (7—1970), журналист; эмигрант.
Львов Николай Владимирович (1868—1933), директор-распорядитель 

Изюмского оптического завода (Харьковская губерния); в эмиграции 
с 1919 г.

Львов Николай Николаевич (1867—1944), юрист, общественно-поли
тический деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, 
затем один из лидеров партии прогрессистов, депутат Государственной 
думы 2—4-го созывов, публицист, журналист, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Льдовский (псевд., наст, имя Ляпидовский Петр Федорович), лейте
нант, военный летчик, инженер; в эмиграции с 1922 г.

Любинский Юрий (1840—1920), врач-фармаколог, министр здравоохра
нения в правительстве П.П.Скоропадского.

Люксембург Матвей Ильич (1909—7), коммерсант, отец писателей 
Э. и ГЛюксембургов; в эмиграции с 1972 г.

Люсьмарин Г. (псевд., наст, имя Покровский Георгий Константино
вич) (1878—7), член Центрального Бюро партии социалистов-революцио
неров.

Маевский Владислав Апьбинович (1893—1975), штабс-капитан л.-гв. 
Саперного полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., поэт, 
прозаик.

Мазурин Борис Васильевич (1901 — после 1989), крестьянин-толсто
вец, первый председатель правления коммуны толстовцев «Жизнь и труд» 
(1922, Кунцевский район Московской области).

Майборода Зиновий Филиппович, поручик, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г.

Майбородов Владимир (7—1919), советник и переводчик при штабе 
французских оккупационных войск (1919).

Майер Никита Васильевич (1879—1965), юрист, писатель, журналист; 
в эмиграции с 1919 г.

Майоров Илья Андреевич (1890—1941), член партии социалистов-рево
люционеров, затем партии левых эсеров (интернационалистов), член ее 
ЦК, заместитель наркома и член коллегии Народного комиссариата земле
делия (Наркомзем) (1917—1918); репрессирован и расстрелян в СССР.

Макаренко (наст. фам. Гершкович) Михаил Янович (р. 1931), фило
соф, коллекционер, диссидент; в эмиграции после 1975 г.
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Макаров Вадим Степанович (1890—1964), старший лейтенант флота, 
сын адмирала С.О.Макарова, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920-х гг.

Макеев А.С., есаул, адъютант генерал-лейтенанта барона Р.Ф.Унгерна 
фон Штернберга.

Маккаби Нехемия, историк, деятель сионистского движения; в эми
грации с 1957 г.

Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957), юрист, общественно-по
литический деятель, публицист, член ЦК конституционно-демократичес
кой партии, депутат Государственной думы 2—4 созывов, российский 
посол во Франции (1917—1924); в эмиграции с 1918 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 (псевд., наст. фам. Пашин) Сергей Сергеевич (1916—1967), 
прозаик, поэт, драматург; в эмиграции после Второй мировой войны.

Максимов Юрий (Георгий) Николаевич (1893 — после 1980), эконо
мист, член партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1921 г.

Максимович Анна Павловна, дочь генерала П.В.Максимовича; в эми
грации с 1919 г.

Максимович Матвей (псевд., наст, имя Гордин Матвей Максимович, 
р. 1910), инженер.

Макудинова Г.К. См. Амальрик Г.К.
Малинин Иоанн (1888—1934), священник; в эмиграции с 1919 г.
Малород Анна Степановна (1895—1971), заведующая школой в сель- 

хозкоммуне «Жизнь и труд», созданной в 1922 г. в с.Шестаковка Кунцев
ского района Московской области.

Мальсагов Созерко Артаганович (7—1976), штабс-ротмистр Ингушско
го конного полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1925 г.

Мальцев Юрий Владимирович (р. 1932), литератор, член Инициатив
ной группы по защите прав человека в СССР; в эмиграции с 1974 г.

Мамонтов Сергей Иванович (1898—1987), поручик Добровольческой 
армии; в эмиграции с 1920 г., сотрудник «Русской мысли».

Мамонтова (Мамантова) Екатерина Васильевна (7 — после 1960), жена 
генерал-лейтенанта К.К.Мамонтова (Мамантова); в эмиграции с 1920 г.

Манжетный Михаил Михайлович (1886—1959), полковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Манухин Иван Иванович (1882—1958), врач, ученый, общественный 
деятель; в эмиграции с 1920 г.

Манштейн Александр Сергеевич (1888—1964), старший лейтенант 
флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Марголин Арнольд Давидович (1877—1956), адвокат, общественно-по
литический деятель, дипломат; в эмиграции с 1920 г.

Марголин Юлий Борисович (1900—1971), общественный деятель, 
публицист, 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), доктор медицины, присяж
ный поверенный, общественно-политический деятель; в эмиграции 
с 1919 г.

Маргулис Аркадий (р. 1926).
Маргулис Михаил (р. 1930).
Маргулис Сергей Сергеевич (7 — конец 1960-х гг.).
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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 (7—1980), медсестра, член православного сестричества при мос
ковском соборе Святой Софии.

Маркиш (урожд. Лазебникова) Эстер Ефимовна, (р. 1912), писатель, 
жена еврейского писателя и драматурга П.Д.Маркиша; в эмиграции 
с 1972 г.

Маркман Владимир Ильич (р. 1938), писатель, правозащитник; в эми
грации с 1977 г.

Марков Владимир Федорович (р. 1920), поэт, литературный критик, 
переводчик; в эмиграции с 1945 г.

Марков Лев Львович (1877—1962), капитан, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1921 г.

Марков О. (псевд., наст, имя Левин Марк Рахмильевич [Рахмилович]) 
(1909—19837), член РСДРП, меньшевик, экономист.

Марков С., племянник офицера русской армии, в годы революции— 
юноша.

Марков Сергей Владимирович (1904—1973), участник Белого движе
ния, бывший кадет Омского кадетского корпуса; в эмиграции с 1922 г., 
выпускник Русского кадетского корпуса в Сараево, во время Второй ми
ровой войны офицер Русского корпуса.

Марков Сергей Владимирович (1898—1944), корнет Крымского конно
го полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Марков Юрий Николаевич (7—1975), генерал инженерных войск, пре
подаватель Военной академии им. М.В.Фрунзе; в эмиграции после Второй 
мировой войны.

Мартов Л. (наст, имя Цедербаум Юлий Осипович) (1873—1923), участ
ник: российского революционного движения, член РСДРП, один из лиде
ров меньшевизма, лидер его «левого» * крыла (с 1917); в эмиграции 
с 1920 г., руководитель Заграничной делегации РСДРП (меньшевиков), 
основатель журнала «Социалистический вестник».

Марушевский Владимир Владимирович (1874—1952), генерал-лейте
нант, участник Белого движения, командующий русскими войсками на 
Северном фронте; в эмиграции с 1919 г.

Марцннковский Владимир Филимонович (1884—1971), религиозный 
деятель, лектор Христианского студенческого союза, баптист, проповед
ник; в эмиграции с 1923 г.

Марченко Анатолий Тихонович (1938—1986), правозащитник, писа
тель.

Марченко Дионисий Андреевич (7—1968), полковник, командир 1-го 
офицерского генерала Маркова полка Добровольческой армии; в эмигра
ции с 1920 г.

Масаинов Алексей Алексеевич (1889—1968), поэт, прозаик, драматург, 
журналист; в эмиграции после 1920 г.

Маслов Влас Данилович (1894—1960), участник Гражданской войны на 
Дону; в эмиграции с 1920 г., учредитель американского Общеказачьего 
центра.

Матвеев А.С., адвокат, управляющий делами вел. кн. Михаила Алек
сандровича.

Матвеев Владимир Николаевич (1891—1966), полковник л.-гв. 2-го 
стрелкового полка.

Матвеев Иван, полковник Советской Армии; в эмиграции после Вто
рой мировой войны.
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Матусевич Иосиф Александрович (1879 — не ранее 1940), писатель; 
в эмиграции с 1922 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.

Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1888—1934), анархист, 
руководитель крестьянского повстанческого движения на Украине (1918— 
1921).

Мегрелешвили Гершон, деятель сионистского движения в Грузии, пер
вый диктор грузинского радиовещания на «Кол Исраэл».

Медведев Жорес Александрович (р. 1925), биолог, писатель, брат 
Р.А.Медведева; в эмиграции в 1970-х — 1980-х гг.

Медведев Рой Александрович (р. 1925), общественный деятель, исто
рик.

Меерпггейн Хана (р. 1955); в эмиграции с 1973 г.
Мейбом Федор Федорович (7—1978), подполковник, участник Белого 

движения; в эмиграции с 1922 г.
Мейер Петр Петрович (1860—1925), генерал-майор, градоначальник 

Ростова-на-Дону (1917).
Мелыунов Сергей Петрович (1879/1880—1956), историк, общественно- 

политический деятель, член ЦК Трудовой народно-социалистической пар
тии, публицист, издатель; в эмиграции с 1922 г.

Мельгунова-Степанова (урожд. Степанова) Прасковья Евгеньевна 
(1881—1974), общественный деятель, жена С.П.Мельгунова; в эмиграции 
с 1922 г.

Мельников Иван Денисович (1888—1956), участник Гражданской 
войны на Дону; 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.

Мельхерт Вильям, немецкий инженер.
Мельчук Игорь Александрович (р. 1932), ученый-лингвист; в эмигра

ции с 1976 г.
Менделевия Иосиф Мозусович (р. 1947), общественный деятель, сио

нист; в эмиграции с 1981 г.
Мензелинцев Николай Николаевич (1887—1964), полковник Оренбург

ского казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.
Меньшагин Борис Георгиевич (1902—1984), адвокат.
Меринг Берта Борисовна (1883—1970), сотрудница Политического 

Красного Креста, организатор парижского отделения русского Политичес
кого Красного Креста, участница французского Сопротивления; в эмигра
ции с 1923 г.

Месснер Евгений Эдуардович (1891—1974), полковник, участник Пер
вой мировой войны, начальник штаба Корниловской ударной дивизии 
Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г., профессор Высших воен
но-научных курсов генерала Н.Н. Гол овина.

Мечов Леонтий, псевд.
Мешенер Иосиф (р. 1936), правозащитник; в эмиграции с 1976 г.
Милицын Сергей Васильевич, помощник юрисконсульта Министерст

ва юстиции России.
Миллер Евгений-Людвиг Карлович (1867—1939), генерал-лейтенант, 

участник Первой мировой войны, в Гражданскую войну генерал-губерна
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тор и член Временного правительства Северной области, главнокомандую
щий войсками Северного фронта (1919—1920); в эмиграции с 1920 г., 
председатель Русского Общевоинского союза (РОВС, с янв. 1930), похи
щен советскими агентами, расстрелян в СССР.

Миллер Лариса Емельяновна (р. 1940), поэт.
Мнлодановнч Всеволод Евгеньевич (1892—1977), капитан артиллерии, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., майор чехословацкой 
армии, начальник артиллерийских курсов в Югославии.

