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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.

АРР Архив русской революции. — Берлин
АртВ Артиллерийский вестник. — Белград
БД Белое дело. — Берлин
ВБ Военная быль. — Париж
ВГПОГ Вестник Главного правления Общества галлиполийцев. — 

Белград
ВИВ Военно-исторический вестник. — Париж
ВИИ Вестник Института [по изучению] истории 

и культуры СССР. — Мюнхен
ВиМ Время и мы. — Нью-Йорк
ВК Вольное казачество. — Прага
ВЛ Вопросы литературы. — Москва
вмк В мире книг. — Москва
ВОГ Вестник Общества галлиполийцев. — София
ВОРВ Вестник Общества русских ветеранов Великой войны 

в Сан-Франциско. — Сан-Франциско
вп Воздушные пути. — Нью-Йорк
ВПп Вестник первопоходника. — Los Angeles (Cal.)
ВР Воля России (жури.) — Прага, 1922—1932
ВРД Вестник русских добровольцев, партизан и участников 

Сопротивления во Франции. — Париж
ВрОДРК Временник Общества друзей русской книги. — Париж
ВРСХД Вестник Русского студенческого христианского 

движения. — Париж
ВРХД Вестник Русского христианского движения. — Париж
ВС Военный сборник. — Париж, 1963—1974
ВС Военный сборник Общества ревнителей 

военных знаний. — Белград, 1921 — 1930
ВСиб Вольная Сибирь. — Прага
ВФ Вопросы философии. — Москва
ГВ Галлиполийский вестник. — София
ГМнаЧС Голос минувшего на чужой стороне. — Париж
дд Двадцать два. — Тель-Авив
ДАВ Донской атаманский вестник. — Howell (N.J.)
ДЛит Детская литература. — Москва
ДлВ Для Вас. — Рига
до Двуглавый орел. — Берлин; Париж
ДТП Дело труда. Пробуждение. — Чикаго; Нью-Йорк
ET Еврейская трибуна. — Париж
жп Жар-птица. — Берлин; Париж
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ЖПА Жар-птица: Альманах. — Сан-Франциско
ЗаС За свободу [газ.]. — Варшава, 1921 — 1932
ЗаС За свободу. — Нью-Йорк, 1941—1947
ЗИС Закон и суд. — Рига
ЗР Знамя России. — Нью-Йорк
ЗРАГ Записки Русской академической группы в США. — 

Нью-Йорк
ЗРИО Записки Русского исторического общества в Праге. — Прага
ЗРНИ Записки Русского научного института в Белграде. — 

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

ИДРДВ

ИиС Историк и современник. — Берлин
ИР Иллюстрированная Россия. — Париж
КДумы Казачьи думы. — София
КК Кавказский казак. — Белград
КП Кадетская перекличка. — Нью-Йорк
КПуть Казачий путь. — Прага
КС Казачий сполох. — Прага
КубК Кубанское казачество. — Париж
ЛК Литературный курьер. — Нью-Йорк
ДО Литературное обозрение. — Москва
ЛР Летопись революции. — Берлин
лс Литературный современник. — Мюнхен
ЛУ Литературная учеба. — Москва
ЛучА Луч Азии. — Харбин
МЖ Морской журнал. — Прага
М3 Морские записки. — New York
МиИ Мир и искусство. — Париж
МиТ Мир и творчество. — Париж
МосЖ Московский журнал. — Москва
МузЖ Музыкальная жизнь. — Москва
НаКП На казачьем посту. — Берлин
НаР На рубеже. — Париж; Нью-Йорк
НаЧС На чужой стороне. — Берлин; Прага
НашаЖ Наша жизнь. — Берлин
НВести Наши вести. — New York
НвИ Неделя в Израиле. — Тель-Авив
НВр Новое время [газ.]. — Белград
НДВШ ФН Научные доклады высшей школы. 

Философские науки. — Москва
НЕС НЕС: Независимый еженедельник. — Иерусалим; 

Париж; Нью-Йорк
НЖ Новый журнал. — Нью-Йорк
НиЖ Наука и жизнь. — Москва
НиЗ Народ и земля. — Иерусалим
НМ Новый мир. — Москва
НН Наше наследие. — Москва
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НовЖ 
НОД 
нп
HP 
HPK 
НРС 
НСт 
од 
ПБК 
ПЖ 
пм

пн 
пп 
ПР 
PB 
РвА 
РВИВ 
РГ 
РГ 
РГ
РДали 
РДело 
РЗ
РиС 
РКрай 
РЛ
РМ 
РМ 
PH 
РП 
РПатр 
РПр 
РПуть 
РСвК 
РСл 
РШзаР 
СВ 
С Вех 
СДр 
СЗ 
СиМ 
СССР ВП 
ТВ 
ТЖ 
ТиЖ 
ХиЖ 
ФиМ 
4P

Новости жизни [газ.]. — Харбин
Наше общее дело. — Мюнхен
Народная правда. — Париж; Нью-Йорк
Новая Россия. — Париж
Новая русская книга. — Берлин
Новое русское слово, [газ.]. — Нью-Йорк
Наша станица. — Белград 
Общее дело [газ.]. — Париж 
Под белым крестом. — Буэнос-Айрес 
Православная жизнь. — Jordanville (N.Y.) 
Православная мысль. Тр. Православ. Богослов, ин-та. — 
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
Русский военно-исторический вестник. — Прага
Русский голос [газ.] — Нью-Йорк, 1917—1969 
Русский голос [газ.] — Харбин, 1920—1925 
Русский голос [газ.] — Белград, 1931 — 1941 
Родные дали. — Лос-Анджелес 
Русское дело. — Нью-Йорк
Русские записки. — Париж; Шанхай 
Россия и славянство [газ.] — Париж 
Родимый край: Орган общеказачьей мысли. — [Paris] 
Русская летопись. — Париж
Русская мысль. — София, 1921 — 1923/1924, 1927
Русская мысль [газ.]. — Париж, 1947—1991. —
Русские новости [газ.] — Париж 
Родные перезвоны. — Брюссель 
Русский патриот [газ.] — Париж 
Русская правда. — Мельбурн 
Русский путь. — Париж 
Русское слово в Канаде. — Торонто 
Русское слово [газ.]. — Харбин 
Русская школа за рубежом. — Прага 
Социалистический вестник. — Берлин; Париж; Нью-Йорк 
Смена вех. — Париж
Современная драматургия. — Москва
Современные записки. — Париж
Страна и мир. — Мюнхен
СССР: Внутренние противоречия. — Нью-Йорк
Третья волна. — Монжерон (Франция) 
Театральная жизнь. — Москва 
Театр и жизнь. — Берлин, 1921 — 1923 
Химия и жизнь. — Москва 
Факты и мысли. — Нью-Йорк 
Часть речи. — Нью-Йорк



Список принятых условных сокращений1

адъют. 
архиеп. 
архим.

— адъютант
— архиепископ
— архимандрит

бар. — барон, баронесса

вол. — волость
вел. — великий

губ. 
гр.

— губерния
— граф, графиня

дер. — деревня

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

имп. — император, императрица
ист. — источник

кн. — князь, княгиня

л.-гв. — лейб-гвардии

м-ко — местечко

наст. — настоящая

преп. 
прот. 
псевд.

— преподобный
— протоиерей
— псевдоним

св. — святой
сел.
сл.

— селение
— слобода

стан. — станица

фам. — фамилия

хут. — хутор

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



РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

(НАЧАЛО 1920-х —1991 гг.)





ОБЩИЙ РАЗДЕЛ1

См. также №№ 2607, 3281

4539. Побег // Возрождение. 1934. 16, 23, 30 июля (№№ 3330, 
3337, 3344). С. 3; 2 авг. (№ 3347). С. 5; 4 авг. (№ 3349). С. 4; 6 авг. 
(№ 3351). С. 3; 9 авг. (№ 3354). С. 5; 11 авг. (№ 3356). С. 4; 13, 16 авг. 
(№№ 3358, 3361). С. 2. — Подпись: Советский рабочий.

1932—1934. Продовольственный кризис в России, голод. Попытка 
автора вместе с братом перебраться во Францию. Переход турецкой 
границы. Двухлетние скитания в Турции, Персии, Ираке, Сирии. 
Окончание странствий во Франции.

4540. Александрова ВЛ. Три рождества // НРС. 1960. 25 дек. 
(№ 17457). С. 2.

1921, 1932—1933. Празднование Рождества в Петрограде (1921): 
отправка передачи мужу в тюрьму, поход за елкой и украшение ее. 
Празднование сочельника в Берлине (1932). Бегство в Париж после 
прихода А.Гитлера к власти. Первое Рождество в Париже. Русские и 
немецкие эмигранты во Франции.

4541. Андреев Г.А. Из того, что было // НЖ. 1982. № 148. С. 221— 
232.

1940-е — 1960-е гг. Жизнь с женой в послевоенном Гамбурге, со
трудничество в Национально-трудовом союзе (НТС), работа на радио
станции «Свободная Россия», в издательстве «Посев». Разрыв с лиде
рами НТС, переезд в Мюнхен, затем в Нью-Йорк, работа на радио
станциях «Голос Америки» и «Свобода», в редакции журнала 
«Мосты». Руководитель комитета радиостанции «Свобода» в Нью- 
Йорке В.А.Оболенский.

4542. Байкалов А.В. Наследник-цесаревич: Из воспоминаний // 
РМ. 1959. 28 июля (№ 1400). С. 2-3.

1939—1940. Слухи и версии в русском зарубежье о спасении сына 
Николая II в 1918 г. Встреча автора с Грейвсом — якобы спасенным 
цесаревичем Алексеем, безосновательность претензий последнего на 
престол.

4543. Бобровский П.С. Крымская эвакуация: Неоконч. дневник // 
НаЧС. 1925. № 11. С. 173-198; № 12. С. 113-158.

Нояб. 1920 — март 1921. Съезд представителей городов Крыма в 
Симферополе (8—11 нояб.). Слухи об эвакуации Русской армии ген. 
П.Н.Врангеля, отъезд автора в Севастополь, затем в Константинополь 
на французском броненосце «Вальдек Руссо». Русские эмигранты, их

1 См. также раздел «Вторая мировая война (1939—1945 гг.). Российская эми
грация во время войны». 
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регистрация, условия пребывания на судне. Штаб-квартира эмигран
тов в Константинополе, помощь русских общественных организаций 
в их трудоустройстве. Переезд автора с партией эмигрантов в Югосла
вию, трудности пути. Прибытие в г. Бакар на Адриатическом побере
жье. Жизнь в Цриквенице и в Белграде, эмигрантская колония.

4544. Боголепов И.М. В отмщение за Мадрит: Мемуары жертв 
холод, войны: [В 2 т.]. — Б.м. и изд., 1977. — 784 с.: ил.

1910-е гг. — 1976. Детство в Томске. Отец — экономист, академик 
М.И.Боголепов, обстановка в семье. Учение в Петербургском универ
ситете. Работа в Наркомате иностранных дел и в Институте мирового 
хозяйства и мировой политики Академии наук СССР (конец 1920-х — 
нач. 1930-х гг.). Введение советских войск в Прибалтику. Назначение 
автора руководителем эстонского радио (1940). Брак с Мадрит Ниман. 
Начало Великой Отечественной войны, оккупация Эстонии немецки
ми войсками, расправа с красноармейцами и советскими работника
ми. Отправка автора в Германию, допросы в гестапо, тюрьма. Служба 
переводчиком на немецкой радиостанции «Винета». Пребывание в ла
гере для перемещенных лиц в южной Германии после войны. Препо
давание в американской разведывательной школе в Обераммергау (Ба
вария), затем в Регенсбурге. Критика прокоммунистических публика
ций американского проф. О.Латтимора, показания автора против него 
перед сенатской комиссией в Вашингтоне. Протесты автора в амери
канской печати против антисоветских и антирусских выступлений в 
Конгрессе и Сенате США. Публикация статьи «Отравители источни
ков информации» в эмигрантском журнале «Российская независи
мость». Встречи с сенаторами У.Х.Тафтом и А.Далллесом, Д.Ф.Кенне- 
ди, сотрудничество и переписка с Д.Р.Маккарти. Сотрудничество с 
ЦРУ, характеристика его структуры и деятельности. Генеральный ин
спектор ЦРУ Л.Киркпатрик, переписка с ним. Поиски работы в уни
верситетах США. Предоставление автору политического убежища в 
Швейцарии (конец 1950-х). Провал попыток возвращения в СССР. 
Работа внештатным переводчиком женевского филиала ООН, препо
давание в Восточноевропейском университете во Фрибурге. Борьба 
автора за права беженцев. Прошение о предоставлении политического 
убежища в Швеции. Болезнь жены. Критика иммиграционной поли
тики США, Швейцарии и Швеции, печати и системы здравоохране
ния этих стран. Отношение автора к диссидентскому движению в 
России.

4545. Борман А.А. Константинополь—Лондон—Финляндия // 
НРС. 1970. 17 июня (№ 21918). С. 3, 4.

1920. Поездка автора из Константинополя в Париж через Болга
рию и Сербию, затем в Лондон. Настроение в кругах русской эмигра
ции этих городов. Мнение проф. М.И.Ростовцева о советской власти. 
Переезд в Финляндию. Общественная обстановка в Швеции и Фин
ляндии в связи с поражением армии Н.Н.Юденича. Газета «Русские 
вести» в Финляндии, ее политический руководитель, бывший ректор 
Петроградского университета проф. Д.Д.Гримм. Организация русских 
моряков в Гельсингфорсе. Поездка автора в Ревель.
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4546. Вишняк М.В. Годы эмиграции, 1919—1969: Париж—Нью- 
Йорк: Воспоминания. — Stanford: Hoover Inst. Press, 1970. — 276 с.

Работа в Комитете европейских делегаций на Парижской мирной 
конференции (янв. 1920). Политическое совещание бывших россий
ских послов и их деятельность. Служба секретарем в Российском об
ществе защиты Лиги наций. Земско-городские, профессиональные, 
научные объединения эмигрантов в Париже. Созыв совещания членов 
Всероссийского Учредительного собрания (янв. 1921). Делегация его 
Исполнительной комиссии в Америке (окт. 1921 — февр. 1922). Дея
тельность партии социалистов-революционеров в Берлине, Праге, Па
риже в начале 20-х годов. Занятия автора публицистикой, чтение лек
ций. Редактирование «Современных записок». В. В. Руднев. Экскурсии 
по Франции, Швейцарии, Испании. Посещение литературных сало
нов М.О. и М.С.Цетлиных. Д.О. и Л.С.Гавронские. П.М.Рутенберг и 
сионистский конгресс в Люцерне (1935). Работа в журнале «Русские 
записки» (1938—1939), редактор журнала П.Н.Милюков, издатель 
М.Н.Павловский. Жизнь в Виши во время немецкой оккупации. Эми
грация в США (окт. 1940). Сотрудничество в Европейском институте 
Я.Д.Робинзона. Социологи П.А.Сорокин и Г.Д.Гурвич, эсер Н.С.Ка- 
лашников. Преподавание на курсах русского языка при Корнеллском 
университете (1943—1944), коллеги, учащиеся, глава курсов ЕЛ.Мала- 
муд. Сотрудничество в журналах «За свободу» и «Новый журнал», ре
дакторы последнего М.М.Карпович и Р.Б.Гуль. Преподавание русско
го языка в Морской школе восточных языков при университете в Бо
улдере (1944—1946). Заведующий русским отделом Я.А.Позин. Худож
ник и беллетрист А.А.Койранский. Работа в еженедельнике «Тайм-мэ- 
гэзин» в Нью-Йорке (1946—1969). Сотрудничество в газете «Новое 
русское слово», журнале «Социалистический вестник», газете «Русская 
мысль». Издание книг «Leon Blum» (1937), «Доктор Вейцман» (1939), 
«Дань прошлому» (1954), «Современные записки. Воспоминания ре
дактора» (1957).

4547. Войцеховский С.Л. Эпизоды. — Лондон (Канада): Заря, 
1978. — 189 с. — Из содерж.: С. 5—161.

Др. публ. Поездка в Грауденц // Часовой. 1935. № 145. С. 20—21; 
№ 146/147. С. 26—29; Премьер-министр // РПр. 1965. N9 13. С. 4; 
Офицер из Москвы // РПр. 1965. № 19. С. 7; Генерал Дюма // Рос
сия. Нью-Йорк, 1966. 4 мая*; РПр. 1966. № 6. С. 10; Молебен // РП. 
1969. № 201. С. 9—11; Варшава, июль 1944 года // Возрождение. 1970. 
№ 218. С. 82-97; № 219. С. 94-109; Саша Ц НЖ. 1974. № 117. 
С. 165-177; Доктор Ц НЖ. 1975. № 119. С. 163-168.

1915—1960-е гг. Отрывочные воспоминания. Учение в Могилев
ской гимназии. Прибытие в Могилев Николая II (23 авг. 1915), моле
бен в городском соборе. Могилевское духовенство. Вице-губернатор 
кн. В.А.Друцкой-Соколинский. Участие автора в подпольной органи
зации «Азбука» В.В.Шульгина в Киеве (1918). Жизнь в эмиграции в 
Польше. Образование и деятельность Российского общественного ко
митета. Организация защиты убийцы П.Л.Войкова Б.С.Коверды. По
сещения автором Коверды в тюрьме г. Грудзиондз (Грауденц), участие 
в его судьбе врача В.И.Барадена. Встречи с Бараденом в последующие 
годы, его самоубийство во время немецкой оккупации. Редактор газе
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ты «За свободу» Д.В.Философов. Издание газеты «Молва», состав ее 
редакции: В.В.Бранд, Е.С.Вебер-Хирьякова, Г.Г.Соколов, А.И.Федо
ров. Деятельность автора на посту председателя Русского обществен
ного комитета во время Второй мировой войны. Немецкая оккупация 
Варшавы. Отношения комитета с оккупационными властями. Началь
ник управления делами русской эмиграции в Берлине ген. В.В.Бис- 
купский. Расстрелы немцами заложников-варшавян. Гибель редактора 
газеты «Русское слово» Ф.А.Котляревского и его брата Е.А. Котлярев- 
ского. Организация эвакуации русского населения Варшавы при на
ступлении Красной Армии (июль 1944). Путь беженцев в Словакию. 
Жизнь автора в лагере беженцев в Австрии. Лагерная администрация, 
отношения с французским командованием. Хлопоты о судьбе интер
нированного в Шаане отряда 1-й Русской национальной народной 
армии (РННА) под командованием ген. А.Хольмстона. Судьба худож
ника Г.Г.Мясоедова, его занятия изготовлением фальшивых денег. 
Переезд автора в США (1951). Директор Толстовского фонда
A. А.Пашков, его жена М.А.Пашкова (урожд. кн. Волконская). Кубан
ский войсковой музей в Нью-Йорке.

4548. Галич Ю. Золотые корабли: Скитания. — Рига: МДидков- 
ский, 1927. — 317 с.: портр.

То же [отр.] Прощай, Владивосток! // Дни. 1923. 5 апр. (№ 130); 
Что я видел в Китае // Сегодня. 1927. 4 февр. (№ 27); Цингтао // 
Дни. 1923. 5 июня (N° 179); Шанхай //Дни. 1923. 17 июня. (№ 215); 
Сегодня. 1927. № 20*; 1932. № 45*; Сингапур // Дни. 1923. 3 авг. 
(№ 230); Гонконг // Дни. 1923. 28 июля (№ 225); Пенанг // Дни. 
1923. 18 авг. (№ 241); Сегодня 1925. № 30*; Кэнди // Дни. 1923. 
5 сент. (№ 256); Индийский океан // Дни. 1923. 9 окт. (№ 285); Суэц
кий канал И Сегодня. 1935. № 257*.

1919—1923. Жизнь во Владивостоке, смена властей. Неудачная по
пытка создания правительства ген. В.Г.Болдыревым. Работа автора 
правительственным цензором во время «меркуловщины», контроль за 
прессой. Эвакуация из Владивостока на корабле «Лорестан» (окт. 
1922), его пассажиры-беженцы, последующее плавание на корабле 
«Азия» по маршруту: Цусима, Нагасаки, Шанхай, Гонконг, Сингапур, 
Пенанг, Коломбо, Кэнди, о-ва Индийского океана, Красное море, 
Суэцкий канал, Порт-Саид, Александрия, Средиземное море, Роттер
дам, Гамбург, путевые впечатления, приезд в Берлин. Жизнь русской 
колонии, эмигрантские периодические издания, журналы «Война и 
мир», «Дни», и др. Встречи с М.А.Алдановым, Сашей Черным,
B. М.Зензиновым, Н.Е.Марковым 2-м, ген. А.Г.Шкуро и др. Отъезд в 
Ригу на пароходе «Регина».

4549. Голавд Е.М. Они хотят домой. — Нью-Йорк, 1980. — 271 с.
1971 — 1978. Эмиграция из СССР с семьей, сборы в дорогу, путь в 

Израиль. Жизнь в г. Ашкелон, обучение ивриту. Переезд в Иеруса
лим, условия жизни и быта, поиски работы по специальности. Хода
тайство о получении наследства покойной родственницы жены, по
ездка по этому поводу в Нью-Йорк. Хлопоты о получении разреше
ния на право постоянного жительства в США, трудности с визой. 
Жизнь в Нью-Йорке, временная служба, отказ в предоставлении по
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собия по безработице. Желание жены и дочери вернуться на родину, 
подача документов о возвращении, отказ советского правительства.

4550. Гуль Р.Б. Я унес Россию: Апология эмиграции. Т. 1—3. — 
Нью-Йорк: Мост, 1981 — 1984. — T. 1: Россия в Германии. — 1984. — 
365 с.: ил.; Т. 2: Россия во Франции. — 1984. — 351 с.: ил., портр.; 
Т. 3: Россия в Америке. — 1981. — 365 с.: ил.

То же. — М., 1993.
То же |с сокр.1 // НЖ. 1978. №№ 131-133; 1979. №№ 134-137; 

1980. №№ 138-140; 1981. №№ 144-145; 1982. №№ 147-148; 1983. 
№№ 152, 153; 1984. №№ 155, 157; 1985. №№ 158-161.

То же [отр.] // НРС. 1978. 3, 10 дек. (№№ 24743, 24749); 1980. 
20 апр. (№ 25175); 1984. 27—28 июля (№№ 26536, 26537); Россия во 
Франции Ц ТЖ. 1990. № 15. С. 22-23.

Др. публ. Ораниенбург — что я видел в гитлеровском концентра
ционном лагере. — Париж. — 1937. — 106 с.; // ПН. 1937. 2 апр. 
(5852); М.М.Карпович — человек и редактор // НЖ. 1959. № 58. С. 24— 
29; Памяти ушедших: Юлий Марголин // НЖ. 1971. № 102. С. 256— 
265; Сергей Есенин за рубежом // НРС. 1979. 25 нояб. (№ 25049); 
2 дек. (№ 25055); НЖ. 1979. № 136. С. 91-102; Слово. М., 1991. № 4.
С. 81—94; Об эмиграции // НРС. 1984. 9 дек. (№ 26652).

1919—1980-е гг. Родословная, автобиографические сведения до 
эмиграции (1919). Лагерь беженцев и перемешенных лиц в Гельмш- 
тедте. Русская эмиграция в Берлине, общественная и культурная 
жизнь: православные церкви, театры, музыка, живопись. В.Б.Станке
вич, его журнал «Жизнь». В.М.Чернов, И.Г.Церетели, В.С.Войтин- 
ский, Н.Н.Суханов (Гиммер). Б.И.Николаевский, история его архива. 
Представители русского либерализма П.Н.Милюков, В.А.Маклаков. 
Сменовеховцы Ю.В.Ключников, Н.В.Устрялов, Г.Л.Кирдецов. Литера
турная деятельность автора, сотрудничество в «Жизни», в газете 
«Голос России», издание книги «Ледяной поход», отзывы на книгу 
М.Горького и Ю.И.Айхенвальда. Работа в «Литературном приложе
нии» журнала «Новая русская книга». Знакомство, встречи, беседы с 
писателями-эмигрантами и советскими писателями: Саша Черный 
(А.М.Гликберг), А.Н.Толстой, М.И.Цветаева, ее муж С.Я.Эфрон, 
М.Л.Слонимский, Ю.Н.Тынянов, С.А.Есенин и А.Дункан, И.Г.Эрен- 
бург, А.Белый, А.М.Ремизов, И.Северянин, Б.А.Пильняк, А.Б.Куси- 
ков, В.В.Маяковский, К.А.Федин. Дом искусств, литературное сооб
щество Клуб писателей. Личная жизнь автора, семья. Публичное со
жжение книг, организованное Й.Геббельсом на площади Оперы в 
Берлине. Арест автора, концентрационный лагерь в Ораниенбурге, 
выезд во Францию (сент. 1933). Париж, его достопримечательности. 
Эмигранты в Париже: Н.В.Вольский (Валентинов), А.М.Грановский,
А.И.Гучков, Я.Б.Рабинович, И.Г.Церетели. Один из лидеров «рабочей 
оппозиции» в РКП(6) Г.И.Мясников, его характеристика, встречи с 
ним во Франции и позднее в Америке. И.И.Фондаминский (Бунаков), 
его роль в руссской культурной жизни. Русский Париж: православные 
храмы, высшие учебные заведения и преподаватели, ученые, поэты, 
писатели, театры, актеры, пресса, издательства. Постановка спектакля 
«Азеф» (1937) по роману автора в Русском театре, отзыв В.Л.Бурцева. 
Сотрудничество в редакции газеты «Последние новости», ее редактор 
П.Н.Милюков. Участие в масонских ложах «Свободная Россия», «Вели
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кий Восток Франции», члены последней — М.С.Маргулиес, Я.Б.Раби
нович и др. Работа техническим советником в фильме М.Дитрих и Р.До- 
ната «Рыцарь без доспехов». Жизнь с семьей на собственной ферме 
«Пети Комон» вблизи г. Нерах. Работа в годы Второй мировой войны на 
стекольной фабрике в Вианне и в имении французского аристократа. 
Возвращение в Париж с окончанием войны. Раскол в русской эмигра
ции в связи с указом советского правительства о возможности возвра
щения в СССР. Издание автором ежемесячника «Народная правда» 
(1949). Сведения о процессе В.А.Кравченко против «Леттр Франсэз» и 
его дальнейшей судьбе. Переезд в США Q950). Политическая и куль
турная жизнь русской эмиграции в Нью-Йорке (1950-е). «Лига борьбы 
за народную свободу», ее бюллетень «Грядущая Россия». «Новый жур
нал», его создатели М.А.Алданов и М.О.Цетлин, редактор М.М.Кар
пович, работа автора в журнале. Ю.Б.Марголин, посещение его семьи 
в Тель-Авиве, поездки с ним по Израилю.

4551. Зандер В.А. Путь моей жизни // ВРХД. 1984. № 141. С. 203— 
226; N° 142. С. 271-287; № 143. С. 217-230.

1900-е гг. — 1944. Детство и юность в Петербурге, поездки с роди
телями за границу. Духовная жизнь, посещение Саровской пустыни 
Тамбовской губ. и Серафимо-Дивеевского Троицкого монастыря 
Нижегородской губ., встречи с Иоанном Кронштадтским и блаженной 
Пашей Саровской. Встречи с Л.А.Зандером (1913—1915). Революци
онные события в России. Знакомство автора с христианским пропо
ведником А.Орбели. Жизнь с родителями на Дону в стан. Каменской 
и Новочеркасске. Эмиграция во Францию (1922). Бракосочетание с 
Зандером, его деятельность в кругах русской христианской молодежи 
в Праге и Париже. Отец автора Александр Калашников, его жизнен
ный и духовный путь, деятельность во Франции как священника, ор
ганизация им православного братства Св. Троицы. Первый Аржерон- 
ский православный съезд Русского христианского студенческого дви
жения (июнь 1924), его участники. Пребывание с мужем в Прибалти
ке (1929—1931), организация христианских воскресных школ и круж
ков. Значение С.Н.Булгакова в жизни автора, духовное общение с 
ним. Его учение о «Св. Софии Премудрости Божией», создание брат
ства ее имени, обвинения в ереси Московской патриархией и архие
рейским синодом в Карловцах. Болезнь Булгакова (1939). Последнее 
свидание с ним (июнь 1944), его смерть (13 июля 1944), по свидетель
ствам очевидцев.

4552. Зензинов В.М. Из японских впечатлений // Дни. 1923. 
16 сент. (N2 266). С. 2-4.

Нач. 1919. Прибытие на теплоходе в г. Отару с группой русских 
политических деятелей — членов Уфимской директории, высланных 
из Сибири после прихода к власти А.В.Колчака. Проезд через Японию 
для дальнейшего следования в Америку. Природа, население страны, 
характер японцев.

4553. Краснов-Левитин А.Э. Из другой страны: Эмиграция. 
Вып. 1. — Париж: Поиски, 1985. — 172 с.: ил., портр. — В прил.: Ст. 
Ю.Глазова к семидесятилетию А.Э.Краснова-Левитина. — В содерж. 
также ст. авт. об архиеп. Сан-Францисском Иоанне (Д.А.Шаховском).
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1974. Прибытие в Вену, встречи с А.Дубровым и представителем 
Народно-трудового союза (НТС) М.Н.Окуневым, друзьями-эмигран
тами Ю.Вишневской, К.В.Бородкиным. Жизнь в Люцерне (Швейца
рия), работа в «Institut Glaube in der zweiten Welt», директор института 
пастор Е.Фосс. Поддержка организации «Ostpriesterhilfe», ее основа
тель В. ван Страатен, сотрудник У.Ногер. Деятельность, программа и 
цели Народно-трудового союза. Председатель Совета НТС А.Н.Арте
мов, лидеры Е.Р.Островский, В.Д.Поремский, Е.Р.Миркович (урожд. 
баронесса Кнорринг), Р.Н.Редлих, А.А.Кандауров, М.В.Пахомов, их 
жизнь и судьба. Выступления автора в странах Западной Европы, ре
акция на них русской эмиграции. Встречи с П.М.Литвиновым,
В.Е.Максимовым, и др. Знакомство с М.В.Розановой, А.Д.Синявским, 
В.В.Белоцерковским, 3.А.Шаховской, К.Д.Померанцевым.

4554. Краснов-Левитин А.Э. По морям, по волнам...: (Эмиграция). 
Вып. 2. — Париж: Поиски, 1986. — 174 с.: ил., 1 л. портр. — Прил.: 
Абовин-Егидес П. Христианин-социалист-революционер: (К 70-летию
А. Краснова-Левитина).

1974—1975. Поездки по городам Западной Европы после отъезда 
из СССР. Пребывание в Вене, Мюнхене, Цюрихе, Париже. Культур
ная жизнь русской эмиграции. Издательства «Посев», «YMCA-Press». 
Выступление автора перед сотрудниками радиостанции «Свобода». 
Русская православная церковь за рубежом, характеристика ее основ
ных течений. Религиозно-философская академия в Париже. Архиепи
скопы Антоний (А.Г.Борташевич), Никодим (Б.Г.Ротов), епископы 
Павел (М.Павлов), Александр (А.Д.Семенов-Тян-Шанский), архим. 
Василий (В.Родзянко), митрополит Антоний (А.Б.Блюм), прот. А.Кар- 
гон, служительницы церкви в Цюрихе В.Ф.Даувальдер, Е.С.Ламбер и 
др. Встречи с Н.А.Струве, Н.М.Зерновым, членом НТС Г.А.Раром, 
ученым-биохимиком Л.Квачевским, деятелем Общества защиты прав 
человека И.И.Агрузовым и др. Путешествие в Англию, пребывание в 
Лондоне, русская эмигрантская колония города. Писатель А.В.Кузне- 
цов. Русская служба Би-Би-Си. В тексте — рецензия на трилогию 
«Семейная хроника Зерновых».

4555. М.С. На «Австрии»: (К десятилетию сдвига с родных 
мест) // Руль. 1930. 21 нояб. (№ 3037). С. 4.

Нояб. 1920. Трудности пути, настроение русских эмигрантов, сле
дующих из Константинополя в Сербию на пароходе «Австрия».

4556. Минцлов С.Р. У чужих берегов // Минцлов С.Р. У камелька: 
Моя молодость. Рига, 1933. С. 107—140.

1919— 1920. Путь с семьей из Або в Лондон: Стокгольм, Христиа
ния, Берген, путевые впечатления. Жизнь в Лондоне, его достоприме
чательности. Посещение городов Стратфорд-на-Эйвоне, Честер. 
Переезд в Португалию, жизнь в Лиссабоне и Эшпиньо. Отношение 
португальцев к русским эмигрантам. Отъезд в Грецию.

4557. Наживин И.Ф. Среди потухших маяков: Из зап. беженца. — 
Берлин: Икар, 1922. — 237 с. — (Из моих зап.; Т. 6).

1920— 1922. Жизнь с семьей в эмиграции в Кенигсверте (Чехосло
вакия), Афленце (Австрия), Рейхенгалле (Бавария). Поездки в Бел
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град, Вену, Прагу, Берлин, облик этих городов. Манифестации рабо
чих и празднование 1 Мая в Праге. Отношение автора к рабочему и 
социалистическому движению в послевоенной Европе, критика теоре
тиков социализма. Поиски работы, сотрудничество в пражских газе
тах, работа в издательстве «Детинец». Участие в съезде монархических 
организаций в Рейхенгалле (Бавария), его организаторы Н.Е.Марков, 
кн. В.М.Волконский. Торжественное заседание Монархического об
щества в Берлине. Идейный раскол в эмиграции, ее духовное разло
жение. Размышления автора о пережитом, пересмотр прежнего миро
воззрения, его интерпретация причин и истоков социалистической ре
волюции в России.

4558. Наумов В.М. Мои воспоминания. — Сан-Франциско: Авт.,
1975. — 150 с.: ил. — В прил.: Речи архиепископов Иоанна и Аверкия; 
Биогр. архиепископа Иоанна и стихотворение О.Скопиченко его па
мяти; Переписка авт. с архиепископом Иоанном и другими адресата
ми; Обращение русских беженцев к президенту США Г.Трумэну и др.

1900-е гг. — 1970. Детство и юность в с. Селиваново Сарапульско
го уезда Вятской губ. Родители, сестры, братья. Установление в селе 
советской власти. Присоединение автора к отряду повстанцев Воткин
ского завода, выступления против большевиков. Отступление с ар
мией А.В.Колчака в Забайкалье, ранение (1920). Бои на Дальнем Вос
токе. Переход китайской границы. Нелегальный въезд в Харбин. 
Культурная жизнь Харбина. Коммерческая деятельность автора в Хар
бине, Токио, Шанхае, на юге Сахалина. Хор Токийского православно
го собора. Союз «За веру, царя и отечество». Русская колония Шан
хая. Избрание автора в эмигрантский комитет и приходской совет 
Шанхайского собора. Епископ Шанхайский Иоанн (М.Б.Максимо
вич). Глава русской миссии в Китае священник Виктор (Л.В.Святин). 
Вывоз имущества Шанхайского собора в Сан-Франциско (1929— 
1949). Хлопоты автора о разрешении въезда русским эмигрантам в 
США. Русская православная церковь и Русский центр в Сан-Фран
циско. Работа автора на колбасной фабрике. Травма, болезнь. Кончи
на владыки Иоанна (1966). Паломничество автора на Святую Землю 
(1968, 1970).

4559. Плещеев А.А. Пасха на «Бермьюдиане»: (Из воспоминаний 
эмигранта) // Сегодня. 1928. 8 апр. (№ 95). С. 3.

Весна 1919. Посадка русских эмигрантов на английский пароход 
для отправки с о-ва Халки на Мальту. Состав эмигрантов, их разме
щение, устройство церкви на палубе. Посредничество гр. Д.С. Шере
метева при общении с англичанами. Празднование Пасхи на борту 
судна во время стоянки на рейде в Константинополе. Материальная 
помощь автору бывшего обер-прокурора Синода А.Н.Волжина.

4560. Рощин Н. Обман: (Из пережитого) / Рощин (Федоров) Н. // 
Сегодня. 1931. 25 янв. (№ 25). С. 5.

Др. публ. Невеликий грех // Возрождение. 1936. 9 февр. (№ 3903). 
1919. Эвакуация из Одессы на пароходе. Голод, эпидемия тифа. 

Запрет турецких властей на высадку в Константинополе. Прибытие в 
Салоники, покупка продуктов на местном базаре за русские деньги.
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4561. Рубаков Г. Из Шлесгейма в Сан-Паоло // РМ. 1948. 4, 11 
дек. (№№ 90, 92). С. 4.

Конец 1940-х — нач. 1950-х гг. Скитания автора с группой переме
щенных лиц по лагерям перед посадкой на пароход. Морское путеше
ствие из Германии в Южную Америку, команда, бытовые условия на 
корабле «Генерал Стюарт Гейнцельман».

4562. Сазонов Р. Уход // КП. 1981. № 28. С. 43-50.
Конец 1920. Эвакуация из Севастополя на корабле «Кронштадт». 

Прощание с Россией. Морской путь до Константинополя. Переезд в 
Сербию в связи с назначением отца.

4563. Сетерс Р. ван. Через Югославию, Болгарию, Турцию: (Вы
писки из дорож. дневника) // ПЖ. 1966. № 8. С. 11—19.

1963. Поездка автора с семьей из Голландии в Иран через Югосла
вию, Болгарию и Турцию. Пребывание в Белграде, Нише (Югосла
вия), Димитровграде и Софии (Болгария), Константинополе. Осмотр 
русских церквей, встречи с русскими эмигрантами, их церковная 
жизнь. Плавание из Константинополя в Трапезунд. Поездка через Эр- 
зерум и Базарган в Тегеран.

4564. Тарасов Л. Через океан // НРС. 1966. 27 нояб. (№ 19620).
С. 2, 5.

1950-е гг. Переезд автора с семьей в качестве беженцев из Италии 
в Венесуэлу на пароходе «Узодимаре». Пароходный быт. Шторм.

4565. Тиссаревская О.П. Свет и тени моей жизни / Предисл. 
М.Карачевского. — Буэнос-Айрес: Авт., 1973. — 334 с.: ил.

То же [отр.] В шестой раз вокруг света // НРС. 1972. 24 апр. 
(№ 22595); Вокруг света // НРС. 1972. 18 июня (№ 22650).