Милюков Павел Николаевич (1859—1943), историк, общественно-по
литический деятель, теоретик и лидер конституционно-демократической 
партии, публицист, редактор; в эмиграции с 1918 г.

Милютина Тамара Павловна (1911—?), жительница Эстонии.
Минахорян Ваган Семенович (7—1946), член коалиционного прави

тельства Республики Армения (1919—1920).
Миркин-Гецевич (псевд. Мирский Б.) Борис Сергеевич (1892—1955), 

правовед, приват-доцент Петербургского университета, журналист; в эми
грации с 1920 г.

Миронов (псевд., наст. фам. Цвик) Михаил Миронович (1893, по др. 
ист. 1895—?), журналист, секретарь комитета журналистов при Временном 
правительстве; в эмиграции с 1919 г.

Мирошников И., казак, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Мирошниченко П. (7—1971), поручик, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Мирский Б. См. Миркин-Гецевич Б.С.
Мнтропан Петр Андреевич (1891—1988), журналист; в эмиграции 

с 1920 г. или с 1919 г., профессор русского языка и литературы Белград
ского университета.

Михаил (Польский Михаил), протоиерей; в эмиграции с 1929 г.
Михайлов Дмитрий Михайлович (1888—1979), подполковник, участ

ник Белого движения, командир 1-го Ижевского полка; в эмиграции 
с 1920 г.

Мишалов Юрий (1898—?).
Могилянский Николай Михайлович ( 1871—1933), географ, профессор 

этнографии и антропологии; в эмиграции с 1919 г.
Модрах Владимир Карлович (р. 1887), полковник инженерных войск, 

участник Белого движения.
Моллер Александр Николаевич фон (1885—1965), генерал-майор, ко

мандир л.-гв. Финляндского полка, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г.

Молчанов Викторин Михайлович (1886—1975), генерал-майор, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Монастырев Нестор Александрович (1887—1957), капитан 2-го ранга, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., писатель.

Моргачев Дмитрий Егорович (1892—1977), крестьянин-толстовец.
Мордвинов Анатолий Александрович (1870—?), полковник л.-гв. Кира

сирского Ее Величества полка, флигель-адъютант вел. кн. Михаила Алек
сандровича; в эмиграции с 1920 г.

Мороз П., инженер-энергетик.
Морозов Василий Иванович (1888—1950), генерал-майор, участник Бе

лого движения; в эмиграции с 1920 г.
Морозова Мария Петровна (1897—1981); в эмиграции после Второй 

мировой войны.
Морт Виктор Константинович (1900—1992); в эмиграции с 1943 г., пи

сатель, сотрудник журнала «Родные дали».
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Мотев И. См. Бацер Д.М.
Мошенберг Нонна Карловна (р. 1920).
Мстиславский (псевд., наст. фам. Масловский) Сергей Дмитриевич 

(1876—1943), левый эсер, член Петроградского совета рабочих и солдат
ских депутатов, впоследствии писатель.

Мурженко Алексей Григорьевич (р. 1942), публицист, правозащитник; 
в эмиграции с 1987 г.

Муромцева-Бунина (урожд. Муромцева) Вера Николаевна (1881—1961), 
жена 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.

Мюллер Вильгельм, немецкий журналист.
Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937), историк, обществен

но-политический деятель, публицист, член ЦК Трудовой народно-социа
листической партии; в эмиграции с 1922 г.

Мяч Александр Павлович (1897—1975), подъесаул, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Объединения первопоход- 
ников в Лос-Анджелесе.

Мяч Василий Павлович (1893—1966), сотник, участник 1-го и 2-го Ку
банских походов Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г., редактор- 
основатель журнала «Вестник первопоходника».

Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922), юрист, общественно-по
литический деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, 
депутат Государственной думы 1-го созыва, министр юстиции Крымского 
краевого правительства (нояб. 1918 — апр. 1919); в эмиграции с 1919 г.

Нагель (Д’Альбарэ) Эдуард Эмильевич, адвокат, член Красноярской, 
затем Новосибирской коллегий адвокатов, юрисконсульт Правления Гос
банка СССР; в эмиграции с 1932 г.

Нагловский Александр Дмитриевич (1885—1942, по др. ист. 1944), ин
женер-путеец, член РСДРП, большевик; в эмиграции с 1925 г.

Надеин Сергей Иванович (1898—1966), участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г., поручик Русского корпуса во время Второй миро
вой войны.

Наживин Иван Федорович (1874—1940), прозаик, публицист, журна
лист; в эмиграции с 1920 г.

Назанский Владимир Иванович (1877—1939), полковник, помощник 
московского градоначальника.

Найденович Адель Петровна, автор «самиздата», правозащитник.
Наливайко В.Л. (псевд., наст, имя Ливай Валентин) (7—1970), юнкер 

2-й юнкерской роты Русского корпуса во время Второй мировой войны, 
впоследствии священник.

Нарица Михаил Александрович (1909—1993), художник, писатель, 
журналист, правозащитник; в эмиграции с конца 1970-х гг.

Нарышкина (урожд. княжна Куракина) Елизавета Алексеевна (1838— 
1928), обер-гофмейстрина имп. Александры Федоровны.

Науменко Вячеслав Григорьевич (1883—1979), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения, походный атаман Кубанского казачьего войс
ка; в эмиграции с 1920 г., Кубанский войсковой атаман.

Наумов М.В., сотрудник советского торгпредства в Париже.
Нафанаил (князь Львов Василий Владимирович, 1906—1986); в эми

грации архимандрит, настоятель Воскресенского собора в Берлине.
Невзоров Андрей Геннадьевич (1889—1978), подполковник, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского кор
пуса во время Второй мировой войны.
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Неведовский Николай Дмитриевич (1878—1939), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., глава Союза доброволь
цев и издатель газеты «Доброволец» в Париже.

Негретов Павел Иванович (р. 1923), писатель, историк, литературный 
критик.

Незнанский Фридрих Евсеевич (р. 1932), юрист, писатель; в эмиграции 
в 1970-х — 1980-х гг.

Нейман, юрисконсульт в ставке Верховного главнокомандующего 
в Могилеве в Первую мировую войну.

Некипелов Виктор Александрович (1928—1989), фармацевт, поэт, пра
возащитник, член Московской Хельсинкской группы; в эмиграции 
с 1987 г.

Некрасов Виктор Платонович (1911—1987), писатель; в эмиграции 
с 1974 г.

Нелавицкий Иван (Ян) Владиславович (?—1974), лейтенант, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

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.

Неманов Лев Моисеевич (1873—1952), юрист, публицист, журналист; 
в эмиграции с 1920 г.

Немирович-Данченко Георгий Владимирович (1889—1939), писатель, 
журналист, сын Вл.И.Немировича-Данченко; в эмиграции с 1920 г.

Нео-Сильвестр (псевд., наст, имя 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, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1924 г., поэт, прозаик, журналист.

Несения Т., преподаватель русского языка и литературы в техникуме.
Нестеренко Петр, полковник, офицер Гатчинской авиационной 

школы, участник Белого движения.
Нестеров Иван Петрович (7—1960), член партии социалистов-револю

ционеров, член Учредительного собрания.
Нестерович-Берг Мария Антоновна (ок. 1896—7), сестра милосердия, 

участница Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Нестор (Анисимов Николай Александрович) (1884—1962), епископ 

Камчатский и Петропавловский, архиепископ Харбинский (с 1933), мит
рополит Харбинский и Маньчжурский (с 1946 ), митрополит Кировоград
ский и Николаевский (с 1959).

Нефедов Константин Павлович (1894—1981), полковник Кубанского 
казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Нижальский Н., горный инженер, минералог.
Никита Александрович (1900—1974), князь императорской крови, сын 

вел. кн. Александра Михайловича, правнук Николая I.
Никитин А. (псевд., наст, имя Ленков Александр Никитич) (1896— 

1973), участник Первой мировой войны и Белого движения на Восточном 
фронте; в эмиграции с 1922 г,, издатель и общественный деятель.

Никитин Борис Владимирович (7 — ок. 1943), генерал-квартирмейстер 
штаба Петроградского военного округа, начальник контрразведки Кавказ
ского округа (1917).

Никитин (псевд. Фокагитов) Дмитрий Владимирович (1870/1871— 
1962), контр-адмирал (1917), писатель; в эмиграции с 1920 г.
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Никодимов (наст. фам. Шумилин) И.Н. (1895—1977), юрист, профес
сор, юрисконсульт Киево-Печерской лавры (1919—1923), писатель.

Николаев Алексей Федорович (1898—1938), журналист, поэт, писатель; 
в эмиграции с 1921 г.

Николаев Евгений Борисович (р. 1939), биолог, зоогеограф, журна
лист, правозащитник; в эмиграции с 1980 г.

Николаев Константин Николаевич (ок. 1889—1963), подполковник, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Союза 
участников 1-го Кубанского похода, военнослужащий Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.

Николаев Михаил Иванович (р. 1926), рабочий, участник Второй ми
ровой войны.

Николаев Семен Николаевич (1880—1976), общественно-политический 
деятель, член партии социалистов-революционеров, член Комитета членов 
Учредительного собрания (Комуча); в 1950-х гг. возвратился из эмиграции 
в СССР.

Николаевский Борис Иванович (1887—1966), историк революционного 
движения, архивист, публицист, журналист, член РСДРП, большевик, 
затем меньшевик; в эмиграции с 1922 г.

Никольский Борис Александрович (1885—1962), торговый агент рос
сийской миссии в Швеции.

Никольский Юрий Александрович (1893—1922), литературовед; в эми
грации с 1920 г., вернулся в Советскую Россию, репрессирован.

Никон (Якимов), иеромонах Патриаршего экзархата в Париже.
Никонов-Смородин (Никонов) Михаил Захарович (наст, имя Смородин 

Семен Васильевич) (1889—1964), землемер, политзаключенный (с 1927); 
в эмиграции с 1933 г.

Нилов Сергей Родионович (?—1976), участник Белого движения, пол
ковник Дроздовской артиллерийской бригады, командир броневика «Вер
ный»; в эмиграции с 1920 г.

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 Сергей Иосифович (ок. 1895—1972), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Новицкий Николай Евгеньевич (1902—1988), подпоручик Дроздовского 
стрелкового полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Новосильцев Даниил Григорьевич (7—1943), полковник Кубанского ка
зачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., секре
тарь Совета Союза казачьих войск.

Норд Лидия Александровна (псевд., наст, имя, предположительно, Ба
калова О.Н.) (7—1967), писатель, журналист, родственница М.Н.Тухачев- 
ского; в эмиграции с конца Второй мировой войны.

Носков Константин, поручик, начальник осведомительного отдела 
Сводно-русско-инородческого отряда войск генерала Р.Ф.Унгерна фон 
Штернберга.

Носов Виктор Д., критик, правозащитник.
О-ва А. (псевд., наст, имя Олсуфьева Ольга Григорьевна) (1903— 

19867), мачеха правозащитницы Л.И.Богораз.
О.И. (псевд., наст, имя Левин Марк Рахмильевич (Рахмилович)) 

(1909—19837), экономист.
Оберучев Константин Михайлович (1864—1929), генерал-майор; в эми

грации с 1917 г., публицист, военный писатель.
Оболенский Дмитрий Дмитриевич (1844—1931), князь, коннозаводчик, 

помещик Тульской губернии; в эмиграции с 1923 г.
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Овсянников (Овсов) Юрий (Георгий) Павлович (7—1964), мичман, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Оглоблев Евгений Иванович (1905—1993), кадет Киевского кадетского 
корпуса.

Одарченко Дмитрий, юнкер Александровского военного училища 
в Москве.

Озеров Г.А. (псевд., др. псевд Шарагин А., наст, имя Кербер Леонид 
Львович (1902 —1993), авиаконструктор, доктор технических наук, замес
титель А.Н.Туполева.

Озолс Карл Вильюмович, инженер, посланник Латвийской республики 
в СССР (1923-1929).

Окнинский Антон Леонтьевич, чиновник межевой канцелярии Минис
терства юстиции России; в эмиграции после 1920 г.

Окунев Никита Петрович (1868 — после 1925), служащий.
Оливье Мориц, французский студент, участник движения солидарис- 

тов МЖР.
Ольденбург Сергей Сергеевич (1887—1940), историк, публицист, член 

партии социалистов-революционеров, участник Белого движения; в эми
грации с 1920 г.

Ольшанский А. См. Сипельгас-Олыпанский А.И.
Оношкович-Яцына Евгений Николаевич (ок. 1894—1970), штабс- 

ротмистр, участник Белого движения, командир дивизиона л.-гв. Ки
расирского Его Величества полка в составе Сводно-гвардейского кавале
рийского полка ВСЮР; в эмиграции с 1920 г., секретарь Объединения л.- 
гв. Кирасирского Его Величества полка, сотрудник журнала «Военная 
быль».

Оприц Илья Николаевич (1888—1964), генерал-майор, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

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 А., сотник Терского казачьего войска.
Орлов Александр Михайлович (псевд., наст, имя Фельдбин Лейба Ла

заревич, 1895—1973), сотрудник ОГПУ—НКВД, советский разведчик; 
в эмиграции с 1938 г.

Орлов Георгий Андреевич, участник 1-го Кубанского («Ледяного») по
хода Добровольческой армии.

Орлов Георгий Алексеевич (1895—1964), участник Белого движения, 
капитан 3-й батареи Дроздовской артиллерийской бригады; в эмиграции 
с 1920 г., инженер-строитель, сотрудник журнала «Часовой».

Орлов Николай Васильевич (7—1939), полковник.
Орлов Юрий Федорович (р. 1924), физик, правозащитник; в эмигра

ции с 1986 г.
Орлова (урожд. Либерзон) Раиса Давыдовна (1918—1989), писатель, 

литературный критик, переводчик, жена писателя Л.3.Копелева; в эмигра
ции с 1980 г.

Осадчий Михайло Григорьевич (р. 1936), журналист, поэт, правоза
щитник.

Осипов Александр Иосифович (7—1941), офицер 1-го железнодорож
ного батальона, участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода Добро
вольческой армии, военнослужащий Марковской железнодорожной роты 
(с мая 1920); в эмиграции с 1920 г., полковник.

Осипов Владимир Николаевич (р. 1938), журналист, правозащитник.
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Осоргин (псевд., наст. фам. Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942), 
писатель, литературный критик, переводчик, публицист, журналист, член 
партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1922 г.

Оссендовский Фердинанд А. (1878—1945), горный инженер и геолог, 
польский подданный; в эмиграции с 1921 г.

Павлов Александр Николаевич (1891—1969), старший лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Павлович Вячеслав, офицер Добровольческой армии.
Павлович Надежда Александровна (1895—1980), поэт, литературный и 

музейный работник, духовная дочь оптинского старца Нектария.
Падалкин Алексей Петрович (1898—1975), есаул, офицер Особого от

деления штаба Ростовского военного округа (с янв. 1918), затем Особого 
отделения штаба Добровольческой армии (с сент. 1918); в эмиграции 
с 1920 г.

Палей (урожд. Карнович, по первому браку Пистолькорс) Ольга Вале
риановна (1866—1929), княгиня, морганатическая супруга великого князя 
Павла Александровича (с 1902); в эмиграции после 1919 г.

Палибин Николай Владимирович (7—1974), бывший присяжный пове
ренный Московской судебной палаты, поручик, участник Белого движе
ния; в эмиграции после Второй мировой войны.

Панин Дмитрий Михайлович (1911—1987), инженер-конструктор, 
физик, писатель; в эмиграции с 1972 г.

Пантелеев Семен, донской казак; в эмиграции с 1920 г.
Палиашвили Автандил, врач-психиатр; в эмиграции с 1974 г.
Пасманик Давид (Даниил) Самойлович (1869—1930), врач, публицист, 

член конституционно-демократической партии; в эмиграции с 1919 г.
Пастак Исаакий Абрамович (1894—1965), инженер-химик, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Пауль Сергей Миронович, прапорщик Добровольческой армии, участ

ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 1-й роте Офицерского полка.
Пейпе Антон, бельгиец, член Фламандского комитета солидарности 

с Восточной Европой.
Ленинский Николай Николаевич (1900—1955), инженер, казачий пуб

лицист.
Пейсон (Пэнсон) Борис Соломонович (р. 1946), журналист, артист, ху

дожник, правозащитник; в эмиграции после 1980 г.
Первушин Николай Всеволодович (1899—1993), историк, филолог, до

цент Казанского университета; в эмиграции с 1930 г., профессор гумани
тарных наук.

Пермяков Леонид Владимирович (ок. 1888—1971), подполковник, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Петренко-Подьяпольская Мария Гавриловна, геолог, правозащитник, 
жена Г.С.Подъяпольского.

Петриченко Степан Максимович (1892—1947), матрос Балтийского 
флота, председатель Кронштадтского революционного комитета (1921), 
умер в заключении в СССР.

Петров Александр Павлович, выходец из крестьян, участник Граждан
ской войны, советский служащий.

Петров Владимир (р. 1915). ученый, политолог, писатель.
Петров Павел Петрович (1882—1967), генерал-лейтенант, участник Бе

лого движения; в эмиграции с 1922 г., военный историк.
Петров-Агатов (псевд., наст. фам. Петров) Александр Александрович 

(р. 1921), поэт.
Петухов Александр Александрович (7—1973), капитан л.-гв. Финлянд

ского полка; в эмиграции с 1920 г.
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Петухов Павел Романович (1918—?), журналист, писатель; в эмигра
ции с 1943 г.

Петухов Федор Павлович (р. 1929), советский военнослужащий.
Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933), статистик, экономист, 

общественно-политический деятель, публицист, один из лидеров Трудовой 
народно-социалистической партии, министр продовольствия Временного 
правительства; в эмиграции с 1922 г.

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.

Пильский Петр Моисеевич (псевд. Трубников П.) (1879—1941), писа
тель, литературный критик, публицист, журналист, участник Первой ми
ровой войны; в эмиграции с 1920 г.

Пименов Револьт Иванович (псевд. О.Волин, 1931—1990), математик, 
философ, правозащитник.

Пирогов Петр Афанасьевич (р. 1920), военный летчик; в эмиграции 
с 1948 г.

Пироженко Иван Трофимович, терский казак.
Плахов Иван Никандрович (1894—?), войсковой старшина, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Пленайнен Александр (р. 1942), житель Украины, по национальности 

финн.
Плешко Николай Васильевич (1887—1958), судебный следователь, то

варищ прокурора окружного суда, в Добровольческой армии помощник 
военного прокурора; в эмиграции с 1920 г.

Плющ Леонид Иванович (р. 1939), математик, правозащитник; в эми
грации с 1976 г.

Плющевский-Плющик (Плющик-Плющевский) Юрий Николаевич 
(1877—1926), генерал-майор, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Подрабинек Александр Пинхосович (р. 1953), писатель, журналист, ре
дактор, правозащитник, один из основателей Рабочей комиссии по рас
следованию политических злоупотреблений в психиатрии.

Подрабинек Пинхос Абрамович (р. 1918), доктор медицинских наук, 
правозащитник, отец правозащитников К.П. и А.П.Подрабинеков.

Позднышев Сергей Дмитриевич (1889—1980), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Главного правления 
Общества помощи русским инвалидам (с 1961, Франция), редактор газеты 
«Русский инвалид» (1961—1965), представитель Донского атамана во 
Франции.

Познер Соломон Владимирович (1880—1946), писатель, журналист, ис
торик, общественный деятель; в эмиграции с 1921 г., секретарь Союза рус
ских писателей и журналистов в Париже.

Полевой Севир, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Половцов Лев Викторович (1867—1936), юрист, чиновник, обществен

но-политический деятель, депутат Государственной думы 3-го и 4-го созы
вов, один из организаторов Добровольческой армии, начальник ее хозяй
ственной части; в эмиграции после 1920 г.

Половцов Петр Александрович (1874—1964), генерал-лейтенант, ко
мандующий войсками Петроградского военного округа (1917), командир 
Кавказского туземного конного корпуса, командующий войсками Терской 
обл. (нояб. 1917 — янв. 1918); в эмиграции с 1919 г.

Полозов Александр Яковлевич (р. 1922), артист.
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Полосин Михаил Петрович (1886—1967), хирург, земский деятель, 
председатель Верхнеуральской городской думы (1918); в эмиграции 
с 1920 г.

Поляков Иван Алексеевич (1886—1969), генерал-майор, участник Бе
лого движения, начальник штаба Донской армии (1918—1919); в эмигра
ции с 1919 г., Донской атаман (до 1965).

Поляков-Литовцев (наст. фам. Поляков, псевд. Литовцев) Соломон 
Львович (1875—1945), журналист, публицист, прозаик, поэт, драматург, 
переводчик; за границей с 1915 г.

Полянский Алексей Николаевич (1895—1985), штабс-капитан, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., лейтенант Русского корпуса 
во время Второй мировой войны.

Полянский Евгений Викторович (1883—1968), полковник, участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода Добровольческой армии; в эмигра
ции с 1920 г.

Померанц Григорий Соломонович (р. 1918), философ, культуролог, 
публицист, диссидент.

Поморский Б. См. Шалфеев Б.Н.
Пономарев Андрей Николаевич (1897—1954), казачий деятель; в эми

грации с 1920 г.
Поплавский Андрей (1893—1967).
Попов Виталий.
Попов Георгий Константинович (1899—?), журналист, корреспондент 

западных газет в России.
Поповский Марк Александрович (р. 1922), журналист, писатель, дисси

дент; в эмиграции с 1977 г.
Пораделов Николай Николаевич (1887—1948), полковник.
Поргугалов Виктор Вениаминович (1873—1930), журналист, публи

цист; в эмиграции с 1920 г.
Порудоминский Владимир Ильич (р. 1928), писатель, литературовед, 

искусствовед.
Постникова Елизавета Викторовна, участница российского революци

онного движения, член партии социалистов-революционеров, жена эсера 
С.П.Постникова; в эмиграции с 1921 г.