1914—1969. Учение на Высших политехнических курсах в Петер
бурге. Быт, развлечения, культурная жизнь. Служба в Бюро контроля 
по постройке средней части Амурской ж.д. (1916—1917). Замужество. 
Муж В.Доубрав, поездка к его семье в г. Дубно (Польша). События 
1917 г. в Петрограде, бегство в Самару. Работа мужа на восстановле
нии взорванных мостов в Самаре, Оренбурге, Перми, в р-не г. Чер
кассы на Украине. Обыск, конфискация имущества. Киевская тюрьма 
ЧК. Бегство в Польшу (1921). Лечение мужа в санатории г. Закопане в 
Карпатах, его смерть. Второй брак с Г.Тиссаревским. Туристская по
ездка в Советский Союз, встреча с матерью, отцом, братьями, их 
жизнь при советской власти. Посещение Грузии. Работа администра
тором отеля «Стамара» в Закопане (Польша), заведующей рекламным 
отделом мыльной фабрики в Кракове, торговля недвижимым имуще
ством. Служба мужа в немецкой армии во время Второй мировой 
войны, ранение. Скитания по лагерям беженцев в Германии. Отъезд в 
США (1949). Работа в частном пансионате. Покупка фермы в штате 
Виргиния. Болезнь и смерть мужа. Жизнь в г. Феникс (штат Аризо
на), рисование картин на шелке. Кругосветные путешествия (1965, 
1966, 1967, 1968, 1969), осмотр достопримечательностей стран Евро
пы, Азии, Африки, Латинской Америки, знакомство с их историей, 
бытом и культурой.
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4566. Черлениовский П. Лиенц—Галлиполи—Болгария, 1972 год // 
Часовой. 1973. № 559. С. 17-20: ил.

То же Ц Первопоходник. 1972. № 10. С. 16—20: ил.
Авг.—сент. 1972. Поездка на автомобиле из Германии по Австрии, 

Италии, Югославии, Греции, Турции и Болгарии, осмотр достоприме
чательностей. Посещение казачьего кладбища в Лиенце — месте выда
чи казачьего корпуса во время Второй мировой войны. Осмотр места 
бывшего лагеря русской армии в Галлиполи.

4567. Чухнов Н.Н. В смятенные годы: Очерки нашей борьбы в 
годы 1941 — 1965. — Нью-Йорк: Всеславян. изд-во, 1967. — 304 с. — 
Указ. имен.

Др. публ. 5 дней у великого князя // Россия. Нью-Йорк, 1962. 
24-25 апр. (№№ 7335, 7336), 11 мая (№ 7348), 8, 29 июня (№№ 7367, 
7382).

Положение русской эмиграции в период немецкой оккупации 
Югославии. Деятельность Бюро по защите интересов русской эмигра
ции, его начальники М.Ф.Скородумов, В.В.Крейтер. Русские военные 
формирования: Русский корпус, отряд А.И.Рогожина «Варяг», учеб
ные батальоны Б.А.Смысловского (А.Хольмстона). Служба автора в 
русском батальоне М .А. Семенова и штабе Русского корпуса под на
чальством ген.-майора Крейтера в Вене (1942—1945). Лагеря для пере
мещенных лиц (Ди-Пи) в Парше, Мюнхене и Шлейсгейме. Русский 
национальный комитет, председатель В.С.Мелешкевич, культурная и 
религиозная жизнь лагерей. Издание журналов «Огни» и «Обзор ино
странной печати». Общественно-политические организации по защите 
интересов русских эмигрантов, деятели эмиграции: С. В. Юрьев, 
К.Н.Николаев, А.И.Михайловский, П.В.Глазенап, В.В.Орехов, 
Б.Н.Ширяев. Центральное представительство российской эмиграции в 
американской зоне оккупации Германии. Хлопоты автора об отъезде в 
США. Русско-американский союз в Нью-Йорке, его председатель кн. 
С.С.Белосельский-Белозерский, секретарь Г.Д.Ивицкий. Редактор-из
датель газеты «Россия» Н.П.Рыбаков. Издание и редактирование авто
ром журнала «Знамя России», его программа, сотрудники: М.П.Бач
манов, АДикий, Г.М.Богданов, Н.Н.Былов, С.В.Гротов (А.Ростов), 
Ю.А.Слезкин О.К.Свирубская (О.Свир). Участие автора в монархичес
ком движении в Германии и США. Организация Белосельским-Бело- 
зерским Российского антикоммунистического центра (1950). Общемо
нархический съезд (1958). Аудиенция автора у вел. кн. Владимира Ки
рилловича в Мадриде (1961). В тексте — статьи и открытые письма 
автора президентам и сенаторам США, публичные выступления вел. 
кн. Владимира Кирилловича и др.

4568. Языков Н.Н. Записки журналиста: Встречи, поэзы и расска
зы. — Шанхай: Слово, 1937. — 234 с. — Из содерж.: С. 9—139.

1926—1932. Жизнь в Шанхае, работа в редакции газеты «Шанхай
ская заря». Приезд в Шанхай атамана Г.М.Семенова, получение у 
него интервью. Переезд в Югославию, жизнь в Белграде, работа в ре
дакции газеты «Новое время» (1926—1930), ее владелец М.А.Суворин. 
Первый зарубежный съезд писателей и журналистов в Белграде (1928), 
прием участников съезда югославским королем Александром I Кара- 
георгиевичем. Встречи автора с Вас.И.Немировичем-Данченко, 
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А.И.Куприным, К.Д.Бальмонтом, Д.С.Мережковским, З.Н.Гиппиус, 
генералами П.Н.Врангелем, А.П.Кутеповым, секретарем Врангеля 
Н.М.Котляревским, Н.Е.Марковым 2-м и др. Концерт Ф.И.Шаляпина 
в Белграде. Похороны Врангеля (1928). Рассказ ген. Н.Н.Батюшина об 
обстоятельствах дела полк. С.Н.Мясоедова. Встречи с полк. Ф.И.Ели
сеевым, его рассказы о взятии Воронежа отрядами Добровольческой 
армии (1919). Прием журналистов генеральным секретарем Лиги 
Наций Э.Драммондом. Поездка в Монте-Карло, посещение музея 
океанографии. Возвращение в Китай, путь на корабле из Марселя в 
Шанхай, путевые впечатления. Сведения о судьбах потомков поэтов 
Е.А.Баратынского, А.А.Дельвига, Н.М.Языкова.

ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЛОИ ЭМИГРАЦИИ

ВОЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ
См. также №№ 409, 412, 413, 1106, 2622, 2624, 2626, 

2643, 2657, 4978, 4982
4569. Русские в Галлиполи: Сб. ст., посвящ. пребыванию 1-го арм. 

корпуса Рус. армии в Галлиполи / Ред. комис.: Г.Ф.Волошин,
B. К.Миронович, В.В.Полянский и др. — Берлин: Е.А.Гутнов, 1923. — 
491 с.: ил., портр., табл., схем. — В прил.: Документы, письма, список 
чинов корпуса, погребенных в Галлиполи, другие материалы.

В содерж. авт.: Баумгартен В.Ф., Васнецов М.В., Ващенко Е.П., 
Волошин Г.Ф., Даватц В.Х., Иванов В., свящ., Ильинский Д.П., Кар
цев В.А., Курц Р.Г., Миронович В.К., Полянский В.В., Раевский Б.Н., 
Рыбинский Н.З., Савченко П.С., Саханев В.В., Сорокин М.Д., Чер
нявский Н.П., Шевляков С.М.

Нояб. 1920 — дек. 1921. Эвакуация русских войск из Крыма. Разо
ружение, высадка в Галлиполи. Исторический и географический 
очерк Галлиполийского п-ова. Устройство лагеря. Формирование 1-го 
армейского корпуса Русской армии под командованием ген. А.П.Ку
тепова. Структура корпуса, органы управления, правовое положение. 
Взаимоотношения с союзниками. Помощь Международного Красного 
Креста. Снабжение корпуса, питание. Санитарная часть. Инженерное 
обеспечение войск. Строевая подготовка, смотры и парады. Военный 
суд. Военные училища. Обучение детей. Библиотеки. Церкви. Кладби
ща. Общественная жизнь корпуса. Издание журналов и газет, выпуски 
«Устной газеты». Любительский театр, спорт в лагере. Хозяйственные 
предприятия корпуса. Лагерная жизнь. Быт солдат и офицеров. Поло
жение женщин и детей. Отношения с местными жителями. Отправка 
частей корпуса в Сербию и Болгарию.

4570. Байков Г.А. Из эмигрантских встреч // ВБ. 1962. N2 57.
C. 23-25.

1930-е гг. Работа шофером такси в Париже. Встреча с фотографом 
из России, получение от него фотографий 13-го гусарского и 13-го 
драгунского Нарвских полков, передача их в музей Общекадетского 
объединения.
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4571. Балковский А.А. Галлиполи: Дневник и воспоминания ко
мандира батареи // ВС. 1966. № 10. С. 2—19.

То же Ц ВС. 1966. № 11. С. 2-19.
3 дек. 1920 — июль 1921. Положение военнослужащих Русской 

армии в Галлиполи. Организация военного лагеря. Труд, быт, воин
ская служба, спортивная и культурная жизнь галлиполийцев. Посеще
ние лагеря ген. П.Н.Врангелем. Оказание гуманитарной помощи со 
стороны Международного Красного Креста. Получение денежного по
собия и отъезд солдат и офицеров в Болгарию. Эвакуация казаков на 
о-в Лемнос и в Сербию. Реорганизация оставшихся в Галлиполи во
инских подразделений.

4572. Бондарь А.Е. Памяти полковника Н.П.Керманова // РП. 
1959. № 78. С. 27-28.

1920—1950-е гг. Эвакуация офицеров Корниловского ударного 
полка в г. Перник (Болгария). Организация полк. Н.П.Кермановым 
их отъезда в герцогство Люксембургское, создание там русской коло
нии. Посещение ее ген. П.Н.Врангелем и ген. А.П.Архангельским. 
Переезд Керманова в Парагвай, возвращение в Европу, смерть.

4573. В.З. Первое учебное плаванье // НРС. 1961. 26 февр. 
(№ 17520). С. 4, 7.

1920-е гг. Служба на корабле «Генерал Алексеев», погрузка угля на 
Константинопольском рейде. Переход на учебном корабле «Якут» из 
Константинополя в Бизерту, морская «наука». Шторм в Ионическом 
море, спасение корабля.

4574. Ветлиц А.А. Галлиполийцы и генерал Кутепов // НРС. 1970. 
9 сент. (№ 22002). С. 2, 4.

1920—1945. Эвакуация Русской армии ген. П.Н.Врангеля в Тур
цию, размещение ее в Галлиполи, на о-ве Лемнос и на позициях у г. 
Чаталджа. Жизнь автора и его брата С.А.Ветлица в Галлиполи. Быт 
галлиполийцев, отношение к ним французских властей. Расселение 
Русской армии в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Королев
стве СХС) и Болгарии. Служба автора в конной жандармерии в Ма
кедонии, работа в паровозной компании (1930-е). Участие в боевых 
действиях в составе Русского корпуса во время Второй мировой 
войны.

4575. Витковский В.К. «Константинопольский поход»: (Из воспо
минаний о Галлиполи) // ВОРВ. 1952. № 187. С. 4—10.

Дек. 1920 — авг. 1921. Ультиматум командования французского 
оккупационного корпуса русским войскам в Галлиполи о сдаче ору
жия и расформировании армии. Переговоры автора с комендантом 
французского гарнизона. План командира 1-го армейского корпуса 
ген. А.П.Кутепова и коменданта лагеря ген. Б.А.Штейфона о походе 
корпуса в Константинополь в случае прекращения довольствия рус
ским войскам французами. Отказ от похода в связи с успехом перего
воров о принятии частей Русской армии Болгарией и Сербией.

4576. Витковский В.К. В борьбе за Россию: Воспоминания. — 
Сан-Франциско, 1963. — 80 с.: ил., карт.
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Апр. 1920—1924, 1941 — 1942. Парад войск Вооруженных Сил Юга 
России в Севастополе после эвакуации из Новороссийска (7 апр. 
1920), речь ген. П.Н.Врангеля. Отправка Дроздовской дивизии в порт 
Хорлы, десантная операция в тылу красных (14—17 апр.), прорыв к 
Перекопу. Пребывание в лагере в Галлиполи (Турция, 1921), отноше
ния с представителями французских оккупационных властей, попытки 
разоружения и расформирования ими 1-го армейского корпуса ген. 
А.П.Кутепова. Угроза прекращения продовольственного снабжения. 
План Кутепова совершить демонстративный поход русских войск на 
Константинополь для привлечения внимания к проблемам русских 
войск. Разработка плана с участием ген. Б.А.Штейфона, подготовка к 
походу. Отмена разработанного плана после принятия решения о 
переводе частей корпуса из Галлиполи в Болгарию и Сербию. Пребы
вание в Болгарии (1922—1923), враждебное отношение властей к ко
мандованию корпуса, провокации, аресты. Арест автора в г. Велико- 
Тырново, перевод в Софию, допрос в Военном министерстве. Высыл
ка в Сербию. Деятельность автора на посту начальника 1-го отдела 
Русского Общевоинского союза (РОВС) в Париже. Вызов в немецкую 
секретную полицию (13 февр. 1941), временное отстранение от долж
ности по требованию советской стороны, возвращение автора на свой 
пост после нападения Германии на СССР. Обнаружение немцами 
подслушивающих устройств, установленных С.Н.Третьяковым в поме
щении РОВС (1942). Арест Третьякова, его последующая судьба. В 
тексте — приказы ген. П.Н.Врангеля, выписки из «Договора о приеме 
русских войск в Болгарии», газетные статьи.

4577. Волошин Г.Ф. На «Ак-Денизе» // ВОГ. 1935. № 18. С. 8.
То же // ВПп. 1964. № 37/38. С. 25-26.
1920. Эвакуация на корабле «Ак-Дениз» в Болгарию. Разговор с 

ген. А.П.Кутеповым о мужестве русского солдата.

4578. Врангель М.Д. На чужбине: Из воспоминаний // Возрожде
ние. 1933. 25 апр. (№ 2884). С. 2, 5.

1922—1929. Бегство из России через Финляндию в Дрезден к мужу 
бар. Н.Е.Врангелю (19 февр. 1922). Переезд М.Д. и Н.Е.Врангелей к 
сыну в Сербию, встреча с ним в Белграде. Характеристика ген. 
П.Н.Шатилова. Семья П.Н.Врангеля, жена О.М.Врангель, дети, его 
секретарь Н.М.Котляревский. Сремски Карловцы — резиденция серб
ского патриарха. Жизнь автора в Сремски-Карловцах. Высшее русское 
духовенство в Сербии. Русская эмигрантская среда. Отношение сербов 
к русским. Описание военной формы Русской армии в Сербии. Офи
церы штаба. Ген. А.П.Архангельский. Деятельность П.Н.Врангеля в 
Сербии, попытка объединить русскую эмиграцию вокруг армии. Ха
рактеристика вел. кн. Николая Николаевича. Пятилетний юбилей 
главнокомандования Врангеля (22 нояб. 1925). «Октябрьские вранге
левские дни» в Белграде перед отъездом Врангеля в Бельгию, встреча 
его с председателем Совета министров Сербии Н.Пашичем, отъезд с 
семьей (3 нояб. 1926). Прощание с генералами в Сремски-Карловцах. 
Жизнь в Брюсселе. Болезнь, смерть (25 апр. 1928) Врангеля, погребе
ние его праха в церкви Белграда (6 окт. 1929). В тексте — отчет, из
данный по Русской армии к 5-летию главнокомандования Врангеля.
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4579. Галич Ю. Среди монархистов: (Из берлин. воспоминаний) // 
НРС. 1927. 3 янв. (№ 5090). С. 2, 3.

Нач. 1920-х гг. Посещение заседаний Высшего монархического со
вета в Берлине. Российское военное представительство на Уланд- 
штрассе. Военный агент ген. А.А. фон Лампе, посетители: ген. 
А.А.Мосолов, ген. А.Г.Шкуро и др. Собрание офицеров Генерального 
штаба. Бывший одесский градоначальник ген. И.Н.Толмачев. Бывший 
начальник Генерального штаба, ген.-инспектор кавалерии Ф.Ф.Пали
цын, его похороны.

4580. Даватц В.Х. Галлиполи Ц ВГПОГ. 1924. № 11. С. 87-110: 
ил.

Др. публ. Врангель в Галлиполи // Россия. Нью-Йорк, 1928. 5 мая 
(№ 35).

10 дек. 1920 — дек. 1921. Отрывки из дневника. Прибытие в Гал
липоли. Устройство лагеря. Быт беженцев. Православные богослуже
ния. Греческий митрополит Константин. Посещения П.Н.Врангелем 
лагеря в Галлиполи. Встречи автора с ним и А.П.Кутеповым. Произ
водство автора в офицеры, его общественная деятельность, участие в 
организации Общества галлиполийцев. Отправка беженцев в Сербию 
и Болгарию. Церемония проводов штаба 1-го армейского корпуса 
(18 дек. 1921).

4581. Зиборов М.Г. Финляндцы-галлиполийцы // Финляндец. 
1961. № 40. С. 14-15.

1922. Состав Гвардейского отряда, входившего ранее в состав 1-го 
армейского корпуса в Галлиполи, расквартирование отряда в г. Ловеч 
(Болгария), конец его существования. Снимок на память офицеров- 
финляндцев, приехавших в Болгарию из Галлиполи.

4582. Каменский В.А. Воспоминания курьера генерала Врангеля, 
1921-1922 // ВИВ. 1958. № 12. С. 22-27; 1960. № 16. С. 21-23.

1920—1924. Эпизоды из службы автора дипкурьером разведыва
тельного отделения штаба ген. П.Н.Врангеля. Жизнь штаба в Срем- 
ски-Карловнах. Поездки в Софию, Белград. Положение русских эми
грантов в Сербии, открытие русских магазинов. Арест автора тамо
женной полицией на ст. Суботица на границе Сербии и Германии.

4583. Куртин В. Крым—Далмация: Записки // ВК. 1930. № 59. С. 
14-17; № 60. С. 17-19; № 61/62. С. 16-17; № 63/64. С. 14-16.

Др. публ. Из пережитого // КДумы. 1924. № 17(1). С. 37—44.
Окт. 1920 — янв. 1921. Жизнь в Феодосии. Прибытие транспорта 

отряда ген. М.А.Фостикова с больными и ранеными. Условия жизни 
кубанских казаков и беженцев. Погрузка на пароходы (29 окт. 1920), 
плавание на пароходе «Владимир», заболевание тифом. Прибытие в 
Константинополь, высадка на о-ве Лемнос (23 нояб. 1920). Военно- 
полевые суды, дисциплина в строевых частях, тиф. Бегство автора с 
острова. Главный госпиталь для тифозно-больных в Константинопо
ле, поиски работы. Переезд в Сан-Стефано, режим в лагере на берегу 
Мраморного моря. Отплытие в Сербию на «Брисгавии», карантин на 
судне в Которской бухте (дек. 1920) и в г. Синь в Далмации (янв. 
1921), колония русских беженцев-кубанцев.
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4584. Ле вен гарди с В.В. Мессинская трагедия и помощь русских 
моряков И РМ. 1974. 13 июня (№ 3003). С. 6.

1930. Встреча в Мессине с соотечественником, бывшим морским 
офицером. Его рассказ о значении серебряной медали, полученной им 
от итальянского правительства за спасение жителей Мессины во 
время землетрясения (15 дек. 1908), в устройстве его в Италии и полу
чении пенсии.

4585. Лукаш И.С. Голое поле: (Кн. о Галлиполи), 1921 год. — 
София: Балкан, 1922. — 80 с.

То же [отр.] И Кубань. Краснодар, 1990. № 11. С. 87—91.
Авг.—сент. 1921. Посещение лагеря Русской армии в Галлиполи. 

Жизнь русской колонии, ее быт и нравы. Болезни и голод среди эми
грантов. Культурная жизнь. Генералы А. П. Кутепов, А.В.Туркул,
B. В.Манштейн.

4586. Майборода З.Ф. Галлиполи, 1920—1965 // Часовой. 1965. 
№ 471. С. 9-10.

Служба в Русской армии ген. П.Н.Врангеля. Поражение в Таврии, 
пребывание в военном лагере в Галлиполи (1920). Эмиграция во 
Францию (1921). Поездка в Турцию с целью посещения Галлиполи 
(1965).

4587. Маргани А. На острове Наполеона, красоты и... бандитов: 
(Из корсик. воспоминаний рус. эмигранта) // ИР. 1931. № 48(341).
C. 9-11; № 49(342). С. 13-15.

1920-е гг. Высадка отряда русских офицеров на Корсике. Аренда 
автором имения, занятия сельскохозяйственным трудом. Стычки его 
помощников-чеченцев с корсиканцами. Бандитизм на острове. Встре
ча автора с одним из бандитов, спасение его от полиции.

4588. Обозненко Е.Н. Из недавнего прошлого // ВОГ. 1934. № 10. 
С. 1-2.

То же. Из прошлого // ВПп. 1964. № 34. С. 35—37.
1922. Пограничная служба русской конной батареи в Черногории 

на границе с Албанией, эпизоды борьбы с разбойничьими шайками. 
Отношение местного населения к русским.

4589. Опишня И.К. Галлиполийский Кутеп-паша // Возрождение. 
1956. № 49. С. 130-135.

1921. Лагерь русских войск, эвакуированных из Константинополя 
в Галлиполи. Меры А.П.Кутепова по созданию из разрозненных ос
татков Русской армии сплоченных воинских подразделений, опора его 
на юнкеров военных училищ. Внешний облик генерала. Отношение к 
нему местного населения.

4590. Орловский Б. Тараканьи бега: Рассказ, прочит, авт. на собра
нии РАКПО Ц РДали. 1978. № 295. С. 15-18.

1920. Условия существования русских эмигрантов в Константино
поле. Работа автора, двенадцатилетнего подростка, в кофейне на бере
гу Босфора в помощь устроителям тараканьих бегов — бывшим моря
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кам транспорта «София» Черноморского добровольческого флота. За
крытие кофейни турецкой полицией.

4591. Плотников Б.Е. Сорокалетие Венесуэльского объединения: 
Докл. пред. Б.Е.Плотникова на XI съезде кадет Рос. кадет, корпусов // 
КП. 1988. № 45. С. 43-53.

1948—1988. Создание и особенности, существования кадетского 
объединения в Венесуэле, его участники. Посещение кадет их шефом 
кн. Верой Константиновной (1981).

4592. Позднышев С.Д. Этапы. — Париж: Impr. De Navarre, 1939. — 
133 с.: ил., портр.

1920— 1938. Эвакуация Русской армии ген. П.Н.Врангеля из 
Крыма. Положение беженцев-военных инвалидов. Создание (1921) и 
деятельность Союза (после 1927 — Зарубежного союза) русских воен
ных инвалидов за границей. Председатель правления Союза ген. 
Н.Н.Баратов (1920—1932, затем ген. М.Н.Кальницкий). Съезды 
Союза: 1-й (Белград, 17—21 апр. 1927), 2-й (Прага, 23 авг. — 2 сент. 
1930), 3-й (София, 10—23 сент. 1933), 4-й (Белград, 28 окт. — 3 нояб. 
1938). Поездка делегатов 3-го съезда по местам боев русско-турецкой 
войны 1877 г. в Болгарии. Торжественное собрание в Париже по по
воду 15-летия образования Союза (1935). Русский инвалидный дом в 
Ницце, директор А.Н.Колиев, встреча автора с полк. Б.Недичем, быв
шим министром земледелия царского правительства А.Н.Наумовым. 
Посещение дома слепых инвалидов в Земуне (Югославия). В тексте — 
фотографии деятелей Союза, заседаний съездов, документы.

4593. Росселевич А.М. Первые студенты // КП. 1973. № 6. С. 9— 
17.

1921— 1922. Отправка выпускников Крымского кадетского корпуса 
из Сараево в Белград для продолжения образования. Русская эмигра
ция. Материальные трудности будущих студентов, поиски работы, 
хлопоты о стипендии. Пополнение студенческих рядов бывшими 
военнослужащими белых армий и гардемаринами с Дальнего Востока. 
Зачисление автора в Белградский университет, условия жизни и уче
ния студентов.

4594. Рощин Н. Тригонометрия // Возрождение. 1935. 10 мая 
(№ 3628). С. 3.

Конец 1920-х — 1930-е гг. Пребывание бывших военнослужащих 
Русской армии в Сербии. Кавалерийские казармы. Открытие для рус
ских военных эмигрантов землемерной школы, учение в ней автора.

4595. Рубанов Г.И. Галлиполийский крест // ГВ. 1937. № 45. 
С. 9-12.

1922. Работа автора в комиссии по выработке нагрудного знака 
«Галлиполи, 1920—1921» для военных чинов 1-го армейского корпуса 
в память пребывания их в галлиполийском лагере. Утверждение знака 
ген. П.Н.Врангелем.

4596. Сагацкий И.И. На Лемносе: Из материалов для истории 
л.-гв. Казачьего Его Величества полка // ВБ. 1961. № 47. С. 11 — 13; 
№ 48. С. 2-4.
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10 марта — 4 июня 1921. Воспоминания на основе дневниковых 
записей автора. Пребывание казаков в беженском лагере на о-ве Лем
нос. Содержание лагеря на средства французского командования. Ор
ганизация из казачьих соединений Сводного казачьего полка, несение 
им военной службы в греческих деревнях. Быт и досуг обитателей ла
геря. Отказ французского командования от дальнейшего содержания 
лагерного контингента. Вербовка казаков в Иностранный легион, на 
работу в Бразилию и Канаду, переброска части из них в Болгарию и 
Сербию.

4597. Сагацкий И.И. Первая съемка // РКрай. 1967. № 68. С. 36— 
43.

1921. Служба автора на границе Королевства сербов, хорватов и 
словенцев с Венгрией после эвакуации Русской армии ген. П.Н.Вран
геля с Лемноса и из Галлиполи. Топографическая съемка границы и 
составление карты.

4598. Сергеев Б.В. 12/25 декабря 1931 года / Б.С. // Финляндец.
1932. № 15. С. 23-28.

Подготовка в Париже к празднованию 125-летия основания л.-гв. 
Финляндского полка, встреча финляндцев с бар. П.А.Кподтом. Тор
жественное собрание в зале Союза галлиполийцев, вынос полкового 
знамени, молебен. Гости — вел. княжна Елена Владимировна и кн. 
Гавриил Константинович. Праздничный ужин.

4599. Стахевич М.С. Вице-адмирал М.А.Кедров в Праге // МЖ. 
1935. № 90(6). С. 13-16.

Июнь 1935. Приезд руководителя Федерации русских инженеров 
за границей вице-адм. М.А.Кедрова из Парижа в Прагу на съезд сла
вянских инженеров. Атмосфера съезда, его программа, участие в ней 
автора. Встреча Кедрова с членами русских воинских организаций в 
Чехословакии: Н.А.Бигаевым, поручиком М.В.Геккером — от группы 
РОВС, В.Г.Харжевским — от Общества галлиполийцев, кап. А.В.Кузь- 
минским — от Союза первопоходников, П.А.Скачковым — от казаков 
Донского корпуса.

4600. Степанов С.А. Африканские воспоминания // М3. 1959. 
Т. 17, № 1. С. 50-62.

1922. Жизнь автора, бывшего русского моряка, в Тунисе. Поиски 
средств существования. Работа на ферме под Тунисом и в других пор
товых городах. Африканские впечатления: города Тунис, Бизерта, 
Сфакс, Керуан, население, базары.

4601. Суворин БА. В Маньчжурии // Часовой. 1934. № 118/119. 
С. 11-14.

1932—1933. Русская эмиграция в Харбине. Русский Общевоинский 
союз и другие русские организации после захвата Маньчжурии япон
цами. Празднование 250-летия российской императорской армии.

4602. Сургучев И.Д. В Галлиполи // Зарницы. 1921. № 3. С. 20— 
21; На Лемносе // Зарницы. 1921. № 4. С. 19—20; Чудеса Константи
нополя // Зарницы. 1921. hfe 11. С. 3—5.
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1920—1921. Знакомство с достопримечательностями Константино
поля. Условия жизни Русской армии в Галлиполи и на о-ве Лемнос.

4603. Тихонравов А.А. Заметки о первых днях нашего общества // 
ВОРВ. 1949. № 183. С. 26-32.

1920-е гг. Организация и деятельность Общества русских ветера
нов Великой войны в Сан-Франциско. Председатель Общества бар.
А.П.Будберг, члены: В.П. Антоненко, Н.Г.Антонов, Е.С.Бейер, 
Н.А.Герцо-Виноградский, С.М.Изергин, Г.Т.Киященко, Н.А.Протопо- 
пов, А.И.Старостин, В.И.Троицкий. Работа автора секретарем Обще
ства. Издание печатного органа «Вестник Общества русских ветера
нов» (с 1926).

4604. Трембовельский А.Д. Галлиполи; Штаны // Первопоходник.
1972. № 10. С. 21-24.

1920— 1921. Жизнь в галлиполийском лагере. Постройка узкоко
лейки из гавани в лагерь для доставки продуктов. Прогулки по остро
ву в свободное время. Встреча с ген. А.П.Кутеповым.

4605. Трембовельский А.Д. Первые шаги на чужбине: (Светлой па
мяти короля-рыцаря Югославии Александра I) // НВести. 1982. 
№ 388. С. 9-10; № 392. С. 21.

Др. публ. Воспоминание о короле Александре // Первопоходник. 
1971. № 3. С. 3-4.

1921— 1922. Прибытие в Королевство сербов, хорватов и словенцев 
после Галлиполи. Участие русских офицеров-галлиполийцев в земля
ных работах, материальное положение. Обращение за помощью к ко
ролю Александру I Карагеоргиевичу. Перевод на работу в г. Титель. 
Помощь сербских офицеров русским при строительстве ж.-д. насыпи. 
Встреча автора с королем Александром I во время работы по проклад
ке улицы, его участие в судьбе автора. Устройство на службу хористом 
в Белградский оперный театр (авг. 1922).

4606. X. По албанской границе: (Из дорож. впечатлений 1922 го
да) // ПН. 1923. 3 февр. (№ 856). С. 2.

Русская эмигрантская колония в Скопле (Македония). Служба 
русских офицеров на солдатских должностях в сербской пограничной 
страже, отношение к ним начальства.

4607. Шатилов П.Н. Расселение армии по балканским странам // 
ВИВ. 1971. № 38. С. 20-26; 1972. № 39. С. 24-27; № 40. С. 19-25;
1973. № 41. С. 18-21.

1921—1923. Деятельность ген. П.Н.Врангеля по сохранению Рус
ской армии, эвакуированной из Крыма. Переговоры автора по его по
ручению с правительствами Болгарии и Королевства сербов, хорватов 
и словенцев о возможности приема русских эмигрантов из лагерей в 
Галлиполи, Кабадже и на о-ве Лемнос. Встречи с председателем юго
славской скупщины Н.Пашичем, царевичем Александром и болгар
ским царем Борисом. Поиски денег, поэтапная перевозка эмигрантов. 
Поездка в Париж, встреча с ген. Е.К.Миллером. Ликвидация Русского 
совета в Константинополе. Обустройство русских эмигрантов в Сер
бии и Болгарии. Органы управления Русской армии за рубежом. Заня
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тия военных на строительных работах, служба в сербской погранич
ной страже.

4608. Шишкин М. На страдном пути: (Из дневника) // КДумы. 
1924. № 18(2). С. 13-16.

Нояб. 1920. Эвакуация автора-священника из Керчи в составе 10- 
го Донского казачьего полка на судне «Джигит». Высадка в Констан
тинополе. Дальнейший путь поездом до лагеря Кабаджа в европей
ской части Турции.

Военные учебные заведения
(кадетские корпуса, военые училища и школы)

См. также №№ 1151, 1185, 3207

4609. Первый Сибирский императора Александра I кадетский корпус: 
[По воспоминаниям и материалам собр. и приел. С.В.Марковым / 
Обраб. и ред. А.Росселевича] // КП. 1974. № 9. С. 9—44.

Февр. 1917—1925. Омский кадетский корпус в дни революции, 
преобразование его в военную гимназию, переименование затем в 1-й 
Сибирский кадетский корпус. Эвакуация корпуса из Омска во Влади
восток, размещение на Русском о-ве. Условия быта и учебы кадет. 
Эвакуация корпуса из Владивостока на судах Сибирской флотилии. 
Переход в Гензан (Корея), прибытие в Шанхай. Весть о гибели кадет 
на судне «Лейтенант Дыдымов». Жизнь и учение кадет в Шанхае. 
Последний исполняющий должность директора корпуса полк.
В.И.Попов-Азотов. Перевод корпуса в Югославию, распределение 
кадет в Донской кадетский корпус в Черногории и в Русский кадет
ский корпус в Сараево. В тексте — выдержки из воспоминаний кадета 
В.Андреева.

4610. Б., капитан. Артиллерийское училище в Фонтенбло // АртВ.
1933. № 7 (40). С. 15-20.

18 нояб. 1919 — 17 авг. 1920. Учение автора — капитана 7-го Си
бирского мортирного артиллерийского дивизиона в Прикладной ар
тиллерийской школе во Франции. Система подготовки французских 
артиллеристов. Программа школы, методы преподавания.

4611. Б.Н.С. В Болгарии в 1922 году: (Пережитое) // РДали. 1958. 
№ 55. С. 25-27; № 56. С. 17-20; № 57. С. 22-25; 1959. № 59. С. 21- 
23; № 62. С. 21-23; № 64. С. 29-32; № 65. С. 22-25; № 66. С. 31- 
33.

Осень 1921—1922, 1928. Расквартирование частей Русской армии 
ген. П.Н.Врангеля в Болгарии. Служба автора, полковника, препода
вателем русского военного училища в г. Горная Джумая. Распорядок 
дня в училище, занятия, быт юнкеров и офицеров. Частные заработки 
офицеров училища. Посещение училища ген. А.П.Кутеповым. Взаи
моотношения с местным населением. Знакомство автора с представи
телями болгарской и турецкой интеллигенции. Преподаватель прогим
назии И.Х.Караджов. Отъезд части офицеров-преподавателей в 
Софию по требованию болгарских властей, получение виз в Сербию,
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отъезд из Болгарии. Последующая судьба офицеров и юнкеров учи
лища.

4612. Бертельс-Меныиой А.А. Кадеты в Гвардейской школе // КП. 
1979. № 23. С. 42-48.

1920-е гг. Николаевское кавалерийское училище в г. Белая Цер
ковь (Королевство сербов, хорватов и словенцев). Краткие сведения 
об истории училища, состав его воспитанников, программа и задачи 
обучения. Атмосфера в училище. Взаимоотношения кадет и юнкеров, 
общение с семьями русских эмигрантов. Празднование 100-летнего 
юбилея училища в присутствии ген. П.Н.Врангеля и его жены.

4613. Гаттенбергер П. С Амура на Дунай: Трагедия Хабар, графа 
Муравьева-Амур, кадет, корпуса // ВБ. 1974. № 126. С. 13—18.

Окт. 1918—1924. По запискам ротного командира корпуса ген. 
Н.Ц.Грудзинского. Возобновление занятий в Хабаровском кадетском 
корпусе после занятия Хабаровска войсками атамана И.М.Калмыкова. 
Назначение Грудзинского помощником начальника корпуса ген. 
М.П.Никонова. Перевод корпуса во Владивосток, размещение на Рус
ском о-ве (осень 1920). Подробности эвакуации корпуса из Владивос
тока в Шанхай. Организаторы эвакуации — директор корпуса ген. 
А.А.Корнилов и вице-адм. Старк. Гибель транспорта «Лейтенант Ды- 
дымов» в пути. Высадка в Шанхае, размещение кадет по городам. Ус
ловия их жизни в Мукдене, Гензане, Шанхае, производство в вице
унтер-офицеры (выпуски 1923 и 1924). Получение разрешения на 
въезд кадет в Сербию, плавание до г. Сплит на французском пароходе 
«Портос». Зачисление в Первый русский кадетский корпус в Сараево.

4614. Данилевич Т. Открытие 1-го казачьего юнкерского училища: 
(Отр. из «Похода в обреченность») // РКрай. 1963. № 49. С. 21—22.

1944. Организация военного училища в Вилла-Сантине в Север
ной Италии, день его открытия.

4615. Данилов В.С. Первый день на чужбине // КП. 1975. № 13.
С. 33-37.

Дек. 1920. Эвакуация кадет 2-го Донского и Крымского корпусов 
на грузовом пароходе «Владимир». Прибытие в бухту Бакар (Королев
ство сербов, хорватов и словенцев).

4616. Жуков Р.Г. Военно-училищные курсы в городе Риве во 
Франции: Воспоминания // КП. 1988. № 44. С. 115—125.

1927—1931. Колония русских офицеров в Риве, их труд на бумаж
ных фабриках Верде-Клебера, жилищные и бытовые условия. Органи
зация Военно-училищных курсов после приезда в Рив ген. А.П.Куте
пова и его рассказа о деятельности РОВС. Начальник курсов полк. 
Б.Н.Гонорский, его помощник К.М.Сенцов, преподаватели: фортифи
кации и инженерного дела полк. Г.Ф.Гаврилов, гимнастики и фехто
вания кап. Г.П.Жуков. Лекции, строевые и другие занятия, танцеваль
ные вечера. Производство в офицеры.
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4617. Каратеев М.Д. Белогвардейцы на Балканах: Воспоминания 
белого офицера. — Буэнос-Айрес: Talleres Graficos Dorrego, 1977. — 
232 с.: ил., портр.

То же. Из воспоминаний юности // НРС. 1974. 23, 26, 29 нояб. 
(№№ 23481, 23483, 23486); 3, 6, 10 дек. (№№ 23489, 23492, 23495); 
1975. 30 мая (№ 23642); 1976. 28 июля (N2 24007); 11, 20, 25 авг. 
(N2№ 24019, 24026, 24031); 4 сент. (№ 24040); 19, 20 окт (№№ 24078, 
24079); 22, 23 дек. (№№ 24133, 24134); 1977. 20 февр. (№ 24185); 
16 апр. (N2 24232); 4 июня (№ 24274).

То же [отр.] Лазаретные воспоминания // ВБ. 1961. № 46. С. 7— 
19; [Воспоминания] // Сборник воспоминаний бывших питомцев 
Петровского полтавского кадетского корпуса, издаваемый Объедине
нием в Париже по случаю стодвадцатипятилетия со дня основания 
корпуса. Франция, 1965. С. 117—135; 184—188.

1920—1925. Откомандирование в Крымский кадетский корпус из 
воинской части. Командир корпуса ген. В.В.Римский-Корсаков. Эми
грация в Константинополь на барже «Христи», затем в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев на пароходе «Владимир». Лагерь Стрни
ще в Словении, быт кадет. Учение автора в Сергиевском артиллерий
ском училище (1921 — 1923) в г. Велико-Тырново (Болгария), началь
ник училища ген. А.П.Кутепов. Военно-политическая обстановка в 
Болгарии, отношение к русским войскам. Перевод училища в г. Тыр- 
ново-Сеймен. Производство автора в офицеры. Работа сезонным ра
бочим в селах и разнорабочим на стройках, шахте, гипсовом карьере. 
Заболевание малярией, начальной формой туберкулеза. Армейский са
наторий. Училищный доктор П.К.Лебедев. Пасха в казармах Сергиев
ского училища (1924). Нелегальный переезд автора в Югославию, ле
гализация, поступление в Белградский университет.