Потапьев Владимир Алексеевич (1882—1961), капитан 1-го ранга, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Потоцкий Дмитрий Николаевич (1880—1949), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1918 г.

Предгеченский Александр Леонидович (7—1965), сотник Донского ка
зачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955), экономист, обществен
но-политический деятель; в эмиграции с 1922 г.

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.

Протопопов Николай Александрович (1890 — после 1947), полковник, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Прудович П. См. Бацер Д.М.
Пруслина Клара Наумовна, искусствовед; в эмиграции с 1978 г.
Пруссаков Валентин Анатольевич (р. 1943), правозащитник; в эмигра

ции с 1978 г.
Прушинский Ксаверий, польский публицист, пресс-аташе при поль

ском посольстве в СССР.
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Прюссинг Освальд Германович фон, начальник Школы прапорщиков 
Северного фронта.

Прюц Николай Александрович (ок. 1901 — после 1956), штабс-капи
тан, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Прянишников Борис Витальевич (1903—?), участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г., писатель, журналист, член Народно-трудового 
союза (НТС).

Пташкина Нелли Львовна (1895, по др. ист. 1903—1920), студентка; 
в эмиграции с 1920 г.

Пурин Александр Антонович (1885—1952), председатель Областного 
комитета Камчатской области (1917—1918); в эмиграции с 1922 г.

Путилов Алексей Иванович (1866 — не ранее 1937), промышленник, 
финансовый деятель, председатель правления Русско-Азиатского банка 
(1910—1917); в эмиграции после октября 1917 г.

Пух Роман Филиппович (7—1958), подполковник, участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода Добровольческой армии, командир 3-го 
Корниловского ударного полка (с авг. 1920); в эмиграции с 1920 г., пол
ковник, священник.

Пухальский Федор Васильевич, полковник, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г.

Пучков Федор Абрамович (1886—1953), генерал-майор, участник Бело
го движения, командующий 8-й Камской стрелковой адмирала А.В.Колча- 
ка дивизией; в эмиграции с 1922 г.

Пушкарев Сергей Германович (1888—1984), историк, писатель, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Пылин Б. (псевд., наст, имя Павлов Борис Арсеньевич) (1906—1994), 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., инженер.

Лихачева (урожд. Набокова) Вера Дмитриевна (1864/1863—1939), се
стра общественно-политического деятеля, юриста В.Д.Набокова; в эмигра
ции после 1924 г.

Пятницкая (урожд. Соколова) Юлия Иосифовна (1899—1940), жена де
ятеля российского и международного коммунистического движения, сек
ретаря Исполкома Коминтерна И.(О.)А.Пятницкого.

Пятницкий Игорь Осипович (Иосифович, 1921—1989), сын деятеля 
российского и международного коммунистического движения, секретаря 
Исполкома Коминтерна И.(О.)А.Пятницкого.

Работай Афанасий Степанович (1899—1964), подпоручик л.-гв. Фин
ляндского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Раев А., инженер.
Райс Измаил, политзаключенный.
Раков Дмитрий Федорович (1881—1941), член ЦК партии социалис

тов-революционеров, управляющий ведомством финансов Комитета чле
нов Учредительного собрания (Комуча); в эмиграции с 1919 г., впоследст
вии репрессирован в СССР.

Раковский Григорий Николаевич (1889—1975), журналист, военный 
корреспондент, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Рам Цви (р. 1911), участник сионистского движения; в эмиграции 
с 1970 г.

Рапопорт (Раппопорт) Александр Юрьевич (псевд. Ленат В.) (1879— 
1973), адвокат, присяжный поверенный, журналист, заведующий право
вым отделом советского торгпредства в Берлине (с 1926); в эмиграции 
с 1931 г.

Раппопорт (псевд. Ан-ский С.) Семен Акимович (1863—1920), поэт, 
прозаик, драматург, этнограф, общественный деятель; в эмиграции с 
1918 г.
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Расловлев Михаил Сергеевич (1892—1987), офицер, участник Белого 
движения, поэт, писатель.

Ратушинская Ирина Борисовна (р. 1954), поэт, журналист, диссидент; 
в эмиграции с 1987 г.

Раунер Эрнест Элиевич фон (1896—1966), поручик л.-гв. Финляндско
го полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Раух Георгий Георгиевич (1895—1971), подполковник Кавалергардско
го полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Рацлис Абрам; в эмиграции с 1971 г.
Ребиков Николай Николаевич (7—1969), штабс-капитан Добровольчес

кой армии; в эмиграции с 1920 г.
Ревелиотти Леонтий (по др. ист. Леонид) Харлампиевич (1880—1970), 

дипломат; в эмиграции с 1919 г.
Редько Макар Иванович (7—1959), капитан Корниловского ударного 

полка Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г.
Резников Дмитрий Наркисович (7—1960), статский советник, следова

тель по особо важным делам, член Симбирского, затем Московского ок
ружных судов, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Рейли (наст. фам. Розенблюм) Сидней Георг (1874—1925), английский 
разведчик.

Рейнгардг Георгий (Юрий) Александрович (7—1976), участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г., капитан.

Рейнгардг Константин Федорович фон (7—1992), полковник л.-гв. 
Стрелковой артиллерийской бригады; в эмиграции с 1921 г.

Рерберг Петр Федорович (7—1980), штабс-капитан л.-гв. Конной ар
тиллерии.

Рещикова (урожд. Угримова) Вера Алексеевна (1902—7), дочь профес
сора-агронома А.И.Угримова, председателя Российского общества сель
ского хозяйства, члена Комитета помощи голодающим (Помгола); в эми
грации с 1922 г.

Риза-Кули-Мирза, в крещении Александр Николаевич, персидский 
принц из династии Каджаров, офицер Собственного Е.И.В. конвоя, воен
ный комендант Екатеринбурга (1918); в эмиграции в США и Франции.

Робсман Виктор Яковлевич (7—1980), журналист, корреспондент «Из
вестий» (1930-е гг.).; в эмиграции с середины 1930-х гг., писатель.

Родзянко Александр Павлович (1879—1970), генерал-лейтенант, участ
ник Белого движения, командующий Северо-Западной армией; в эмигра
ции с 1919 г.

Родионов Иван Александрович (1872—1940), полковник, писатель, 
член Главного комитета Союза офицеров (1917), участник выступления ге
нерала Л.Г.Корнилова (авг. 1917) и Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Рожонков К.В, крестьянин; в эмиграции с 1942 г.
Розанов (псевд., наст. фам. Романенко) Михаил Михайлович (1902— 

1989), писатель, журналист; в эмиграции (в Маньчжурии) с 1928 г., арес
тован советскими властями во время советско-китайского конфликта 
(1929), отбывал заключение в СССР, военнопленный во время Второй ми
ровой войны, затем эмигрант, вернулся в СССР.

Розинер Феликс Яковлевич (1936—1997), прозаик, поэт, драматург, му
зыкальный критик; в эмиграции с 1978 г.

Романова (урожд. Нестеровская) Антонина Рафаиловна (1890—1950), 
княгиня, жена князя императорской крови Гавриила Константиновича.

Романовский, князь, герцог Лейхтенбергский Георгий Николаевич 
(1872—1929), полковник; в эмиграции издатель сборника «Белое дело» 
(Берлин).



Ростов Алексей (псевд., наст, имя Сигрист Сергей Викторович) (1897— 
1980-е), юрист, научный сотрудник Академии наук СССР; в эмиграции 
после 1945 г.

Ростопчин Виктор, журналист.
Рубин Анатолий (р. 1928), спортсмен, участник сионистского движе

ния; в эмиграции с начала 1970-х гг.
Рубин Виталий Аронович (1923—1981), востоковед (синолог), деятель 

еврейского эмиграционного движения; в эмиграции с 1976 г.
Рубинштейн Наталия (р. 1938), филолог, литературный критик, сотруд

ник дома-музея А.С.Пушкина в Ленинграде; в эмиграции с 1974 г.
Руднев Сергей Петрович (1872—?), юрист, общественный деятель, пуб

лицист, в годы Гражданской войны член «белых» правительств в Сибири и 
на Дальнем Востоке; в эмиграции с 1922 г.

Рудольф Ападимир Александрович (1902—1960), бывший член фран
цузской коммунистической партии, сотрудник Красного Профинтерна, 
референт ВЦСПС, заместитель редактора газеты «Rote Zeitung» в Ленин
граде.

Румянцева Евгения Андреевна (?—1923), военный врач; в эмиграции 
с 1920 г.

Русак Мария Степановна, сестра В.С.Русака.
Рутман Роман Шмулович (р. 1934), физик, участник сионистского дви

жения; в эмиграции с 1972 г.
Рыжков Семен Мартинович (1874—?), учитель, заведующий школой 

при заводе Гартмана в Луганске, депутат I Государственной думы.
Рымаренко Евгения Григорьевна (1894—1971, по др. ист. 1967), жена 

настоятеля Александро-Невской церкви в г. Ромны Полтавской губернии 
Адриана (А.Рымаренко), впоследствии архиепископа, основателя Ново- 
Дивеевского Ставропигиального Успенского женского монастыря вблизи 
Нью-Йорка; в эмиграции с 1943 г.

Рытченков Сергей Васильевич (1883—1975), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Рыхлинский Владимир Александрович (?—1973), поручик; в эмиграции 
с 1920 г.

Рябинский Апполинарий Александрович (1890—1982), полковник, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Ряснянский Сергей Николаевич (1886—1976), полковник, участник Бе
лого движения, начальник штаба конной группы Донской армии, коман
дир Гвардейского кавалерийского полка (1920); в эмиграции с 1920 г., 
военнослужащий пограничной стражи Королевства СХС, преподаватель 
Николаевского кавалерийского училища (1922—1923), начальник штаба 
1-й Русской Национальной армии во время Второй мировой войны.

Сабанеев Леонид Леонидович (1881 — 1968), музыкальный критик, ком
позитор; в эмиграции с 1926 г.

Сабурова Ирина Евгеньевна (1907—1979), поэт, прозаик, переводчик; 
в эмиграции с 1944 г.

Савин (наст. фам. Саволайнен) Иван Иванович (1899—1927), поэт, 
прозаик, драматург, публицист, журналист; в эмиграции с 1922 г.

Савинков Борис Викторович (1879—1925), писатель, публицист, обще
ственно-политический деятель, член ЦК партии социалистов-революцио
неров, глава ее Боевой организации, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1918 г., арестован при переходе советской границы (1924), погиб 
в заключении.

Савченко Илья Григорьевич (1889—1961), писатель, литературный кри
тик, участник Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции 
с 1920-х гг.
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Сагацкий Иван Иванович (1901—1981), сотник Донского казачьего 
войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., инженер-гео- 
лог.

Сагирашвили Давид (1887—1962), участник социал-демократического 
движения в Грузии, меньшевик; в эмиграции с 1922 г.

Садовский Яков Дмитриевич (1893—1925), экономист, участник Пер
вой мировой войны и Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Садунайте Нийоле (р. 1938), правозащитник.
Сажин Семен Константинович (1886—1972), главный врач Никольско- 

Уссурийского военного госпиталя в Приморском крае при адмирале 
А.В.Колчаке; в эмиграции с 1926 г.

Салищев Григорий Яковлевич (7—1984), участник Белого движения, 
офицер 1-го Дроздовского пехотного полка; в эмиграции с 1920 г.

Самойлович Анна Константиновна, поэт.
Самсонова Тамара Васильевна (р. 1927), журналист, философ; в эми

грации с 1980 г.
Санникова Е., участница правозащитного движения; в эмиграции 

с 1983 г.
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921—1989), физик-теоретик, общест

венный деятель, академик АН СССР (1953), лауреат Нобелевской премии, 
один из создателей водородной бомбы в СССР (1953).

Сахаров Константин Вячеславович (1881—1941), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Свенцицкая Н.Б., племянница священника Валентина (В.В.Свенцицко- 
го), дочь его старшего брата Б.П.Свенцицкого, писатель.

Свет Герман (Гершон) Маркович (1893—1968), журналист; в эмигра
ции после октября 1917 г.

Светланин Андрей Васильевич (псевд., наст, имя Лихачев Николай Ва- 
сильевиич) (1905—1965), журналист, редактор; в эмиграции после Второй 
мировой войны.

Свидерский Даниил Данилович (7—1979), штабс-капитан Корнилов
ского артиллерийского дивизиона, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г.

Свирская Мина Львовна (1901—1978), член партии социалистов-рево
люционеров; в эмиграции с 1963 г.

Северин Александр Александрович (7—1971), участник Белого движе
ния, подпоручик Ливенского отряда в Северо-Западной армии; в эмигра
ции с 1920 г.

Севский Виктор (псевд., наст. имя. Краснушкин Вениамин Алексее
вич) (7—1920), редактор журнала «Донская волна».

Сегадаев Федор Васильевич (7—1974), инженер, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г.

Седерхольм (Седергольм) Борис Леонидович (1884—1933), капитан 
2-го ранга; в эмиграции с 1920 г., писатель, подданный Финляндии.

Седова-Троцкая Наталья Ивановна (1882—1962), вторая жена 
Л.Д.Троцкого; в эмиграции с 1929 г.

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».

Селянинов-Опперпут Павел Иванович (псевд. Селянинов П.И., наст, 
имя Опперпут Александр Эдуард Оттович), (1895—1927, по др. ист. после
1941), офицер, участник Белого движения, член организации Б.В.Савин
кова «Народный союз защиты родины и свободы» (Польша), агент ГПУ— 
НКВД (с 1922).
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Семенов (Васильев) Григорий Иванович (1891—1937), член партии со
циалистов-революционеров.

Семенов Юлий Федорович (1873—1947), журналист, общественно-по
литический деятель, член конституционно-демократической партии, член 
Закавказского сейма (1918), председатель Русского национального совета 
в Тифлисе (1918—1919); в эмиграции с 1920 г.

Семенов-Тян-Шанский Валерий Петрович (1871—1968), действитель
ный статский советник, камергер императорского двора, помощник обер- 
прокурора Сената, представитель Министерства юстиции в Главном зе
мельном комитете при Временном правительстве; в эмиграции с 1918 г., 
общественный деятель, художник.

Семчевская Елена Васильевна (7—1978), писатель, жена полковника 
К.В.Семчевского.

Семчевский Константин Васильевич (ок. 1893—1978), полковник л.-гв. 
Конной артиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Ссндеров Валерий Анатольевич (р. 1945), математик, правозащитник.
Серафим (Вербин), до 1917 г. иеромонах Глинской Рождество-Богоро

дицкой мужской пустыни Пугивльского уезда Курской губернии; в эми
грации с 1944 г., архимандрит.

Серафим (7—1959), игумен Свято-Троицкого собора в Алапаевске, бо
гослов, впоследствии миссионер в Китае.

Сербин Юрий Владимирович (1888—1964), полковник, участник Бело
го движения, начальник штаба 1-й Кубанской казачьей дивизии (1918—
1919) ; в эмиграции с 1920 г.

Сергеева Л., член Народно-трудового союза (НТС), работник издатель
ства «Посев».

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.

Сердаковский Лев Викторович (1904—1980), выпускник Тифлисского 
кадетского корпуса; в эмиграции с 1921 г., секретарь генерала В.В.Крейте- 
ра — главы Управления делами русской эмиграции в Сербии во время 
Второй мировой войны.

Серебренникова Александра Николаевна (1883—1975), литературный и 
общественный деятель, жена И.И.Серебренникова; в эмиграции с 1920 г.

Сидорин Владимир Ильич (1882—1943), генерал-лейтенант, замести
тель председателя Союза офицеров армии и флота (1917), командующий 
Донской армией (1919 — март 1920); в эмиграции с 1920 г.

Сидоров Дмитрий Алексеевич (ок. 1895—7), поручик, участник органи
зации «Союз защиты родины и свободы» и Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Симон Г., инженер, выходец из России.
Синдзянский, офицер Отдельной Оренбургской армии.
Синегуб Александр Петрович, поручик, адъютант Петроградской 

школы прапорщиков инженерных войск.
Снпельгас-Ольшанский А.И. (псевд. Ольшанский А.) (1885—1937), сек

ретный сотрудник ГПУ, агент советской и финской разведок, журналист, 
поэт, прозаик, переводчик; в эмиграции с 1925 г.

Скирто Эстер (р. 1916); в эмиграции с 1977 г.
Скоблин Николай Владимирович (1894—1938), генерал-майор (с марта

1920) , начальник Корниловской дивизии ВСЮР; в эмиграции с 1920 г.
Скобцов Даниил Ермолаевич (1885—1969), общественно-политический 

деятель, член Кубанского краевого правительства (1918), председатель Ку
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банской краевой рады (1919—1920), публицист, прозаик, муж Е.Ю.Кузь- 
миной-Караваевой (1918—1932); в эмиграции с 1920 г.

Скопинский Александр Александрович (1901—1988), поручик; в эми
грации с 1920 г.

Скородинский Николай Александрович (1892—?), поручик, военный 
инженер, репрессирован.

Скрылов Алексей Иванович (1894—?), войсковой старшина Кубанско
го казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Скрябина (урожд. Горсткина) Елена Александровна (1905—?); в эми
грации после 1942 г.

Слащов-Крымский Яков Александрович (1885—1929), генерал-лейте
нант, участник Первой мировой войны, командующий войсковыми соеди
нениями в Добровольческой армии, Вооруженных Силах Юга России 
(ВСЮР), Русской армии ген. П.Н.Врангеля; в эмиграции с 1920 г., вер
нулся в Россию (1921), преподаватель тактики школы комсостава Красной 
Армии «Выстрел» (с 1922).

Слизской (Слизский) Аркадий Федотович (1892—1974), поручик, участ
ник Белого движения, с мая 1918 г. помощник военного прокурора, затем 
военный следователь; в эмиграции с 1920, публицист, сотрудник газеты 
«Русская мысль» и других изданий.

Смазнов Виктор, кубанский казак.
Смирнов Константин Константинович (?—1966), полковник, участник 

Белого движения, командир 1-го Отдельного легкого артиллерийского ди
визиона Северо-Западной армии.

Смирнов Сергей Алексеевич (1883—?), заместитель председателя Мос
ковского военно-промышленного комитета, государственный контролер 
во Временном правительстве, член ЦК конституционно-демократической 
партии; в эмиграции с 1918 г.

Смолин Иннокентий Семенович (1881—1973), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Смолкин Валерий Мануйлович (р. 1940), член подпольной марксист
ской группы «Колокол» (Ленинград); в эмиграции с 1983 г.

Смяцкий Яков Степанович (? — после 1925), подхорунжий Кубанского 
казачьего войска, участник Первой мировой войны и Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Соболевский Михаил Яковлевич (Хан-Кирант-Мирза) (1883—1930), ге
нерал-майор, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Соин Т., митрофорный протоиерей.
Соколов Борис Федорович (1893—?), врач-бакгериолог, общественно- 

политический деятель, член партии социалистов-революционеров, депутат 
Учредительного собрания, член Временного правительства Северной об
ласти; в эмиграции с 1920 г., писатель, публицист.

Соколов Константин Владимирович, полковник Сумского гусарского 
полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Соколов Константин Николаевич (1883/1884—1927), юрист, журна
лист, член ЦК конституционно-демократической партии, участник Белого 
движения, член Особого совещания при генерале А.И.Деникине; в эми
грации с 1920 г.

Соколов Павел Александрович (1883—1955), полковник артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Соколовский Василий Иоанникиевич (1884—1943), полковник, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Солдатов Сергей Иванович (р. 1933), журналист, инженер, правоза
щитник; в эмиграции с 1981 г.
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Соловьев Михаил, преподаватель истории Военно-политической акаде
мии им. М.В.Фрунзе; в эмиграции после Второй мировой войны.

Соловьев Олег Георгиевич (р. 1935), инженер-химик, правозащитник.
Солодовников Борис, подполковник, начальник штаба повстанческих 

войск генерала Р.Гайды на Дальнем Востоке; в эмиграции с 1920 г.
Соломон (наст. фам. Исецкий) Георгий Александрович (1868—1934), 

деятель революционного движения, член РСДРП, меньшевик; в эмигра
ции с 1923 г.

Солоневич Борис Лукьянович, врач, брат И.Л.Солоневича; в эмигра
ции с 1934 г., литератор, общественный деятель, публицист.

Солоневич Иван Лукьянович (1891—1953), политический деятель, жур
налист, редактор; в эмиграции с 1934 г., один из организаторов народно
монархического движения.

Солоневич (урожд. Воскресенская) Тамара Владимировна (1894—1938), 
журналист, жена И.Л.Солоневича.

Солоневич Юрий Иванович (1915—?), сын И.Л. Солоневича; в эмигра
ции с 1934 г.

Сопилко Ксения Ивановна.
Сорокин Виктор (р. 1941), правозащитник; в эмиграции с 1980-х гг.
Сорокин Леонид Федорович, подпоручик.
Сорокин Питирим Александрович (1889—1968), социолог, культуролог, 

публицист, член партии социалистов-революционеров; в эмиграции 
с 1922 г.

Софронов Степан Лукич (1899—?), забайкальский казак; в эмиграции 
с 1931 г.

Соханевич Олег Викторович, артист, скульптор, график; в эмиграции 
с 1967? г.

Сперанский Валентин Николаевич (1877—1957), историк русской лите
ратуры, философ, литератор, общественный деятель, публицист; в эмигра
ции с 1924 г.