4618. Лазарев Е. Последний салют России в Шанхае // КП. 1982. 
№ 31. С. 19-23.

1924. Открытие памятника Победы в Шанхае по случаю 10-летия 
начала Первой мировой войны. Проведение военного парада, участие 
в нем различных родов союзнических войск, Омского, Хабаровского и 
Александровского кадетских корпусов. Церемониал построения и 
марша участников праздника.

4619. Мальчевский А.П. Воспоминания // КП. 1973. N2 5. С. 17— 
28; N2 6. С. 18-34; № 7. С. 42-61.

1920-е гг. Учение в кадетском интернате в Феодосии, начальник 
кн. П.Н.Шаховской. Возрастной состав учащихся, деятельность вос
питателей по обустройству беспризорных подростков. Эвакуация ин
терната в Королевство сербов, хорватов и словенцев на пароходе «Ге
нерал Корнилов», включение его в состав Крымского кадетского кор
пуса в Стрнище (Словения). Условия учения, быта и досуга кадет, пе
дагоги полк. В.И.Греков и подполк. И.Н.Клопотовский. Перевод ав
тора в Первый русский кадетский корпус в Сараево. Характеристика 
директора корпуса ген. Б.В.Адамовича. Встреча автора с братом.

4620. Павлов Б. Поездка в Белую Церковь // КП. 1973. № 5. 
С. 65-71.
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1920- е — нач. 1970-х гг. Пребывание воспитанников Николаевско
го кавалерийского училища, Киевского кадетского корпуса и воспи
танниц Донского Мариинского института в Белой Церкви. Их учение, 
досуг, традиции, праздники. Посещение этих учебных заведений ген. 
П.Н.Врангелем. Поездка автора в памятные места своей юности (нач. 
1970-х), встречи с местными жителями, их рассказы о судьбе русских 
эмигрантов.

4621. Росселевич А.М. Первое кадетское объединение // КП. 1972. 
№ 2. С. 21-23.

То же. Кадетское объединение в Бельгии // КП. 1975. № 14. С. 9— 
12.

1921— 1940. Учение кадет Русского и Крымского кадетских корпу
сов в Белградском и Лувенском университетах. Студенческая жизнь, 
материальные трудности. Создание Объединений бывших кадет в Бел
граде (май 1923), в Лувене (Бельгия) (окт. 1925), Брюсселе, их цели и 
задачи. Деятельность Кадетского объединения в Брюсселе. Попытка 
организации Общекадетского объединения (ОКО). Начало Второй 
мировой войны, немецкая оккупация Бельгии, запрещение общест
венных организаций. Переход Кадетского объединения на нелегаль
ное положение, его участие в судьбе соотечественников, оказавшихся 
за рубежом в период и после Второй мировой войны.

4622. Рытченков С.В. 259 дней Лемносского сидения: Ист. 
очерк. — Париж: 1933. — 152 с.: план.

Окт. 1920 — авг. 1921. По дневниковым записям. Эвакуация Ата
манского (бывшего Новочеркасского) военного училища из Севасто
поля. Размещение на о-ве Лемнос. Организация снабжения беженцев 
французским интендантством. Условия лагерной жизни, строевые и 
классные занятия, развлечения. Начальник училища ген. А.М.Макси
мов. Посещения лагеря ген. П.Н.Врангелем. Отказ французских влас
тей от содержания Русской армии. Кампания за выезд беженцев в 
другие страны. Отъезды казаков и юнкеров училища в Бразилию, Сер
бию, в советскую Россию (по вербовке представителя «Азнефти» в 
Баку А.П.Серебровского для работы на бакинских нефтяных промыс
лах). Переезд училища в Болгарию. В тексте — список офицеров и 
юнкеров Атаманского военного училища.

4623. Сергеевский Б.Н. Галлиполи // ВПп. 1964. № 37/38. С. 18— 
24.

1920—1921. Служба в Константиновском военном училище в Гал
липоли. Несение юнкерами караульной службы. Голод, лишения. 
Эпидемия тифа. Военный парад перед отъездом последнего эшелона в 
Болгарию.

4624. Тихомиров В. Приятные воспоминания из недалекого про
шлого // КП. 1975. № 13. С. 45-49.

Авг. 1974. Поездка автора из Австралии в Калифорнию для учас
тия в 4-м съезде кадет российских кадетских корпусов в Сан-Фран
циско. Встречи с друзьями, участие в мероприятиях съезда.
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4625. X. Мариборские югославянские кадеты // КП. 1975. № 11. 
С. 22-25.

1919—1921. Организация Высшей военной реальной школы в Ма- 
риборе (Королевство сербов, хорватов и словенцев), учение в ней 
кадет-славян старших классов. Размещение Русского кадетского кор
пуса в Стрнище (Словения). Дружба учащихся обоих учебных заведе
ний. Ликвидация Высшей военной реальной школы.

4626—4627. Черлениовский П. Воспоминания галлиполийца: 
Жизнь и судьба воен. ген. Корнилова училища в Галлиполи в 1921 го
ду // Первопоходник. 1974. № 22. С. 41—44.

То же И Часовой. 1975. № 583. С. 9—10: ил.
Служба в охранной полуроте 1-го армейского корпуса Русской 

армии в Галлиполи. Зачисление юнкером в 4-ю роту Корниловского 
военного училища. Начальник училища ген. М.М.Георгиевич, его за
боты о юнкерах. Командир 3-й роты старшего курса полк. И.В.Григо- 
рьев. Строевая подготовка, несение караулов по охране гарнизона го
рода, лагерная жизнь юнкеров. Переезд училища из Галлиполи в Бол
гарию.

ДОНСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
См. также №№ 1167, 1170, 1172, 1173 (т. 1), 4615

4628. Алферов А.В. По следам прошлого // КП. 1983. № 34. 
С. 53-57.

1924—1932, май 1979. Путешествие (1979) по местам, связанным с 
пребыванием автора в Донском кадетском корпусе в Билече (Югосла
вия), воспоминания о кадетской жизни (1924—1932).

4629. Воробьев Н.Н. Донской императора Александра III кадет
ский корпус; Дальнейшее пребывание в Югославии Донского импера
тора Александра III кадетского корпуса // Кадетские корпуса за рубе
жом, 1920-1945. Нью-Йорк, Б.г. С. 183-237; 249-295.

Дек. 1919—1929. Уход Донского кадетского корпуса из Новочер
касска, путь в Новороссийск, заболевание кадет тифом. Эвакуация на 
пароходе «Саратов» из Новороссийска (22 февр. 1920), трудности пла
вания до Константинополя. Карантин, дальнейший путь в Египет. 
Размещение кадет в лагере Тэль-эль-Кебир в Ливийской пустыне. 
Последующий перевод в лагерь Ферри-пост на берегу Крокодильего 
озера (Измаилия, июль 1921). Условия жизни в палатках. Возобновле
ние занятий в корпусе, режим дня кадет, их свободное времяпрепро
вождение. Увлечение футболом, матчи с англичанами. Поездки в 
Каир, Иерусалим, участие кадетского хора в литургии в храме Гроба 
Господня. Директор корпуса ген. А.В.Черячукин, его конфликты с 
местными и английскими властями из-за кадет. Расформирование 
корпуса англичанами, отъезд кадет из Египта в Константинополь, 
Болгарию, Чехословакию. Пребывание кадет-донцов младшего воз
раста в английской школе в м-ке Буюк-дере на берегу Босфора в лет
ней резиденции русского посольства. Заболевание автора тифом, его 
разговор с заведующим отделом по делам русских беженцев в Лиге 
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Наций Ф.Нансеном при посещении последним школы. Переименова
ние 2-го Донского кадетского корпуса в Королевстве сербов, хорватов 
и словенцев в Донской имп. Александра III кадетский корпус (сент. 
1922). Размещение донцов в бывшей австрийской крепости в м-ке 
Билеч (Герцеговина). Корпусные балы и театральные представления. 
Перевод корпуса в г. Горажде (Босния, 1926). Постановка учебного 
дела в корпусе. Законоучители и духовники: Василий Бощановский, 
Иоанн Трофимов, епископ Вениамин (И.А.Федченков), архим. Иоа- 
саф (И.Скородумов) (впоследствии архиепископ Буэнос-Айресский и 
Аргентинский). Преподаватели: математики Чекамасов и Богоявлен
ский, истории А.И.Абрамцев, военной истории полк. Б.Н.Сергеев
ский, химии и физики проф. Христианович, рисования ген. Н.П.Кар
пов, М.М.Хрисогонов (впоследствии художник). Устройство корпус
ного театра в Горажде. Посещение корпуса войсковым атаманом ген. 
А.П.Богаевским, королем Александром I Карагеоргиевичем, ген. 
П.Н.Врангелем, участие кадет в перезахоронении праха Врангеля в 
Белграде. Кадетские традиции: «Звериада», войсковой круг, корпусное 
«начальство», «похороны» наук, традиционные парады и звания.

4630. Гончаров Ю.Ф. Донской кадетский корпус в Египте // ВК. 
1929. № 31. С. 20-21.

Февр. 1920—1922. Эмиграция Донского кадетского корпуса из Но
вороссийска в Египет. Пребывание в лагере Тэль-эль-Кебир, переезд 
в лагерь под г. Измаилия. Директор корпуса ген.-лейт. А.В.Черячукин. 
Классные и спортивные занятия кадет. Хор под управлением регента 
Н.М.Верушкина, поездка хора в Иерусалим. Издание рукописного 
журнала «Донец», постановки самодеятельного театра. Экскурсия в 
Каир. Перевод части корпуса в Варну, его закрытие.

4631. Данилов В.С. Донские кадеты в Югославии: (Из воспомина
ний); Нас было тридцать шесть // Кадетские корпуса за рубежом, 
1920-1945. Нью-Йорк, Б.г. С. 295-302; 312-314.

Весна 1920—1924. Пребывание части кадет Донского имп. Алек
сандра III кадетского корпуса в Симферополе и Евпатории, формиро
вание из них 2-го Донского кадетского корпуса. Директор корпуса 
ген. И.И.Рыковский. Эвакуация кадет на пароходе «Добыча» в Кон
стантинополь (нояб. 1920), стоянка на рейде Босфора. Переход на па
роходе «Владимир» в Королевство сербов, хорватов, словенцев (Коро
левство СХС, дек. 1920), прохождение карантина в бухте Бакар. Пере
езд и размещение кадет в бывшем австрийском лагере Стрнище в 
Словении, условия жизни. Перевод корпуса в Билеч (Герцеговина, 
осень 1921). Назначение директором ген. Е.В.Перрета, его дальнейшая 
судьба. Переименование корпуса в Донской имп. Александра III ка
детский корпус в связи с расформированием Донского корпуса в 
Египте (25 сент. 1922). Сдача экзаменов на аттестат зрелости кадетами 
35-го выпуска, в т.ч. автора (весна 1924). Сведения о переводе корпуса 
в г. Горажде (Босния, сент. 1926) и его расформировании (авг. 1933).

4632. Егоров И. Казачья эмиграция: (Поездка дон. кадетов в Иеру
салим) // ВК. 1929. № 35. С. 24-26; № 36. С. 17-19.

Дек. 1920. Пребывание Донского кадетского корпуса в Египте, 
священник Дмитрий И.Троицкий. Поездка хора корпуса в Иерусалим. 
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Природа Палестины. Иерусалимский русский женский монастырь. 
Прием патриархом Дамианом. Осмотр святынь и достопримечатель
ностей Иерусалима.

4633. Закрепа П. Маленькое воспоминание // ВК. 1932. № 115. 
С. 18-19.

Окт. 1925. Открытие первой ученической казачьей станицы им. 
атамана Кондратия Булавина при Донском кадетском корпусе в 
г. Билеч (Югославия). Издание журнала «Казачья вольница». Отноше
ние директора и сотрудников корпуса к «самостийной» станице. Пре
кращение ее деятельности.

4634. Залесский М.Н. Краткая история 2-го Донского кадетского 
корпуса И Кадетские корпуса за рубежом, 1920—1945. Нью-Йорк, Б.г. 
С. 238-248.

1920—1922. Формирование 2-го Донского кадетского корпуса в 
Крыму (Симферополь, Евпатория). Донской пансион для младших 
кадет в Евпатории. Директор корпуса ген. И.И.Рыковский. Эвакуация 
корпуса из Евпатории в Константинополь (2 нояб. 1920), затем в Ко
ролевство сербов, хорватов и словенцев. Размещение кадет в Стрнище 
(Словения). Перевод корпуса в Билеч (Герцеговина, нояб. 1921). 
Внутреннее устройство корпуса, занятия и быт кадет, их работа в мас
терских. Директор корпуса ген. Е.В.Перрет. Переименование корпуса 
в Донской имп. Александра III кадетский корпус (сент. 1922).

4635. Милоданович В.Е. Долгий путь Донского императора Алек
сандра III кадетского корпуса: (По рассказам б. кадета В.С.) // ВБ.
1972. № 115. С. 20-26.

Апр. 1918 — окт. 1922. Возобновление занятий в Донском кадет
ском корпусе после овладения казаками Новочеркасском. Директора 
корпуса генералы П.Г.Чеботарев, А.В.Черячукин. Отступление корпу
са походным порядком из Новочеркасска (нач. 1920) к Новороссий
ску, условия пребывания в городе, нападения «зеленых». Несение ка
раульной службы. Эвакуация на пароходе «Саратов» в Константино
поль. Переправа в Египет, лагерь вблизи г. Измаил ия на Суэцком ка
нале. Строительство бараков, учебные и спортивные занятия. Экскур
сии в Иерусалим, Каир. Расформирование корпуса. Перевод кадет в 
Бургас, Варну (Болгария), затем в Моравска-Тржебову. Определение 
группы кадет, в том числе автора, в местную русскую гимназию в Мо- 
равска-Тршебове.

4636. Попов Л.А. Второй Донской кадетский корпус // КП. 1983. 
№ 34. С. 28-30.

1920—1922. Кадеты 2-го Донского кадетского корпуса в Евпато
рии, условия их жизни. Эвакуация в Константинополь на пароходе 
«Добыча». Переезд в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Раз
мещение и занятия в лагере в Стрнище (Словения). Перевод в Билеч 
(Герцеговина, 1921). Переименование 2-го Донского кадетского кор
пуса в Донской имп. Александра III кадетский корпус.

4637. С-кий Н. На берегу озера Тимза: Страница воспоминаний // 
НВр. 1929. 21-25 июля (№№ 2465-2468). С. 2-3.

37



Дек. 1919 — май 1922. Эвакуация Донского кадетского корпуса 
англичанами из Новороссийска в Египет, переезд в г. Измаилия, раз
мещение в лагере на берегу оз. Тимза. Открытие корпуса (12 окт. 
1920). Директор ген.-лейт. А.В.Черячукин. Помощь британского пра
вительства и Международного Красного Креста. Контингент учащих
ся, условия их быта, учения, досуга. Культурные связи корпуса с уча
щимися местных школ, посещение французской колонии в Измаи- 
лии, встречи со служащими управления Суэцкого канала, поездка в 
Иерусалим. Деятельность корпусного оркестра и хора певчих под ру
ководством П.А.Артамонова, затем регента Н.М.Верушкина. Эвакуа
ция корпуса из Египта (26 мая 1922).

КРЫМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
См. также №№ 1181, 1183, 1189 (т. 1), 4593, 4615, 4617, 4619, 5053

4638. Вертел ьс-Меньшой А.А. Кадетский театр в Стрнише // КП.
1973. № 5. С. 29—34.

1921. Театр Крымского кадетского корпуса в Стрнище (Словения), 
его создатель подполк. В.М.Гончаренко. Постановки по произведени
ям А.П.Чехова («Свадебный генерал», «Медведь», «Юбилей»), 
А.С.Пушкина («Борис Годунов», «Скупой рыцарь»), пьесе Н.В.Гоголя 
«Ревизор».

4639. Бертельс-Меныной А.А. О наших воспитателях и преподава
телях // КП. 1972. № 3. С. 30-34.

1920-е гг. Педагоги и воспитатели Крымского кадетского корпу
са — профессор богословия Н.М.Малахов, преподаватель истории 
С.И.Медведев, воспитатели и преподаватели русского языка полков
ники Ф.И.Миляшкевич и П.С.Молчанов.

4640. В.В. Гробовщики // КП. 1975. № 11. С. 50-55.
1920-е — конец 1940-х гг. Преподаватели русского языка и литера

туры полковники Ф.И.Миляшкевич и П.С.Молчанов в Крымском ка
детском корпусе в Одессе, затем в Сараево и Белой Церкви. Методы 
преподавания, отношения с учащимися. Присвоение им кадетами 
прозвища «гробовщиков» за мрачную внешность. Переезд их в Герма
нию во время Второй мировой войны, смерть Миляшкевича, встреча 
автора с Молчановым недалеко от Мюнхена.

4641. Кадушкин Ф.А. В гостях в Харьковском институте // КП. 
1977. № 17. С. 78-80.

1920-е гг. Эпизод из жизни кадет Крымского кадетского корпуса в 
Белой Церкви — поездка по приглашению в Харьковский женский 
институт в г. Бечей. Общение с воспитанницами.

4642. Курганский В.П. Начало конца // КП. 1975. № 13. С. 49—57.
Март—апр. 1941. Работа в Крымском кадетском корпусе в Белой 

Церкви, материальные трудности. Начало войны Германии против 
Югославии, отступление югославской армии, ее капитуляция. Поло
жение в корпусе, налаживание мирной жизни, проведение экзаменов 
на аттестат зрелости. Отъезд автора в Белград.
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4643. Лазарев Е. Последний путь русских кадет: (Из дневника) // 
КП. 1978. № 19. С. 32-52.

1944. Эвакуация Крымского кадетского корпуса из г. Белая Цер
ковь (Югославия) в связи с наступлением советских войск. Поездка 
по железной дороге через границу Венгрии, по территории Чехослова
кии. Бомбардировки американской и советской авиацией. Вступление 
группы старших кадет в Русскую освободительную армию ген.
А.А.Власова. Продвижение корпуса по северной Австрии, прибытие в 
Зальцбург.

4644. Наливайко В.Л. Славная школа // Луч. 1960. N° 6. С. 28—29.
1920. Учение в Крымском кадетском корпусе (Королевство сербов, 

хорватов и словенцев). Лагерь в Стрнище (Словения), быт воспитан
ников.

4645. Ольденборгер С. Поездка на заработки // КП. 1972. hfe 3. 
С. 53-58.

Лето 1924. Материальные трудности кадет Крымского кадетского 
корпуса, их труд в хозяйствах местных фермеров в Белой Церкви в 
период летних каникул. Поездка автора на работу по прокладке шос
сейной дороги. Условия труда, его оплата.

4646. Павлов Б. «Дед» // КП. 1973. № 6. С. 3—7; Мы и словенцы в 
Стрнище // КП. 1974. № 8. С. 27-31.

1920—1922. Эвакуация Крымского и Донского кадетских корпусов 
в лагерь в Стрнище (Словения). Русские и словенцы в лагере, воспи
татели-словенцы. Налаживание быта, учения, досуга кадет. Перевод 
Крымского кадетского корпуса в Белую Церковь. Характеристика ди
ректора корпуса ген. В.В.Римского-Корсакова, преподавание им рус
ской истории, отношения с кадетами, участие в дальнейшей судьбе 
автора.

4647. Политанский А.С. Воспоминания кадета-крымца // НВести. 
1968. № 264. С. 7-8; № 265. С. 11-12.

1920-е гг. Организация в Крыму из кадет Полтавского и Владикав
казского кадетских корпусов Сводного Крымского кадетского корпу
са, эвакуация его из Ялты и Феодосии в Королевство сербов, хорватов 
и словенцев. Размещение корпуса в Стрнище (Словения), затем в 
Белой Церкви (1922). Педагогический коллектив, директора корпуса 
ген. В.В.Римский-Корсаков и ген. М.Н.Промтов. Условия жизни, обу
чения, быта и досуга кадет, их воспитание, формирование у них ка
детских традиций, дальнейшая судьба выпускников. Корпусные 
праздники.

4648. Якимович С. «Дела давно минувших дней...» // КП. 1979. 
№ 23. С. 61-67: ил.

1924—1925. Издание сатирического журнала Крымского кадетско
го корпуса «Лодырь» под редакцией автора. Содержание журнала, ка
рикатуры. Директор корпуса ген. В.В.Римский-Корсаков («Дед»). 
Прекращение журнала после увольнения директора, фотографирова
ние на память сотрудников редакции.
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МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС

4649. Сборник воспоминаний кадет Морского корпуса / Предисл. 
П.Ольферьева // КП. 1976. № 15. С. 8—87.

Окт. 1920 — май 1925. Эвакуация Морского кадетского корпуса из 
Севастополя на линейном корабле «Генерал Алексеев». Посещение 
Наваринской бухты по пути из Константинополя в Бизерту, панихида 
на братских могилах русских моряков, павших в Наваринском бою 
(1827). Размещение в Бизерте (Тунис), в форте Джебель-эль-Кебир и в 
лагере Сфаят. Внутреннее устройство форта, его комендант кап. 1-го 
ранга М.А.Китицын. Офицерский состав, директор Морского корпуса 
вице-адм. А.М.Герасимов. Военное обучение, морская практика на 
учебном судне «Моряк», повседневная жизнь кадет, праздники. Спуск 
Андреевского флага с кораблей русской эскадры после признания 
Францией СССР, передача судов под французскую охрану (окт. 1924). 
Последние классные занятия, производство в гардемарины, отъезд во 
Францию.

4650. Берг В.В. фон. Последние гардемарины: (Мор. корпус): Три
логия. — Париж: Военномор. союз, 1931. — 183 с.: ил.

То же И Узники Бизерты. М., 1998. С. 21—113.
1919— 1925. Открытие Морского кадетского корпуса в Севастопо

ле, закрытого в 1918 г. Директора С.Н.Ворожейкин, А.М.Герасимов, 
заведующий хозяйственной частью А.Е.Завалишин, офицеры-воспита
тели и преподаватели. Роль в возобновлении работы корпуса старшего 
лейт. Н.Н.Машукова. Учебный процесс, распорядок дня, морская 
практика, вечера, концерты, экскурсии. Эвакуация корпуса из Сева
стополя на линейном корабле «Генерал Алексеев». Обоснование и 
жизнь в Бизерте (Тунис). Последний выпуск гардемаринов.

4651. Кнорринг Н.Н. Сфаят: Очерки из жизни Мор. корпуса в Аф
рике. — Париж: Изд. журн. «Ил. Россия», 1935. — 204 с. — (Б-ка «Ил. 
России») — Из содерж.: С. 5—104.

То же. Морской корпус в Африке // РШзаР. 1924. № 7*; Сфаят // 
Узники Бизерты. М., 1998. С. 119—214.

Осень 1920—1924. Эвакуация Морского кадетского корпуса из Се
вастополя на корабле «Генерал Алексеев». Жизнь воспитанников в ла
герях Сфаят и Джебель-эль-Кебир около Бизерты (Северный Тунис). 
Учебные занятия, преподаватели, бытовые условия, развлечения, 
праздники, экскурсии. Директор корпуса вице-адм. А.М.Герасимов. 
Последний выпуск Морского корпуса, его закрытие.

4652. Шульгин Д. Марсафлоты Ц КП. 1977. № 17. С. 42-51.
1920— 1921. Эвакуация русской эскадры из Крыма в Бизерту 

(Тунис), ее состав. Стоянки боевых кораблей. Служба автора сигналь
щиком на эскадренном миноносце «Капитан Сакен». Продолжение 
обучения в Морском кадетском корпусе в форте Джебель-эль-Кебир. 
Директор корпуса вице-адм. А. М.Герасимов. Практические занятия 
кадет на учебном парусном корабле «Моряк».
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4652а. Щепинский Б.А. Последние годы военной жизни воспитан
ников кадетских рот Морского училища // ВБ. 1972. № 118. С. 34—40: 
ил.

Окт. 1919—1922. Создание при вновь открытом Морском корпусе 
в Севастополе временных ускоренных курсов для бывших воспитан
ников корпуса, не успевших его закончить в 1918 г. Присвоение кур
сам наименования Сводной роты при Морском корпусе под командо
ванием кап. 2-го ранга А.А.Воробьева. Повседневная жизнь воспитан
ников Сводной роты. Эвакуация из Крыма на посыльном судне 
«Якут», пребывание в Константинополе. Образование на «Якуте* 
новой младшей гардемаринской роты под командованием лейт. 
Н.А.Окрашевского. Прибытие гардемаринов в Бизерту, поселение в 
лагере Сфаят. Занятия по штурманскому делу, по морской практике. 
Плавание на учебном судне «Моряк». Классные занятия в форте Дже- 
бель-эль-Кебир. Отдых и развлечения. Преподавательский состав. Вы
пускные экзамены, производство в офицеры, распределение по эскад
рам. Поступление выпускников во французские университеты и тех
нические учебные заведения для получения высшего образования.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС
См. также № 1162 (т. 1), 4619, 4625, 5029

4653. Эвакуация Одессы; Первые годы пребывания в Сараево // Ка
детские корпуса за рубежом, 1920—1945. Нью-Йорк, Б.г. С. 329—335; 
353-371.

1920—1921. Эвакуация Одесского и Киевского кадетских корпусов 
из Одессы (25 янв. 1920) в Салоники, отправка их в Панчево (Коро
левство сербов, хорватов и словенцев). Перипетии эвакуации остав
шихся в Одессе младших кадет-киевлян, прибытие их в Варну, затем в 
Белград, соединение их со старшими кадетами, привезенными из 
Панчево. Отправка кадет-киевлян в г. Сисак (Хорватия) вблизи Загре
ба. Соединение остатков корпусов в Сисаке и Панчево в Сводный 
русский кадетский корпус, устройство его в Сараево (июнь 1920). На
значение директором ген. Б.В.Адамовича, его взаимоотношения с ка
детами. Возобновление занятий. Форма одежды кадет. Присвоение 
корпусу названия Русского кадетского корпуса в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев (1 окт. 1920). Преподаватели: полковники 
Ф.И.Миляшкевич, Н.С.Ракитин, В.Ф.Гущин, Б. Н. Протопопов, 
К.Д.Красовский, ген.-майор П.Ф.Старк, кап. Г.Л.Реммерт и др. Уст
ройство корпусной церкви, ее настоятель и законоучитель прот. Сер
гий Троицкий. Внутренняя жизнь корпуса, содержание и питание 
кадет. Лекции и доклады, экскурсии в окрестностях Сараево. Отъезд 
1-го выпуска кадет в Русскую армию ген. П.Н.Врангеля. Корпусные 
праздники. Участие кадет в параде королевской гвардии и гарнизона 
по случаю приезда в Сараево королевича Александра I (сент. 1920), в 
сербских праздниках. Отношение местного населения к кадетам. По
ступление выпускников корпуса в университет в Белграде (1921).
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4654. Байкалов-Латышев С. Эвакуация кадет из Одессы в 1920 г. / 
Латышев С. Ц ВБ. 1968. № 93. С. 38-40.

Янв.—апр. 1920. Эвакуация Одесского кадетского корпуса из 
Одессы на английском крейсере «Церес». Пересадка на болгарский 
пароход «Царь Фердинанд», прибытие в Варну. Работа кадет в порту. 
Переезд в Королевство сербов, хорватов и словенцев, жизнь и учение 
в Белой Церкви.

4655. Буйневич Л.Б. «Последний привет с кадетского кладбища» // 
КП. 1977. № 17. С. 85—103; Из осколков прошлого: Воспоминания 
Л.Буйневича ! Лит. обраб. А.Мильчевского // КП. 1978. № 19. С. 79— 
83.

1920-е гг., 1945. Посещение кадетского кладбища в Сараево (1945). 
Воспоминания о годах обучения в Русском кадетском корпусе, его 
преподавателях, воспитанниках, директоре корпуса ген.-лейт. Б.В.Ада- 
мовиче. Отдельные эпизоды из жизни кадет (1920-е гг.).

4656. Буйневич Л.Б. Незабываемые встречи // КП. 1974. 10.
С. 19-22.

1920, конец 1922, окт. 1934. Подготовка Русского кадетского кор
пуса к параду в честь прибытия в Сараево регента Александра. Учас
тие в охране короля Александра I Карагеоргиевича в связи с его пред
полагавшимся приездом в Сараево (1922). Траурная процессия в За
гребе на похоронах Александра I, убитого в Марселе (1934).

4657. Гугорович Г.С. Второе отделение кадет-киевлян 2-го славно
го «георгиевского» выпуска Русского кадетского корпуса в Королевст
ве СХС // КП. 1975. № 13. С. 29-31.

1920—1921. Учение группы кадет Одесского корпуса в Панчево, 
переезд их в Сараево, совместное учение с кадетами Киевского и дру
гих кадетских корпусов.

4658. Е.Л. Последний путь русских кадет: (Из дневника) // КП. 
1976. № 16. С. 36-38.

Авг.—сент. 1944. Эвакуация Первого русского кадетского корпуса 
из Белой Церкви (Югославия) в связи с наступлением Красной 
Армии. Приготовления к отъезду. Прощание с Югославией.

4659. Заболотный В.В. Эвакуация киевлян из Одессы в 1920 го
ду // КП. 1973. № 7. С. 28-30.

1920. Обстрел кадет-киевлян в одесском порту перед эвакуацией. 
Плавание на пароходе «Царь Фердинанд» в Варну. Отправка кадет 
через Софию в Ниш (Королевство сербов, хорватов и словенцев), 
затем в Сисак. Обоснование в Сараево, встреча с кадетами Одесского 
и Полоцкого корпусов, образование Сводного русского кадетского 
корпуса при участии ген. В.А.Артамонова.

4660. К-ий. Первый друг: (Из воспоминаний) // КП. 1973. № 7. 
С. 64-67.

1920-е гг. Назначение на должность преподавателя русского языка 
и истории в Первый русский кадетский коропус в Белую Церковь. 
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Поездка на место работы. Знакомство с будущими учениками — каде
тами.

4661. К.В. Русский кадет на чужбине // КП. 1983. № 34. С. 93—98.
Лето 1944. Приближение Красной Армии к границам Сербии. Рус

ские эмигранты в Белграде. Отъезд кадет из Белграда в Белую Цер
ковь. Эвакуация Первого русского кадетского корпуса.

4662. Курганский В.П. Тридцать лет тому назад // КП. 1975. № 11. 
С. 55-64.

1944. Положение учащихся и преподавателей Первого русского ка
детского корпуса в Белой Церкви. Директор ген. А.Г.Попов. Наступ
ление советских войск. Эвакуация кадет по железной дороге в г. Эгер 
в Чешских Судетах, поездка по территории Венгрии и Австрии. Раз
мещение прибывших. Ликвидация Первого русского кадетского кор
пуса.

4663. Левчук Г.П. Адам и его детище // КП. 1987. № 42. С. 49—55.
1930—1936. Ген.-лейт. Б.В.Адамович — директор Русского кадет

ского корпуса в Белой Церкви. Его заботы о воспитании, улучшении 
жизни кадет, их обмундировании и пропитании. Эпизоды пребывания 
автора в корпусе. Работа корпусного Константиновского литературно
го кружка, хора народных и военных песен, музея. Опека корпуса 
югославским королем Александром I Карагеоргиевичем, награждение 
им Адамовича Большим крестом и звездой ордена Белого орла.

4664. Марков С.В. Сибиряки-александровцы в Русском кадетском 
корпусе в Сараево // КП. 1974. № 9. С. 44—50: ил.

1925—1927. Эвакуация 1-го Сибирского имп. Александра I кадет
ского корпуса из Шанхая в Королевство сербов, хорватов и словен
цев. Директор корпуса ген.-майор Е.В.Русст. Ликвидация корпуса, его 
слияние с Русским кадетским корпусом, условия жизни и учебы в 
нем. Директор корпуса ген. Б. В. Адамович, воспитатель полк.
В.И.Попов-Азотов. Духовой оркестр бывших кадет-сибиряков. Посе
щение корпуса ген. П.Н.Врангелем. Выпускные экзамены, отправка 
кадет 98-го выпуска на слесарно-монтажные курсы в г. Крагуевац.

4665. Невзоров А.Г. Кадетский корпус в Сараево // ВБ. 1972. 
№ 118. С. 32-34.

1920—1921. Участие Русского кадетского корпуса в параде Сараев
ского гарнизона в день тезоименитства короля Королевства сербов, 
хорватов и словенцев Петра I и во встрече престолонаследника Алек
сандра Карагеоргиевича.

4666. Николаев Д. Доклад...: (IX Обще-кадет. съезд в Нью- 
Йорке) // КП. 1985. № 39. С. 107-122.

1936 — май 1944. Воспоминания в форме доклада. Учение в Пер
вом русском кадетском корпусе в Белой Церкви. Директор корпуса
A. Г.Попов, офицеры-воспитатели Н.В.Зиолковский, Н.Е.Карпов, 
М.АЛевитский, С.К.Орлицкий, Н.Е.Филимонов, Н.А.Чудинов, пре
подаватели: физики Н.Я.Писаревский, истории и русской литературы
B. П.Курганский. Условия учения и быта. Трудности жизни в период 
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оккупации Югославии немецкими войсками, уход половины состава в 
Русский охранный корпус (РОК). Корпусный праздник (дек. 1943). 
Производство в офицеры.

4667. Новицкий В. Похороны химии // КП. 1975. № 13. С. 37—39.
1927. Соблюдение выпускниками Русского кадетского корпуса 

одной из традиций кадет — церемонии «похорон» предметов, изуче
ние которых закончено в текущем учебном году.

4668. Росселевич А.М. Отход Одесского кадетского корпуса на ру
мынскую границу в 1920 г. // Кадетские корпуса за рубежом. 1920—
1945. Нью-Йорк, Б.г. С. 335-352.

Янв.—апр. 1920. Обстановка в Одессе перед приходом красных. 
Отступление части Одесского кадетского корпуса к румынской грани
це на Овидиополь. Переход Днестровского лимана по льду. Перегово
ры в Аккермане с румынскими властями, их отказ принять кадет. Воз
вращение в Овидиополь. Уход младших кадет в Одессу, сдача крас
ным. Вступление кадет 1-й роты в отряд полк. А.А.Стесселя, их поход 
на Тирасполь, бои с красными, потери среди кадет. Воспитатели 
полк. В.И.Рогойский и кап. Г.Л.Реммерт. Переход на другой берег 
Днестра, остановка отряда в плавнях на румынской границе. Занятие 
дер. Раскейцы, обстрел отряда румынами, его трагическое положение, 
самоубийство некоторых участников похода. Гибель людей в плавнях. 
Пропуск кадет на румынскую территорию по распоряжению румын
ской королевы Марии. Отправка кадет в Аккерман, затем в Рени и 
Бухарест (13 апр.). Переезд в Югославию, прибытие в Панчево (25 
апр.), соединение с корпусом.

4669. Шеншин П.П. Светлой памяти короля Александра // КП. 
1972. № 3. С. 5-7.

1925, 1934. Служба автора экономом в Русском кадетском корпусе 
в Сараево. Директор корпуса ген.-лейт. Б.ВАдамович. Посещение 
корпуса королем Александром 1 Карагеоргиевичем и королевой. Ха
рактеристика Александра, его отношение к русским. Убийство короля 
в Марселе.

Служба русских военнослужащих 
в иностранных армии и флоте

4670. Берестовский В.В. Русский отряд в Албанской армии: Исто
рия похода Дибра-Тирана, 10—26 декабря 1924 года // Первопоход- 
ник. 1976. № 30. С. 51-56.

Участие автора в формировании Русского добровольческого отряда 
на границе Королевства сербов, хорватов и словенцев (Королевства 
СХС) с Албанией по предложению албанского премьер-министра Ах
мета Зогу, находящегося в эмиграции. Вторжение отряда в Албанию, 
первые бои с правительственными войсками. Наступление, взятие г. 
Пешкопеи, действия русских командиров: К.К.Улагая, И.Г.Барбовича, 
Л.П.Сукачева и автора в качестве помощника начальника отряда. Дей
ствия отряда майора Гильярди. Пленение противника. Прибытие в 
Пешкопею Ахмета Зогу, приветствие его русским отрядом. Поход на 
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Тирану, ее падение, бегство албанского просоветского правительства. 
Встреча населением Тираны русского отряда.

4671. Голубинцев С.В. В парагвайской кавалерии // НРС. 1970. 
7 дек. (№ 22091). С. 2.

1921. Столица Парагвая г. Асунсьон, ее достопримечательности. 
Соотечественник автора, владелец парагвайского экономического 
журнала Р.А.Риттер, неофициальный русский консул в Парагвае, его 
помощь автору. Парагвайские армия и флот. Экзамен автора в Гене
ральном штабе на чин старшего лейтенанта кавалерии. Президентский 
декрет о зачислении автора в армию.

4672. Голубинцев С.В. Воспоминания о Парагвае // НРС. 1972. 11 
апр. (№ 22582). С. 4; 17 апр. (№ 22588). С. 3; 26 апр. (№ 22597). С. 2, 
4; 1, 8 мая (№№ 22602, 22609). С. 3, 4; 10 мая (№ 22611). С. 4.

1922—1923. Служба автора в армии Парагвая, проведение им эва
куации вагонов с мукой из Сан-Лоренцо в Вилла Мора. Охрана эска
дроном правительственных войск под командованием автора северной 
стороны столицы г. Асунсьона. Сослуживцы. Боевые действия. Парти
занские войска индейцев. Отношение повстанцев к мирным жителям, 
грабежи и насилия. Отпуск автора. Празднование победы. Увольнение 
в запас.

4673. Д. Под небом Африки / Запись Н.З.Рыбинского // НВр. 
1926. 9, 10, 11, 12, 19, 21, 23 марта (№№ 1457, 1458, 1459, 1460, 1466, 
1468, 1469). С. 2, 3.

Дек. 1920—1923. Эвакуация автора — поручика Русской армии из 
Крыма в Константинополь, материальные трудности. Поступление на 
службу во французский Иностранный легион, условия контракта. 
Пребывание в лагере Шишли вблизи Константинополя. Отправка в 
Марокко, плавание по Средиземному морю до порта Алжир. Админи
стративный центр легиона в г. Бель-Аббес. Состав легионеров, усло
вия службы, ее оплата. Быт легионеров, их досуг, наказания за про
винности. Структура и национальный состав батальонов, роды 
войск, вооружение, техническое оснащение. Захват новых террито
рий, работы по постройке дорог и мостов. Боевые столкновения с 
местным населением, потери легиона. Отъезд в Марсель после окон
чания службы.