Спиридонова Мария Александровна (1884—1941), общественно-поли
тический деятель, член партии социалистов-революционеров, затем один 
из лидеров партии левых эсеров (интернационалистов); репрессирована и 
расстреляна в СССР.

Спроге Василий Эмильевич, работник Госплана УССР.
Станкевич Владимир Бенедиктович (Станка Владас) (1884—1969), по

литический деятель, депутат Государственной думы 3-го созыва, член пар
тии народных социалистов, участник Первой мировой войны, поручик; 
в эмиграции с 1919 г.

Стариков Терентий Михайлович (1880—1934), генерал-лейтенант, член 
Донского Войскового Круга, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Старк Юрий (Георгий) Карлович (1878—1950), контр-адмирал, участ
ник Белого движения, командующий Сибирской флотилией Дальневос
точной армии; в эмиграции с 1922 г.

Сташевская Алина; в эмиграции с 1960-х гг.
Стефановский Иван Андреевич, капитан Корниловского ударного 

полка; в эмиграции с 1920 г.
Столыпин Аркадий Александрович (1894—1990), ротмистр, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Страхова (Субботинская) Наталья М. (1897—1981).
Струмилло (Струмилли) Георгий Брониславович (Бернгардович), член 

РСДРП, меньшевик.
Стрюков Олег, адвокат; в эмиграции после Второй мировой войны.
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Ступенков Алексей Алексеевич (7—1963), капитан 18-го пехотного Во
логодского полка.

Стус Василь Семенович (1938—1985), поэт, правозащитник, член Ук
раинской Хельсинкской группы.

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.

Сукачев Лев Павлович (1895—1975), ротмистр, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г., майор албанской армии, бригадный генерал 
итальянской армии.

Сумский (псевд., наст. фам. Каплун) Соломон Гитманович (1891— 
1940), журналист, издатель, член РСДРП, меньшевик.

Сумской А. (псевд., наст, имя Маляревский Александр Иванович), 
журналист, общественный деятель.

Сусленский Яков Михайлович (р. 1929), писатель, журналист, педагог, 
диссидент; в эмиграции с 1977 г.

Суханов (наст. фам. Гиммер) Николай Николаевич (1882—1940), эко
номист-аграрник, публицист, член РСДРП, меньшевик; репрессирован.

Сыроватка Семен Агеевич (1898—1972), сотник, участник 1-го и 2-го 
Кубанских походов Добровольческой армии; в эмиграции врач.

Т-ский Дм. См. Бацер Д.М.
Тавастшерна Георгий Александрович (7—1973), полковник, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Тайгин Андрей, служащий Государственного банка.
Тайгин Николай.
Таксер Давид.
Талин В.И. (псевд., наст, имя Португейс Семен Осипович [Иосифо

вич]) (1880, по др. ист. 1881—1944), журналист, публицист, социал-демо
крат, член РСДРП, меньшевик; в эмиграции с 1920 г.

Тарасов Леонид (1899—7), архитектор.
Тарусский (псевд., наст. фам. Рышков) Евгений Викторович (7—1945), 

прозаик, журналист, редактор; в эмиграции с 1920 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.

Темкин Арон Семенович.
Терентьев Всеволод Михайлович (ок. 1900—1977), штабс-капитан, 

участник Белого движения; 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 Михайлович; в эмиграции с 1921 г.
Тииф Отто (1889—1976), заместитель премьер-министр и министр 

внутренних дел Эстонии (сент. 1944), председатель Национального коми
тета (с авг. 1944).

Тиллот Георгий Николаевич де (1902—1970), участник Белого движе
ния, член организации Русский национальный боевой союз в Севастопо
ле; в эмиграции после 1923 г.

Тимофеев Лев Михайлович (р. 1936), писатель, журналист, экономист, 
правозащитник.

Тимофеев Михаил Дмитриевич (1867—7), полковник артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Тимофиевич Анатолий Павлович (7—1976); в эмиграции с 1943 г.
Тихменев Александр Иванович (1879—1939), контр-адмирал, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
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Тихменев Николай Михайлович (1872—1954), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Ткачев Борис Иванович (1896—1972), войсковой старшина, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., в годы Второй мировой войны 
военнослужащий Русского корпуса, затем Кубанский войсковой атаман 
в Нью-Йорке.

Ткаченко Василий.
Ткаченко Сергей Данилович (1890—1940), кубанский казак; в эмигра

ции с 1920 г.
Тодоров Коста, болгарский журналист, представитель Болгарии в Лиге 

Наций.
Толстов Владимир Сергеевич (1884—1956), генерал-лейтенант, атаман 

Уральского казачьего войска, командующий Уральской армией; в эмигра
ции с 1920 г.

Толстых Николай Григорьевич (р. 1948), диссидент.
Томсон В., французская журналистка.
Тон И., сотрудник Науч но-педагогической библиотеки Наркомпроса 

РСФСР.
Торошин А., юнкер Павловского военного училища в Петрограде 

(1917).
Трегубов Юрий Андреевич (р. 1913), член Народно-трудового союза 

(НТС).
Трембовельский Александр Дмитриевич (7—1985), полковник, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Трескин Леонид Николаевич (1888—1957), полковник л.-гв. Волынско

го полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужа
щий Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Третьяков Алексей Иванович (1893—1969), есаул Донского казачьего 
войска; в эмиграции с 1920 г.

Третьяков Сергей Николаевич (1882—1943), промышленник, общест
венно-политический деятель, председатель Экономического совета и ми
нистр в 3-м коалиционном Временном правительстве; в эмиграции 
с 1920 г.

Троцкий Илья Маркович (1879—1969), журналист; в эмиграции 
с 1917 г.

Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Лев Давыдович (1879—1940), совет
ский государственный деятель, участник российского революционного 
движения, публицист; в 1929 г. выслан из СССР, убит агентом НКВД.

Трошин Григорий Захарович (7—1971), полковник, участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода Добровольческой армии, командир батальо
на 2-го Корниловского ударного полка; в эмиграции с 1920 г., глава Объ
единения полка во Франции (с 1936).

Трубецкой Александр Евгеньевич (1892—1968), князь, штабс-ротмистр 
л.-гв. Конно-гренадерского полка.

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 Евгений Николаевич (1863—1920), князь, философ, право
вед, религиозный и общественный деятель; 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.
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Туманов Язон Константинович (1883—1955), князь, капитан 1-го 
ранга, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Туманова Алла Евгеньевна (р. 1932), биохимик, студентка Московского 
государственного педагогического института им. В. И Ленина, осужденная 
в 1950 г. по делу молодежной антисталинской группы; в эмиграции 
с 1974 г.

Туржанский Сергей Людвигович (1888—1965), поручик, участник Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.

Туркул Антон Васильевич (1892—1957), генерал-майор, начальник 
Дроздовской стрелковой дивизии Русской армии генерала П.Н.Врангеля; 
в эмиграции с 1920 г.

Туров Н. (псевд., наст, имя барон Тизенгаузен Николай Федорович 
(7—1971); в эмиграции с 1943 г.

Туроверов Николай Николаевич (1899—1972), есаул л.-гв. Атаманского 
полка, поэт, общественный деятель, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г.

Турчанинов Борис (1905 — после 1970), гимназист; в эмиграции со 
времени Второй мировой войны.

Тыркова-Вильямс (урожд. Тыркова, в первом замужестве Борман) Ари
адна Владимировна (1869—1962), общественный деятель, член ЦК консти
туционно-демократической партии; в эмиграции с 1918 г., писатель, пуб
лицист, литературовед.

Тэффи (псевд., наст. фам. Бунинская, урожд. Лохвицкая) Надежда 
Александровна (1872—1952), прозаик, поэт, литературный критик, драма
тург, журналист; в эмиграции с 1919 г.

Упите Рута (1927—1957), жительница Риги.
Удодов А.И. (р. 1946), публицист, диссидент; в эмиграции с 1975 г.
Украинцев Николай Петрович (р. 1886), полковник, член Петроград

ского военно-окружного суда (1917).
Улановская Майя Александровна (р. 1932), в описываемое время сту

дентка, дочь Н.М.Улановской, репрессирована, после освобождения биб
лиотечный работник; в эмиграции с 1973 г.

Улановская Надежда (Эстер) Марковна (1903—1986), сотрудник совет
ской военной разведки, преподаватель иностранных языков; в эмиграции 
с 1975 г.

Уманский Лев Павлович (1880—1947), политический деятель, деятель 
культуры, журналист.

Унковский Владимир Николаевич (1888—1964), врач, журналист, писа
тель; в эмиграции после 1919 г.

Уповалов И., социал-демократ, меньшевик, член Воткинского совета 
рабочих депутатов и председатель Воткинского профессионального союза.

Устрялов Николай Васильевич (1890—1937), юрист, общественно-по
литический деятель, публицист, один из лидеров конституционно-демо
кратической партии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., 
в 1935 г. вернулся в СССР.

Уэллс Герберт Джордж (1866—1946), английский писатель.
Фадеев Павел Андреевич (1893—1977), полковник Уральского казачье

го войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Фальковский Евгений Адамович (1881—1951), присяжный поверенный, 

адвокат; в эмиграции с 1920 г.
Фе Эдуард Францевич фон (7—1976), штабс-ротмистр Крымского кон

ного полка.
Федичкин Дмитрий Иванович (1885—1966), полковник, участник Бело

го движения; в эмиграции с 1920 г.
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Федоюок Виктор Климентьевич, старший лейтенант Военно-морского 
флота СССР.

Федоров Александр Митрофанович (1868—1949), прозаик, поэт, драма
тург, переводчик, художник; в эмиграции с 1919 г., по др. ист. с 1920 г.

Федоров Виктор Константинович (?—1984), временно исполняющий 
обязанности командира бронепоезда «Иоанн Калита» (май 1919), затем 
командир бронепоезда «Пластун»; в эмиграции с 1920 г.

Федоров Георгий Алексеевич (1896—1932), есаул Кубанского казачьего 
войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Федорова Е. (наст, имя и отчество Любовь Николаевна) (1906—?), дет
ский писатель.

Федотова Валентина Борисовна (р. 1937), баптистка.
Фельтгейм Олаф Карлович, по национальности финн, работник торго

вых учреждений СССР (1924—1929), политзаключенный (1930—1935).
Фесенко (урожд. Святенко, псевд. Павлова Наталья Васильевна) Татья

на Павловна (1915—1995), филолог, поэт, переводчик; в эмиграции после 
1943 г.

Фефелов Валерий Андреевич (р. 1949), инвалид труда, член Инициа
тивной группы защиты прав инвалидов в СССР; в эмиграции с 1982 г.

Филатьев Дмитрий Владимирович (1866—1932), генерал-лейтенант, 
профессор Николаевской академии Генерального штаба, участник Белого 
движения, помощник главнокомандующего по хозяйственной части 
в армии адмирала А.В.Колчака; в эмиграции с 1920 г.