4674. Елисеев Ф.И. В Индокитае — против японцев и в плену у 
них, 1945: В Иностр, легионе франц, армии. — Нью-Йорк, 1966. — 
118 с.: карт.

Др. публ. В Индокитае // НЖ. 1978. № 133. С. 233—247; Ино
странный легион французской армии // НРС. 1981. 23, 30 авг. 
(№№ 25595, 25601); В плену у японцев // НРС. 1983. 10 нояб. 
(No 26295).

1939—1947. Вступление автора в Иностранный легион француз
ской армии. Отступление японского экспедиционного корпуса на юг 
Китая под натиском войск Чан Кайши. Действия против корпуса 2-го 
батальона 5-го пехотного полка легиона (1941). Занятие японцами 
Индокитая, разоружение французских гарнизонов, заключение воен
ных в лагеря. Бои легионеров с японскими войсками (1945). Взятие в 
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плен автора. Содержание в лагере военнопленных в Ханое, работа в 
джунглях. Освобождение из плена после капитуляции Японии. Эва
куация французской армии из Индокитая. Демобилизация автора 
(1947).

4675. Зарин И.В. 15 лет в Латвийском флоте // М3. 1958. Т. 16, 
№ 1. С. 95—101 ; Т. 16, № 3. С. 72-75; 1959. Т. 17, № 1. С. 63-71; 
Т. 17, № 2. С. 71-78; 1960. Т. 18, № 1. С. 88-95.

1920-е гг. — 1940. Постройка военных кораблей и обучение кадров 
латвийского флота во Франции. Учение автора в школе подводного 
плавания в Тулоне, служба на боевых кораблях. Учебные плавания, 
маневры, визиты флота в другие страны. Начало Второй мировой 
войны, присоединение Латвии к СССР, уничтожение ее флота.

4676. Люби К.Г. На крейсере «Москэра»: (Из дневника рус. участ
ника «Амазонской экспедиции») // Возрождение. 1933. 15, 18 июля 
(№№ 2965, 2968). С. 4; 21, 25 июля (№№ 2971, 2975). С. 3; 29 июля 
(№ 2979). С. 4.

1932—1933. Участие автора в военном походе колумбийской эскад
ры против Перу в верховья Амазонки. Предыстория экспедиции, ее 
причины — перуанско-колумбийский пограничный конфликт (сент. 
1932). Подготовка, начало экспедиции (1 янв. 1933), следование по 
Амазонке, описание местной природы и населенных мест. Подход к 
г. Манаос, книжные магазины, наличие в них книг русских класси
ков. Встречи по пути с выходцами из России. Путешествие в глубь 
джунглей на пироге. Возвращение в г. Пара. Реформа в организации 
колумбийских войск, списание с судов иностранцев.

4677. Н.П.В. Как мы воевали с Перу: Рассказ рус. участника 
войны // НРС. 1933. 15, 19 июля (№ 7475, 7479). С. 2.

1932. Путь из Франции в Колумбию в качестве морского офицера- 
инструктора. Встречи с соотечественниками в Бразилии. Отплытие 
колумбийской флотилии для военных действий против Перу, учебные 
занятия с матросами. Колумбийский город Манаос. Жизнь населения 
в джунглях (по рассказу русского эмигранта-землемера). Обед у глав
нокомандующего колумбийской армией в одном из прибрежных горо
дов, местные нравы. Возвращение в Париж.

4678. С.Д. Русские в Африке: Пост в Атласе // Руль. 1924. 9 авг. 
(№ 1119). С. 2-3.

Нач. 1920-х гг. Несение службы группой русских военнопленных 
во французском Иностранном легионе по охране поста Тинтиралин 
(Марокко) от местных жителей. Трудности повседневной жизни.

4679. Саблин Н.В. Констанца Ц МЖ. 1937. № 117(9). С. 7-16.
Авг. 1915, 1937. Служба автора флаг-офицером на Черноморском 

флоте. Поездка в Румынию с целью урегулирования вопроса о визите 
императорской яхты «Штандарт» в Констанцу. Приезд автора в город 
на праздник «Морского дня» (15 авг. 1937). Описание Констанцы. 
Праздничные торжества. Встречи автора с русскими гостями на судне 
«Сучава», русскими морскими офицерами, военнослужащими румын
ского флота.
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4680. Сукачев Л.П. Албания и король Зогу // ВПп. 1964. № 33.
С. 16-22; № 34. С. 28-35; № 35. С. 35-38: ил.

1921 — апр. 1939. Жизнь в эмиграции в Белграде. Участие в похо
де Русского добровольческого отряда в Тирану для свержения просо
ветского правительства (дек. 1924). Установление правления Ахмета 
Зогу, его последующее избрание президентом, затем провозглашение 
королем Албании. Служба автора в албанской национальной армии, 
командование королевской гвардией. Личность короля Зогу, жизнь 
королевской семьи. Изменение быта албанцев во время его правле
ния. Занятие Албании итальянской армией, бегство короля.

4681. Сукачев Л.П. Воспоминания // ВПп. 1964. № 36. С. 18—24; 
№ 37/38. С. 48-53; 1965. № 40. С. 37-41; № 43. С. 29-32; № 45.
С. 26-29; № 47/48. С. 44-51; № 49. С. 39-44; № 50. С. 25-30; 1966. 
№ 51/52. С. 30-35; № 53/54. С. 34-36; № 55/56. С. 42-45; № 57/58. 
С. 43-47; № 59/60. С. 47-51; № 61/62. С. 53-57; 1967. № 63/64. 
С. 57-64: ил.

Апр. 1939—1950-е гг. Переход на службу в итальянскую армию. 
Аудиенция у Б. Муссолини. Командование албанским гвардейским 
полком при короле Италии Викторе Эммануиле III. Парад итальян
ской армии (9 мая 1939). Фашистская пропаганда, посещение Рима 
Г.Герингом, настроения офицеров итальянской армии, отказ автора от 
вступления в фашистскую партию. Расформирование албанского 
полка после вступления Италии во Вторую мировую войну, служба 
автора в римском гарнизоне. Учение в танковой школе, служба в тан
ковой дивизии «Ариетта» на африканском фронте, командование пол
ком. Пустыня Сахара, ее население — племена туарегов. Болезнь, ле
чение в госпитале в Триполи, возвращение в Италию на госпитальном 
судне. Командование запасным пехотным полком в Неаполе, затем — 
воинской частью по охране римских аэропортов. Свержение Муссоли
ни (1943). Немецкая оккупация Рима, жизнь автора на нелегальном 
положении во дворце греческой королевы Ольги. Занятие Рима союз
ными войсками. Приход к власти А. де Гаспери. Деятельность комму
нистов. Помощь автора русским беженцам в получении итальянских 
документов, спасение их от депортации в СССР. Выход в отставку 
(1947), переезд во Францию, затем в США. Встреча в Париже с се
страми бывшего албанского короля Ахмета Зогу, их рассказ о жизни в 
эмиграции. Участие автора в покупке виллы для Зогу на о-ве Лонг- 
Айленд, подбор персонала для виллы среди русских эмигрантов.

4682. Сукачев Л.П. Освобождение Албании // Первопоходник. 
1976. № 30. С. 48-51.

Дек. 1924 — янв. 1925. Формирование в г. Дибра (Королевство 
сербов, хорватов и словенцев) Русского добровольческого отряда в по
мощь албанскому деятелю (бывшему премьер-министру Албании) Ах
мету Зогу для утверждения его власти в Албании. Командный состав, 
численность, вооружение отряда. Переход границы, бой за г. Пешко- 
пея (17 дек.). Действия отряда майора Гильярди. Поход на Тирану 
(20—26 дек.), ее падение, бегство правительства. Государственная дея
тельность Ахмета Зогу, избрание его президентом Албанской респуб
лики.
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4683. Туманов Я.К. Как русский морской офицер помогал Пара
гваю воевать с Боливией // М3. 1953. Т. 11, № 3. С. 59—64; 1954. 
Т. 12, № 1. С. 42-50; Т. 12, № 2. С. 51-58.

10 дек. 1928 — 14 янв. 1929. Дневниковые записи. Пребывание в 
столице Парагвая г. Асунсьоне. Назначение советником командующе
го речными силами в Bahia Negro. Подготовка к отъезду. Покупка ма
териалов для минного заграждения, изготовление мин русским воен
ным инженером И.И.Исаковым. Объявление мобилизации в Парагвае. 
Отплытие на пароходе в Bahia Negro, путевые впечатления. Прибытие 
к месту службы. Поездка на позиции, испытание пулеметов на 
р. Парагвай. Плавание по р. Рио-Негро, крокодилы. Жизнь парагвай
ских офицеров в форте Patria. Численность парагвайских и боливий
ских военных сил. Сведения о дальнейшей службе автора в парагвай
ском флоте во время войны с Боливией.

Участие русских военнослужащих в гражданской войне 
в Испании (1936—1939 гг.)

4684. В красной Испании: Из дорож. дневника // ИР. 1936. 
№ 49(603). С. 10—11; № 50(604). С. 14—15. — Подпись: Очевидица.

Июль 1936. Обстановка насилия и террора в Барселоне и Вален
сии в период гражданской войны в Испании. Работа автора — рус
ской эмигрантки, художницы сестрой милосердия в госпитале в Бар
селоне. Перипетии ее выезда во Францию.

4685. Марковский праздник в Испании // Часовой. 1938. № 206. 
С. 22-23.

1938. Служба автора в Иностранном легионе во время граждан
ской войны в Испании. Участие в войне бывших белых офицеров 
Марковского полка. Поездка автора на полковой праздник.

4686. Белогорский Н.В. [Воспоминания об Испании] // Часовой.
1937. № 198. С. 12-13; № 202/203. С. 21-24; 1938. № 206. С. 9-13;
1939. № 232/234. С. 18—20. — Все публ. под разными загл.

1936—1937. Участие в гражданской войне в Испании. Ген.-майор
А.В.Фок и кап. Я.Т.Полухин. Бой около Куэста де ла Рейна. Предместья 
Мадрида в 1937 г. Посещение дер. Кинто.

4687. Гурский А. Ночь в карауле: (Из жизни Рус. отряда в Испа
нии) И Часовой. 1938. № 220. С. 15—16.

1938. Участие Русского добровольческого отряда в войне в Испа
нии на стороне ген. Б.Ф.Франко: боевые действия в р-не р. Тахо, сто
рожевые охранения. Описание природы, местных обычаев.

4688. Орехов В.В. Мысли белогвардейца // Часовой. 1975. № 594. 
С. 2-4.

1938—1939, 1950. Прибытие в Испанию в числе русских эмигран
тов-добровольцев, участие в сражениях Русского добровольческого от
ряда на стороне ген. Б.Ф.Франко. Представление автора генералу, на
граждение испанским орденом.
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4689. Рагозин Н.А. Рука Провидения // М3. 1954. Т. 12, № 3. 
С. 32—39.

1936. Отдельные эпизоды из жизни автора — подполковника ис
панской авиации, участника войны в Испании на стороне ген. 
Б.Ф.Франко. Бомбардировка г. Ронда под Севильей.

4690. Яремчук А.П. Русские добровольцы в Испании, 1936—1939 ! 
Ред. и сост. В.Н.Азар-Заровский. — Сан-Франциско: Глобус, 1983. — 
376 с.: ил., портр. — В прил.: Алф. указ. рус. добровольцев, их письма, 
состав Русского отряда и другие материалы. — Из содерж.: 800 дней: 
Дневник добровольца, 1936—1939. С. 1—181.

Решение Парижской группы Корниловского ударного полка об 
участии офицеров в гражданской войне в Испании в рядах нацио
нальной армии ген. Б.Ф.Франко. Нелегальный переход границы, при
бытие в Молину и Арагон (провинция Гвадалахара), запись в Русский 
отряд в составе терсио Дона Мария де Молина. Характеристика ис
панских военнослужащих. Перемещение отряда по различным пози
циям, строительство оборонительных сооружений, несение стороже
вой, патрульной службы, строевые занятия. Бытовые условия, время
препровождение русских офицеров. Отношение местных крестьян к 
русским. Причины неиспользования отряда как ударной силы. Парад 
войск в Валенсии после победы франкистской армии. Принятие кор
ниловцами испанского гражданства. Русские добровольцы: Н.В.Бело- 
горский, Н.Н.Болтин, В.В.Боярунас, Б.С.Вольф-Люденгсгаузен, 
С.К.Гурский, В.И.Ковалевский, Н.Е. и В.Е.Кривошея, В.И.Налетов,
B. В.Орехов, Я.Т.Полухин, А.В.Фок, М.Н.Юренинский и др.

Персоналия1

4691. [Памяти С.К.Терещенко] // Часовой. 1935. № 154/155. С. 3— 
12.

Из содерж.: Орехов В.В. Прощай; Кедров М.А. Памяти С.К.Тере
щенко; Романовский С.Г. Вместо венка; Русин А.И. Бело-голубая 
лента к венку на могилу С.К.Терещенко; Смирнов М.И. Памяти
C. К.Терещенко; Тарусский Е.В. Другу и соратнику; Стеблин-Камен
ский И.И. Подвижник; Манштейн А.С. Памяти незабвенного боевого 
друга.

1915—1935. Встречи с военным историком С.К.Терещенко. Его 
личность, служба на миноносце «Жаркий» во время Гражданской 
войны. Научная деятельность в эмиграции, работа в военно-морском 
отделе журнала «Часовой».

4692. Аверкнй, архиепископ. Памяти генерал-майора Е.Г.Булюба- 
ша // ПЖ. 1967. № 19. С. 9.

1930-е — 1960-е гг. Встречи автора с бывшим помощником на
чальника Павловского военного училища ген.-майором Е.Г.Булюба- 
шем в Ужгороде, Мюнхене, США, его характеристика.

1 См. также подраздел «Военно-политические деятели. Офицеры армии и 
флота» (т. 1, раздел «Россия в целом»).
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4693. Варшер Т.С. Встречи с генералом В.И.Гурко в Риме // Се
годня. 1937. 21 февр. (№ 52). С. 3.

То же // НРС. 1936. 11 марта (№ 8803).
1936—1937. Работа в Германском археологическом институте в 

Риме, посещение его ген. Вас.И.Гурко. Встреча и разговор с ним на 
улице. Похороны Гурко русской колонией Рима.

4694. Галиндо К.Ф. Светлой памяти Веры Георгиевны баронессы 
Клодт фон Юргенсбург, урожденной Иордан // Финляндец. 1957. 
№ 35. С. 5-10.

1920, 1927—1957. Знакомство с бывшим командиром л.-гв. Фин
ляндского полка бар. П.А.Клодтом и его женой бар. В.Г.Клодт в Тур
ции. Жизнь автора во Франции, визиты в семью Клодтов, праздники 
л.-гв. Финляндского полка в их доме. Общение с баронессой, ее лич
ность. Смерть и похороны барона (1938), его сына Г.П.Клодта и сына 
автора (1951). Замужество дочерей Клодтов. Встреча с баронессой в 
Верхней Савойе (1956), ее смерть (1957).

4695. Диаковский В. Венок на могилу полковника Гетца // НВес
ти. 1968. № 264. С. 8-11.

1938—1945. Обучение русских военных из эмигрантов в Болгарии 
до Второй мировой войны. Знакомство с полк. В.И.Гетцем, черты его 
личности, характеристика как командира. Служба автора под коман
дованием Гетца во время Второй мировой войны. Участие в боевых 
действиях против партизан у горы Шкофья Лока (Болгария).

4696. Жакмон П.П. Письма русского эмигранта. — Варшава: 
Слово, 1921. — 79 с.

1920. Знакомство с поручиком С.И.Щеткиным в Варшаве, его 
смерть. Воспоминания С.И.Щеткина в форме писем к жене о своем 
побеге из советской России, скитаниях по Румынии и Польше, тю
ремном заключении в Люблине и жизни в Варшаве.

4697. Кедров М.А. Памяти С.К.Терещенко // Часовой. 1935. 
№ 154/155. С. 4.

1925. Встреча в Париже с поручиком по Адмиралтейству, редакто
ром военно-морского отдела журнала «Часовой» С.К.Терещенко. 
Вклад Терещенко в историю военно-морского дела.

4698. Кононова В.В. Из семейных воспоминаний: Посвящ. памяти 
Юрия КДворжицкого // РДали. 1971. N2 209. С. 43—44.

1959—1970. Родственные связи семьи Кононовых с Ю.К.Дворжиц- 
ким. Черты его личности и благотворительная деятельность как осно
вателя Общества офицеров Российского императорского флота в 
США и председателя Всезарубежных организаций морских офицеров.

4699. Левчук Г.П. Памяти Жени Рубанистого // КП. 1975. № 13. 
С. 80-81.

Нач. 1950-х — 1970-х гг. Организация в Монреале отделения Об
щекадетского объединения в Канаде. Роль в его создании и деятель
ности однокашника автора Е.М.Рубанистого. Его болезнь и смерть.
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4700. Петухов А.А. Посвящаю памяти умершего в городе Мюнхен 
Александра Николаевича фон Михель // Финляндец. 1963. N° 42. 
С. 2-3.

1942. Встречи с однополчанином А.Н. фон Михелем в Берлине, 
его рассказы о жизни, арестах и заключении в тюрьмах в России, вы
езде в Германию после оккупации немецкими войсками Царского 
Села.

4701. Протопопов Н.Н. «Дядя Миша», который кричит // НВести. 
1988. № 413. С. 15-17.

1920-е — 1980-е гг. Знакомство с М.А.Лермонтовым в период уче
ния в кадетском корпусе в Сербии, его характеристика. Служба Лер
монтова добровольцем в Русском корпусе, затем офицером в Русской 
освободительной армии (РОА). Эмиграция Лермонтова в США. Рабо
та в сфере производства, приобретение профессии архитектора. Дея
тельность на административных должностях и в качестве преподавате
ля в церковно-приходской школе при храме св. благоверного кн. 
Александра Невского в Лейквуде. Отношения с детьми, их воспита
ние.

4702. Работай А.С. Дорогие ушедшие // Финляндец. 1958. № 36. 
С. 12—13; Вечерние размышления // Финляндец. 1959. № 38. С. 34— 
39.

После 1920. Парижская группа бывших офицеров л.-гв. Финлянд
ского полка: ген. Г.МЛайминг, полк. З.М.Вечеслов, полк. А.А.Лихо- 
шерстов, полк. Иванов, кап. М.Д.Теренецкий-Климович, кап. 
Н.М.Экк, подпрапорщик Ф.Я.Анпилогов, их жизнь в эмиграции.

4703. Саблин Н.В. Траур румынской авиации // МЖ. 1938. 
№ 130/131(10/11). С. 200.

Окт. 1938. Знакомство автора с бывшим русским морским офице
ром кап. С.Запольским-Бушилем в Бухаресте. Служба Запольского- 
Бушиля в морской авиации Румынии летчиком — испытателем гид
ропланов, участие в маневрах, гибель при посадке.

4704. Стариков С. Еще о «незаметных людях» российской эмигра
ции: (Светлой памяти марковца К.А.Савенкова) // РДело. 1965. № 10. 
С. 12-13.

Конец XIX в. — 1965. Биографические сведения об офицере 2-го 
Марковского полка Добровольческой армии К.А.Савенкове. Его дея
тельность в эмиграции, помощь Русской православной зарубежной 
церкви. Личность Савенкова. Его смерть.

4705. Стафиевский А. Величие нации покоится на подвигах ее 
сынов И РвА. 1955. № 11(58). Прил.: Вест, народно-монарх. об-ния. 
1955. № 6. С. 2-4.

1920-е гг. — 1939. Встречи в эмиграции с начальником РОВС ген. 
Е.К.Миллером, черты его личности. Последнее свидание с Миллером 
перед его похищением агентами НКВД в Париже. Обстоятельства его 
исчезновения, свидетельства о его поведении в заключении.
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4706. Цуриков Н.А. Памяти друга // Возрождение. 1950. № 7. 
С. 173-176.

1926—1939. Совместная работа с кн. С.Е.Трубецким в Русском Об
щевоинском союзе (РОВС) в Париже, издание «Бюллетеней» РОВС. 
Сведения о судьбе Трубецкого во время оккупации Парижа немецки
ми войсками во время Второй мировой войны.

4707. Яганов А. У генерала П.Н.Краснова // НаКП. 1944. № 31. 
С. 11-12.

1930-е гг. Посещение Краснова в его домике в немецкой деревне. 
Домашняя обстановка, рабочий кабинет, библиотека. Рассказ генерала 
о своих предках, о себе, бегстве из Петрограда, литературной работе в 
эмиграции.

КАЗАЧЕСТВО

См. также №№ 4596, 6386-6390

4708. Билый И.А. Что было в Белграде // ВК. 1938. № 245. С. 1—4; 
№ 246. С. 1-5.

1938. Поездка в качестве походного атамана в Смедерево (около 
Белграда) на окружной съезд казачества. Окружной атаман 
Н.Ф.Букин, окружной контролер К.А.Карнаухов. А.П.Черный. Встре
чи с казаками, их положение за границей. Арест автора югославской 
полицией, следствие по обвинению в шпионской деятельности. Осво
бождение и высылка из Югославии.

4709. Билый ИА. М.Ф.Фролов // ВК. 1930. № 63/64. С. 18-19.
1920-е гг. Встреча и дружба с М.Ф.Фроловым — командиром кон

ного казачьего отряда во время Гражданской войны. Совместная ра
бота с ним в Варшаве в редакции газеты «Голос казачества» — органе 
эмигрантского казачьего центра. Характеристика Фролова.

4710. Воробьев Н.Н. Поездка в далекое прошлое // РКрай. 1971. 
№ 97. С. 26-31.

1960-е гг. Посещение старообрядческого села вблизи г. Вудбера в 
штате Орегон (США). Рассказы местных жителей о своем поселении с 
помощью АЛ.Толстой. Сочетание старых донских казачьих традиций 
в быту с современными условиями жизни.

4711. Данник. История одной авантюры // ВК. 1929. N° 41/42. 
С. 23-26.

1920—1922. Отправка полутора тысяч казаков, влившихся в ряды 
Красной Армии после капитуляции Кубанской армии, на польский 
фронт, сдача их в плен, интернирование на территории Германии. 
Отказ от возвращения на родину под воздействием пропаганды полк. 
Карташева, посланника ген. П.Н.Краснова. Условия быта и работы 
казаков на торфяных разработках в лагере Лихтенгорст. Разочарование 
их в своей жизни, обращение части казаков в советское посольство с 
просьбой об отправке в Россию.
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4712. Дмитренко Н.К. Рассказ Н.К.Дмитренко // ВК. 1938. № 245. 
С. 4-7.

Дек. 1937 — февр. 1938. Распри среди русских эмигрантов в Юго
славии. Арест и заключение в тюрьму группы представителей казаче
ства: походного атамана И.А.Билого, Н.Ф.Букина, А.П.Черного, авто
ра и других по обвинению в казачьем сепаратизме.

4713. Елисеев В.П. Зарубежные заметки: 1. Остров. 2. Дед Поно
марь // ВК. 1937. № 224/225. С. 21-22; № 226. С. 20-23.

1930-е гг. Поездки в Бухарест. Быт казачьего пос. Остров, его ос
нователь Я.Дулимов. Разговор со старым донским казаком о И.В.Ста
лине и возможности возвращения на родину.

4714. Елисеев Ф.И. А.П.Крикливый: (Памяти друга) // Казак. 
1963. № 174. С. 16-17.

1925—1926, 1933—1934, 1962. Первая встреча с войсковым каза
чьим старшиной А.П.Крикливым на джигитовке в Париже, его работа 
в цирке Саразани. Совместные выступления с ним в казачьей труппе 
(с 1933), турне по Европе, Индии, Юго-Восточной Азии. Женитьба 
Крикливого в Индии, его семья. Последняя встреча с ним (1962).

4715. Елисеев Ф.И. На коне по белу свету: Авт. в джигитовке. Бр. 
№ 2. - Б.м.: Авт., 1965(7). — 33 с.: ил., карт.

Др. публ. Кубанские казаки в Индии // КК. 1934. № 6. С. 13—21; 
Кубанские казаки на экваторе [Сингапур—Ява]; Кубанские джигиты в 
Гонг-Конге // КК. 1935. № 1. С. 13-18. № 2. С. 20-25; На коне по 
белу свету // НРС. 1970. 20, 29 мая (№№ 21890, 21899); 10, 25 июня 
(№№ 21911, 21926); 17, 20 июля (№№ 21948, 21951); Камбоджа // 
НРС. 1970. 24, 28 апр. (№№ 21864, 21868); 5 мая (№ 21875); В коро
левстве Сиам И НРС. 1970. 5 авг. (№ 21967).

1924—1935. Турне по Германии с казаками-джигитами ген. АТ.Шкуро 
(1926). Общественная и воинская работа во Франции (1926—1930). Визит к 
вел. кн. Борису Владимировичу (1932). Гастроли с джигитами по Чехослова
кии, Швейцарии и Италии. Выступления с русским цирком в городах 
Индии, Сингапуре, Гонконге, Ханое, Сайгоне, Пномпене, Баттанбан- 
ге, Бангкоке, Шанхае, на о. Ява, Малайском полуострове (1934— 
1935). Жизнь, быт, обычаи населения, политический строй этих стран. 
Королевский дворец в Бангкоке. Посещение принца Тикоя (Королев
ство Сиам). Казачий войсковой союз в Шанхае.

4716. Елисеев Ф.И. По стопам Суворова // РКрай. 1966. № 65. 
С. 19-22.

1933, 1947. Поездки кубанских казаков-джигитов на гастроли в 
Швейцарию. Переезд через Альпы, впечатления от мест прохождения 
войск А.В.Суворова. Посещение домика полководца в г. Альтфорд 
(1947).

4717. Елисеев Ф.И. Поэт Иван Савин и казаки в Финляндии // 
НРС. 1972. 11 нояб. (№ 22796). С. 4.

1921—1924. Организация автором Кубанской казачьей станицы из 
казаков, отступивших в Финляндию после подавления Кронштадтско
го восстания. Казачий хор, его выступление перед русской колонией в 
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Хельсинки. Статья поэта И.С.Савина в газете «Новые русские вести» 
и письмо полк. М.Н. Архипова, военного представителя ген. 
П.Н.Врангеля в Финляндии, с оценкой деятельности автора.

4719. Мишеев Н.И. «Не звезда блестит далече во чистом поле, ку
рится огонек малешенек...» // Перезвоны. 1928. № 41. С. 1313—1316: 
ил.

1920-е гг. Посещение общежития казаков л.-гв. Казачьего полка в 
предместье Парижа. Жизнь полка в эмиграции.

4720. Нарбеков М.Б. В Париже: (Из зап. старого казака) // ВК. 
1920. No 38. С. 1-3.

1920-е гг. Жизнь казака-эмигранта в Париже.

4721. Никонов В. Мы куем кадры // НаКП. 1944. № 32. С. 7—8; 
№ 33. С. 10-11; № 34. С. 8-9; № 37. С. 13-14; № 38. С. 12-13; 
№ 39. С. 10-11; № 40. С. 10-11; 1945. № 42. С. 12-14; № 43. С. 12- 
14.

Окт. 1944. Преподавание автором литературы во Франции в школе 
для детей казаков, бежавших из СССР вместе с немецкими войсками. 
Отношения с французскими партизанами.

4722. Падалкин А.П. «Союз возвращения на родину» в Болгарии в
1922—23 гг. и борьба с ним // РКрай. 1963. № 46. С. 16—20; № 47. 
С. 36-71; № 48. С. 19-24; № 49. С. 23-29.

1921 — 1925. Расселение казаков в Турции и Европе, их положение, 
возникновение вопроса о репатриации. Вербовка на нефтяные про
мыслы Баку и Грозного (1921). Перевод Донского корпуса из Турции 
в Болгарию, помощь донского атамана ген.-лейт. А.П.Богаевского и 
его подчиненных в устройстве казаков. Деятельность «Союза возвра
щения на родину» (апр—окт. 1922). Помощь Сельскохозяйственно
го казачьего союза в возвращении казаков в СССР. Командировка 
автора в Варну по поручению Богаевского для работы против 
«Союза возвращения...». Помещение автором агитационных мате
риалов в газете «Казачьи думы». Соглашение между Ф.Нансеном и 
М.М.Литвиновым о репатриации казаков в Россию (июль 1922). 
Деятельность агентов ГПУ по вербовке и отправке русских офице
ров-эмигрантов на родину. Агитация в газете «Новая Россия». 
Арест по инициативе автора членов «Союза возвращения...» (июль 
1923), выявление их подрывной деятельности против Болгарии, вы
сылка из страны. Отправка репатриантов из Варны через Константи
нополь в СССР (1924—1925). Дальнейшая судьба возвратившихся в 
СССР казаков и офицеров.

4723. Падалкин А.П. О некрасовцах и староверах // РКрай. 1964. 
№ 54. С. 14-16.

1925—1927. Атаманство автора в казачьей станице в Варне (Болга
рия). Священник Илларион Титов, его жизнь в поселении казаков- 
«некрасовцев». Поездки автора к «некрасовцам», знакомство с их 
историей, укладом жизни, обычаями. Встреча автора и донского 
атамана ген.-лейт. А.П.Богаевского с «некрасовцами» в Казашко 
Село (1927).
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4724. Рощин Н. Казаки // Возрождение. 1929. 20 сент. (№ 1571). 
С. 3-4.

1920-е гг. Эмиграция во Францию. Скитания в горах Прованса. 
Встреча с русскими казаками, выступающими в цирке Гамана в кон
ном аттракционе. Описание представления.

4725. Солодухин Г.А. Жизнь и судьба одного казака. — Нью-Йорк: 
All-Slavic Publ. House, 1962. — 213 с.: ил.

То же [с сокр.] И Кубань. Краснодар, 1991. № 2. С. 39—48; № 3. 
С. 25-30; № 4. С. 58-68; № 5. С. 45-51.

1900—1955. Детство в стан. Ильинской на Кубани. Быт кубанских 
казаков. Мобилизация (1919), служба в Кубанском пластунском учеб
ном батальоне в Екатеринодаре. Эпидемия тифа. Мобилизация в 
Красную Армию, служба в Кронштадте. Кронштадтский мятеж (1921), 
его подавление. Отступление части восставших по льду Финского за
лива в Финляндию. Жизнь в беженских лагерях в форте Ино и на о- 
ве Туркен-Саари. Работа на ферме и лесопильном заводе. Казаки в 
Финляндии, их организация в Кубанско-финляндскую станицу, ее 
атаман полк. Ф.И.Елисеев. Переезд казаков во Францию, работа авто
ра на заводах. Организация ген. А.Г.Шкуро ансамбля казаков-джиги
тов, начало артистической деятельности автора. Поездка в США 
(1926), выступления в Нью-Йорке и Голливуде. Съемки в фильмах 
«Воскресение», «Казаки», «Последний бой» и др. Атмосфера Голливу
да. Работа в оркестре балалаечников, его руководитель Н.Ф.Санин. 
Высылка казаков из США, жизнь в Мексике, выступления в Мехико 
и других городах. Переход автором границы, нелегальная жизнь в 
США. Работа в Русско-американском артистическом клубе, его прези
дент М.И.Вавич. Женитьба на танцовщице Л.В.Мищенко. Работа в 
цирке в Нью-Йорке. Выступления с Донским казачьим хором имени 
атамана Платова, регент хора Н.Ф.Кострюков.

4726. Фальчиков Г.Ф. Казаки на Лемносе и Общеказачий сельско
хозяйственный союз И КПуть. 1924. № 17. С. 9—11.

Сент. 1921. Деятельность Общеказачьего сельскохозяйственного 
союза на о-ве Лемнос, положение казаков в военных лагерях. Коман
дировка автора на Лемнос для набора партии казаков и переброски ее 
с целью трудоустройства в Болгарию. Организационная и техническая 
работа автора, конфликт с ген. Ф.Ф.Абрамовым.

4727. Чепурной С. Воспоминания // ВК. 1932. № 112. С. 24—26.
Лето 1920—1922. Мобилизация на Кубани после занятия ее Крас

ной Армией. Служба автора в ее рядах в Казани, затем в Кронштадте. 
Кронштадтский мятеж, его подавление. Отступление по льду Финско
го залива в Финляндию, жизнь там. Образование Кубанско-финлянд
ской станицы, ее атаман полк. Ф.И.Елисеев. Переезд казаков во 
Францию.

4728. Черный А.П. Рассказ А.П.Черного // ВК. 1938. № 245. С. 7—8.
Февр. 1938. Арест автора и казачьего атамана И.Билого сербской 

полицией в Белграде. Причины ареста, допросы.
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ДЕТИ, МОЛОДЕЖЬ. 
ДЕТСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ1
См. также №№ 470, 4593, 4989, 5018, 5024, 5035

4729. [Воспоминания детей-эмигрантов] // Дети эмиграции. Прага. 
1925*.

Др. публ. Карцевский С.И. Воспоминания детей-беженцев из Рос
сии / Обраб. и сост. С.И.Карцевским. — Прага, 1924. — 27 с.

Др. публ. [полный текст] Дети эмиграции: (Кн., которую мечтали 
и не смогли издать изгнанники). — М., 1997. — 496 с.: ил.

1917—1920-е гг. Обстановка в дореволюционной России. Семьи 
детей, родители. Условия жизни в период революции и Гражданской 
войны в сознании детей. Отъезд в эмиграцию, трудности пути, тра
гизм положения беженцев. Пребывание в лагерях вблизи Константи
нополя, в Галлиполи, на Принцевых о-вах. Учение девочек и мальчи
ков в английских школах на о-вах Проти и Эренкее (Турция), в рус
ских гимназиях в Праге и Моравской Тршебове (Чехословакия), в 
г. Шумене (Болгария), реальных гимназиях Всероссийского союза го
родов в г. Загребе и Земуне (Королевство сербов, хорватов и словен
цев). История написания воспоминаний учащимися гимназии в Мо
равской Тршебове (дек. 1923), повторение аналогичного опыта в дру
гих эмигрантских школах2.

4730. А.Л. Содружество «Восход» / А.Леонид // Восход. Париж, 
1927. № 1. С. 13-17.

1926—1927. Образование при кружке русской эмигрантской моло
дежи в Париже «Восход» одноименного содружества мальчиков, про
ведение общих собраний, спортивных соревнований с другими круж
ками. Члены содружества, их увлечения. Пребывание в летнем лагере.

4731. Бертельс-Меныиой А.А. Здраво, Соколи! Ц КП. 1974. № 1—0. 
С. 14-18.

1920. История создания спортивной сокольской школы гимнасти
ки в Чехии, распространение ее системы в Королевстве СХС и Рос
сии. Политическая идея сокольства — единение славянского нацио
нального духа, физическая подготовка молодежи для борьбы за неза
висимость славян. Организация группы гимнастов-соколов в Крым
ском и Русском кадетских корпусах, их участие в сокольских слетах в 
Мариборе и Любляне. Приветствие короля Сербии Александра 1 Ка- 
рагеоргиевича участникам спортивного праздника.

4732. Брижатов В.Г. Мой первый сбор // Часовой. 1934. 
№ 129/130. С. 21-22.

Янв. 1934. Проведение автором — инструктором детской Нацио
нальной организации русских разведчиков (НОРР) сбора ее участни
ков в парижской штаб-квартире организации.

1 См. также раздел «Общественное движение. Политические организации. 
Студенческое христианское движение».

2 Аннотация составлена по изд.: М., 1997.
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4733. Гудима К. Поход в Женеву: (Из воспомианий о летнем лаге
ре 1931 г.) // Восход. № 6. С. 23-25.

Авг. 1931. Сборы группы мальчиков летнего лагеря русской молоде
жи. Поход пешком из Аннеси (Франция) в Женеву. Дорожные приклю
чения. Переход через границу. Осмотр достопримечательностей Женевы. 
Встреча с вел. кн. Татьяной Константиновной. Обратный путь.

4734. Кульман М.М. Юношеское содружество: Из воспоминаний 
М.М.Кульман // ВРСХД. 1966. № 82. С. 82-83.

1926—1929. Организация автором в Париже Содружества русской 
молодежи при Русском студенческом христианском движении (РСХД) 
и клуба для юношества из эмигрантов. Участие в его деятельности 
А.И.Куприна, Б.К.Зайцева, С.П.Ремизовой, М.И.Германовой.

4735. Лейман К.К. Кульневские торжества в 1932 г. Ц ПЖ. 1957. 
№ 7. С. 15-17.

То же И На службе Отечества. Сан-Франциско, 1963. С. 501—504.
Июль 1932. Поход отряда русских скаутов под командованием ав

тора в имение Кульнево вблизи г. Резекне (Латвия) — место захороне
ния героя войны 1812 г. ген. Я.П.Кульнева. Богослужение в церкви 
над могилой Кульнева при участии архиепископа Рижского и Латвий
ского Иоанна (Я.Поммера).

4736. Полчанинов Р. Лагерь св. Владимира, 1938 г. // PB. 1988. 
№ 42. С. 217-221.

1937—1938. Жизнь русских эмигрантов в Сараево. Скаутское дви
жение. Организация российских юных разведчиков в Югославии. Ла
герь Перуна у Шуметлицы. Дружба русских и югославских скаутов. 
Подготовка к 950-летнему юбилею крещения Руси. Слет скаутов в ла
гере св. Владимира.

4737. Симонович Ю. На родине Наполеона / Предисл. П.Никити
на. — Париж: Содружество «Восход», 1936. — 187 с.: ил.

Лето 1935. Содружество русских мальчиков «Восход», пребывание его 
на Корсике. Русская колония на Корсике. Поездки по острову на вело
сипедах, беседы с жителями, посещение городов Аяччо, Сартен, Бони- 
фачио, Бастия, Пиана и др., восхождение на гору Монте-Чино. Корси
канские обычаи, погодные условия. Почитание памяти Наполеона, дом 
Бонапартов в Аяччо. Отношение корсиканцев к приезжим, их быт, 
внешний облик, культура.

4738. Симонович Ю. Аннеси: (Несколько картинок) // Восход. 
1933. № 6. С. 19-22: ил.

Нач. 1930-х гг. Пребывание группы мальчиков юношеского содруже
ства русской эмиграции «Восход» в летнем лагере в Аннеси (Франция). 
Местоположение, достопримечательности города. Занятия, игры детей.

4739. Сущенко А. Начальник НОРР в Крезо // Часовой. 1935. 
№ 145. С. 17—18; Лагерь Крезовской бригады НОРР // Часовой. 1935. 
№ 154/155. С. 21-22.

1935. Летний лагерь бригады Крезовской Национальной организа
ции русских разведчиков (НОРР) в Сент-Сернен-дю-Буа. Занятия 
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юных разведчиков, посещение замка Брандон. Возвращение в г. Кре- 
зо. Приезд начальника организации полк. П.Н.Богдановича.

4740. Федоров Н.Ф. Лагерь «Русь» в Савойе, Франция, 1928 г. // 
ВРСХД. 1928. № 12. С. 25-28: ил.

Цели и значение лагерей для детей русских эмигрантов. Распоря
док жизни в лагере, религиозно-национальное воспитание под деви
зом «За Русь, за веру». Администрация лагеря.

4741. Федоров Н.Ф. О Суворовском музее у «Чертова моста» // 
Часовой. 1968. № 503. С. 21-22.

1967. Путь группы руководителей Национальной организации ви
тязей (Франция) из м-ка Лафрей — места расположения летнего лаге
ря организации — через Милан к перевалу Сен-Готард в швейцарских 
Альпах. Описание окрестностей «Чертова моста», памятника-креста и 
домика-музея А.В.Суворова.

4742. Червяков В. Первая ночь в лагере // Часовой. 1934. 
№ 135/136. С. 20-22.

1930-е гг. Прибытие и обустройство 5-го отряда Национальной орга
низации русских разведчиков в летнем лагере вблизи г. Крезо (Фран
ция), их участие в факельном шествии по случаю праздника города.

4743. Шокальский М.К. Последние из могикан // КП. 1986. № 41. 
С. 75-81.

Июль 1939. По рассказу участника событий. Прибытие делегации 
русского эмигрантского сокольства в Софию на слет соколов и соко
лок всех славянских народов. Протест советского посла в Софии 
против присутствия русской делегации на слете. Ответное заявле
ние болгарского царя Бориса. Отдельные моменты пребывания де
легации в Софии: торжественный молебен в соборе, беседа с царем 
Борисом, присуждение русскому сокольству первого приза за группо
вое гимнастическое выступление, приветствие Русского Общевоин
ского союза.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ1

См. также №№ 1, 4551, 4722, 4902, 4905, 4906, 5014

4744. Абрамович Р.А. Три месяца в Америке // СВ. 1925. № 11/12. 
С. 3-6; № 13. С. 3-8.

1922—1923. Поездка в США как представителя заграничных деле
гаций РСДРП и Бунда по приглашению еврейской секции американ-

1 См. также подраздел «Деятельность эмигрантских общественных организа
ций на оккупированной территории СССР» (т. 3, раздел «Великая Отечествен
ная война СССР (1941-1945 гг.)»). 
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ской социалистической партии («Фербанд»). Выступления в Нью- 
Йорке, Филадельфии, Чикаго, Монреале, Торонто. Социалистические 
круги США. Конфронтация автора с американскими коммунистами.

4745. Александровский В. У масонов в Китае // ДО. 1928. № 19. 
С. 934-937.

Дек. 1925. Посещение автором масонской ложи в Тяньцзине, ее 
глава, национальный и социальный состав членов, программа, связи с 
масонами других городов. Русская ложа, деятельность полк. А.П.Бен
дерского в качестве ее руководителя. Описание процедуры заседания 
ложи.

4746. Андерсон П.Ф. Бердяевские годы, 1922—1939: (Из кн. воспо
минаний) И ВРХД. 1985. № 144. С. 244-291.

Сотрудничество автора в Христианском союзе молодых людей 
(YMCA), организация обучения русских военнопленных и студентов в 
Германии, открытие «Свободной академии» в Берлине (26 нояб. 1922). 
Помощь Б.К.Зайцева и Н.А.Бердяева в издании книг религиозно-фи
лософского содержания. Глава Русской православной зарубежной цер
кви архиеп. Евлогий (В.С.Георгиевский). Переезд в Париж, создание 
русского центра YMCA (1924), публикация трудов профессоров Пра
вославного Богословского института. Издание журнала «Путь». Крат
кая биография, внешний и духовный облик, редакторская работа, 
творчество Бердяева, выход его книг на английском языке. Участие 
С.Н.Булгакова в движении за объединение церквей. И.И.Фондамин- 
ский-Бунаков: религиозное мировоззрение, биография. Характеристи
ка русского эмигрантского общества. Деятельность Русского студен
ческого христианского движения (РСХД), его отношения с Русской 
православной церковью. Экуменическое англикано-православное дви
жение, его проявления в Париже. Роль Н.М.Зернова в развитии анг- 
ликано-православных связей. Благотворительная деятельность во 
Франции С.М.Зерновой, Е.Ю.Скобцевой (матери Марии).

4747. Бройдо ЕЛ. На заре «Социалистического вестника» // СВ. 
1925. № 6. С. 21-22.

Сент. 1920—1921. Приезд Л.Мартова в Берлин. Его выступление 
как главы Заграничной делегации РСДРП на Чрезвычайном съезде 
Независимой социал-демократической партии Германии в Галле 
(нояб. 1920) с критикой большевистского режима и Коминтерна. 
Участие автора вместе с Мартовым и Р.А.Абрамовичем в создании 
журнала «Социалистический вестник», органа Заграничной делегации 
РСДРП. Организация типографии в г. Кирхгайн, ее наборщики и ра
бочие. Первые авторы статей и редакторы — Мартов и Абрамович. 
Работа автора секретарем редакции. Личное участие Мартова в рас
пространении первых номеров журнала за границей, рассылка в Рос
сию. Передача части экземпляров в экспедицию левой социалистичес
кой газеты «Freiheit».

4748. В.И.Д. Дела минувших дней // ДТП. 1962. № 64. С. 15—21.
1918—1920. Жизнь в Детройте (США), знакомство с анархистской 

литературой, участие в собраниях и митингах анархистов. Поездка в 
Буффало (Канада), затем в Торонто. Вступление в Союз русских рабо
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чих, его запрет правительством, арест руководителей. Деятельность 
организации в подполье. Издание анархистских журналов «Волна» в 
США и «Свободное общество» в Канаде. Открытие автором вечерней 
школы для взрослых в Канаде, чтение лекций, получение литературы 
контрабандой, печатание анархистского листка «Пробуждение». Пере
вод в США по решению анархистской конференции в Стэлтоне.

4749. В.Ш. Поездка в Дамбах: (Из дневника Бельфор, отд-ния) // 
Часовой. 1935. № 146/147. С. 32.

1930-е гг. Участие в собрании членов НСНП (Национального 
союза нового поколения) под Парижем. Выступление с докладом о 
будущем России, реакция слушателей.

4750. Винавер М.М. Попытка объединения: Ист. справка // ПН.
1921. 28 апр. (№ 314). С. 2.

1919— 1921. Участие автора в попытках объединения эмигрантских 
антибольшевистких сил во Франции, разработка кружком членов кон
ституционно-демократической партии проекта создания Русского ко
митета, его основные положения, отношение социалистов-революци
онеров к проекту. Причины неудачи объединения.

4751. Вонсяцкий А.А. Сухая гильотина: Амер, юстиция во времена 
Рузвельта / Предисл. В.Д.Мержеевского. — Сан-Пауло, 1963. — 101 с.: 
ил., портр.

1933—1945. Организация в США Всероссийской национал-рево- 
люционной партии, орган партии газета «Фашист» (1933). Изъятие 
ФБР архива автора, его деловой и личной корреспонденции. Обвине
ние в шпионской деятельности в пользу Германии и Японии. Пребы
вание в Хартфордской тюрьме, ее обитатели, быт. Суд, приговор 
(1942). Медицинский центр для федеральных преступников в Спринг- 
фильде (штат Миссури). Работа автора в библиотеке, на тюремном 
складе, помощником психолога. Освобождение (26 февр. 1945).

4752. Вышеславцев Б.П. Балканские впечатления // Путь. 1927. 
№ 8. С. 134-138.

1920- е — 1930-е гг. Русское студенческое христианское движение. 
Отношение к Русской православной церкви в Сербии, Болгарии, Гре
ции, к русским эмигрантам в Югославии и Болгарии. Русский право
славный кружок А.И.Никитина в Софии.

4753. Ефимовский Е.А. Разбитые иллюзии или упущенная возмож
ность?: Первая попытка рус.-герм. сближения // РДело. 1959. № 1. 
С. 13-14.

1920—1922. Поездка автора, редактора-издателя газеты «Славян
ская заря» (Прага) и председателя Центрального комитета объединен
ных славянских организаций России, в Берлин для участия в россий
ско-германских монархических переговорах. Попытка организации 
общемонархического движения в эмиграции, его задачи. Российский, 
украинский и белорусский комитеты движения. Заседание комитетов 
совместно с немецкими политическими деятелями. Представление ав
тора А.Гитлеру в ходе переговоров, беседа с ним.
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4754. Киселев А.Н. Возобновление «Вестника» в 1949 г. // ВРСХД. 
1971. № 100. С. 8-11.

1935—1945. Участие в съезде Совета Русского студенческого хрис
тианского движения (РСХД) в Мюнхене, выступление редактора его 
печатного органа «Вестник РСХД» И. А. Л а го вс кого. Прекращение дея
тельности РСХД в период войны и ее возобновление в послевоенном 
Мюнхене. Генеральный секретарь РСХД Л.А.Зандер.

4755. Кроль М.А. Страницы моей жизни // НЖ. 1987. № 168/169. 
С. 325-346.

1925—1939. Переселение семьи автора из Харбина во Францию. 
Жизнь в Париже, материальные трудности, знакомство с колонией 
русских эмигрантов. Встречи с В.С.Гоц, О.С. и Н.Н.Минорами, 
Н.Д.Авксентьевым, А.Ф.Керенским, Е.Ф.Роговским, Г.Б.Слиозбергом, 
М.М.Винавером. Участие в деятельности организации социалистов- 
революционеров, чтение докладов о Китае и Японии. Сотрудничество 
в журналах «Воля России», «Русский архив», американском издатель
стве «Цукунфт». Изучение автором вопроса о еврейской колонизации 
на Дальнем Востоке, печатание статей, чтение докладов о возможнос
ти еврейского поселения в Биробиджане (Амурская обл.). Участие ав
тора в работе кружка русско-еврейской интеллигенции (1933), его ос
нователи А.С.Альперин, Р.М.Бланк, С.М.Гинзбург, С.В.Познер. Пре
образование кружка в Объединение русско-еврейской интеллигенции 
(1937). Участие в Объединении И.А.Бунина, А.И.Куприна, П.Н.Ми
люкова, А.М.Ремизова, Н.Д.Авксентьева, М.Л.Слонима. Выход в свет 
сборника «Еврейский мир». Прекращение деятельности в связи с на
чалом Второй мировой войны (1939).

4756. Крылатов В.С. История возникновения РСХД: Воспомина
ния участника // РМ. 1974. 3 окт. (№ 3019). С. 7: ил.

1922—1923. Конференция Всемирной федерации студенческого 
движения в Пекине. Состав участников. Доклад Л.А.Зандера о траги
ческом положении русской церкви. Движение за объединение русско
го православного студенчества, его руководители В.В.Зеньковский, 
Л.Н.Липеровский. Подготовка и проведение 1-й Всероссийской встре
чи русских студентов и их наставников — профессоров.

4757. Лебедев В.И. Случай с Агеевым // ВР. 1922. № 7(35). С. 23— 
30.

Нач. 1920-х гг. Покушение на редактора газеты «Новая Россия», 
члена Союза возрождения казачества А.М.Агеева в Софии. Посеще
ние автором раненого в больнице. Смерть Агеева. Сведения о его дея
тельности в эмиграции и переходе на сторону советской власти.

4758. Лейхтенбергский С.Н. Возникновение НСРМ—НСНП во 
Франции И Часовой. 1935. № 148/149. С. 27.

1930—1931. Образованйе Национального союза русской молодежи 
(НСРМ, с 1931 г. Национальный союза нового поколения (НСНП) из 
представителей молодого поколения русской эмиграции во Франции, 
его политическая программа и антикоммунистическая деятельность.
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4759. Милюков П.Н. Из американских впечатлений // ET. 1922. 
№ 9. С. 1-2.

1922. Поездка в США в качестве представителя Исполнительной 
комиссии Учредительного собрания, встречи с эмигрантами. Еврей
ская часть эмиграции, влияние на нее большевистских идей.

4760. Патек В.В. Исповедь сменовеховца: Большевики в Болга
рии. — София, 1924. — 152 с.

1921 — 1924. Положение русских эмигрантов в Болгарии. Создание 
эмигрантского «Союза возвращения на родину», признание им совет
ской власти, издание газеты «На родину», публикация в ней сообще
ния советского правительства об амнистии участникам Белого движе
ния при возвращении их на родину. Деятельность Земледельческого 
союза, издание газет «Вестник земледельца», «Новая Россия». Органи
зация «Центрального союза возвращения на родину», поездка его ру
ководителей в Москву. Союз русских журналистов и писателей. Рабо
та автора в эмигрантских организациях, сотрудничество в газетах. 
Московские чекисты в эмигрантских организациях, отправка эми
грантов на родину. Председатель «Союза возвращения на родину»
А.М.Агеев, работа автора его секретарем. Поездка Агеева в Москву, 
покушение на него в Софии, его смерть. Вмешательство советской 
миссии Красного Креста в работу эмигрантских организаций. Публи
кация письма автора о разрыве с редакцией «Новой России».

4761. Прянишников Б.В. Новопоколенцы. — Силвер Спринг (Мэ
риленд, США), 1986. — 296 с.: ил., портр. — Указ. имен.

Нач. 1920-х — 1950-е гг. Отмежевание молодого поколения эми
грации от старшего. Издание в Париже журнала «Молодая Россия». 
Образование в центрах эмиграции молодежных, студенческих союзов. 
История создания политической организации — Национально-трудо
вой союз нового поколения (НТСНП, Белград, 1936, с нояб. 1942 — 
Национально-трудовой союз (НТС), с 1955 г. — Народно-трудовой 
союз (НТС)). Ее устав, организационные формы, программные поло
жения о будущем государственном, административном и экономичес
ком устройстве в России, идеология и тактика, руководящие органы. 
Отделения НТСНП в европейских городах. Его руководители и рядо
вые члены: В.М.Байдалаков, В.В.Бранд, КД.Вергун, А.Э.Вюрглер, 
М.А.Георгиевский, А.И.Занкович, С.А.Зезин, А.С.Казанцев, герцог 
С.НЛейхтенбергский, Е.И.Мамуков, Г.С.Околович, МЛ.Ольгский, 
Е.Р.Островский (Романов), В.Д.Поремский, С.П. Рождественский, 
Р.П.Рончевский, С.А.Субботин, М.Н.Хлопин и др. Молодежный ла
герь НТСНП в г. Тамарис-Сюр-Мэр (Франция, вблизи Тулона, 1937). 
Взаимоотношения «новопоколенцев» с РОВС. Работа автора в Лион
ском отделении НТСНП, в его подпольных типографиях в Германии, 
Румынии, в редакции газеты «За Россию» (Белград), переезд в Берлин 
(авг. 1940). Пропагандистская работа НТС в годы Второй мировой 
войны в лагерях советских военнопленных, на советских территориях, 
оккупированных немецкими войсками. Попытки образовать подполье 
в партизанских отрядах. НТС и власовское движение, связи с ген. 
Ф.И.Трухиным, Д.Е.Закутным, М.А.Зыковым. Сотрудничество автора 
в Комитете освобождения народов России (КОНР). Аресты членов 
НТС гестапо, заключение их в тюрьмы и концентрационные лагеря. 
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Лагерь членов НТС и их семей в Менхегофе в окрестностях г. Касселя 
после окончания войны. Деятельность автора по спасению «новой 
эмиграции» от репатриации в СССР, сотрудничество в еженедельнике 
«Посев» и газете «Эхо». Разногласия в НТС по вопросам руководства 
и деятельности после войны. Кризис в отделениях НТС, их расфор
мирование. Эмиграция автора с женой, К.Н.Бонафеде в США. Севе
ро-американское отделение НТС.

4763. Савченко Н. В Клермоне // ВРСХД. 1929. № 9. С. 48—50.
1929. Съезд Русского студенческого христианского движения в 

Клермоне (Франция), посвященный богословским проблемам. Докла
ды Н.А.Бердяева, В.В.Зеньковского, Г.П.Федорова. Семинар 
Б. П. Вышеславцева.

4764. Смирнова К. Встреча // ВРХД. 1991. № 161. С. 255—265.
1931 — 1942. Русское студенческое христианское движение (РСХД) 

в г. Печоры и в Таллине, его руководители: Т.Е.Дезен, П.А.Дятлов, 
И.АЛаговский, Н.Н.Пенькин, Р.Чернявский, Л.Д.Шумаков и др. 
Влияние Дезен на духовную жизнь автора. Запрещение РСХД, аресты 
его участников после присоединения Эстонии к СССР. Отъезд автора 
с семьей Дезен в Марийскую АССР, жизнь и работа в г. Йошкар-Ола. 
Арест автора и Н.А.Мигуевой по обвинению в организации христиан
ского движения. Условия лагерной жизни.

БОРЬБА С СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВЕДКИ 
ПРОТИВ ЭМИГРАНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

См. также № 4148

4765. На нелегальной работе в СССР // HP. 1936. № 9. С. 3—4. — 
Подпись: Эсер.

1935—1936. Две нелегальные поездки из-за рубежа в Томск, в 
Спасский и Иманский р-ны Приморской обл. с целью изучения быта 
и настроения местных жителей. Беседы с крестьянами и красноармей
цами, распространение самодельных листовок и прокламаций. Ране
ние при обратном переходе границы.

4766. Тайком по России: (Зап. белого офицера) // Возрождение. 
1934. 12 авг. (№ 3357). С. 3; 15, 20, 22, 27 авг. (№№ 3360, 3365, 3367, 
3372). С. 2 [во всех номерах]. — Подпись: Белый офицер.

То же Ц РСл. 1934. 26, 31 авг. (№№ 2545, 2548); 1, 11, 13, 15, 18, 
19 сент. (№№ 2549, 2557, 2559, 2561, 2563, 2564).

1930-е гг. Нелегальный переход границы СССР с целью сбора ма
териала о жизни советских людей. Впечатления от поездки в глубь 
страны. Спутники — члены тайной антисоветской организации в 
СССР. Провинциальные города, подробности быта их населения. По
сещение церквей, базаров, книжных магазинов. Присутствие на все
нощной в одной из церквей.
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4767. Агабеков Г.С. ОГПУ и «Трест»: Из воспоминаний б. чекиста 
Г.Агабекова // НРС. 1931. 23 сент. (№ 6814). С. 2; 24 сент. (№ 6815). 
С. 2, 4.

1927. Встреча в Москве с сотрудником контрразведывательного от
дела (КРО) ОГПУ Г.Федулеевым, его рассказ об операции «Трест» и 
агенте А.Э.О.Опперпуте. Секретный циркуляр КРО о поиске бело
гвардейцев, заброшенных в СССР. Взрыв в комендатуре ОГПУ на Лу
бянской площади. Участие автора в прочесывании леса на ст. Лосино
островской с целью задержания террористов. Известие о гибели Оп- 
перпута и М.В.Захарченко-Шульц на границе. Отставка начальника 
КРО А.Х.Артузова.

4768. Виноградов Н.И. К истории Боевой организации ген.
А.П.Кутепова, июнь 1927: (Дело Опперпута): Высылка двух групп в 
СССР//Часовой. 1952. № 320. С. 6—11; No 321. С. 15.

1922—1929. Служба в северной группе Кутеповской организации 
(КО) в Гельсингфорсе, ее деятельность. Формирование внутри ОГПУ 
группы «Треста», состав ее сотрудников, система конспирации. Функ
ции «Треста» в отношении контрреволюционных организаций русско
го зарубежья (в частности, КО). Деятельность советской разведки в 
иностранных посольствах и по линии Коминтерна для реализации 
принципов советской внешней политики. Вовлечение членов КО 
М.В.Захарченко и Г.Н.Радкевича в «монархическую группу» в Москве 
(«Трест»). Знакомство руководства КО с сотрудником ОГПУ 
А.Э.О.Опперпутом в Гельсингфорсе. «Дело Опперпута». Засылка на 
территорию СССР диверсионных групп с его участием для проведе
ния террористических актов.

4769. Войцеховский С.Л. Разговор с Опперпутом // Возрождение. 
1951. № 16. С. 129-137.

1939—1944. Деятельность Русского и других национальных коми
тетов в Варшаве во время немецкой оккупации. Посещение автора — 
председателя Русского комитета бар. А.Мантейфелем, его разговор о 
налаживании торговых связей между Киевом и Варшавой. Встреча ав
тора с В.В.Бискупским в Берлине, открытие последним подлинного 
имени барона — советского разведчика А.Э.О.Опперпута.

4770. Войцеховский С.Л. Саша: Памяти друга // НЖ. 1974. № 117. 
С. 165-177.

1912—1964. Знакомство с Сашей Александровым (имя вымышлен
ное) в Могилевской гимназии. Встреча с ним в Добровольческой 
армии. Отъезд автора в Варшаву, деятельность по установлению кон
тактов Монархического объединения России (МОР) с А.П.Кутепо
вым. Участие Саши в этой организации, перевод им В.В.Шульгина 
через границу в Россию (1925). Внедрение агентуры ЧК в МОР, рас
пад организации (1927). Похищение Кутепова (1930) советской раз
ведкой . Работа автора директором лагеря беженцев Тизис на границе 
Австрии и княжества Лихтенштейн. Письмо Шульгина с отказом от 
враждебного отношения к советскому строю и полемика с ним по 
этому поводу. Гибель Саши (1948). Попытки КГБ собрать сведения о 
его судьбе.
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4771. Войцеховский СЛ. Трест: Воспоминания и документы. — 
Лондон (Канада): Заря, 1974. — 192 с.: фот. — В прил.: Варшавский 
код [расшифровка псевд.]; Список псевдонимов и условных обозначе
ний, упомянутых во включенных в книгу документах, и их расшиф
ровка; Библиогр.

1918—1930. Отрывочные воспоминания в форме полемики с писа
телем Л.В.Никулиным по поводу его романа «Мертвая зыбь» и автора
ми зарубежных публикаций о «Тресте». Поездка с отцом в Киев за ос
тавленной там семьей (1918—1919). История создания придуманного 
чекистами Монархического объединения России (МОР) под кодовым 
названием «Трест» (1921) и деятельности Кутеповской боевой органи
зации в Париже (1924—1930). Знакомство автора с резидентом 
А.П.Кутепова в Варшаве Ю.А.Артамоновым, работа вместе с ним по 
налаживанию связи и переписки Кутепова с МОР. Организация пере
хода через границу, чекист М.И.Криницкий. Поездки: В.В.Шульгина 
в Россию при содействии МОР, руководителей «Треста» А.А.Якушева 
и Н.М.Потапова за границу. Перговоры с П.Б.Струве в Варшаве об 
организации финансовой помощи «Тресту». Члены Кутеповской орга
низации М.В.Захарченко, Г.Н.Радкевич и др., их приезды в Россию, 
террористические акты. Раскрытие провокационной сущности МОР 
(«Треста») с помощью агента ГПУ А.Э.О.Опперпута-Стауница (апр. 
1927). Деятельность и дальнейшая судьба Якушева. Захват Кутепова 
советской разведкой (26 янв. 1930). В тексте — документы, письма, 
выдержки из публикаций прессы и заграничных изданий.

4772. Гамкрелндае Г.М. ГПУ в Париже: Провокация в груз, коло
нии // ПН. 1933. 27 апр. (№ 4418). С. 2.

Июль 1931. Сотрудничество автора с агентами ГПУ с целью осве
домления грузинской эмиграции об их планах. Провал провокацион
ной попытки ГПУ послать Л.Чиковани и Б.Элиава в Грузию для «не
легальной работы».

4773. Гиппиус З.Н. Варшавский дневник / Предисл. и примеч. 
Т.Пахмусс И Возрождение. 1969. № 214. С. 71—88; № 215. С. 90—111; 
№ 216. С. 27-43.

То же И Гиппиус З.Н. Дневники: В 2 кн. М., 1999. Кн. 2. С. 281— 
346. — Коммент.

Др. публ. Гиппиус З.Н., Мережковский Д.С. Было не то // ПН. 
1921. 9 апр. (htë 298); Польша 20-го года // Возрождение. 1950. № 12. 
С. 118-132; 1951. № 13. С. 130-142; РМ. 1985. №№ 3597-3599. Све
дения о др. публ. см. также: Возрождение. 1969. № 214. С. 71.

Июнь—окт. 1920. Пребывание в Бобруйске и Минске после отъез
да с Д.С.Мережковским из Петербурга. Нелегальный переход русско- 
польской границы в сопровождении Д.В.Философова и В.А.Злобина 
(февр. 1920). Жизнь и антибольшевистская деятельность в Варшаве 
(ранее в Минске) среди русских эмигрантов и польской шляхты, при
влечение на свою сторону Русского комитета, избрание Философова 
его председателем. Работа автора в варшавской газете «Свобода». 
Эмигрантское окружение (А.А.Дикгоф-Деренталь и др.), общение с 
Б. В. Савинковым, его характеристика. Переговоры Савинкова с 
Ю.Пилсудским о создании на польские средства русского отряда. На
чало формирования отряда под прикрытием Эвакуационного комите
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та. Заключение польско-советского перемирия (окт.) и крах «русского 
дела» — замыслов о совместной борьбе русских эмигрантов и поляков 
против большевизма. Неодобрение Мережковскими дальнейших пла
нов Савинкова, разрыв с ним, ухудшение отношений с Философовым. 
Отъезд в Париж (20 окт.).

4774. Зернов В.М. К похищению ген. Кутепова // НЖ. 1980. 
№ 138. С. 129-135.

1923—1930. Встречи с ген. Б.А.Штейфоном на сербском курорте 
Врнячка Баня, дружба с ним сестры автора С.М.Зерновой. Тайный 
приезд Штейфона в Париж (янв. 1930), сбор средств на борьбу с боль
шевистским режимом, несостоявшаяся встреча с С.В.Рахманиновым. 
Версия автора о роли Штейфона в похищении ген. А.П.Кутепова 
агентами советской разведки.

4775. Коверда Б.С. Покушение на полпреда Войкова / Предисл.
B. Орехова // Часовой. 1984. № 647. С. 13—18: портр.

То же // РМ. 1984. № 3505; Шесть выстрелов в полпреда Войкова 
7 июня 1927 г. // НРС. 1984. 29 янв. (№ 26373).

Июнь 1927. Организация и подробности убийства автором полпре
да СССР в Польше П.Л.Войкова.

4776. Ларионов В.А. Боевая вылазка в СССР: Зап. организатора 
взрыва Ленингр. центр, партклуба (июнь 1927 г.). — Париж: Борьба за 
Россию, 1931. — 71 с.: портр.

То же [отр.] Я бросил бомбу // НРС. 1934. 4—9 нояб. (№№ 7951 — 
7956).

Переход через финляндскую границу вместе с Д.Мономаховым и
C. В.Соловьевым. Подробности подготовки и осуществления террорис
тического акта (7 июня 1927).

4777. Макеев С.М. К берегам Кавказа: История одной экспеди
ции. — Ницца, 1927. — 86 с.

Февр. 1923 — авг. 1924. Повстанческое движение на Кубани, ока
зание ему помощи русской эмиграцией в Константинополе. Участие 
казаков и офицеров в подготовке экспедиции в Новый Афон, ее со
став, руководители. Трудности плавания на шхуне. Пребывание в Тра- 
пезунде и Ризе, раскол среди участников, его последствия. Арест каза
ков, хлопоты русского посольства в Турции об их освобождении, 
отъезд за границу. Деятельность части казаков в Екатеринодаре и Ар
мавире, ликвидация их органами ОГПУ.

4778. Мельгунов С.П. Загадка в деле генерала Кутепова // РМ. 
1955. 11 окт. (№ 806). С. 6; 13 окт. (№ 807). С. 3; 18, 20, 25, 27 окт. 
(№№ 809, 810, 812, 813). С. 6; 1, 3, 8. 10 нояб. (№№ 815, 816, 818, 
819). С. 6.

1928—1930-е, 1950-е гг. Посредничество автора в устройстве встре
чи ген. А.П.Кутепова с представителем антибольшевистской органи
зации в России А.Н.Поповым (псевд.). Содержание уцелевших писем 
автору от «организации Попова». Изменение политических взглядов 
Г.А.Алексинского. Характеристика монархиста Н.Е.Акацатова. Расска
зы ген. А.А.Зайцова о встрече ген. Кутепова с Поповым и Н.А. де Ро
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берти в Берлине, свидетельства П.Я.Рысса после похищения ген. Ку
тепова. Окружение ген. Кутепова в Русском Общевоинском союзе 
(РОВС) и конспиративной организации Кутепова, полемика в 
прессе по поводу его похищения, публикации в «Возрождении», 
«Последних новостях», «Общем деле». Частные расследования по
хищения эмигрантскими организациями, противодействие им ген. 
Е.К.Миллера. Открытия В.Л.Бурцева по кутеповскому делу. Статья
А.Седых в газете «Новое русское слово» о беседах с комиссаром фран
цузской полиции.

4779. Микулич И. Савинков и Опперпут: Отр. из кн. «Борцы и 
провокаторы» И НЖ. 1964. № 75. С. 185—194.

Дек. 1920. Пересечение советско-польской границы в р-не Лунин- 
ца агентом ГПУ А.Э.О.Опперпутом (под именем П.И.Смолянинова), 
встреча его с автором, впечатления от его личности. Поездка Оппер- 
пута в Варшаву, встреча с Б.В.Савинковым, предоставление ему дез
информации, подготовленной ГПУ. Сведения о роли Опперпута в ор
ганизации операции «Трест».

4780. Мойсенко Я. Из записок сбонровца // НРС. 1958. 13 июля 
(№ 16551). С. 3.

21—23 июля 1956. Акция революционного штаба Союза борьбы за 
освобождение народов России (СБОНР) по установлению связи в 
Роттердаме (Голландия) с советскими моряками крейсера «Свердлов» 
и двух эсминцев Балтийского флота.

4781. Нео-Сильвестр Г.И. Встреча с шпионом [Эрдманом]: (Из 
воспоминаний) / Гроссен Г. (Нео-Сильвестр) // Сегодня. 1929. 
30 янв. (№ 30). С. 8.

1918—1920. Служба в белой Северо-Западной армии. Гибель сол
дат от эпидемии тифа, организация автором санитарного отряда. Зна
комство в Нарве с кап. Эрдманом, его участие в борьбе с эпидемией 
в качестве начальника отряда дезинфекторов. Вторая встреча с Эрд
маном в Ревеле на съезде русских общественных деятелей. Совмест
ное пребывание на одной квартире, рассказ Эрдмана о себе. Его учас
тие в контрреволюционной организации. Попытка использования им 
связей в ЧК и анархистских клубах для проведения террористической 
акции во время 6-го съезда Советов в Москве (6—9 нояб. 1918). Про
вал заговора, бегство из Ревеля. Дальнейшая шпионская деятельность 
Эрдмана в Польше в пользу большевиков.

4782. Орехов В.В. Два визита // Часовой. 1937. № 192. С. 5.
Конец 1920-х — нач. 1930-х гг. Посещение вместе с С.Л.Войце

ховским Б.С.Коверды, осужденного за убийство полпреда СССР 
П.Л.Войкова и отбывающего заключение в каторжной тюрьме в поль
ском г. Грудзендзе.

4783. Померанцев К.Д. Борис Софронович Коверда // РМ. 1987. 
6 марта (№ 3663). С. 14: портр.

1940-е — 1980-е гг. Знакомство с Б.С.Ковердой в Париже, его рас
сказ об убийстве им посла СССР в Варшаве П.Л.Войкова. Отъезд Ко- 
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верды в США. Последующие встречи с автором. Публикация в газете 
«Русская мысль» его статьи об убийстве Войкова. Известие о смерти 
Коверды.

4784. Семенов Ю.Ф. Второй «Трест» // Возрождение. 1935. 10 авг. 
(№ 3720). С. 2.

1928—1930. Визит в редакцию газеты «Возрождение» ген. Г.Г.Кур
ганова. Его сообщение о приезде в Париж из России А.Н.Попова — 
главы антибольшевистской организации. Знакомство автора с Попо
вым, его попытка подчинить себе «Возрождение». Отказ автора от 
участия в деятельности организации Попова. Сообщения в печати о 
похищении ген. А.П.Кутепова (1930) и участии в этом событии аген
тов ГПУ. Мнение автора о принадлежности Попова к организации, 
созданной ГПУ («Трест II») и ее провокационном характере. Полеми
ка во французской прессе по поводу истинного характера «Треста II».

4785. Сербин Ю.В. О разведке: (Из личн. воспоминаний) // Часо
вой. 1960. № 415. С. 11-12; № 416. С. 9-10.

1919—1941. Служба в Разведывательном управлении полевого 
штаба Добровольческой армии в Екатеринодаре. Проникновение 
агентуры красных в ее расположение. Состояние советской агентур
ной работы в среде русской эмиграции в Королевстве сербов, хорва
тов и словенцев (позднее Югославии) после Гражданской войны. 
Участие молодежи в Национально-трудовом союзе (НТС), организа
ция групп для конспиративной работы против советской власти, учас
тие в них автора. Роль немецко-югославских связей для подготовки 
агентов с целью проведения подрывной работы на территории СССР. 
Вербовка советской разведкой агентов в среде эмигрантов.

4786. Сипельгас-Олыианский АИ. ГПУ в Париже: Зап. «секрет, со
трудника» // ИР. 1932. № 31(377). С. 1-4; № 32(378). С. 1-4; 
№ 33(379). С. 7-9; № 34(380). С. 6-8; № 35(381). С. 7-9; № 36(382). 
С. 6-8; № 37(383). С. 5-6.

Февр.—окт. 1931. Установление автором связи с ОГПУ в Париже 
через редактора агентства ТАСС за границей, знакомого петроград
ского литератора Мал невского-Малявского. Встречи с ответственны
ми чекистами Б.А.Марковым и и.о. вице-консула СССР во Франции
В.И.Сперанским, привлечение автора к осведомительной работе по 
сбору сведений о политической жизни эмиграции. Политика ОГПУ в 
отношении эмигрантов, провокации в их среде. Передача через автора 
специальных материалов чекистов сотруднику газеты «Возрождение» 
Н.Н.Алексееву, их публикация в газете. Отправка в ОГПУ при посред
ничестве автора различных документов об эмигрантах, собранных 
частным розыскным бюро И.В.Завадского и полк. А.К.Осипова. Пре
кращение сотрудничества автора с органами советской разведки, 
отъезд в Бельгию.

4786а. Цуриков Н.А Патриотическая «детонация»: (Страничка из 
недав. прошлого) // Возрождение. 1950. № 12. С. 133—140.

1926—1930-е гг. Издание в Праге журнала «Борьба за Россию» 
(1926—1931), его редакционный комитет (ВЛ.Бурцев и др.), сотрудни
ки, политическая платформа. Организация группы содействия журна
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лу, основные положения ее программы и тактики. Участник группы, 
бывший офицер Добровольческой армии Алексей Борисович (фам. не 
указана), черты его личности, биографические сведения. Связь его с 
представителем организации А.П.Кутепова, антисоветская деятель
ность в Праге и Варшаве, нелегальные поездки в Россию для органи
зации борьбы с большевизмом, его гибель.

4787. Чебышев Н.Н. Трест: (История одной «легенды») // Возрож
дение. 1935. 23 июля (№ 3702). С. 2; 27 июля (№ 3706). С. 3; 5, 8, 13, 
16, 18, 22, 28, 30 авг. (№№ 3715, 3718, 3723, 3726, 3729, 3733, 3738, 
3740). С. 2; 5 сент. (№ 3746). С. 2; 28 сент. (N° 3769). С. 4; 3 окт. 
(№ 3774). С. 2.

Др. публ. // Посев. 1949. №№ 43а, 436, 45а, 456, 46а, 466, 47а, 48а, 
486, 49а, 496, 50а, 506, 51а, 516*.

1923—1927. Жизнь в Берлине, работа консультантом по полити
ческим делам при военном представительстве П.Н.Врангеля (1923). 
Встреча с А.А.Федоровым-Якушевым, прибывшим сюда под видом 
одного из организаторов и руководителей тайной монархической ор
ганизации «Трест» в России. Попытки «Треста» подчинить себе рус
скую эмиграцию. Поездка автора в Сремски Карловцы (Королевство 
СХС), остановка в доме Врангеля, встречи с В.В.Шульгиным, его вера 
в деятельность «Треста», связи с Федоровым-Якушевым (1925). Поезд
ка Шульгина в советскую Россию (1925—1926), публикация книги 
«Три столицы». Мнение автора о провокационном характере «Треста», 
участии в его организации органов ГПУ. Бегство из советской России 
агента ГПУ А.Э.О.Опперпута-Стауница, его биография, опубликова
ние в газете «Сегодня» (17 мая 1927) его письма с разоблачением 
«Треста», как организации ГПУ. Дальнейшая судьба Опперпута, по
ездка в Россию во главе террористической группы для организации 
диверсий против ГПУ, гибель участников группы (М.В.Захарченко- 
Шульц и А.А.Вознесенского), предполагаемая гибель Опперпута. 
Предыдущая деятельность Захарченко-Шульц. Дезинформационное 
бюро ГПУ, вербовка им иностранных дипломатов. В тексте — вы
держки из дневника автора, письмо Опперпута в газету «Сегодня».

4788. Эцден М.Н. фон. [Воспоминания] // НЖ. 1976. № 123.
С. 187—193. — В пр ил.: Войцеховский С.Л. Новое о «Тресте».

Нач. 1920-х гг. Встречи в Париже с А.А.Якушевым, выдающим 
себя за представителя тайного Монархического объединения России 
(«Трест»). Сведения об участниках русского монархического движения 
во Франции: Ю.А.Ширинском-Шихматове (председатель Союза рус
ской национальной молодежи), Ю.А.Артамонове, П.С.Арапове.

Персоналия общественных деятелей1

4789. Памяти Амалии Осиповны Фовдаминской: Сборник. — 
Париж, 1937. — 112 с.: ил.

1 См. также подраздел «Общественно-политические деятели» (т. 1, раздел 
«Россия в целом»).
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Из содерж.: Гиппиус З.Н. Единственная. С. 4—45; Степун Ф.А. 
С. 51—67; Сирин (Набоков) В.В. С. 69—72; Цетлин М.О. С. 73—83; 
Зензинов В.М. Ее памяти. С. 85—103; Яшвиль А. С. 105—108. — Че
тыре публ. без загл.