Филимонов Александр Петрович (1870—1948), генерал-лейтенант, 
председатель Кубанского войскового правительства, войсковой атаман Ку
банского казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Филимонов Борис Борисович (1901—1952), участник Белого движения, 
штабс-капитан Петропавловского добровольческого отряда и 3-го Степно
го Сибирского стрелкового полка Сибирской армии (1918); в эмиграции 
с 1922 г., военный историк.

Филиппов (псевд., наст. фам. Филистинский) Борис Андреевич 
(1905—1991), историк литературы, литературный критик, прозаик, поэт, 
публицист, библиограф; в эмиграции со времени Второй мировой войны.

Финисов П.Н. (7—1953), инженер путей сообщения, товарищ предсе
дателя «Республиканского центра» (1917); в эмиграции руководитель Рус
ского высшего технического института в Париже, председатель Федерации 
русских инженеров.

Фишер Владимир Михайлович (1885—1941), поэт, переводчик, историк 
литературы, публицист; в эмиграции с 1920 г.

Фишер Липа Лейбович (1905—?), поэт.
Флери Жан Жерар, французский журналист.
Фокке Джон Гугович (7—1925), подполковник.
Фокскрофт Е.Г. См. Кандыба-Фокскрофт Е.Г.
Фомин Иван Иванович (1892—1969), войсковой старшина Донской ар

тиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Формаков Арсений Иванович (1900—1983), поэт, прозаик, журналист, 

педагог; в эмиграции с 1919 г.
Форт Т. ван дер (р. 1949), нидерландский подданный.
Франк Дмитрий Сигизмундович (1889—1986), полковник, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского кор
пуса во время Второй мировой войны.

Фрейман Григорий Абелевич (р. 1926), ученый, математик; в эмигра
ции с 1977 г.
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Фрейтаг фон Лорингофен, баронесса, жена командира балтийского 
ландесвера генерал-майора Фрейтаг фон Лорингофена.

Фульмахт Виктор (р. 1944), математик, преподаватель иврита, редактор 
«самиздатского» сборника «Евреи в современном мире».

Фурман Полина Моисеевна (1898—1982), врач; в эмиграции с 1979 г.
Хаджиев Разак Бек хан (1895—1966), поручик Текинского конного 

полка, адъютант генерала Л.Г.Корнилова, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Халибуртон Ричард, писатель, журналист, путешественник.
Хальтер-Югова Ариадна, член Народно-трудового союза (НТС).
Харжевский Владимир Григорьевич (1892—1981), участник похода от

ряда русских добровольцев Румынского фронта под командованием полк. 
М.Г.Дроздовского, генерал-майор (с сент. 1920), последний начальник 
Дроздовской дивизии; в эмиграции с 1920 г.

Харитонов Марк Сергеевич (р. 1937), писатель.
Хартлинг Карл Николаевич (1881—1937), полковник, участник Белого 

движения; в эмиграции с 1920 г.
Хархардин И., член анархистской организации Лефортовско-Благу- 

шинского района г. Москвы.
Харченко Гавриил Саввич, поручик, участник 1-го Кубанского («Ледя

ного») похода Добровольческой армии.
Хатисов (Хатисян) Александр Иванович (1874—1945), общественно-по

литический деятель, городской голова Тифлиса (1910—1917); в эмиграции 
с начала 1920-х гг.

Хахулин Александр Акимович (р. 1919), писатель, журналист, инже
нер-строитель; в эмиграции с 1981 г.

Хейфец Михаил Рувимович (р. 1934), филолог, преподаватель, писа
тель, правозащитник; в эмиграции с 1980 г.

Хенкин Кирилл Викторович (р. 1916), журналист, переводчик, работ
ник Всесоюзного радио; в эмиграции с 1973 г.

Хесин Владимир Савельевич (7—1948), юрист; в эмиграции с 1921 г.
Хитрово Владимир Сергеевич (1891—1968), полковник л.-гв. Конной 

артиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Хитун Сергей Е. (1895—1982), офицер, участник Белого движения; 

в эмиграции с 1920 г.
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939), поэт, переводчик, 

литературный критик, литературовед, публицист; в эмиграции с 1922 г.
Ходнев Дмитрий Иванович (1886—1976), полковник л.-гв. Финлянд

ского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военный 
писатель.

Ходорович Сергей Дмитриевич (р. 1941), инженер, правозащитник.
Хоруженко Т.К., есаул, член Кубанской рады, участник Белого движе

ния; в эмиграции с 1920 г.
Хохлов Николай Евгеньевич (р. 1922), советский разведчик; в эмигра

ции с 1954 г.
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.

Хрущев Никита Сергеевич (1894—1971), советский партийный и госу
дарственный деятель, первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964), председа
тель Совета министров СССР (1958—1964).

Цветиков Алексей Николаевич (псевд. Флорин А.) (1900—1979), био
химик; в эмиграции после Второй мировой войны, сотрудник Стэнфорд
ского университета.

Цвибак Я.М. См. Седых А.
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Цезарь, художник.
Целминя Хелена, художник; в эмиграции с 1978 г.
Цельмин Георгий Иванович (1882—1952), капитан, участник Белого 

движения; в эмиграции с 1920 г.
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 1921 г.

Цилига Антон Антонович (1898—?), член Политбюро югославской 
компартии и Балканского бюро Коминтерна, итальянский подданный, 
в 1926—1935 гг. жил в СССР.

Цирульников Соломон Вульфович (1905—?); в эмиграции с 1928 г., 
член секретариата Лиги дружественных связей с СССР в Палестине.

Цымлов Дмитрий Антонович (ок. 1893—1978), есаул Донского казачье
го войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Чайковский Николай Васильевич (1850—1926), общественно-полити
ческий деятель, участник народнического движения, затем член партии 
социалистов-революционеров (1904—1910), член Трудовой народно-социа
листической партии (с 1917), председатель Временного правительства Се
верной области (1918—1919); в эмиграции с 1919 г.

Чалидзе Валерий Николаевич (р. 1938, по др. ист. 1930), журналист, 
публицист, правозащитник, один из основателей Комитета по правам че
ловека, редактор; в эмиграции с 1972 г.

Чаплин Георгий Ермолаевич (1886—1950), капитан 1-го ранга, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Чапский Юзеф (Иосиф, 1896—1993), граф, офицер 1-го Польского 
корпуса легионеров ЮДовбор-Мусницкого в Гражданскую войну, поэт, 
переводчик, публицист, художник; в эмиграции с 1918 г.

Чевдар Эраст Георгиевич, ротмистр, участник Белого движения; 
в эмиграции с 1920 г.

Чельцов Михаил Павлович (1870—1934), протоиерей Троицкого собора 
в Петрограде, преподаватель богословия в Институте гражданских инже
неров в Петрограде, председатель епархиального совета Петроградской 
митрополии.

Черепов Александр Николаевич (1877—1964), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Черешнев Вячеслав Васильевич (1895 — после 1958), полковник, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Черкасский Игорь Михайлович (?—1975), князь, подполковник, участ
ник Белого движения, командир дивизиона л.-гв. Кирасирского Его Вели
чества полка в Сводно-гвардейском кавалерийском полку (с марта 1920); в 
эмиграции с 1920 г.

Чернавин Владимир Вячеславович (1887—1949), ихтиолог, публицист; 
в эмиграции с 1932 г.

Чернавина Татьяна Васильевна, искусствовед, сотрудница Эрмитажа, 
жена В.В.Чернавина; в эмиграции с 1932 г.

Чернил Оттокар (1872—1932), граф, министр иностранных дел в прави
тельстве Австро-Венгрии (1916—1918).

Чернов Сергей Иванович, капитан, участник 1-го Кубанского («Ледя
ного») похода Добровольческой армиии в составе Корниловского ударного 
полка.

Чернова О. В. См. Андреева О.В.
Чернова-Колбасина (Колбасина-Чернова, урожд. Колбасина) Ольга 

Елисеевна (1886—1964), литератор, журналист, жена В.М.Чернова; в эми
грации с 1920 г.
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Чернопыский Василий Григорьевич (ок. 1894—1983), подполковник 
42-го пехотного Якутского полка, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Чертой Семен Маркович (р. 1931), журналист, писатель; в эмип>ации 
с 1979 г.

Черячукин Александр Васильевич (1872—1944), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., директор Донского ка
детского корпуса (1920—1923).

Чечек Станислав (1886—1930), чешский генерал, командующий воору
женными силами Поволжского фронта в период Гражданской войны.

Чиабров Дмитрий Захарович, адвокат.
Чириков Евгений Николаевич (1864—1932), прозаик, поэт, драматург, 

публицист, журналист; в эмиграции с 1920 г.
Чигау-Кармина (урожд. Огарева, по мужу Кармина, по сцене Читау-2-я) 

Мария Михайловна (1860—1935), актриса Александрийского театра, теат
ральный педагог.

Чорновил Вячеслав Максимович (р. 1938), литературный критик, пуб
лицист, правозащитник.

Чубинский Михаил Павлович (1871—1943), юрист, публицист, педагог; 
в эмиграции с 1920 г.

Чувашов П.И., член правления Воткинского союза фронтовиков 
(1918).

Шабле Морис, художник, француз по национальности.
Шабловский Иосиф Сигизмундович (7—1934), главный военно-мор

ской прокурор при Временном правительстве.
Шавров Вадим Михайлович (1924—1983), религиозный писатель.
Шагал Павел Васильевич (1896—1978), капитан, участник Белого дви

жения; в эмиграции с 1920 г.
Шайдицкий Владимир Иоаннович (1890—1981), полковник, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Шалфеев Борис Николаевич (псевд. Поморский Б.) (1891—1935), пе

дагог, общественный деятель, участник Первой мировой войны; в эмигра
ции с 1921 г.

Шапиро Мария Лазаревна (псевд. Мария Ш.) (1900—1962), юрист, 
преподаватель, историк русского права, журналист; в эмиграции в 1918— 
1945 гг.

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.

Шатилова Софья Федоровна (1887—1983), жена генерала П.Н.Шати- 
лова; в эмиграции с 1920 г.

Шатравка Александр Иванович (р. 1950), диссидент.
Шатуновская (Тумерман) Лидия (р. 1906), театральный критик, писа

тель; в эмиграции с 1972 г.
Шаховская Зинаида Алексеевна (1906—2002), княжна, поэт, прозаик, 

литературный критик, переводчик, журналист; в эмиграции с 1920 г.
Шебалин Сергей Константинович (1890—1964), полковник, участник 

Белого движения, командир 4-го авиационного отряда во ВСЮР; в эми
грации с 1920 г.
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Шебеко Б.H. (1901—?), участник Белого движения на Восточном 
фронте, личный адъютант генерала В.М.Молчанова; в эмиграции с 1922 г.

Шевченко Аркадий Николаевич (1930—1998), советский дипломат; в 
эмиграции с 1978 г.