Др. публ. Негасимая свеча: (Памяти Амалии Фондаминской) // 
ПН. 1935. 22 июня (№ 5203).

1900—1935. Внешность и мировоззрение А.О.Фондаминской 
(урожд. Гавронской), ее политическое окружение, друзья. Жизнь в 
эмиграции (с 1905). Образование, любовь к музыке, поэзии, танцам. 
Благотворительная деятельность. Религиозность. Отношения с мате
рью. Болезни. Смерть.

4790. Бакшеев А.П. Рыцарь без страха и упрека // ЛучА. 1937. 
№ 36. С. 11 : портр.

1920-е гг. Характеристика первого председателя Бюро по делам 
российских эмигрантов в Харбине ген. В.В.Рычкова как общественно
го деятеля, патриота и человека. Его взаимоотношения с ген. Г.М. Се
меновым.

4792. Борман А.А. Жизненный путь профессора Г.К.Гинса // НРС. 
1971. 3 дек. (№ 22452). С. 3.

1950-е — 1960-е гг. Совместная работа автора с проф. Гинсом на 
радиостанции «Голос Америки», дружба, совместное времяпрепровож
дение. Жена Гинса Э.Л.Гинс. Черты характера Гинса, его заслуги 
перед русской культурой.

4793. Варшер Т.С. Заметки горестного сердца: Памяти графини 
Софии Александровны Ферзен // РМ. 1958. 17 апр. (№ 1200). С. 7.

1930-е — 1950-е гг. Сведения о происхождении и образовании гр. 
Ферзен. Дружба автора с ней, черты характера и внешность графини, 
поведение во время Второй мировой войны. Пансион Ферзенов в 
Риме, отношение гр. Ферзен к русской колонии в Италии, ее влияние 
на окружающих.

4794. Водов С.А. Владимир Феофилович Зеелер // РМ. 1954. 31 
дек. (bfe 724). С. 3.

1940-е — 1950-е гг. Общественная и политическая деятельность 
Зеелера, его работа в газете «Русская мысль» в Париже.

4795. Г.А. Памяти В.В.Вырубова // РМ. 1965. 14 авг. (№ 2347). 
С. 4.

1920-е — 1960-е гг. Черты характера общественного деятеля
В.В.Вырубова, его взаимоотношения с окружающими. Жизнь в эми
грации в Париже. Его рассказы о событиях 1917 г., о бабушке, 
М.А.Львовой и ее знакомстве с А.С.Грибоедовым.

4796. Газданов Г.И. Памяти А.С.Альперина // РМ. 1968. 17 окт. 
(№ 2708). С. 11.

1930-е — 1960-е гг. Благотворительная деятельность А.С.Альпери
на среди русской эмиграции в Париже. Его внешний облик, черты ха
рактера, отношение к нему окружающих. Участие в движении Сопро
тивления во время Второй мировой войны. Болезнь и смерть.

70



4797. Давиденков Г. Памяти А.Н.Морозова // РвА. 1953. № 1(26).
С. 19-20.

1928—1953. Знакомство с А.Н.Морозовым в Русском доме в Сид
нее, дальнейшие встречи. Общественная деятельность Морозова, со
здание им библиотеки, черты характера. Биографические сведения о 
Морозове.

4798. Демидов А.А. О.С.Минор // ПН. 1932. 27 сент. (№ 4206). 
С. 2.

1920-е гг. Знакомство с О.С. Минором в Политическом Красном 
Кресте в Париже, организованном по его инициативе. Деятельность 
Минора по оказанию помощи политическим заключенным и ссыль
ным в России.

4799. Зандер Л.А. Памяти Никиты Воинова // ВРСХД. 1953. № 27. 
С. 29-30.

1940-е — 1950-е гг. Биографические сведения о Н.О.Воинове, его 
убеждения, образ жизни, участие в русском студенческом христиан
ском движении в Германии. Встреча автора с ним в Ганновере (20 
сент. 1949), совместная работа над основанием Православно-лютеран
ского студенческого содружества.

4800. Зеелер В.Ф. Князь Львов в Земско-городском комитете // 
ПН. 1925. 16 апр. (№ 1526). С. 2.

1921. Общеевропейский съезд российских земских и городских ра
ботников в Париже. Создание по предложению кн. Г.ЕЛьвова Зем
ско-городского комитета, его деятельность на посту председателя ко
митета. Организация помощи русским эмигрантам, переговоры с 
сербским правительством о предоставлении им работы и принятии 
бывших солдат и офицеров в сербскую пограничную стражу.

4801. Зеньковский В.В. Памяти В.В.Котырло // ВРСХД. 1927. № 9. 
С. 29.

1920-е гг. Черты личности В.В.Котырло. Педагогический талант. 
Участие в Русском студенческом христианском движении. Первая 
встреча с ним в Фалькенберге (лето 1924).

4802. Костомаров Б. Памяти Виталия Дмитриевича Донскова // 
КПуть. 1926. № 83. С. 17-18.

1920-е гг. Знакомство с В.Д.Донсковым во время совместного уче
ния в Высшей сельскохозяйственной школе в Брно (Чехословакия), 
его общественная работа, помощь студентам-казакам. Организация им 
отделения Общеказачьего сельскохозяйственного союза. Научная ра
бота Донскова.

4803. Лозина-Лозинская Н. Виктор Иванович Семенов // РМ. 
1951. 5 дек. (№ 403). С. 4-5.

1923—1950. Деятельность председателя Российского общественно
го комитета в Польше В.И.Семенова, его забота об эмигрантах, под
держка Русской православной церкви, отношение к нему польских 
властей.

4804. Мансвегов Ф.С. М.ЕВильчур // НРС. 1940. 30 мая (№ 9975). С. 3.
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Нач. XX в. — 1930-е гг. Знание М.Е.Вильчуром всех ветвей рус
ской эмиграции в Америке, его журналистская, обшественая деятель
ность, черты характера.

4805. Милютина Т.П. Иван Аркадьевич Лаговский (1899—1941) // 
ВРХД. 1990. № 159. С. 263-269.

1928—1941. Поездка в Париж на 6-й съезд Русского студенческого 
христианского движения (РСХД), знакомство с И.А.Лаговским, его 
личность, биография. Брак с ним (1930), совместная жизнь в Париже 
и Тарту. Работа Лаговского секретарем РСХД в Прибалтике (1929— 
1936), издание «Вестника русского студенческого христианского дви
жения» в Париже (1930—1936), лекции в Православном Богословском 
институте. Арест мужа после присоединения Эстонии к СССР (5 авг. 
1940), получение известия о его гибели. Последующий арест автора, 
заключение в лагерях.

4806. Морозов И.В. Верный друг Ц ВРСХД. 1963. № 68/69. С. 55-57. 
Др. публ. Памяти Юрия Игоревича Демидова // РМ. 1963. 2 марта

(№ 1963).
1944—1963. Знакомство с Ю.И.Демидовым. Учение с ним в Пра

вославном Богословском институте (Париж). Внешность, черты харак
тера Демидова. Участие его в Русском студенческом христианском 
движении во Франции.

4807. Орехов В.В. С.Л.Войцеховский // Часовой. 1984. № 648. 
С. 25—26: портр.

1920-е гг. — 1941. Деятельность С.Л.Войцеховского в Польше по 
защите интересов русской эмиграции, созданию в Варшаве Русского 
общественного комитета.

4808. Перфильев А.М. Памяти Ф.Т.Лебедева: К трехлетию со дня 
смерти И РМ. 1968. 1 февр. (№ 2672). С. 10.

1964. Приезд автора в Мюнхен. Празднование Рождества в семье 
Лебедевых. Черты характера Ф.ТЛебедева, его отношение к религии. 
В тексте — стихи автора.

4809. Перфильев А.М. Тяжелый год: Памяти Ф.Т.Лебедева // РМ. 
1966. 29 янв. (№ 2419). С. 6.

1960-е гг. Личность Ф.Т.Лебедева, председателя ЦОПЭ (Централь
ное объединение послевоенных эмигрантов из СССР). Его роль в со
здании этой общественно-политической организации в Париже и ра
бота в ней. Участие в общественно-бытовой организации — НАЦПРЭ 
(Национальное представительство русской эмиграции в Германии), в 
работе радиостанции «Свобода». Посещение автором вдовы Лебедева 
Р.ИЛебедевой после смерти мужа (1965).

4810. Родзевич А. Памяти друга-героя // КП. 1972. № 3. С. 68—71.
1920—1933. Учение П.И.Ирошникова в Хабаровском Амурском 

кадетском корпусе во Владивостоке, затем в Русском кадетском кор
пусе в Сараево, его характеристика. Вступление в Национальный союз 
нового поколения (впоследствии Народно-трудовой союз (НТС), 
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стремление к участию в подрывной работе против СССР. Гибель 
Ирошникова при переходе советско-румынской границы.

4811. Семенов-Тян-Шанский А.Д. Памяти Ю.И.Демидова // 
ВРСХД. 1963. № 68/69. С. 53-55.

1930-е — 1960-е гг. Духовный облик деятеля Русского студенчес
кого христианского движения (РСХД) Ю.И.Демидова, общение с 
ним. Отзыв о его последней статье.

4812. Серышев И. Памяти сестры милосердия Серафимы Ники
тичны Чуриловой И РвА. 1960. № 6(113). С. 18—19.

1926—1960. Встречи с общественной деятельницей, филантропкой 
С.Н.Чуриловой в Сиднее, ее помощь больным, нуждающимся эми
грантам.

4813. Сперанский В.Н. Из одной беседы // РМ. 1954. 31 дек. 
(№ 724). С. 3.

1951. Беседа автора с В.Ф.Зеелером о развитии идеи бессмертия 
души в русской философии.

4814. Струве Г.П. Памяти М.М.Шнеерова // РМ. 1961. 29 июля 
(№ 1714). С. 5.

1946—1961. Знакомство автора с эсером Шнееровым, сведения о 
его жизни и деятельности в России. Черты характера Шнеерова, его 
работа над мемуарами, устные воспоминания, забота о библитеке пра
вославного прихода в Беркли (США).

4815. Струве П.А. Памяти друга Ц ВРСХД. 1963. № 68/69. С. 58- 
60.

1940-е — 1960-е гг. Духовный облик Ю.И.Демидова, черты харак
тера. Деятельность его в Русском студенческом христианском движе
нии и в интернате св. Георгия (Париж).

4816. Тальберг Н.Д. Памяти светлейшего кн. М.К.Горчакова // 
ПР. 1961. № 6. С. 9.

1951 — 1961. Совместная работа автора и кн. М.К.Горчакова в Па
риже. Деятельность князя в пользу Русской православной зарубежной 
церкви, борьба против церковного раскола. Смерть кн. Горчакова 
(1961).

4817. Тыркова-Вильямс А.В. Горячее сердце: Памяти В.Ф.Зееле- 
ра Ц РМ. 1955. 2 февр. (№ 733). С. 3.

1920-е — 1950-е гг. Черты характера В.Ф.Зеелера, его работа в га
зете «Русское слово» (Харбин), призывы к объединению и взаимопо
мощи эмигрантов.

4818. Уртьев П.А. Памяти скаутмастера Вадима Владимировича 
Красовского // ПР. 1989. № И. С. 11 — 12.

1950-е гг. — 1979. Жизнь В.В.Красовского в Харбине, трудовая и 
общественная деятельность, участие в Братстве русской правды, в 
Русском студенческом обществе, в Восточном казачьем союзе, в 
НОРР (Национальной организации русских разведчиков) и в ОРЮР 
(Организации российских юных разведчиков). Работа заместителем 
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возглавлявшего HOPP в Сан-Франциско О.И.Пантюхова. Деятель
ность Красовского по объединению ОРЮР и НОРР после смерти 
Пантюхова (1973). Четвертый слет ОРЮР в Новом Павловске (США). 
Принятие декларации об объединении ОРЮР и НОРР, избрание Кра
совского начальником Западно-Американского отдела ОРЮР—НОРР. 
Руководство им строительством Дома русского скаута в Сан-Францис
ко.

4819. Юрьевский Е. Привет! // РМ. 1960. 4 авг. (№ 1560). С. 3.
1937—1960. Знакомство и переписка с Р.А.Абрамовичем, отноше

ние последнего к эмигрантским союзам, объединениям, прессе, рас
суждения на политические и экономические темы. Вклад Абрамовича 
в издание «Социалистического вестника», его работа над книгой о 
русской революции.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

См. также №N9 1, 462, 4554, 4558

4820. Алексей, архимандрит. Жизненный путь священника: Из вос
поминаний отца архимандрита Алексея (Черная). — Сан-Франциско: 
Глобус, 1981. — 227 с.: ил.

Нач. 1900-х гг. — 1980. Семья, служебная карьера деда, отца — 
судьи Н.Л.Черная. Отрочество и юность в Ковне, имении Романи, в 
Луге (1915—1917). Крестные ходы и службы в местных монастырях, 
епископ Гдовский, затем митрополит Петроградский Вениамин 
(В.П.Казанский). Служба автора добровольцем в армии Н.Н.Юденича. 
Жизнь с семьей в Эстонии в купеческом имении и в г. Тойла. 
С.А.Есенин в Тойла. Вступление автора в 3-ю Русскую армию, ее ин
тернирование по условиям советско-польского мирного договора. 
Побег из лагеря военнопленных, скитания. Епископ (впоследствии 
архиеп. Литовский и Виленский) Епевферий (Д.Я.Богоявленский), 
служение при нем в Вильне и Ковне. Учение в Виленской духовной 
семинарии (до 1923). Женитьба. Посвящение в сан священнослужите
ля (1925). Служба в церковных приходах в г. Утяны, затем в г. Векш- 
ни (Литва). Приходская жизнь, круг общения, семейные отношения и 
быт. Брат Н.Н.Чернай (бывший артист провинциальной любительской 
труппы Кручинин). Русский просветительский кружок молодежи в 
Векшнях, церковный хор, его участие в смотре прибалтийских хоров в 
Псково-Печерском Успенском монастыре (1939). Притеснения влас
тей после присоединения Литвы к СССР. Немецкая оккупация в годы 
Второй мировой войны, церковная служба автора при немцах. Приня
тие векшнянским приходским храмом новгородских святынь из Со
фийского собора. Болезнь и смерть жены (1943). Выезд автора с деть
ми в Германию. Арест гестапо, концлагерь, побег, переход в амери
канскую зону под Лейпцигом. Миссионерская деятельность в Герма
нии (до 1948). Переезд в США, устройство церкви и образование при
хода в г. Цинциннати. Служба епархиальным миссионером в Техасе 
(1950—1958), основание центра русской православной миссии в Хьюс
тоне. Назначение главою русских православных общин Южной Афри
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ки. Жизнь и деятельность в Иоганнесбурге (1959—1975), миссионер
ские поездки в африканские государства. Возвращение в США.

4821. Аренский К.Е. Валаам // Возрождение. 1970. № 225. С. 113—121.
Конец 1930-х гг. Путешествие по Финляндии, посещение о-ва Ва

лаам. Описание природы острова, осмотр Валаамского Спасо-Преобра
женского монастыря и музея. Легенда о ските Андрея Первозванного.

4822. Борзов Б.Н. [Воспоминания] // Борис Николаевич Борзов, 
1910—1979. Сан-Франциско, 1980. С. 37—52.

1920-е гг. Праздничные службы в Алексиевской церкви при Хар
бинском коммерческом училище. Последнее богослужение (12 июля 
1925), священник Иннокентий. Русское население города. Отъезд из 
Харбина.

4823. Борман А.А. Моя беседа с патриархом Афинагором // НРС. 
1972. 18 июля (№ 22680). С. 2.

1948 или 1949. Остановка Вселенского патриарха Афинагора 1-го в 
Париже на пути из Нью-Йорка в Стамбул. Просьба автора — коррес
пондента газеты «Нью-Йорк Таймс» об аудиенции, беседа с патриар
хом об отношениях между христианскими церквями, о положении 
русской церкви и религии в СССР. Внешний облик патриарха.

4824. Владимир, игумен. Посещение мироточивой иконы Божией 
Матери Свято-Троицкого монастыря // PB. 1984. № 26. С. 96—100.

1980-е гг. История иконы Иверской Божией матери в синодаль
ном храме Нью-Йорка. Архиеп. Виталий (В.И.Максименко). Крест
ный ход с иконой в дни праздника Успения Пресвятой Богородицы в 
Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, торжественные молебен 
и литургия.

4825. Георгий, игумен. Пасхальные воспоминания // ПЖ. 1952. 
№ 4. С. 12-16.

1910-е гг., 1923, 1943. Празднование Пасхи в детстве автора и во 
время пребывания его в заключении (1923). Служба священником в 
женском монастыре в Германии в годы Второй мировой войны. По
ездка в лагерь русских военнопленных, служение там пасхальной ли
тургии.

4826. Даввденкова В. Паломничество в Пюхтицкий женский мо
настырь и ПЖ. 1968. № 1. С. 15-18.

1928. Поездка автора и других паломников в Пюхтицкий Успен
ский женский монастырь (Эстония) на храмовый праздник Успения 
Божией матери. Путь на автобусах из Нарвы до сел. Пюхтице. Исто
рия строительства монастыря, по рассказу монахини. Пюхтицкая Ус
пенская икона Божией матери. Больница, приют для девочек, целеб
ный источник, кладбище. Общение с монахинями. Митрополит Эс
тонский и Ревельский Александр (Паулус).

4827. Е-в С. Троица в Печорах // Возрождение. 1930. 26 июля 
(№ 1880). С. 4-5.

1920-е гг. Приезд в Псково-Печерский мужской монастырь. Опи
сание монастыря, состояние его построек. Монахи, церковные служ

75



бы. Монастырская библиотека. Положение монастыря на территории 
Эстонии, отношение эстонцев к православию. Встреча автора с турис
тами из Германии.

4828. Зензинов В.М. Трифонов-Печенгский монастырь // НЖ. 
1942. № 1.С. 324-337.

Окт. 1940. Отрывки из дневника. Посещение Трифонова-Печенг- 
ского мужского монастыря около пос. Петсамо (Печенга). Местополо
жение, строения монастыря. Монахи, их быт. Беседа автора с реген
том монастыря о. Леонидом, его библиотека. Рассказы монахов о по
ведении представителей советской власти в монастыре. История Три
фонова-Печенгского монастыря в XVI—XIX вв.

4829. Зуров Л.Ф. Обитель // Новоселье. 1946. № 29/30. С. 35—54.
1930-е гг. Пребывание в Псково-Печерском монастыре, работа с 

рукописями XVIII в. Осмотр монастыря. Посещение могил русских 
воинов в монастырских пещерах. Общение с настоятелем.

4830. И.П. Обитель в Оберменцингене близ Мюнхена // ПР. 1947. 
№ 15. С. 4-9; № 16. С. 5-9.

1945—1946. История возникновения монастыря преп. Иова Почае- 
вского в Оберменцингене (предместье Мюнхена), по рассказу монаха. 
Организация под руководством православного духовенства монашес
кого братства. Решение собора архиереев Русской православной цер
кви за рубежом (РПЦЗ) в Мюнхене по поводу основания мужского 
монастыря (апр. 1946). Хлопоты членов братства о получении поме
щения и его обустройстве. Церковная жизнь в монастыре. Труд и быт 
монахов.

4831. Иваск Ю.П. Родина: Отр. из готовящейся к печати кн. 
Ю.Иваска Ц НРС. 1949. 30 окт. (№ 13701). С. 2, 7.

1930-е гг. Поездка автора в Эстонию в г. Печоры. Природа и архитек
тура Печор. Псково-Печерский монастырь. Служба в Успенском храме.

4832. Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Белая Церковь // 
Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Вера и достоверность. 
Париж, 1982*.

То же // Избр. Петрозаводск, 1992. С. 63—88.
1926—1930. Учение в Православном Богословском институте в Па

риже, рукоположение в иеродиаконы (дек. 1926). Отъезд в Югосла
вию, введение в литургическую и пастырскую жизнь духовным отцом 
епископом Вениамином (И.А.Федченковым), рукоположение в иеро
монахи (21 февр. 1927). Епископ Вениамин как человек и пастырь. 
Церковное служение автора в русском приходе Белой Церкви, пас
тырские курсы, публикации в издательстве «Борьба за церковь» 
(Новый Сад). Встреча с Б.К.Зайцевым. Священник Николай (Н.В.Ох- 
ридский), его жизненный путь и духовный облик, характеристика как 
христианского мыслителя. Положение церкви в дореволюционной 
России, разделение ее в эмиграции. Церковная жизнь русских за рубе
жом. Встречи с митрополитом Антонием (А.П.Храповицким). Стран
ник И.В.Трегубов, монахини тайного пострига: кн. В.П.Шаховская, 
кн. Е.П.Кугушева, монахиня Анастасия (Августа Робертовна). Ген. 
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М.П.Полянский. Общение автора с мирянами и помощь им в духов
ной жизни1.

4833. Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. По неизвестной Кана
де — тридцать лет назад // РМ. 1979. 7 июня (№ 3259). С. 7.

То же И НРС. 1979. 3 июня (№ 24899).
1948. Поездка по православным приходам Канады. Церковные 

службы в Монреале, Торонто, Виннипеге, Реджайне. Сифтонский мо
настырь. Встречи с духоборами. Встреча с вел. кн. Ольгой Александ
ровной и ее семьей. Канадский «Толстовский фонд».

4834. Киприан (Пыжов), архимандрит. Мои воспоминания // ПР. 
1991. № 18. С. 13-15; № 19. С. 14-15; № 20. С. 15; № 21. С. 14-15; 
№ 22. С. 14-15; № 23. С. 14-15; № 24. С. 13-15; 1992. № 1. С. 12- 
13; № 2. С. 12-13; № 3. С. 12-13; № 4. С. 12-13; № 5. С. 12-13; № 
6. С. 12-13; № 7. С. 12-14.

Нач. XX в. — 1950-е гг. Детство в Бежецке Тверской губ., родите
ли, родственники. Посещение богослужений, прот. Стратоницкий. 
Отдельные эпизоды из жизни города: мобилизация лошадей для 
армии с началом Первой мировой войны, манифестации гимназистов, 
учащейся молодежи в февральские дни 1917 г., аресты уездного на
чальства. Переезд семьи в Петроград (1917). Условия жизни в казар
мах л.-гв. Финляндского полка, затем в г. Щигры Курской губ. 
(лето—зима 1918). Отъезд автора с семьей в Крым, вступление в 
Добровольческую армию, участие в боях за Перекоп, эвакуация с Рус
ской армией из Крыма. Жизнь после окончания Александровского 
им. ген. М.В.Алексеева военного училища в г. Свищев (Болгария) в 
Париже и Ницце. Работа в мастерской игрушек, маляром-декорато
ром. Посещение школы живописи и рисования, овладение техникой 
иконописи. Русская колония в Ницце. Знакомство с А.В.Ельчанино- 
вым, приобщение к религиозной жизни. Прошение автора на имя на
стоятеля Виталия (В.И.Максименко) о принятии послушником в мо
настырь в с. Владимирова (Чехословакия). Путь туда, встреча с Вита
лием. Описание монастыря, его типографии, храма. Работа автора на
борщиком, участие в росписи храма Архангела Михаила. Принятие 
монашества, рукоположение в иеродиакона. Отъезд всей братии мо
настыря с началом Второй мировой войны в г. Джорданвилль (США). 
Строительство там храма св. Троицы, его освящение митрополитом 
Анастасием (А.А.Грибановским), постройка монастырского корпуса, 
типографии преп. Иова Почаевского, трапезной.

4835. Крузениггерн-Петерец Ю.В. Когда еще пели колокола // 
НРС. 1972. 20 апр. (№ 22591). С. 2.

1920-е гг. — 1930. Русские православные церкви в Харбине, стро
ительство и отделка их русским населением. Пасхальный звон, по
мощь русских мальчиков на колокольне. Отношение китайцев к 
празднику Пасхи.

1 Аннотация составлена по изд.: Петрозаводск, 1992.
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4836. Кульман М.М. (Воспоминания] / Запись Н.М.Зернова // 
НЖ. 1967. N2 87. С. 178—197. — В публ.: Русские подвижницы за ру
бежом.

1922— 1928. Посещения русского Хоповского монастыря под Бел
градом и монастыря в окрестностях Цариброда на сербско-болгарской 
границе, их местоположение, образ жизни монахинь, послушницы. 
Биографические сведения об игуменье Хоповского монастыря Екате
рине (урожд. гр. Е.Б.Ефимовской), черты ее характера, любовь к рус
ской литературе. Русские богомольцы. Встреча с отшельницей 
С.И.Коноплевой в Монте-Карло.

4837. Нестор, архиепископ. Маньчжурия—Харбин. — Белград: Цар
ский вестн., 1933. — 46 с.: ил.

1930-е гг. Поездки автора по православным храмам Маньчжурии, 
службы в них. Природа, климат Маньчжурии. Условия жизни русско
го населения. Маньчжуро-китайский город Ашихэ, его религиозные 
центры. Церковная жизнь Харбина, влияние церкви на молодежь.

4838. Никандр, иеромонах. Гибель Валаама // ПР. 1970. № 16. 
С. 13-14.

Нояб. 1939 — март 1940. Занятие Валаамского монастыря финна
ми в ходе советско-финляндской войны. Налеты советской авиации, 
разрушение в результате пожаров монастырских построек. Эвакуация 
монахов на пароходах, вывоз ценностей из ризницы и части библио
теки. Покупка валаамцами в Финляндии имения, устройство «Нового 
Валаама».

4839. Никон, архиепископ. С чудотворной иконой по Южной Аме
рике И ПР. 1967. № 23/24. С. 3-10.

Окт.—нояб. 1967. Поездка с чудотворной иконой Курской Божией 
матери «Знамение» из Нью-Йорка в Сан-Пауло (Бразилия). Впечатле
ние от города. Посещение Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса (Аргенти
на). Главы Бразильской епархии архиеп. Феодосий (П.И.Самойло
вич), Аргентинской епархии — архиеп. Афанасий, их резиденции, 
штат духовенства, кафедральные соборы. Пострижение автором в ие
ромонахи священника Н.П.Падерина под именем Никандра, его хи
ротония во епископа Рио-де-Жанейрского, викария Бразильского. 
Встреча иконы верующими, богослужения в бразильских и аргентин
ских православных храмах. Общественная жизнь русских эмигрантов в 
Сан-Пауло и Буэнос-Айресе.

4840. Осоргин М.М. Воспоминания о приобретении Сергиевского 
подворья Ц ВРСХД. 1987. № 151. С. 249-273.

Др. публ. Пол века Сергиевского подворья в Париже // РМ. 1974. 
25 июля (№ 3009).

1923— 1925. Знакомство с митрополитом Евлогием, поиски по его 
благословению помещения для открытия второго русского православ
ного прихода в Париже. Обстоятельства покупки владения под буду
щее Сергиевское подворье, поддержка автора кн. Г.Н.Трубецким, гр. 
К.А.Хрептович-Бутеневым, С.Д.Сазоновым. Сбор средств финансовой 
комиссией под председательством кн. Б.А.Васильчикова, денежная 
помощь М.А.Гинзбурга. Комитет по сооружению Сергиевского по
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дворья. Заведывание автора ремонтными работами. Освящение храма 
во имя преподобного Сергия, открытие Православного Богословского 
института на Сергиевском подворье.

4841. П. Мильков монастырь: (Из рукописи «История моей 
жизни») // РП. 1954. № 25. С. 16—19.

1920—1930 гг. История Милькова (Введенского) монастыря в Сер
бии. Его обновление после передачи русской православной церкви. 
Состав монастырской братии, настоятель Амвросий (Курганов), его 
личность. Жизнь монахов в обители, ее связи с русской эмиграцией. 
Посещение автором монастыря, влияние его атмосферы на духовный 
мир окружающих.

4842. С.И. Страничка прошлого // ПР. 1959. № 14. С. 5—6.
1938. Поездка автора с сыном в г. Тарту (Эстония). Посещение 

Псково-Печерского монастыря в Печорах в день праздника Успения 
Божией матери. Осмотр пещер и ризницы монастыря.

4843. Чепелев И.И. Из моих воспоминаний: К юбилею Бронзвил. 
церкви И НРС. 1939. 15 окт. (№ 9749). С. 3.

1910-е гг. — 1933. Имущество Бронзвильской церкви, ее настояте
ли, псаломщики, прихожане. Условия жизни прихожан на Баррен- 
Айленде. Постройка сиротского приюта при храме. Упадок и возрож
дение храма.

Персоналия1

4844. Алишкин Н., Монаенков В. Несколько воспоминаний о 
П.В.Спасском: (К полугодовой годовщине его смерти — 30 мая 
1968 г.) Ц РКрай. 1968. № 78. С. 26-30.

1920-е гг. Биографические сведения о П.В.Спасском — регенте 
хора парижского кафедрального собора Александра Невского. Плава
ние вместе с ним на пароходе «Решид-паша» от о-ва Лемнос в Варну. 
Жизнь русской студенческой артели на ст. Сарамбей в Родопских 
горах. Организация Спасским хора из студентов и казаков, их концер
ты. Содействие его в переезде и устройстве студентов в Софии. Работа 
в газете «Казачье слово» («Казачьи думы») в Париже. Дальнейшая де
ятельность.

4845. Антоний, иеромонах. Немноголетний старец: (К 15-летию со 
дня смерти схи-архимандрита Амвросия Мильковского (17—30 мая 
1933 г.)) // ПР. 1948. № 11. С. 7-9; № 12. С. 6-8; № 13. С. 5-7.

1920-е гг. — 1933. Служба иеромонаха Амвросия игуменом в Вве
денском монастыре в Мильково (Сербия). Характеристика его как 
пастыря и настоятеля. Поведение в жизни, быту, отношение к прихо
жанам, воспитание духовности в молодых членах братии. Возведение 
в сан архимандрита (март 1931). Болезнь, пострижение в схиму, 
смерть.

1 См. также подраздел «Церковные деятели. Священнослужители» (т. 1, раз
дел «Россия в целом»).
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4846. Барташев А. Светлой памяти высокопреосвященнейшего 
Мелетия, митрополита Харбинского и Маньчжурского // ПР. 1963. 
№ 16. С. 8-9.

1930-е гг. Сведения о жизни и священнической деятельности мит
рополита Харбинского и Маньчжурского Мелетия (М.В.Заборовско- 
го). Знакомство автора с митрополитом в период депрессии в связи со 
смертью отца. Помощь автора митрополиту в окончании строительст
ва Благовещенского храма в Харбине.

4847. Граббе Г.П. Памяти П.С.Лопухина // ПР. 1962. № 15. С. 6.
1922—1961. Знакомство с П.С.Лопухиным на заседаниях Серафи- 

мовского кружка в Белграде, его характеристика как церковного де
ятеля, влияние на его мировоззрение митрополита Антония 
(А.П.Храповицкого). Редактирование им журнала «Православное 
дело», служба помощником автора в Синодальной канцелярии в 
Югославии, секретарем Епархиального управления в Париже. 
Смерть Лопухина.

4848. Гриненко В. Праздник в Дубно: Страничка воспоминаний о 
митрополите Пантелеймоне // ПР. 1951. № 11. С. 8—10.

1933. Защита православия митрополитом Минским и Белорусским 
Пантелеймоном (П.С.Рожновским) в Польше, его послания народу. 
Совершение им божественной литургии и произнесение проповеди в 
день Воздвижения Креста Господня в монастырском храме г. Дубно. 
Попытка организации беспорядков со стороны противников право
славия во время крестного хода.

4849. Даватц В.Х. Памяти светлого пастыря // Часовой. 1933. 
№ 97. С. 29.

1920-е гг. Совместные скитания с прот. Ф.Миляковским по воен
ным поселениям в Болгарии. Последняя встреча с ним в дер. Тырно- 
во-Сеймен. Сведения о трагической гибели Миляковского.

4850. Дмитриев-Коклин А. Светлой памяти архиепископа Аверкия: 
Начало жизн. пути // ПР. 1978. № 8. С. 11—13.

1920-е гг. Знакомство с будущим архиеп. Аверкием (А.П.Тауше- 
вым) в колонии русских беженцев в Варне. Русские общественные ор
ганизации в Варне: Всероссийский союз городов, Красный Крест, 
Русский дом; библиотека, детский приют. Учение автора в Варнен
ской русской гимназии С.Н.Конанович. Гимназист А.П.Таушев. Со
вместное пребывание с ним в скаутской организации. Условия быта 
Таушева, черты его личности. Посещение им церкви св. Афанасия, ее 
настоятель — прот. Иоанн Смонин. Уход Таушева из гимназии, сбли
жение с архиеп. Феофаном (В.Д.Быстровым). Принятие Таушевым 
монашества.

4851. Зайцев Б.К. [О епископе Кассиане] // РМ. 1965. 18 марта 
(№ 2283)*.

То же И Зайцев Б.К. Дни. М.; Париж, 1995. С. 367—370; Собр. 
соч.: В 5 т. М., 2000. Т. 7 (доп.). С. 413-415.

1940-е — 1950-е гг., 1965. Возведение священника Кассиана 
(С.С.Безобразова) в сан епископа (1947). Деятельность в Православ
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ном Богословском институте (Париж), жизнь летом в Испании. Рабо
та автора с Кассианом над новым переводом Евангелия, заседания 
«Комиссии по переводу» у него дома. Смерть епископа.

4852. Зайцев Б.К. Архимандрит Киприан // Зайцев Б.К. Далекое: 
Очерки о писателях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 70—78.

То же И Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 6. (доп.) С. 202—207; Собр. 
соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 389-395.

Др. публ. И РМ. 1960. 5 марта (№ 1495).
1928—1960. Первая встреча с архим. Киприаном (К.Э.Керном) на 

съезде русских писателей в Белграде (1928), продолжение знакомства 
в Париже. Внешний облик и личность Киприана. Его церковное слу
жение в Париже и Клам аре, лекции в Православном Богословском 
институте. Совместная жизнь с ним в Бюсси под Парижем в годы не
мецкой оккупации, дружеское общение в дальнейшем. Смерть архим. 
Киприана.

4853. Зноско-Боровский М., протоиерей. Светлой памяти христо
любивого воина-пастыря: (К пятой годовщине кончины прот. Григо
рия Баранникова) // ПР. 1965. № 24. С. 9—10.

1920-е гг. Служба автора настоятелем русской общины в Марокко. 
Условия службы и быта. Приезд прот. Г.Баранникова, рассказ о себе, 
его характеристика. Совместная деятельность автора с Баранниковым 
в общине. Отъезд автора в США. Смерть Баранникова в Марокко.

4854. Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Свидетельство о 
жизни: (Из речи перед хиротонией во епископы) // Иоанн Сан-Фран
цисский, архиепископ. Книга свидетельств. Нью-Йорк, 1965*.

То же И Избр. Петрозаводск, 1992. С. 492—496.
1920-е гг. — 1945. Путь к Богу и церкви, начало церковного слу

жения в середине 1920-х гг., пострижение в монахи на Афоне (1926), 
пастырство в русском приходе Белой Церкви (Югославия, 1926— 
1945). Служение в приходе св. равноапостольного кн. Владимира в 
Берлине (1932—1945). Издательская, писательская и миссионерская 
деятельность. Общение с русскими из Советского Союза1.

4855. Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Странствия // Иоанн, 
архиепископ Сан-Францисский. Время веры. Нью-Йорк, 1954. 
С. 309-380.

То же [отр.] Ц НРС. 1955. 10 июля (№ 15779).
1937, 1940-е — 1950-е гг. Поездка из Берлина в Данию, духовные 

беседы в православной церкви в Осло. Пятидневное путешествие на 
пароходе на север, описание природы. Трифонов-Печенгский муж
ской монастырь на Кольском полуострове, его история, современная 
жизнь, летописец Д.А.Онуфриев. Перелет на самолете из Нью-Йорка 
в Южную Америку, пребывание в городах Бразилии, Парагвая, Арген
тины, Чили, Венесуэлы и др. Протопресвитер Аргентинской епархии 
К.Г.Изразцов. Встречи с русскими православными. Посещение Япо
нии, православный собор Воскресения в Токио. Основатель право-

1 Аннотация составлена по изд.: Петрозаводск, 1992. 
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славной церкви в Японии архиеп. Николай (И.Д.Касаткин). Путеше
ствие в Корею (нач. 1950-х), поездки на фронт со священником аме
риканской армии.

4855а. Иоанн, архиеписком Сан-Францисский. Установление един
ства / Шаховской И. И Шаховской И. Биография юности. Париж. 
1977. С. 7-104.

То же [отр.] И Избр. Петрозаводск, 1992. С. 15—60; Биография 
юности И ДЛит. 1990. № 12. С. 30—37.

1902—1926. Детство в Москве и Тульской губ. Духовное воспита
ние, отец кн. А.Н.Шаховской. Учение в Александровском лицее 
(1915—1917). Октябрьский переворот. Арест матери (весна 1918), хло
поты о ее освобождении, встреча с Ф.Э.Дзержинским. Отъезд на юг, 
кратковременное участие в Гражданской войне. Прибытие в Харьков, 
заболевание тифом. Лечение и отдых под Новороссийском в имении 
тети, Н.А.Трубецкой. Отъезд из России (1920), встреча с родными на 
Принцевых о-вах. Светская жизнь, поэтическое творчество в Париже. 
Учение в Лувенском университете (Бельгия, 1922—1925). Общение с 
И.А. и В.Н.Буниными в Грассе (1924). Поездка по Италии (1925). На
стоятель православной церкви в Брюсселе Петр (П.П.Извольский). 
Духовный отец автора, епископ Вениамин (И.А.Федченков). Постри
жение в монахи в Пантелеймоновском монастыре на Афоне (1926). 
Поступление в Православный Богословский институт. С.Н.Булгаков.

4856. Карагата Г. Памяти епископа Иоанна // РМ. 1951. 26 янв. 
(№ 314). С. 6.

Вторая четверть XX в. Внешность, личность, церковное служение 
епископа Иоанна (И.А.Куракина), священника православного храма 
во Флоренции.

4857. Ковалев И.А. Памяти о. архимандрита Владимира [Малыше
ва] // ПР. 1956. № 16. С. 12.

7—1951. Встреча автора — учителя истории с архим. Владимиром 
вблизи Тегерана. Характеристика архимандрита, его просветительская 
и общественная деятельность, воспитание традиций духовности и 
культуры в среде русских эмигрантов, молодежи. Смерть архим. Вла
димира.

4858. Константин, архимандрит. Памяти архимандрита Никодима 
(Угодского) // ПР. 1965. № 6. С. 7.

Конец 1930-х — 1940-е гг. Знакомство автора в Харбине с бывшим 
участником Белого движения архим. Никодимом, его характеристика, 
встречи с ним в Пекине. Попытка возвращения Никодима в СССР 
после вторжения Красной Армии в Маньчжурию. Переезд в Южную 
Америку. Проповедническая деятельность в русских поселениях, по
мощь русским беженцам.

4859. Левитин-Краснов А.Э. Пастырь добрый // РМ. 1979. 21 июня 
(№ 3261). С. 13.

Вторая половина 1970-х гг. Встречи за рубежом и переписка авто
ра с епископом Александром (А.Д.Семеновым-Тян-Шанским), его ха
рактер. Сведения из биографии епископа Александра.
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4860. Ляпустин. Памяти Ионы, епископа Ханькоуского // ПР. 
1960. № 2. С. 5.

Окт. 1925. Описание автором-врачом последних часов жизни и 
смерти епископа Ионы (В.Покровского) в Ханькоу.

4861. Манухина Т.И. Светлой памяти митрополита Евлогия // 
ВРСХД. 1960. № 56. С. 2-9.

1920—1930-е гг. Жизнь митрополита Евлогия (В.С.Георгиевского) 
в Париже, отношение его к прихожанам, общение с паствой, духовное 
руководство, исповеди. Деятельность по управлению епархией. Встре
чи автора с Е вл огнем, беседы с ним, некоторые его суждения. Лич
ность митрополита.

4862. Марков С.В. Четыре встречи: (Воспоминания по поводу на
значения преосвящ. Антония (Медведева) правящим епископом Сан- 
Францисским и Зап.-Амер.) // НВести. 1968. № 264. С. 11 — 13.

1941, 1960-е гг. Участие автора — военнослужащего юнкерского 
батальона 1-го полка Русского корпуса в борьбе против югославских 
партизан в р-не г. Лозница. Эпизоды партизанской войны (1941— 
1942) на границе Сербии и Хорватии. Поведение в военных условиях 
священника иеромонаха Антония, его отношения с юнкерами. Встре
ча автора с преосвященным Антонием (Медведевым), епископом Сан- 
Францисским и Западно-Американским в Калифорнии.

4863. Н.К. Светлой памяти игумении Екатерины // Путь. 1926. 
№ 4. С. 166-171.

28 окт. 1925. Описание кончины бывшей попечительницы Лес- 
нинского Богородицкого женского монастыря в с. Лесна Седлецкой 
губ. игумении Екатерины (Е.Б.Ефимовской) в Хоповском монастыре 
(Королевство СХС), со слов послушницы. Биография игумении.

4864. Нео-Сильвестр Г.И. Две загадочных смерти // Возрождение. 
1955. № 47. С. 107-119.

То же Ц Слово. М., 1991. № 7. С. 21-26.
1934. Жизнь в Риге, работа сотрудником в русской газете. Дружба 

с главой латвийской православной церкви и членом Сейма архиеп. 
Иоанном (Я.Поммером), его церковная карьера, характеристика как 
пастыря и человека. Выступления Иоанна в защиту интересов право
славной церкви и русского населения в Латвии, разоблачение им с 
трибуны Сейма подпольной деятельности социал-демократов, комму
нистов и шпионажа советской разведки. Травля и преследование ар
хиепископа со стороны церковных властей и политических врагов. 
Дружба певца Л.В.Собинова с архиеп. Иоанном, их встречи в Риге. 
Личность Собинова, его религиозность. Последний приезд Собинова 
в Ригу из Германии (окт. 1934). Убийство архиеп. Иоанна. Смерть Со
бинова (12 окт. 1934).

4865. Павленко В.М. Светлой памяти о. Георгия Горского // ПР. 
1963. № 3. С. 12-14.

То же Ц ПЖ. 1963. № 3. С. 12-14.
1957—1962. Пастырская деятельность Георгия Горского в Ново- 

Дивеевском ставропигиальном Успенском женском монастыре вблизи 
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Нью-Йорка. Его забота о церковных нуждах, прихожанах, совместная 
работа автора с ним в церковно-приходском совете. Отношение при
хожан к Георгию.

4866. Поликарп, архимандрит. Воспоминания о приснопамятном 
владыке Мелетии // ПП. 1963. С. 34—58: портр.

1910-е гг. — 1946. Жизненный путь архиепископа, затем митропо
лита Харбинского и Маньчжурского Мелетия (М.В.Заборовского). 
Сведения о начале служения священником в с. Битюговском Ялутор- 
ского уезда Тобольской губ., принятии монашества во время учения в 
Казанской духовной академии, назначении ректором Томской духов
ной семинарии, занятии Барнаульской и Якутской кафедр. Знакомст
во автора с Мелетием в Тобольске, совместное служение в Чите 
(1916), затем в Харбине (с 1920). Его облик, черты характера, взгляды, 
привычки, быт, отношение к нему окружающих. Деятельность по воз
ведению Благовещенского храма в Харбине, богослужения в нем. 
Отказ Мелетия от поклонения японской богине Аматерасу в период 
оккупации Харбина японскими войсками. В тексте — отрывки из вос
поминаний Мелетия о природе и людях Якутии, о посещении «город
ка прокаженных» вблизи г. Вилюйска, его архипастырское послание 
по поводу поклонения богине Аматерасу.

4867. Помазанский М. В Бозе почивший священно-архимандрит 
Иосиф в свежих воспоминаниях // ПР. 1970. № 17. С. 7—9.

Нач. XX в. — 1970. По личным воспоминаниям архим. Иосифа 
(И.А.Колоса). Детские годы в крестьянской семье в Гродненской губ., 
нужда, разорение. Нелегальный отъезд на заработки в США (1913), 
денежная помощь семье. Поселение в Свято-Троицком монастыре 
(Джорданвилль), несение послушания в скиту св. Пантелеймона. По
стрижение в монахи, монастырская жизнь. Забота о нуждах русского 
населения Джорданвилля.

4868. Пьянов Ф.Т. Памяти отца Дмитрия Клепинина // ВРД. 1946. 
№ 1.С. 5-8.

1920-е гг. — февр. 1944. Знакомство со священником Д.А.Клепи
ниным в годы эмиграции во Франции. Одновременное пребывание с 
ним в концлагере Компьен в годы Второй мировой войны. Вероуче
ние Димитрия, своеобразие его восприятия Бога. Трагическая гибель 
в лагере «Дора» (1944).

4869. Раймист М. Светлой памяти игуменьи Тамары // РМ. 1979. 
15 нояб. (№ 3282). С. 10.

1920-е гг. Характеристика настоятельницы православного Елеон- 
ского монастыря в Иерусалиме игуменьи Тамары. Встречи автора с 
игуменьей во время деловых поездок по поручению Русской право
славной миссии, ее смерть.

4870. Рейер В. Чем же был владыка Иоанн для нас? // ПР. 1966. 
№ 18. С. 6-8.

1940-е гг. Пастырская и общественная деятельность архиеп. Иоан
на Шанхайского (М.Б.Максимовича) в Шанхае, на Филиппинах и в 
США. В тексте — выдержки из писем и статей об архиеп. Иоанне.
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4871. Савва, епископ. Памяти владыки архиепископа Иоанна: К 
пятилетию его кончины // ПР. 1971. № 19. С. 6—7.

1940-е гг., после 1951. По личным воспоминаниям Е.М.Бринер из 
семьи шанхайских предпринимателей Бринеров. Деятельность еписко
па Иоанна Шанхайского (М.Б.Максимовича) в Шанхае по строитель
ству больницы Русского православного братства, детского приюта, 
домов для престарелых, русских православных храмов. Переезд его в 
США, возведение в сан архиепископа Сан-Францисского и Западно- 
Американского. Случаи исцеления больных по молитвам Иоанна при 
его жизни и по молитвам в его усыпальнице в Сан-Франциско после 
его смерти.

4872. Сильвестр, епископ. Памяти протоиерея Антония Карпен
ко // ВРСХД. 1957. № 47. С. 34-37.

1920—1957. Знакомство в студенческие годы. Пасторское служение 
прот. Антония во Франции. Совместная работа по изданию журнала 
«Церковный вестник» в Париже. Участие протоиерея в миссионерских 
поездках. Болезнь и смерть (22 окт. 1957).

4873. Трифунович 3. У могилы друга: (Архим. Владимир (Сухо
бок)) // PB. 1988. № 44. С. 283-284.

1920-е — 1980-е гг. Совместное учение автора с будущим архим. 
Владимиром (Вас.Сухобоком) в русской Вильгельмстальской гимна
зии (Германия). Принятие им пострига после окончания гимназии. 
Служба в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (США), работа 
в монастырской канцелярии и книжном магазине. Отношения его с 
русскими эмигрантами. Болезнь, смерть.

4874. Чепелев И.И. Отец Василий Курдюмов // НРС. 1950. 18 янв. 
(№ 13781). С. 3.

1912—1949. Встреча автора с В.Ф.Курдюмовым в Нью-Йорке во 
время приезда туда митрополита Платона (П.Рождественского, 1912). 
Деятельность Курдюмова в Нью-Йорке в качестве настоятеля в при
ходе, организованном для эмигрантов (1923). Пребывание его в еврей
ском госпитале Моунт Синай (1949).

4875-4876. Шаховской И. Памяти святителя собрата // НРС. 1966. 
14 авг. (№ 19515). С. 5.

1926—1966. Знакомство автора с будущим архиеп. Сан-Францис
ским Иоанном (М.Б.Максимовичем) во время служения в Париже. 
Сведения о служении Иоанна (в то время архиеп. Шанхайского) в 
Китае. Общение автора с Иоанном в период их служения в Сан- 
Франциско. Путаница в связи с тождественностью имен обоих архие
пископов.

4877. Шеметов Н. Единственная встреча: Памяти о. Николая Тру
бецкого (ум. 18 марта 1978) // ВРХД. 1979. № 128. С. 244—251: портр.

1930-е — 1950-е гг. Встреча с Н.Трубецким в его доме в Риге 
(1950-е). Его рассказ о своей жизни: возвращение в Ригу после учения 
в Православном Богословском институте в Париже, служение священ
ником в рижской православной миссии во время немецкой оккупа
ции, отказ от ухода с немцами, арест советскими властями (окт. 1944), 
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лагерь в Инте (Коми АССР), освобождение (1956). В тексте — сведе
ния о судьбе митрополита Сергия (Д.Н.Воскресенского), экзарха Рус
ской православной церкви в Прибалтике.

4878. Шмеман А.Д. Памяти архимандрита Киприана // ВРСХД. 
1960. № 56. С. 47-55.

Осень 1938—1950-е гг. Учение и преподавание автора в Право
славном Богословском институте (Париж), священство в церкви в 
Клам аре. Духовное общение с архим. Киприаном (К.Э.Керном), его 
внешний и внутренний облик, личная жизнь. Архимандрит Киприан 
как лектор и преподаватель богословия в Богословском институте. 
Особенности его богослужений.

ЭМИГРАЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ 
АВСТРАЛИЯ

4879. Березов Р.М. Красота. — Санта-Барбара, Б.г. — 424 с.: 
портр. — Из содерж.: Ч. 2. Воспоминания. С. 34—57; Ч. 5. Путешест
вия. С. 195—414.

Др. публ. Австралийские впечатления // РМ. 1961. №№ 1763, 
1764.

1900-е гг., 1964. Детство в деревне. Учение в двухклассной школе, 
в учительской семинарии с. Ровное Саратовской губ., взаимоотноше
ния с соучениками. Учительство в сельской школе. Поездки в Архан
гельск и Мурманск. Жизнь в Подмосковье. Эмиграция. Путешествие 
по Австралии и Новой Зеландии (1964). Посещение австралийских го
родов — Сиднея, Брисбена, Мельбурна, Аделаиды и др., новозеланд
ских — Веллингтона, Нельсона и др. Выступления на евангельских и 
светских собраниях. Гостеприимство русских эмигрантов, эпизоды из 
их жизни. Русская интеллигенция, русскоязычная пресса в Австралии. 
Всеавстралийский съезд евангельских церквей. Сравнение уровня 
жизни в Австралии и США.

4880. Мейерсон А.В. На пути в Австралию // Луч. 1960. № 6. 
С. 26-28.

1943. Тридцатидневное плавание на транспорте «Либерти» с гру
зом снарядов и бензина из Сан-Франциско в Австралию. Переход эк
ватора. Разгрузка в порту Таунсвилл. Поездка на поезде в Сидней. 
Впечатления от австралийской природы. Встреча с русскими эмигран
тами.

4881. Стафиевский А. На советских пароходах в Австралии // ЗР. 
1965. № 257. С. 9-12.

1930-е гг. Плавание советских пароходов в Австралию для закупки 
пшеницы. Посещение автором, русским эмигрантом, советского 
судна, беседа с моряками о жизни в Австралии и СССР, о положении 
моряков, религии и пр.
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4882. Студенской Н. Австралия // Возрождение. 1930. 9, 12 сент. 
(№№ 1925, 1928). С. 3-4; 15 сент. (№ 1931). С. 2-3; 23 сент. 
(№ 1939). С. 3-4.

1930. Путешествие на пароходе «Комиссар Раммель» в Австралию. 
Впечатления от Порт-Саида, Суэцкого канала, Африки, Египта. При
ход корабля в Австралию, встречи с русскими эмигрантами, их 
фермы, православная церковь в Квинсленде. Описание Аделаиды, 
Мельбурна, Сиднея. Безработные.

АНГЛИЯ

4883. Борман А.А. В Лондоне в 1918 году: Из воспоминаний // 
НРС. 1969. 2 сент. (№ 21630). С. 2.

1918—1919. Переезд автора из Норвегии в Англию. Отношение в 
Англии к событиям в России. Русские эмигранты в Лондоне. Ген. 
Л.Ф.Бичерахов. Посетители дома матери автора А.В.Тырковой-Ви- 
льямс, ее работа над книгой «От свободы к Брест-Литовску». Деятель
ность Комитета освобождения России, его состав, работа в нем 
П.Н.Милюкова. Публицистические и экономические статьи автора. 
Встреча матери с Б.В.Савинковым. Отъезд семьи в Россию.

4884. Каменский С.В. В старой Англии — перед войной: Путевые 
впечатления // РМ. 1962. 4, 7, 9, 11, 16 авг. (№№ 1873—1876, 1878). 
С. 2-3.

1935—1939. Гастроли автора с русским духовным хором по Анг
лии. Образ жизни и манера поведения духовенства в Англии. Архитек
тура и служба в английских соборах. Уровень жизни англичан, их от
ношение к религии, национальные черты характера. Распорядок дня в 
английском доме. Празднование юбилея короля Георга V.

4885. Снессарев Н.В. Смирительная рубашка. Кн. 1. — Берлин: 
Тип. Е.А.Гутнова, 1923. — 331 с. — Из содерж.: С. 18—75.

Март 1917—1919. Оставление должности старшего военного цен
зора Выборгской крепости после Февральской революции. Арест Вы
боргским гарнизонным солдатским комитетом, заключение на гауп
твахте. Перевод в Петроград, освобождение по распоряжению А.Ф.Ке
ренского. Обстановка в Петрограде. Выступление В.ИЛенина с бал
кона особняка М.Ф.Кшесинской. Отъезд автора из города (апр. 1917), 
жизнь с семьей в усадьбе на берегу оз. Малоярви вблизи Выборга. Ок
тябрьский переворот. Война красных и белых финнов. Занятие Фин
ляндии немецкими войсками. Отъезд с семьей за границу (окт. 1918), 
путь через Стокгольм в Англию. Жизнь в Лондоне. Русская эмигрант
ская колония. Деятельность англо-русского отделения Российского 
общества Красного Креста. Комитет освобождения России, его руко
водители П.Н.Милюков и А.В.Тыркова-Вильямс. Другие обществен
ные организации: Русский национальный комитет, Англо-русское 
братство, Общество взаимопомощи северян, Академическая группа 
и др. Священник Иоанн Лелюхин. Русское посольство и генеральное 
консульство, посол К.Д.Набоков, консул А.М.Ону, его помощник 
Э.Э.Гамбс. В тексте — рассуждения автора о еврейском вопросе в 
России, проблемах международной политики и природе коммунизма.
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АФРИКА (Страны Африки)

См. также № 4600
4886. Дядюн Д.Ф. Египетские очерки // РМ. 1962. 24 нояб. 

(№ 1921). С. 6.
Нач. 1920-х гг. Пребывание автора в английском палаточном лаге

ре Тэль-эль-Кебир в Ливийской пустыне Египта, быт, распорядок дня 
беженцев, климатические и погодные условия. Служба сторожем в ма
газине английской воздушной базы в Абукире.

4887. Нольде Б.А. За нефтью: (В Бельг. Конго) // Руль. 1929. 6 окт. 
(№ 2695). С. 2; 8 окт. (№ 2696). С. 2-3.

1926. Участие автора в поисках нефтяных месторождений на о-ве 
Альберт (Бельгийское Конго).

4888. Рубинская А. Прошло.., но не забыто // НРС. 1971. 1—3 апр. 
(№№ 22206-22208). С. 2; 5 апр. (№ 22210). С. 2-3; 6 апр. (№ 2221 1). 
С. 2.

1918 — нач. 1920-х гг. Поездки автора по России: Батуми, Екате- 
ринодар, Новороссийск. Эвакуация из Новороссийска, попытки выса
диться в Турции и на о-ве Кипр. Прибытие в Египет. Жизнь беженцев 
в палаточном городке при госпитале. Пасхальная ночь в лагере. Ла
герь Тэль-эль-Кебир, быт беженцев, кружок молодежи, гости: поэты 
С.В.Яблоновский, А.П.Ладинский, инженер И.А.Рубинский. Устрой
ство церкви и клуба. Работа автора няней в египетской и английской 
семьях. Поездка в Каир. Лагерь в Александрии. Бракосочетание с Ру- 
бинским.

4889. Сагацкий И.И. С бригадой русских геологов (весна и лето 
1931 г.) // РКрай. 1973. № 109. С. 34-39; 1974. № ПО. С. 29-34; 
№ 111. С. 39-44; № 112. С. 37-41; № 113. С. 34-37; В сердце Леби 
(1934-1935 гг.) // РКрай. 1975. № 117. С. 16-21; № 118. С. 18-25; 
1976. № 120. С. 20—27; Новые люди (1936—1941 гг.) // РКрай. 1976. 
№ 121. С. 11-18; № 122. С. 4-11; № 123. С. 8-17.

Др. публ. В конце «героической эпохи» // РКрай. 1971. № 93. 
С. 44—48; № 94. С. 41—45; Счастье разведчика // Возрождение. 1960. 
№ 102. С. 55-64.

1931 — 1940-е гг. Дакар — центр правительственной жизни Запад
ной Французской Африки. Организация геологического отделения 
при Горном департаменте, состав первой бригады русских геологов, 
результаты их экспедиций. Назначение автора в Верхнюю Вольту. 
Съемочные работы по составлению геологической карты района 
(1931). Изучение русла р. Черная Вольта, продвижение по ней на пи
рогах. Животный мир побережья. Исследование «страны племени 
Леби» (1934—1935), обычаи, верования, особенности быта аборигенов. 
Деятельность среди них христианских миссионеров, русских врачей 
(П.Н.Мальцев и др.). Местная французская администрация, служащие 
военных постов. Геологические изыскания в окр. Тенкодого (Верхняя 
Вольта) (1936—1938). Посещение золотого рудника на Золотом Бере
гу, история его открытия. Выполнение срочных изысканий для стро
ящейся ж.д. (1939). Добыча неграми золота в «стране Леби», деятель
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ность автора по скупке золота и сдаче его французскому правительст
ву. Арест автора французской администрацией после оккупации 
Франции Германией. Расторжение контракта, отъезд во Францию.

4890. Сазонович-Кожина А. Африканские будни // ИР. 1939. 
№ 8(718). С. 8-10, 18.

1930-е гг. Жизнь с семьей в Бельгийском Конго. Разработка ал
мазных месторождений. Труд негров на приисках, отношения с белы
ми. Быт и нравы негритянского населения.

4891. Скрыльникова-Вилькус О. Воспоминания об Эфиопии // 
РМ. 1974. 3 окт. (№ 3019). С. 6.

1924—1930. Русская колония эмигрантов в Аддис-Абебе. Право
славная церковь, священник прихода О.А. Миловидов. Преподавание 
автором музыки в английской гимназии. Аудиенция у императора 
Эфиопии. Природа, климат, население страны.

4892. Шапошников П.В. Африка / Норд П. // НРС. 1964. 29, 
30 сент. (№№ 18831, 18832). С. 2-3.

Конец 1930-х гг. Работа автора картографом в Судане. Отношения 
с соотечественниками и рабочими-суданцами.

4893. Шарки О.Н. E.M.S.: На службе египет. короля // РМ. 1955. 
6, 13 апр. (№№ 751, 753). С. 4; 20 апр. (№ 755). С. 8; 27 апр. (№ 757). 
С. 7; 4, 11, 18, 25 мая (№№ 759, 761, 763, 765). С. 8; 1 июня (№ 767). 
С. 7.

1922—1943. Служба автора, бывшего офицера русской армии, кон
стеблем в англо-египетской полиции в г. Александрия. Структура по
лиции, критерии отбора полицейских, особенности службы. Эпизоды 
службы автора в отделе по борьбе с наркотиками и в полиции нравов 
(1929—1939). Деятельность советских агентов в Египте под прикрыти
ем фирмы «Текстильимпорт*, арест советской миссии (1931). Отраже
ние английскими войсками наступления немецких войск на Алек
сандрию (1942). Бунт офицеров греческой армии и флота, военный 
суд над ними (март 1943).

4894. Яблоновский С.В. Из беженских скитаний // ГМнаЧС. 1928. 
№ 6(19). С. 79-110.

Дек. 1919 — нояб. 1920. Обстановка в Ростове-на-Дону. Переезд, 
жизнь в Новороссийске (зима 1919—1920). Подготовка к отъезду за 
Пэаницу. Помощь английского правительства в организации эвакуа
ции русских беженцев. Плавание на пароходе «Саратов», прибытие в 
Александрию (12 марта 1920). Английский лагерь Тэль-эль-Кебир в 
Египте. Русский консул в Александрии А.М.Петров.

БОЛГАРИЯ
См. также № 2472

4895. Клапье де Колонг О.М. Месяц в Бачковском монастыре: 
(Воспоминания) // Возрождение. 1968. № 196. С. 80—93.

1925. Жизнь русских эмигрантов в Софии и Варне. Работа автора 
в музеях. Поездка в Бачковский монастырь (вблизи Варны), его внут
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реннее убранство, фотографирование и зарисовки фресок XI в. в ча
совне Костница.

4896. Коршунов А. Что я видел в Болгарии // ВР. 1925. № 7/8. 
С. 229-238.

1923—1925. Жизнь среди крестьян в Сливенском окр. Болгарии. 
Характеристика внутренней и внешней политики правительства
А.Стамболийского. Положение русской эмиграции. Экономическое 
состояние крестьянства при правительстве А.Цанкова. Подавление 
сентябрьского восстания (1923). Роль русских монархистов и военнос
лужащих-эмигрантов в политической жизни Болгарии, участие пос
ледних в подавлении восстания. Преследование инакомыслящих рус
ских. Отъезд автора в Прагу.

4897. Павленко В.С. Неизвестный солдат: (Быль) // PB. 1986. 
№ 36. С. 198-203.

1920-е гг. Эмиграция из России на Балканский полуостров. Поло
жение русских беженцев в Болгарии. Помощь им со стороны благо
творительных организаций. Служба автора псаломщиком в приход
ской церкви, участие в отпевании неизвестного русского солдата.

4898. Федоров А.М. Плевна // Перезвоны. 1927. № 32. С. 1022—1028.
1921. Присутствие в качестве гостя на заседании Прогрессивной 

партии Болгарии в Стара-Загоре. Поездка с Е.Н.Чириковым по горо
дам Болгарии с чтением лекций. Описание Плевны. Посещение Ско- 
белевского парка на Зеленом холме, памятники воинам-освободите
лям в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Обед в доме экскурсовода 
и хранителя музея, его рассказ о сражениии с турками под Плевной. 
История жизни и гибели бар. Ю.П.Вревской. Отношение болгарского 
народа к русским воинам.

ГЕРМАНИЯ

См. также №№ 4541, 4548, 4550, 5486, 5494
4899. Александрова В.А. На перекрестках дорог // НРС. 1960. 7 авг. 

(№ 17317). С. 2, 7; 28 авг. (№ 17338). С. 3.
1920-е гг. Жизнь автора с мужем в Германии, политическая обста

новка, реваншистские и антисемитские настроения населения. Уклад 
жизни, поведение соседей и квартирных хозяев в Шарлоттенбурге, 
Штольберге, в лесничестве недалеко от Берлина. Встреча в курортном 
городке с соотечественником И.А.Савенко, рассказы последнего о 
своей жизни.

4900. Андреев Г.А. В следы прошлого: Зап. эмигранта // PB. 1980. 
№ 11. С. 151-168.

1945—1950-е гг. Жизнь в Германии в английской оккупационной 
зоне (р-н Кильского канала). Угроза выдачи СССР. Переезд в Гам
бург, участие в работе Комитета беженцев православного вероиспове
дания, его председатель архитектор Г.А.Киверов. Помощь русским бе
женцам. Епископ Нафанаил, его встреча с главой Ордена иезуитов в 
Риме. Круг общения автора: Н.Нароков, Н.Моршен, Ю.П.Иваск. От
ношение автора к взглядам Н.А.Бердяева.
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4901. Вера Константиновна, княжна. После войны // КП. 1977. 
№ 18. С. 75-85.

1945—1951. Жизнь в Германии в г. Альтенбург у родственников 
матери во время Второй мировой войны. Работа на почте, в медицин
ском центре для перемещенных лиц. Общение с соотечественниками 
из России, страх перед приходом советских войск. Бегство в г. Бам
берг (Бавария), трудности пути, поездки по югу Германии. Возвраще
ние в Гамбург. Работа переводчицей в Британском Красном Кресте. 
Хлопоты об эмиграции. Отъезд в США.

4902. Гессен И.В. Годы изгнания: Жизн. отчет. — Paris: YMCA- 
Press, 1979. — 268 с.: портр.

То же [отр.] Из воспоминаний // НЖ. 1943. N9 5. С. 313—327; 
Воспоминания И.В.Гессена: Из кн. «Годы скитаний» // НРС. 1963. 
16, 18 июня (№№ 18360, 18362); 1977. 6, 15, 21 апр. (№№ 24223, 
24231, 24236); 5, 14, 19 мая (№№ 24248, 24256, 24260); 2, 8, 15 июня 
(№№ 24272, 24277, 24283); 6, 14, 21, 26 июля (№№ 24301, 24308, 
24314, 24318); 4, 10, 18 авг. (№№ 24326, 24331, 24338); Дела эмигрант
ские // Континент. 1979. № 19. С. 286—321.

1919—1933. Встречи с русскими эмигрантами в Гельсингфорсе, 
Стокгольме, Копенгагене. Жизнь в Берлине (с 1920). Положение и 
общественная деятельность русских эмигрантов. Совещания, заседа
ния различных организаций, литературные чтения на квартире у авто
ра. Образование политических партий, групп, течений, споры и раз
ногласия между ними. Раскол партии «Народная свобода», выделение 
демократической группы. Создание профессиональных, творческих 
объединений. Союз русских писателей и журналистов. Прибытие в 
Берлин (1922) высланной из России группы ученых, писателей, жур
налистов, создание ими Русского научного института. Основание ав
тором берлинского издательства «Слово», руководство им. В.В.Набо- 
ков (Сирин). Издание сборников «Архив русской революции» (1921 — 
1937) и газеты «Руль» (1922—1933). ВД.Набоков, его сотрудничество в 
газете «Руль», убийство. Бытовые трудности, судьбы отдельных эми
грантов.

4903. Лурье В.И. Мое знакомство с гестапо // РМ. 1957. 19 янв. 
(№ 1006). С. 2-3.

Нояб.—дек. 1938. Допросы автора в главном управлении тайной 
полиции в Берлине. Содержание в полицейской тюрьме Александер- 
платц, тюремный быт, соседки по камере. Работа в гестапо, освобож
дение.

4904. Павлов Б. Воспоминания Ди-Пи: Из давно прошедшего // 
НЖ. 1983. № 151. С. 147-163.

1941—1947. Жизнь в эмиграции в Словении, работа на руднике. 
Немецкая оккупация. Партизанское движение в Югославии. Переезд 
в Германию. Вступление американских войск в г. Вайльхайм (Бава
рия). Встреча с председателем Национально-трудового союза
В.М.Байдалаковым. Деятельность Русского комитета в Мюнхене по 
защите русских эмигрантов от депортации в СССР. Общение с выве
зенными из СССР «остарбайтерами», их отправка на родину. Возник
новение Международного университета УНРРА (United Nation Relief 
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and Rehabilitation Administration) в Мюнхене, его торжественное от
крытие (16 февр. 1946). Состав студентов. Работа автора ассистентом 
на кафедре геологии. Закрытие университета.

4905. Чебышев Н.Н. В бухте, 1922: (Отр. из берлин. записной 
книжки) И НВр. 1926. 7 янв. (№ 1409). С. 2.

Март—апр. 1922. Жизнь в пансионе в Берлине. Сотрудничество в 
газете «Грядущая Россия». Бюрократические проволочки с получени
ем документа на продление срока пребывания в Германии. Участие в 
съезде русских монархистов-конституционалистов, выступление с до
кладом об армии. Арест участников съезда полицией. Следование со
ветской делегации во главе с Г.В.Чичериным и М.М.Литвиновым 
через Берлин на Генуэзскую конференцию. Сепаратное соглашение с 
Германией.

4906. Чебышев Н.Н. Скитания: (В Берлине, 1922 г.) // Возрожде
ние. 1934. 18 марта (№ 3210). С. 4; 28 марта (№ 3220). С. 2—3; 7 апр. 
(№ 3230). С. 3, 5; 12 мая (№ 3265). С. 2; 19 мая (№ 3272). С. 3-4; 
26 мая (№ 3279). С. 3-4; 15 июня (№ 3299). С. 3; 20 июня (№ 3304).
С. 2-3.

1922—1923. Приезд А.Т.Аверченко из Праги в Берлин. Национа
листическое движение в Германии. Нападение коммунистов на собра
ние националистов в цирке Буше (6 окт. 1922). Немецкий кинемато
граф, первый звуковой фильм, Фридрих II на экране, забастовка ки
нематографистов. Политическое объединение монархистов в Рейхен- 
галле. Русская эмигрантская колония в Берлине. Собрания у Н.А.Бер
дяева, их участники (П.Б.Струве, В.В.Шульгин, С.Е.Трубецкой, 
С.Л.Франк и др.). Газета «Накануне». Литературный вечер «сменове
ховцев». С.А.Есенин, А.Н.Толстой в Берлине. Выступления коммунис
тов в Мюлгейме (Рур). Участие автора в монархическом съезде в Па
риже (апр. 1923). Поездка в Белград по приглашению П.Н.Врангеля. 
Встреча с А.И.Деникиным. Обострение обстановки в Германии. Пере
езд из Берлина в Белград.

ИЗРАИЛЬ1
См. также №№ 4341, 4346, 4348, 4549

4907. Крамаровский А. На Святой земле // Грани. 1954. № 23. 
С. 79—88.

1945—1950-е гг. Обстоятельства прибытия автора в Палестину. 
Жизнь в кибуце, организация труда, хозяйственные и бытовые усло
вия. Русские семьи в Палестине, их положение, занятия, уклад и уро
вень жизни, вероисповедание. Русские монахини в православных мо
настырях. Природа и климат Палестины, путешествие по окрестнос
тям Генисаретского (Тивериадского) оз.

1 См. также подраздел «Борьба евреев за выезд в Израиль» (т. 2, раздел «Об 
щественно-политическое движение»).
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4908. Лазарис В.С. Моя первая война / Предисл. А.Воронель. — 
Тель-Авив: Б-ка Алия, 1984. — 198 с.: ил. — (Б-ка Алия; № 104).

То же [отр.] Лето в Ливане // ДД. 1982. № 27. С. 93—122; Моя 
первая война // ДД. 1983. № 28. С. 123—137.

Др. публ. Резервист // ДЦ. 1981. № 18. С. 38—97.
1982. Участие в боевых действиях израильской армии на террито

рии Ливана. Ход войны, отношение к ней эмигрантов из СССР. Ар
мейский быт.

4909. Перельман В.Б. Театр абсурда: Комедийно-философ. повест
вование о моих двух эмиграциях: Опыт антимемуаров. — Нью-Йорк; 
Иерусалим; Париж: Время и мы, 1984. — 254 с.

То же // ВиМ. 1983. № 74. С. 5-73; № 75. С. 5-56; 1984. № 76. 
С. 5-61.

1970-е гг. — 1981. Жизнь в Москве. Семья. Работа в «Литератур
ной газете». Эмиграция в Израиль. Обстановка в стране. Положение 
репатриантов в Израиле. Методы размещения приезжих, центры аб
сорбции. Отношение к проведению абсорбции премьер-министра 
Г.Меир и других высших государственных чиновников и местной ад
министрации. Трудности восприятия эмигрантами существующих по
рядков в Израиле, создание ими новой прессы в стране, периодичес
ких журналов «Возрождение», «Менора», «Клуб», «Неделя», «Рассвет». 
Пребывание автора с семьей в Тель-Авиве, сотрудничество в газете 
«Аль-Гамишмар» («На боевом посту», 1973—1975). Командировка в 
Италию и Германию. Издание автором литературно-общественного 
журнала на русском языке «Время и мы» (с 1975), его роль в культур
ной жизни Израиля. Переезд в США (1981). Служба автора советни
ком по русским делам в Вашингтоне. Продолжение издания журнала 
«Время и мы» в Нью-Йорке, его сотрудники.

4910. Руда Н.Х. Возвращение на родину. — Иерусалим: Москва— 
Иерусалим, 1981. — 255 с.: ил., портр.

1916—1944. Учение в Петроградском университете (1916). Государ
ственный антисемитизм в царской России. Февральская революция и 
Октябрьский переворот, террор большевиков. Арест в качестве залож
ника, тюрьма. Бегство на юг России. Нелегальный отъезд в Палестину 
через Польшу, Германию и Турцию, хлопоты о получении въездной 
визы (1922?). Сионистские учреждения Польши и Германии. Историк 
С.М.Дубнов. Лагерь для иммигрантов в Тель-Авиве. Изучение иврита, 
поиски средств к существованию. Подготовка к адвокатским экзаме
нам, работа по специальности. Встречи с Ахад-Гаамом (У.И.Гинцбер- 
гом), В.Е.Жаботинским, М.М.Усышкиным. Политика, экономика, со
циальное развитие, религиозная жизнь Палестины. Отношение еврей
ской диаспоры к созданию еврейского государства. Открытие Иеруса
лимского университета, выступления Х.Вейцмана, лорда А.Д.Бальфу
ра, Х.Н.Бялика (1925). 16-й, 17-й, 18-й сионистские конгрессы. Учас
тие автора в конференции еврейских адвокатов Палестины. Поездки в 
Европу. Нападения арабов на еврейское население. Арабское восста
ние (1938). Гонения на еврейскую иммиграцию, гибель еврейских бе
женцев на пароходе «Патрия» и барже «Струма». Роль Гистадрута 
(Всеобщая федерация еврейских трудящихся) в государственной 
жизни. Путешествия по стране, новые поселения.
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КИТАЙ

См. также №№ 54, 4558, 4618, 5491, 6094

4911. Хунхузничество в Китае // ПН. 1925. 10 февр. (№ 1471). 
С. 2—3. — Подпись: Пекинец.

Лето 1921. Проведение отрядом русских эмигрантов во главе с ав
тором полевых работ на линии Китайско-Восточной ж.д. (КВЖД). 
Нападение хунхузов, захват ими людей в заложники, переговоры авто
ра об их выкупе с командиром хунхузов.

4912. Бенингсгаузен-Будберг Р.А. Мемуары доктора медицины 
Р.А.Бенингсгаузена-Будберга. — Харбин, 1925. — VII, 129 с.: портр.

1915—1920. Работа в Харбине тюремно-городовым и санитарным 
врачом. Женитьба на китаянке. Арест и обвинение в шпионаже (окт. 
1915). Пребывание на гауптвахте, следствие. Попытка самоубийства. 
Освобождение. Борьба с эпидемией холеры. Второй арест (авг. 1919) и 
заключение. Защита автора китайским населением. Врачебная практи
ка после освобождения. Рост преступности в Харбине, ограбление 
дома автора бандитами. Обращения к представителям русской адми
нистрации и в Российское генеральное консульство по поводу возвра
щения незаконно отнятых документов и имущества во время ареста. 
Смерть жены. Судьба братьев. В тексте — копии протоколов судебно
го допроса и обращения автора к властям.

4913. Гапанович И.И. Амур—Шанхай—Филиппины—Пекин
(1923-1937) // НЖ. 1973. № 111. С. 96-108.

Работа в компании по скупке золота на Нижнем Амуре. Переход 
китайской границы (1925). Пребывание в Харбине, переезд в Шанхай. 
Социальный состав и занятия русских эмигрантов. Поездка на Фи
липпины, испанское влияние на политическую и культурную жизнь 
страны. Преподавание истории в Национальном Цсинхуанском (Пе
кинском) университете. Достопримечательности Пекина и его окрест
ностей. Пекин как образовательный центр. Русская эмиграция в Пе
кине. Женитьба автора на Л.В.Римской-Корсаковой. Оккупация 
Маньчжурии Японией (1931). Выступления пекинских студентов про
тив правительства в связи с японской агрессией. Начало войны Китая 
с Японией (1937), подготовка университета к эвакуации.

4914. Гапанович И.И. На юге Китая в годы войны (1938—1945) // 
НЖ. 1969. № 94. С. 200-212.

Пребывание Национального Цсинхуанского (Пекинского) универ
ситета в городах Чанша, затем Куньмин (провинция Юньнань) после 
эвакуации из Пекина. Преподавание автора в университете. Полити
ческое и экономическое положение провинции, занятия местного на
селения, состав иностранной колонии. Бомбардировки японцами 
Куньмина. Жизнь университета во время войны. Антиправительствен
ные студенческие митинги и выступления провинциальных властей. 
Пребывание американской армии в Куньмине. Возвращение в Пекин 
после капитуляции Японии.
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4915. Зундблат Е. «Милый старый Шанхай» // НРС. 1964. 31 авг. 
(№ 18802). С. 2; 4 сент. (N9 18806). С. 3; 12 сент. (№ 18814). С. 3.