Шейнис Лев Исаевич (1871—1924), предприниматель, французский 
подданный, член французской военной миссии в Петрограде, затем состо
ял при Временном Сибирском правительстве.

Шершенева-Страхова Е.Ф. (1905—1979), крестьянка-толстовка.
Шескин Мирон Яковлевич (1901—?), инженер, участник сионистского 

движения; в эмиграции с 1919 г.
Шеффер Владимир Эдуардович (1891—1968), капитан артиллерии, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Рус
ского корпуса во время Второй мировой войны.

Шикудинов Ибрагим, в эмиграции с 1925 г.
Шилле Михаил Эрнестович, ротмистр, участник Белого движения; 

в эмиграции с 1920 г.
Шиллинг Николай Николаевич (1870—1946), генерал-лейтенант, участ

ник Белого движения, командир 3-го армейского корпуса ВСЮР (с июля
1919) , командующий войсками Новороссийской области (авг. 1919 — март
1920) ; в эмиграции с 1920 г.

Шильников Иван Федорович (1877—1934), генерал-майор Забайкаль
ского казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Шинин Яков Герасимович (1894—1958), капитан, участник Белого дви
жения, офицер Корниловского ударного полка; в эмиграции с 1920 г., 
председатель отдела Общества галлиполийцев во Франции.

Шип Фр., чехославацкий военный деятель.
Ширяев Борис Николаевич (1889—1959), прозаик, литературный кри

тик, литературовед, публицист, журналист, участник Первой мировой 
войны и Белого движения; в эмиграции с 1944 г., деятель народно-монар
хического движения.

Ширяев Иван Александрович, офицер Оренбургского казачьего войс
ка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Шитц Иван Иванович (1874—1942), преподаватель античной и средне
вековой истории, сотрудник Русского библиографического института Гра
нат, автор и редактор ряда статей в Энциклопедическом словаре «Гранат».

Шифрин Авраам Исаакович (1923—1998), юрист, журналист, участник 
сионистского и правозащитного движения; в эмиграции с 1970 г.

Шишкус Антон ас, литовец, советский военнослужащий.
Шкурин Георгий, маляр; в эмиграции с 1943 г.
Шкуро Андрей Григорьевич (1886—1947), генерал-лейтенант, участник 

Первой мировой войны, командующий войсковыми соединениями в 
Добровольческой армии и Вооруженных Силах Юга России (ВСЮР); в 
эмиграции с 1920 г., в годы Второй мировой войны участвовал в форми
ровании казачьих частей, подчиненных германскому командованию, каз
нен в СССР.

Шлехта Владимир Антонович (1895—1961), полковник, участник Бе
лого движения, офицер для особых поручений при ставке генерала 
А. И. Деникина.

Шнеерсон Иосиф Ицхок (1880—1950), Любавичский ребе, религиоз
ный и общественный деятель, лидер хасидизма; в эмиграции с 1927 г.

Шольмер Иосиф, врач Центрального управления здравоохранения со
ветской оккупационной зоны в Германии.

Шрамченко Яков Владимирович (1886—1967), капитан 1-го ранга, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Рус
ского корпуса во время Второй мировой войны.
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Шрейдер Александр Абрамович (1895—1933), юрист, общественно-по
литический деятель, член ЦК партии левых социалистов-революционеров, 
публицист; в эмиграции с 1919 г.

Штейн Эдуард (Эммануил) Алексеевич (1934—1999), литературовед; 
в эмиграции с 1970-х гг.

Штейнберг Исаак-Нахман Захарович, (1888—1957), адвокат, член ЦК 
партии левых социалистов-революционеров,, нарком юстиции Советской 
России (дек. 1917 — март 1918); в эмиграции с 1922 г.

Штейнберг М. (псевд., наст, имя Витухновская Роза Зельмановна) 
(1904—1993), анархистка.

Штейфон Борис Александрович (1881—1945), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения, начальник штаба 3-й пехотной добровольчес
кой дивизии, командир 13-го пехотного Белозерского полка, начальник 
штаба отряда генерала Н.Э.Бредова; в эмиграции с 1920 г., командир Рус
ского корпуса во время Второй мировой войны.

Штеппа Константин Феодосьевич (псевд. Громов Николай) (1896— 
1959), историк, социолог, публицист; в эмиграции со времени Второй ми
ровой войны.

Штерн Сергей Федорович (1886—1947), адвокат, журналист, общест
венный деятель, член конституционно-демократической партии, гласный 
Одесской городской думы; в эмиграции с 1919 г.

Штовхань Ф., кубанский казак; в эмиграции с 1920 г.
Штром Александр Александрович (7—1989), морской офицер, лейте

нант.
Штурман (урожд. Шток) Дора Моисеевна (р. 1923), писатель, полито

лог, публицист, журналист; в эмиграции с 1976.
Шуберт Константин Карлович (1876—7), капитан 1-го ранга, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
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.

Шульман Михаил Борисович (1907—7), режиссер и театральный адми
нистратор; в эмиграции с 1974 г.

Шуман Томас (псевд., наст, имя Безменов Юрий Александрович) 
(р. 1941), переводчик.

Шумилин И.Н. См. Никодимов И.Н.
Шур Глеб (Гилель) Залманович (р. 1936), инженер, деятель сионист

ского движения, диссидент; в эмиграции с 1970-х гг.
Шухардг Николай Генрихович (ок. 1887—1968), полковник; в эмигра

ции с 1921 г.
Щаранский Натан (Анатолий) Борисович (р. 1948), деятель правоза

щитного и сионистского движения, член-основатель Московской Хель
синкской группы; в эмиграции с 1986 г., политический и государственный 
деятель Израиля.

Щеглов Василий Павлович (1883—1930), полковник, участник Белого 
движения, командир 3-го Корниловского ударного полка (с нояб. 1919); 
в эмиграции с 1920 г.

Щедрин Александр Матвеевич (1913—1988), священнослужитель.
Щепихин Сергей Арефьевич (1880—7), генерал-майор, участник Пер

вой мировой войны и Белого движения, в 1918 г. начальник штаба Ураль
ского казачьего войска, затем начальник штаба Западной армии на Вос
точном фронте, начальник штаба армии генерала С.Л.Войцеховского; в 
эмиграции с 1920 г.
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Щербаков Аркадий Григорьевич (7—1967), капитан Алексеевского ар
тиллерийского дивизиона Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г.

Щербаков Михаил Васильевич (18917—1956), поэт, прозаик, литера
турный критик, журналист, в описываемое время служащий одного из 
правительственных учреждений в Приморье; в эмиграции с 1922 г.

Щукин Сергей Сергеевич (1891—1977), протоиерей; в эмиграции после 
Второй мировой войны.

Эйхенбаум Иван Андреевич (1893—1982), полковник, участник Белого 
движения, после 1920 г. офицер латвийской армии, в эмиграции началь
ник группы Российского Общевоинского союза (РОВС) в Аргентине.

Эльманович Владимир Сергеевич (7—1967), лейтенант флота, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Энвальд Сергей Викторович, штабс-капитан, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г.

Энгельгард Софья Александровна.
Энгельгардт Борис Александрович (1877—1962), полковник, член Госу

дарственной думы 4-го созыва, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Эпельбаум С., инженер.
Эрбиньи Мишель де (1880—1957), иезуит, епископ, председатель Вос

точного института в Риме.
Этингер Яков Яковлевич (р. 1929), историк, журналист, один из веду

щих деятелей общества «Мемориал».
Эфрон Сергей Яковлевич (1893—1941), капитан, участник Первой ми

ровой войны и Белого движения, муж М.И.Цветаевой; в эмиграции 
с 1920 г., журналист, литературный критик, прозаик, кинокритик, 
в 1937 г. вернулся в СССР, арестован и расстрелян.

Юдович Г.М., анархистка; в эмиграции после 1922 г.
Юдович Лев А., адвокат, член Московской городской коллегии адвока

тов.
Юрасов Владимир Иванович (1914—7), подполковник, журналист, слу

жащий советской военной администрации в Восточной Германии; в эми
грации с 1947 г.

Юрасов С. (р. 1915), военнослужащий в СССР.
Юрицын Василий Тимофеевич (ок. 1890—1977), ротмистр Крымского 

конного полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Юрковский Лев, юрист.
Якименко Ефим Мартынович (1893—1963), хорунжий Кубанского каза

чьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., секретарь 
редакции журнала «Вольное казачество».

Якименко Филипп Алексеевич, казак стан. Старощербиновской Кубан
ской обл., впоследствии священник Евфимий.

Якир Петр Ионович (1923—1982), историк, писатель, правозащитник, 
сын советского военачальника И.Э.Якира.

Якобсон Елена.
Яконовский Евгений Михайлович (1903—1974), кадет Оренбургского 

Неплюевского кадетского корпуса, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г., прозаик, поэт.

Якушев Иван Александрович (1882—1935), член партии социалистов- 
революционеров, председатель Сибирской областной думы; в эмиграции 
с 1920 г.

Янов Василий Васильевич (1897—1971), крестьянин-толстовец.
Янюшкин Павел Григорьевич, войсковой старшина, участник Белого 

движения; в эмиграции с 1920 г.
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Яремчук Владимир Прокофьевич (7—1945), штабс-капитан, в Добро
вольческой армии служил в Корниловском ударном полку; в эмиграции с 
1920 г.

Ярков Илья Петрович (1892—7), крестьян ин-толстовец, репрессирован. 
Ярмолович Александра, духовная дочь священника Алексея Мечева. 
Ярчук Е., анархист.
Ясевич О.И. (псевд., наст, имя Синакевич Ольга Викторовна) (1866— 

1964), педагог, литератор.
Ясный Наум Хаимович (1884—1967), экономист, журналист, член 

РСДРП, меньшевик; в эмиграции с 1921 г.
N., музыкант, дочь земского деятеля, знакомая Е.Д.Кусковой.



SUMMARY

This is a 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 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—1980s) 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 ukazateV knig i publikatsii v zhumalakh (JDRDV) (»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 a continu
ation and supplement to that series, whose end point in terms of events was 
March 1, 1917, and whose cut-off date for the Russian-language publica
tions abroad was January, 1918. Thus, the memoirs of eyewitnesses to the 
events of the Russian Revolution and Civil War who found themselves out
side the Soviet territory in the early 1920s, which were systematically ex
cluded from IDRDV, are included in this guide. Unlike IDRDV, this guide 
registers, albeit selectively, relevant newspaper publications. ïïmigrü news
papers 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 
proportions. Materials from nine of the longest-lived newspapers of the 
main centers of the Russian emigration are registered here. Approximately 
nine thousand principal entries are identified and annotated in the four vol
umes of this bibliography. Each volume contains a supplement with bio
graphical information 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 two presents materials under the rubrics «The February Revo
lution. The October coup (February—October 1917)» and «The Civil War, 
the White and other anti-Bolshevik movements in Russia» (end of 1917 — 
October 1922), and «The Soviet society» (1917—1991).
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