1919—1938. Эмиграция русских беженцев после установления со
ветской власти на Дальнем Востоке. Образование русской колонии в 
Шанхае, возможности получения работы, легальный статус эмигран
тов. Казачий ген. Ф.Л.Глебов. Культурная и религиозная жизнь. Га
строли Ф.И.Шаляпина, А.Н.Вертинского. Участие русских эмигрантов 
в разных сферах китайской жизни. Приход коммунистов к власти в 
Китае, бегство русских эмигрантов и других иностранцев из Шанхая, 
сведения о судьбе русской колонии после 1938 г.

4916. Ильин И.С. На службе у японцев // НЖ. 1965. № 80. 
С. 179-203; 1966. № 82. С. 193-211; № 84. С. 176-199; № 85. 
С. 179-206.

1926—1945. Чтение лекций в Японо-русском институте Харбина 
(1926—1929). Преподаватели — советские граждане и эмигранты. Пре
подаватель русского языка Н.А.Такенаучи, проф. Н.В.Устрялов. Япон
ские студенты. Посещение института советским дипломатом Г.З.Весе
ловским. Общение автора со служащими Японского генерального 
консульства. Служба чиновником особых поручений при квантунском 
губернаторе. Конфликт СССР с китайскими властями на КВЖД (Ки
тайско-Восточной ж.д., окт. 1929). Возвращение в Харбин, работа в 
русском отделе японской военной миссии (1930-е). Преподавание 
русского языка в школе младшего командного состава Квантунской 
армии (1940—1942). Шовинистические настроения японцев после на
чала Второй мировой войны. Отношение русских эмигрантов к напа
дению Германии на Советский Союз. Вмешательство японцев в дела 
Русской православной церкви за рубежом. Харбин после нападения 
СССР на Японию.

4917. Ильин И.С. Советская армия в Харбине // НЖ. 1969. № 96. 
С. 130-152.

1943—1945. Новогодний обед с советским генеральным консулом 
Г.Ф.Юдиным и секретарем консульства Е.П.Шуленковым. Русское 
население в Харбине. Вступление советских войск в Харбин после ка
питуляции Японии (авг. 1945), парад на Соборной площади. Грабежи 
японских магазинов. Аресты эмигрантов сотрудниками НКВД и 
СМЕРШ. Рассказ служащего КВЖД П.А.Чистякова о своем аресте. 
Арест и освобождение автора.

4918. К-нен А.Я. На службе в советской разведке в тылу у япон
цев / Лит. запись И.С.Ильина // НЖ. 1971. № 102. С. 153—175; 
№ 103. С. 169-186.

1941 — 1945. Работа автора — эмигранта из Латвии, электриком в 
Харбине, общение с японцами из военной миссии. Вербовка совет
ским вице-консулом, выполнение спецзаданий советской разведки. 
События в Харбине после объявления Советским Союзом войны Япо
нии (авг. 1945), ее капитуляция. Назначение епископа Нестора 
(Н.А.Анисимова) экзархом православной церкви в Маньчжурии. Вру
чение автору в советском консульстве медали в честь победы над Япо
нией. Эвакуация Красной Армии из Харбина. Выселение китайцами 
японского населения.
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4919. Лазарев Е. Жаркое 1924-е лето в Шанхае // КП. 1978. № 20. 
С. 65—75.

1924. Жизнь русских эмигрантов — кадет сибирских кадетских 
корпусов, казаков и матросов в Шанхае, их борьба за выживание, от
ношение к ним местного населения и английской администрации. 
Обстановка в Шанхае, деятельность иностранных концессий, связи 
эмигрантов с ними. Работа автора на китайском кожевенном пред
приятии. Вооруженное нападение китайцев под командованием Чан 
Кайши на территорию концессий, убийство мирных жителей-евро
пейцев. 70-дневная оборона объединенных сил эмигрантов, участие в 
ней русских под руководством ген. Н.И.Савельева. Приход на помощь 
военной эскадры, снятие блокады.

4920. Лебедев В. На кирпичном заводе // РМ. 1972. 20, 27 янв. 
(№№ 2878, 2879); Социалистическое соревнование // РМ. 1972. 15, 
22 июня (№№ 2899, 2900). С. 5 [во всех номерах]. — Подзаг.: Очерки 
кит. неволи.

1946—1947. Пребывание в китайском трудовом исправительном 
лагере после восьмимесячного заключения в тюрьме. Условия работы 
и быта. Лагерное начальство. Состав воспитанников. Пересмотр норм 
дневной выработки под девизом социалистического соревнования. 
Празднование Нового года.

4921. Мокринская Н.Г. Моя жизнь: (Детство в Сибири, юность в 
Харбине, 1914—1932 гг.). — New York: Effect Publ., 1991. — 211 с.: ил., 
портр.

По детским воспоминаниям, дневникам, рассказам матери и зна
комых. Отъезд с матерью и сестрой из бухты Тетюха (Дальний Вос
ток) в Сибирь на розыски отца, белого офицера, после сообщения о 
его ранении и нахождении в госпитале. Скитания по селам. Высадка 
из поезда по дороге в Иркутск красноармейцами. Жизнь в с. Слюдян
ка на берегу оз. Байкал. Дальнейший путь до Иркутска, в эшелоне с 
чешскими войсками до Читы, затем с русскими эмигрантами до Хар
бина. Жизнь в Харбине. Материальные условия существования. Рабо
та матери в больнице. Отчим А.А.Яковлев. Китайское и русское насе
ление города. Русские коммунисты на Китайско-Восточной ж.д. 
(КВЖД), взаимоотношения их с русскими эмигрантами. Занятие Хар
бина японскими войсками (1932). Продажа КВЖД маньчжуро-япон
ским властям (1935).

4922. Петров В.П. Город на Сунгари: Очерки и рассказы. — Ва
шингтон: Рус.-амер. ист. о-во, 1984. — 207 с. — Из содерж.: С. 5—87: 
ил.

1920-е — 1930-е гг., 1983. Сведения из истории Харбина. Условия 
жизни служащих КВЖД в предреволюционные годы, перемены после 
Октябрьского переворота. Культурный расцвет Харбина в 1920-е гг., 
открытие высших учебных заведений, церковная жизнь. Массовый 
исход русских из Харбина (1932—1935), отъезд автора в Америку 
(1930). Посещение Харбина в качестве туриста (1983).
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4923. Рачинская Е.Н. Калейдоскоп жизни: Воспоминания. — Paris: 
YMCA-Press, 1990. — 429 с.: ил., портр.

1917—1977. Родители, родственники по линии отца и матери. Пат
риархальный быт семьи. Жизнь в Казани (с 1917). Эвакуация в 
Маньчжурию (сент. 1918). Местная природа, сведения об освоении 
страны русскими, строительство Китайско-Восточной ж.д. (КВЖД). 
Управляющие дорогой: Д.Л.Хорват, Б.В.Остроумов. Жизнь русских 
эмигрантов в Харбине, их роль в экономическом и культурном разви
тии города. Семья А.Ф. и Е.К. фон Арнольд. Преподаватели учебных 
заведений, ученые, поэты, писатели: Н.П.Автономов, А.А.Ачаир (Гры- 
зов), Г.К.Гинс, Н.И.Ильина, Е.Н.Недельская, А.И.Несмелое (Митро
польский), Н.И.Никифоров, Г.Г.Петров, Н.С.Резникова, В.А.Рязанов- 
ский, Н.В.Устрялов, П.В.Шкуркин. Учение в Харбинском коммерчес
ком училище. Служба в коммерческом агентстве ЮМЖД (Южно- 
Маньчжурской ж.д.) и в швейцарской фирме Бринер и К0. Японская 
оккупация Маньчжурии (1931). Занятие Харбина Красной Армией, 
открытие советского консульства (1945). Аресты казачьего атамана 
Г.М.Семенова, И.А.Михайлова — бывшего члена правительства 
А.В.Колчака, К.В.Родзаевского — главы русской фашистской партии 
в Харбине. Репатрианты: Н.И.Ильина и др. Переезд автора в Австра
лию. Русская колония в Сиднее. Работа в Лондоне переводчиком и 
диктором в русской секции Восточно-европейской службы корпора
ции Би-Би-Си (с 1964). Сдача экзамена по английскому языку в 
Кембриджском университете, получение диплома. Знакомство с 
Г.Н. фон Мекк, ее рассказ о судьбе переписки ее бабушки Н.Ф. фон 
Мекк с П.И.Чайковским. Переезд в США, сотрудничество в газете 
«Новое русское слово» в Нью-Йорке (1964—1977).

4924. Рачинская Е.Н. Перелетные птицы: Воспоминания: Посвя
щается Харбину и харбинцам. — Сан-Франциско: Глобус, 1982. — 
261 с.: ил.: фот. — Из содерж.: Перелетные птицы. С. 1 — 163; Поездка 
в Советский Союз: Глазами эмигрантки. С. 189—227.

Др. публ. Как мы приехали из Китая // НРС. 1957. 1, 3—6 июня 
(№№ 16044, 16046—16049); Почему мы оттуда уехали // НРС. 13, 14, 
16 сент. (№№ 15148, 15149, 15151); Замолкнувшие голоса // НРС. 
1959. 15, 16 янв. (№№ 16737, 16738); Харбинские воспоминания // 
НРС. 1969. 20—22, 24 февр. (№№ 20436—20439); Из харбинских вос
поминаний И НРС. 1969. 5 дек. (№ 21724); 1970. 3(4?) янв. (№ 21753); 
13 июня (№ 21912); Погибшие таланты // НРС. 1979. 12 июня 
(№ 24906).

1920-е — 1950-е, 1970-е гг. Сведения по истории строительства и 
эксплуатации Китайско-Восточной ж л. (КВЖД). Русская колония в 
Маньчжурии. Православные храмы. Культурная жизнь, развлечения. 
Газеты «Свет» и «Заря», журнал «Рубеж», поэты А.И.Несмелов (Мит
ропольский), В.К.Обухов, А.А.Ачаир (Грызов), В.СЛогинов, В.Н.Ива
нов. Харбин во время японской оккупации и после занятия его Крас
ной Армией (1945). Массовые аресты советскими властями русского 
населения, насильственная репатриация его в Россию. Разграбление 
города, изъятие и сожжение книг из русских библиотек, разрушение 
православных храмов и кладбищ. Жизнь в Китае после Второй миро
вой войны. Отправка русского населения на освоение целинных зе
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мель в СССР. Снижение уровня жизни в Китае (с середины 1950-х). 
Противодействие властей отъезду русских за границу. Хлопоты автора 
о получениии разрешения на выезд из Китая. Отъезд в Австралию 
через Тяньцзин и Гонконг (1956). Туристические поездки в СССР, ос
мотр достопримечательностей Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, 
питание и быт туристов, организация их передвижения. Снабжение 
продуктами и промышленными товарами населения, внешний облик 
советских людей. Поездки в Загорск и Архангельское, Пушкин и Пав
ловск.

4925. Савич. Путь в Китай // РКрай. 1966. № 65. С. 22—29.
Др. публ. Ц НРС. 1964. 1, 3, 8 июня (№№ 18711, 18713, 18718).
1920—1947. Отход в Китай уцелевших остатков Оренбургской ка

зачьей армии атамана А.И.Дутова. Совместное путешествие автора с 
русским консулом А.И.Успенским по Китаю. Плавание на плотах по 
р. Хуан-Хэ. Приезд в Пекин. Жизнь в Китае, служба в китайской 
армии.

4926. Санников В.Г. Под знаком восходящего солнца в Маньчжу
рии: Воспоминания. — Сидней: Авт., 1990. — 221 с.: ил., карт.

1920-е гг. — 1948. Жизнь в Харбине. Учение в школе им. ген. 
ДЛ.Хорвата, затем на экономическом отделении Юридического фа
культета (1933—1936). Отряд русских скаутов, его начальник В.В.Уля- 
новский. Служба автора на КВЖД, сведения о ее строительстве и экс
плуатации, передаче концессии советской стороной маньчжуро-япон
ским властям (1935). Положение русских служащих дороги, их эвакуа
ция в СССР, дальнейшая судьба. Русская эмиграция в Маньчжурии, 
ее организации: Русская национальная община в Харбине (председа
тель В.Ф.Иванов), Бюро по делам русских эмигрантов (председатель 
ген. В.В.Рычков). Русская фашистская партия К.В.Родзаевского 
(1935). Работа автора на строительстве Польской ж.-д. ветки по на
правлению к Монголии. Советско-китайские отношения, требование 
СССР выдать белоэмигрантов (1924). Советско-китайский погранич
ный конфликт (1929). Русские эмигранты при японской оккупации 
Китая (1932—1945). Преследование инакомыслящих, аресты, концент
рационные лагеря, методы истязаний. Обязательное ношение всеми 
европейцами особых опознавательных знаков. Призыв митрополита 
Харбинского и Маньчжурского Мелетия (М.В.Заборовского) к отказу 
от поклонения японским божествам и императору (1944). Бюро рус
ских эмигрантов при японской администрации. Поощрение доносов и 
осведомительства. Исключение автора из Русской фашистской пар
тии. Отказ от мобилизации в японскую армию. Арест японской поли
цией (9 авг. 1945), допросы, тюремное заключение. Вынесение смерт
ного приговора, положение в качестве заложника. Освобождение 
после вступления Красной Армии в Харбин. Известие об убийстве 
отца — Г.И.Санникова японцами, попытки розыска убийц. Отноше
ние советских солдат и офицеров к русским эмигрантам. Встречи с 
представителями советской военной администрации. Деятельность 
НКВД, аресты среди эмигрантов. Угроза ареста автора, допросы в 
НКВД.
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4927. Сидоренко В. Русский Харбин: Впечатления и воспомина
ния // РМ. 1972. 24 февр. (№ 2883). С. 7: ил.; 9, 23 марта (№№ 2885, 
2887). С. 6.

1920-е — нач. 1950-х гг. Харбин как центр русской эмиграции в 
Китае. Православные храмы, церковные служители, архим. Филарет 
(Г.Н.Вознесенский). Регенты-композиторы. Светская жизнь, искусст
во, музыка. Харбин во время японской оккупации, введение в русских 
школах преподавания японского языка, требование поклонения япон
ским божествам. Аресты среди русских эмигрантов после занятия Харби
на советскими войсками (1945). Подчинение харбинских церквей Мос
ковской патриархии. Перемены в жизни после присоединения Харбина 
к Китайской Народной Республике (КНР). Отъезд автора.

4928. Скрипкин А.В. Последняя Пасха в Шанхае: Из дневника // 
НРС. 1970. 26 апр. (№ 21866). С. 2.

1949. Празднование русскими эмигрантами Пасхи на переселен
ческом пункте ИРО в Шанхае. Священник Кирилл (Зайцев). Волне
ние среди эмигрантов в связи с наступлением китайской народно-ос
вободительной армиии под руководством коммунистов и приостанов
кой эвакуации беженцев на Филиппины.

4929. Шайдицкий В.И. Конечный земной путь // РДали. 1974. 
№ 249. С. 29-31.

1945. Храм Всех мучеников на территории Российской духовной 
миссии в Пекине — место захоронения останков великих князей, по
гибших в шахтах вблизи г. Алапаевска Пермской губ. и привезенных 
сюда в 1920 г. Помещение гробов с прахом великих князей под пол 
храма в связи с возможным вступлением советских войск в Пекин (в 
ночь с 20-го на 21-е авг. 1945).

4930. Шапиро МЛ. Харбин, 1945 // Память. Нью-Йорк, 1978. 
Вып. 1. С. 3—92.

1945—1946. Жизнь в Харбине, сотрудничество в русских эмигрант
ских газетах. Вступление советских войск в город. Арест (29 нояб. 
1945), заключение в тюрьме, допросы. Следователи, тюремный персо
нал. Обвинение в антисоветской пропаганде и клевете, суд военного 
трибунала, вынесение приговора.

4931. Янинова О. Жизнь русских в Маньчжурии, 1919—1949 
годы // РМ. 1956. 14, 16, 21, 23, 28 февр. (№№ 860, 861, 863, 864, 
866). С. 6; 1, 6, 8, 13 марта (№№ 867, 869, 870, 872). С. 6; 15 марта 
(№ 873). С. 7; 20 марта (№ 875). С. 6.

1919—1950-е гг. Географическое положение и планировка Харби
на. Природа, флора и фауна Маньчжурии. Быт и культура русской ко
лонии эмигрантов и китайского населения. Судебные учреждения, 
высшие и средние учебные заведения, православные и иноверческие 
храмы. Снабжение города. Управляющий Китайско-Восточной ж.д. 
(КВЖД) Б.В.Остроумов (1920—1925). Переход управления КВЖД к 
советской администрации (1924). Русские лесные и угольные концес
сии. Нападения хунхузов. Японская оккупация Харбина (1932—1945). 
Вступление советских войск. Взаимоотношения китайцев, советских 
военных и русских эмигрантов. Принятие частью эмигрантов в Хар
бине советского гражданства. Отъезд автора в США.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (Страны Латинской Америки)
См. также № 4591

4932. Голубинцев С.В. В Чако среди индейцев: Из парагв. воспо
минаний Ц НРС. 1969. 21, 23 июня (№№ 20557, 20559). С. 2.

1930-е гг. Назначение автора командиром форта «Генерал Дельга
до» на аргентинско-боливийской границе. Поездка в форт. Природа 
Парагвая. Численность гарнизона форта, его быт, охота на ягуаров и 
серн. Встреча с индейцами.

4933. Голубинцев С.В. Конец эмигрантским странствованиям // 
НРС. 1972. 13 сент. (№ 22737). С. 2, 4.

Др. публ. Принц Сади-Нога // НРС. 1968. 2 апр. (№ 20112).
1920-е — 1930-е гг. Скитания автора по Южной Америке: служба в 

пограничных войсках в парагвайском городе Порто Састре, военным 
инструктором, землемером и администратором имения в Бразилии. 
Поездки в города Корумба и Сан-Пауло (Бразилия), Пуэрто-Суарес 
(Боливия). Путешествие вдоль бразильского побережья р. Рио-Гранде. 
Встреча в г. Корумба с ротмистром Н.В.Тормазовым, выступающим в 
роли предсказателя под именем «персидского принца Сади-Нога». 
Помощь автору русского инженера, бывшего гардемарина А.Д.Черни- 
цына. Вызов автором из Германии друзей и невесты из России. Рабо
та заместителем директора фарфоровой фабрики в г. Имбитуба. Рево
люция в Бразилии (1930). Литературная работа автора, его сотрудни
чество в «Русской газете» (Сан-Пауло).

4934. Донцов И. Белый индеец: Необыкнов. история загранич. ка
дета Ц КП. 1984. № 36. С. 74-88.

1929—1980-е гг. Публикация части дневника Н.Гуцаленко, кадета 
Донского кадетского корпуса в Горажде (Югославия). Отъезд Гуца- 
ленко после исключения из корпуса с группой кубанских казаков в 
Перу. Куско — центр бывшей империи инков, природные условия, 
местные жители — индейцы племени кечуа. Работа чернорабочим, уп
равляющим скотоводческим хозяйством (с 1933). Приобретение собст
венного имения, потеря его в результате аграрной реформы (1962). 
Переезд в г. Арекипа, условия жизни, разбои, грабежи.

4935. Каратеев М.Д. По следам конквистадоров: История группы 
рус. колонистов в троп, лесах Парагвая. — Буэнос-Айрес: Авт., 
1972. — 240 с. — Сведения о др. публ.: с. 6.

То же. - М., 1991; Ц НРС. 1971. 5-7, 9-14, 16-21, 23-26 авг. 
(№№ 22332-22341, 22343-22348, 22350-22352); 8, 12, 19, 26 окт. 
(№№ 22396, 22400, 22407, 22414); 2, 9, 19, 27 нояб. (№№ 22421, 
22428, 22438, 22446); 3, 7, 17, 28 дек. (№№ 22452, 22456, 22466, 22477); 
1972. 11, 19, 27 янв. (№№ 22491, 22499, 22507, 22521); 10, 15, 25, 
29 февр. (№№ 22521, 22526, 22536, 22540); 3 марта (№ 22543).

Др. публ. Михей: Из парагв. воспоминаний // НРС. 1970. 8 нояб. 
(№ 22062).

1934—1939. Организация русской колонии в Парагвае. Глава Ко
лонизационного центра ген. И.Т.Беляев. Выезд автора с группой пере
селенцев из Франции в Парагвай, интервью А.Седых в Париже перед 
отъездом. Путь на пароходе вдоль берегов Южной Америки с останов
ками в ее портах, по рекам Паране и Парагваю. Осмотр парагвайских 
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городов Асунсьон и Концепсьон. Размещение прибывших в агроно
мической школе в окрестностях Концепсьона, поиски места поселе
ния. Климат, природа, условия жизни и сельскохозяйственной дея
тельности в Парагвае. Характер, обычаи и нравы парагвайцев. Русские 
старожилы и другие переселенцы в стране. Индейцы. Устройство но
воселами колонии «Надежда». Труд, занятия, быт колонистов, времен
но избранный ими «диктатор» полк. Н.П.Керманов. Трудности, обни
щание, распад колонии, судьба ее членов.

4936. Коряков М.М. Моя Бразилия: Из записной книжки // НРС.
1950. 3 марта (№ 13825). С. 2-3.

1946—1950. Жизнь автора в Бразилии. Друзья, условия их сущест
вования. Штат Парана.

4937. Крачковский П. Полжизни в Аргентине // НРС. 1972. 30 окт. 
(№ 22784). С. 2, 4; 6 нояб. (№ 22791). С. 2.

1922—1967. Жизнь в Париже (1922—1927). Переезд в Аргентину. 
Русская колония Буэнос-Айреса, ее общественная и культурная 
жизнь. Представитель журнала «Иллюстрированная Россия» в Арген
тине Касьян, его гибель. Журнал «Русский в Аргентине», его издатель 
С.Стопран, редактор Г.М.Кисилевский. Партия младороссов. Участие 
автора в работе общества «Русский очаг». Хор К.Д.Агренева-Славян- 
ского. Расслоение русской колонии после нападения Германии на 
СССР. Публикации ИЛ.Солоневича. Приток русских эмигрантов из 
Европы. Образование отделения Российского Общевоинского союза 
(РОВС), Союза молодежи и других эмигрантских организаций (1945). 
Дни русской культуры.

4938. П. В Бразилию за бриллиантами: Экспедиция русских в 
дебри Матто-Гроссо: По уст. рассказу и путевым заметкам Родиона 
Васильевича П. / Публ. Вето // ИР. 1938. № 23(681). С. 12—14; 
№ 24(682). С. 16-17; № 25(683). С. 15-17; № 26(684). С. 16-18; 
№ 27(685). С. 14-16: ил.

1930-е гг. Отъезд из Парижа в Бразилию, плавание на пароходе 
«Ориньи» через Атлантический океан, прибытие в Рио-де-Жанейро. 
Подготовка к экспедиции, помощь Н.Н.Щелкунова и других русских 
эмигрантов. Путь в глубь страны по железной дороге до г. Кампу- 
Гранди, затем на лошадях через леса Бразильского плоскогорья в р-н 
плато Мату Гроссу. Местная природа. Фауна. Занятия охотой. Добыча 
алмазов в долинах рек Кольдерао и Жауру, использование водолазно
го оборудования для подъема грунта с речного дна. Распространение 
известий об открытии автором и его спутниками месторождения ал
мазов, приезд других старателей, основание ими пос. Карутелло. Ин
цидент с бразильской полицией, задержание автора в г. Кошин по об
винению в убийстве, освобождение. Зарисовки быта местного населе
ния. Встреча с местным жителем — выходцем из Одессы. Возвраще
ние в Париж после окончания работ.

4939. Парчевский К.К. В Парагвай и Аргентину: Очерки Юж. Аме
рики. — Париж, 1936. — 304 с.

1935. Поездка в Латинскую Америку с целью ознакомления с жиз
нью русских эмигрантов-переселенцев из Западной Европы и Индии. 
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Путь на теплоходе «Флорида» из Марселя до Сан-Пауло, беседы с 
русскими эмигрантами. Посещения русских колоний в Асунсьоне и 
Энкарнасьоне (Парагвай). Природа, климат. Условия жизни пересе
ленцев, трудности земледелия, судьбы отдельных лиц. Колонизацион
ные учреждения: Колонизационный центр ген. И.Т.Беляева, Русский 
клуб ген. Н.Ф.Эрна. Деятели переселенчества: С.С.Щетинин, П.П.Бу
лыгин, Ю.Ф.Бутлеров. Русские колонии в Аргентине, Уругвае, Брази
лии. Состояние переселенческого дела, возглавляемого Нансеновским 
офисом в Париже.

4940. Русеков С. Записки топографа // ЖПА. 1958. N° 4. С. 12—15; 
№ 8. С. 10-13; № 12. С. 16-17; 1959. N° 1. С. 13-15; № 7. С. 9-10.

После 1920. Работа по контракту с бразильскими фирмами по 
трассировке электрической линии высокого напряжения. Отдельные 
эпизоды из жизни русских эмигрантов в Бразилии. Местная природа, 
население.

4941. Тарасов Л. Калле Пантин // НРС. 1968. 30 апр. (№ 20140). 
С. 2, 3.

1960—1964. Русский клуб в Каракасе (Венесуэла), архитектура его 
здания, культурно-просветительская деятельность, значение для рус
ских эмигрантов. Причины прекращения существования клуба.

ПОЛЬША
См. также NbNç 4547, 4773

4942. Моисеев Г.М. Голос второго поколения Зарубежья // Часо
вой. 1968. № 499. С. 17-18.

1930-е гг. — 1967. Жизнь русских эмигрантов в Польше. Любовь к 
русской истории, культуре, мечты о возвращении на родину. Отноше
ние автора к победам и поражениям Красной Армии в период Второй 
мировой войны, встречи с соотечественниками. Служба в Русской ос
вободительной армии (РОА). Дальнейшая жизнь.

4943. Шухардг Н.Г. Возвращение домой с войны / Шухарт Н.Г. // 
На службе Отечества. Сан-Франциско, 1963. С. 506—513.

Июль 1939—1946. Жизнь в г. Зельва (Польша). Политика польско
го правительства в отношении русского населения. Арест автора поль
ской полицией, заключение в тюрьме в г. Слоним, допросы, обвине
ния в антипольской агитации и общении с немцами. Освобождение 
после занятия Польши Красной Армией. Задержание органами 
НКВД, освобождение, угроза повторного ареста. Переселение в Гер
манию, дальнейшая жизнь там.

ПРИБАЛТИКА

См. также N° 5495
4944. Иванов Г.В. Московский форштадт // ПН. 1934. 8 янв. 

(№ 4674). С. 3.
1930-е гг. Московский форштадт — русское предместье Риги, его 

история, быт обитателей, уклад их жизни.
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4945. Иваск Ю.П. Из книги воспоминаний // РМ. 1983. 21, 
28 июля (№№ 3474, 3475). С. 8, 9.

1935—1940. Жизнь в г. Петсери (Печоры) в Эстонии. Быт местно
го населения — сету (православных эстонцев).

4946. Иоктон К.М. История юного военного инвалида, еврея рус
ской армии. — Париж: Авт., 1938. — 126 с.: ил.

1907—1935. Детство в м-ке Росица Дриссенского уезда Витебской 
губ. Учение в хедере и начальном училище в м-ке Дагда Двинского 
уезда. Участие в боевых действиях в составе Русской роты охраны 
Балтийского края, в дивизии кн. А.П.Ливена и в армии ген. 
Н.Н.Юденича (1918—1921). Командир роты майор К.И.Дыдоров. Ра
нение автора, ампутация ног. Русский инвалидный дом в Эстонии. 
Учение в Нарвской русской эмигрантской гимназии и Валкской рус
ской гимназии, в Тартусском университете (1921 — 1928). Обществен
ная деятельность в Академическом еврейском обществе, Союзе бал
тийских еврейских инвалидов и Союзе эстонских военных инвалидов. 
Работа секретарем Еврейского культурного правления в Эстонии. Ли
тературные и публицистические труды (1929—1931). Участие во Все
мирной конференции еврейских военных инвалидов в Париже. Пере
езд и жизнь в Париже (1931—1935).

4947. Кудрявцев В. Дома и в лодке с Леонидом Зуровым // НЖ. 
1983. № 152. С. 118-130.

1930-е гг. Жизнь в имении Балиново (Латвия), увлечение радио. 
Русские эмигранты в Латвии. Быт русских деревень, праздники. При
езды в имение художника Н.П.Богданова-Бельского, писателя 
Л.Ю.Кормчего (псевд. Кароль Пуришкевич). Посещение автором име
ния бар. Л.Н.Нольде Жоготы, встречи с писателем Л.Ф.Зуровым. Пу
тешествие в лодке вместе с ним из Жоготского оз. по болотным про
токам в оз. Разно.

4948. Оболенский В.А. Путевые наброски: Поездка по Прибалти
ке // ПН. 1929. 22 дек. (№ 3196); 1930. 4, 11, 18 янв. (№№ 3209, 3216, 
3223); 1, 5 февр. (№№ 3237, 3241) С. 3, 4 [во всех номерах].

Осень 1929. Посещение русской гимназии Земско-городского ко
митета в Берлине, состав учеников. Отплытие на пароходе из Штетти
на в Гельсингфорс, остановка в Таллине. Посещение Выборга, Куок- 
калы, Териок. Быт финской деревни. Уклад жизни в Эстонии и Лат
вии. Русские эмигранты в Нарве, земское самоуправление. Посещение 
Изборска и окрестностей Псковского озера, занятия русских крес
тьян, их материальное положение.

4949. Эберштейн И.Г. Царский шпион: Из воспоминаний // НРС. 
1966. 12 авг. (№ 19513). С. 2; 13, 15 авг. (№№ 19514, 19516). С. 2-3.

1920-е гг. — 1939. Жизнь автора в Риге, учение в университете, 
участие в корпорации русских студентов. Преподавание латышского 
языка детям из польской семьи, беседы с ученицами, их дальнейшая 
судьба. Встреча и дружба с доктором И.А.Пеком, его рассказы о своей 
шпионской деятельности.
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РУМЫНИЯ

4950. Вулич В. Румынские миниатюры // Вече. 1988. № 28. 
С. 151-181.

1944—1950-е гг. Природа и архитектура Румынии, местные обычаи 
и нравы. Жизнь автора в Бухаресте и Тимишоаре. Лагерь русских 
военнопленных. Послевоенная Румыния, политическая ситуация в 
стране. Деятельность КГБ, расслоение общества. Положение семьи 
автора, отношения с окружающими людьми. Результаты социалисти
ческого строительства в Румынии.

4951. Георгиц М.Ф. Возвращение из Румынии в конце августа 
1948 г.: Из незабываемого прошлого // Возрождение. 1955. № 45. 
С. 99-115.

1923—1948. Жизнь в Румынии, хозяйственная деятельность в соб
ственном имении Бобулешты, содержание маслобойного завода, со
трудничество в Академии художеств. Реквизиция завода после прихода 
к власти коммунистов. Предварительное заключение в тюрьме. Осво
бождение, получение визы во Францию, отъезд.

4952. Наумова Е. Прежний Кишинев // НРС. 1966. 6 марта 
(№ 19354). С. 3, 7.

1900-е гг. — 1940. Архитектура и достопримечательности Кишине
ва, его парки и сады, культурная жизнь. Кишиневские погромы (1903, 
1905). Жизнь города после захвата Бессарабии Румынией, отношение 
властей к русскоязычному населению (1918). Наплыв русских эми
грантов. Культурная жизнь города (1920-е — 1930-е): демонстрация 
русских фильмов, гастроли пражской труппы Московского Художест
венного театра, труппы Е.А.Полевицкой, Н.В.Плевицкой, И.Крамер, 
А.Н.Вертинского, выступления П.М.Пильского, В.Л.Бурцева и др. 
Сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка, посещение 
ее румынской королевой Марией. Оккупация Бессарабии советским 
войсками (1940).

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (США)
См. также №№ 3386, 4541, 4544, 4546, 4549, 4550

4953. Александрова В.А. Моя Америка // НРС. 1960. 24 апр. 
(№ 17202). С. 21.

1940. Приезд в Нью-Йорк, первые впечатления от города. Выступ
ление по приглашению В.А. Некрасова с докладом о современной рус
ской литературе в Обществе друзей русской культуры, знакомство и 
дружба с членами правления Общества.

4954. Аллилуева С.И. Далекая музыка. — New York: Liberty Publ. 
House, 1988. — 293 с.: ил., портр. — Пер. по изд.: The Faraway 
Music. — Дели, 1984.

To же. — M., 1992.
То же [отр.] Побег Ц НРС. 1988. 6 нояб. (№ 27871).
1967—1982. Отъезд из Индии в США. Первые годы в Принстоне 

(1967—1970), работа над книгой «Только один год», история публика
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ции книги «Двадцать писем к другу». Приобщение к американскому 
образу жизни, окружающая среда, проф.-теолог Г.В.Флоровский и др. 
Брак с архитектором В.Питерсом, жизнь с мужем в коммуне архитек
торов «Товарищество Талиесин» (штат Аризона) и на ферме в Вис
консине (1970—1972), рождение дочери О.Питерс. Порядки в «Това
риществе», его глава О.И.Райт, выход из коммуны, развод с Питер
сом. Жизнь в Принстоне и Калифорнии (1972—1982), воспитание и 
обучение дочери. Круг друзей и знакомых, родственники мужа. Отно
шение к автору американского общества и прессы, финансовые труд
ности. Переезд в Англию.

4955. Арбатов З.Ю. Без неба: (Путевые заметки по Америке). — 
Берлин: Чужбина, 1926. — 137 с.

1922. Хлопоты о получении американской визы в Берлине. Выезд 
из Германии в Англию, плавание до нью-йоркского порта. Описание 
Нью-Йорка. Жизнь русских эмигрантов в США. Попытки устройства 
на работу. Поездка в г. Сен-Луи. Возвращение в Берлин.

4956. Березов Р.М. Месяц сирени // Сеятель. 1956. № 90. С. 7—10.
После 1949. Поездка по США, посещение Чикаго, Нью-Йорка, 

других городов. Встречи с композиторами А.Т.Гречаниновым и 
М.М.Фивейским, актрисой Л.А.Гатовой, поэтессой Л.Я.Нелидовой- 
Фивейской, журналистом Н.В.Оноприенко, X.Шибановым. Судьба 
советского эмигранта Самарина.

4957. Березов Р.М. Что было. — Сан-Франциско, 1958. — 190 с.
1941—1958. Пребывание в немецком лагере для военнопленных в 

г. Рославле Смоленской обл. и лагере для перемещенных лиц «Парш» 
в Зальцбурге (Австрия). Дача ложных показаний перед советской и 
американской комиссиями во избежание насильственной репатриации 
в СССР. Эмиграция в США (1949). Допросы в Центральном разведы
вательном управлении США (ЦРУ). Пребывание в г. Валлингфорде у 
друзей Н.В. и А.Ф.Оноприенко. Поиски средств к существованию. 
Признание в нелегальном въезде в США, допросы в отделе иммигра
ции и натурализации Сан-Франциско. Заключение в тюрьму за дачу 
ложных показаний, освобождение под залог. Суд, приговор к де
портации. Кампания в прессе, борьба общественности за отмену 
депортации, хлопоты проф. Принстонского университета Г.П.Чебо
тарева, редактора газеты «Новое русское слово» М.Е.Вейнбаума, 
председателя Толстовского фонда А.Л.Толстой. Обращение русских 
эмигрантов за помощью к американским сенаторам. Показания ав
тора перед сенатской комиссией во время слушания дела о «Неза
конно въехавших в США». Утверждение сенатом билля сенатора 
Дж.Кеннеди о помиловании нелегальных эмигрантов (1954). Полу
чение американского гражданства (1958). Литературная, публицис
тическая и эстрадная деятельность автора, отклики критиков и чи
тателей. Поиски опоры в религии. Принятие вероучения евангель
ских баптистов, гонения со стороны православной общины. Пере
писка с писателем В.П.Крымовым, встреча с писателем Ф.Кубанским 
(Ф.И.Горбом). В тексте — автобиографические рассказы, стихотворе
ния и отрывки из поэм автора.
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4958. Дубровин Н. Война и русская революция // ДТП. 1951. 
№ 35. С. 25-27.

1900-е гг. — 1918. Детские годы автора в России. Жизнь в г. Ак
роне в США (с 1912), работа на заводах по производству резины. Ин
терес к информации о родине в газетах «Русское слово» и «Голос 
труда». Образование и деятельность Союзов русских рабочих в Акро
не, Кливленде и Детройте (с 1917), аресты среди лидеров этих орга
низаций, уход их в подполье, перестройка работы. Отношение автора 
и эмигрантов русской колонии Детройта к вопросам войны, русской 
революции, политике большевиков.

4959. Зензннов В.М. В гостях у мисс Хиллард // Дни. 1926. 11 апр. 
(№ 978). С. 3-4.

4960. Зензннов В.М. Железный скрежет: Из америк. впечатле
ний. — Paris: La presse franc, étrangère, 1927. — 269 с.: ил.

[K №№ 4959—4960] 1923—1924. Поездка в США для чтения лек
ций о России. Прибытие в Нью-Йорк. Описание города. Иммиграци
онная политика правительства США. Американская пресса. Посеще
ние редакции и типографии газеты «Нью-Йорк тайме». Выступления 
автора с лекциями в Нью-Йорке, Вашингтоне. Кливленде, Детройте. 
Посещение автомобильного завода Форда в Детройте. Американское 
рабочее движение. Профсоюзы. Русская эмигрантская колония Дет
ройта. Состояние высшего и среднего образования в США. Посеще
ние школы мисс Хиллард в г. Мидльбери (штат Коннектикут). Биб
лиотека Конгресса в Вашингтоне, ее здание. Коллекция сибирского 
купца Г.В.Юдина в составе фондов библиотеки, сведения о ее вла
дельце и продаже коллекции американскому правительству.

4961. Зернова С.М. Америка Ц ВРСХД. 1929. № 1/2. С. 34-37; 
№ 3. С. 16-19; N9 4. С. 19-21.

1928. Посещение США по приглашению Американского союза 
молодых женщин. Участие в деятельности Союза в Сакраменто (Ка
лифорния). Знакомство с религиозной жизнью Америки. Встречи с 
верующей молодежью, выступления в университетах и на конферен
циях во время поездок по стране. Общение с представителями епи
скопальной церкви, присутствие на их съезде. Сбор денег на нужды 
Русского студенческого христианского движения (РСХД).

4962. Колобов Б. Встреча на Гудзоне // НОД. 1959. N° 16. С. 2—3.
1950-е гг. Посещение автором и двумя его знакомыми, рус

скими эмигрантами, советского самолета ТУ—114 на аэродроме 
в Нью-Йорке. Знакомство с экипажем самолета, беседа о жизни в 
США.

4963. Левинская Н. Сага о Вэлфере: Зап. социал, работника // 
ВиМ. 1985. № 87. С. 172-191.

1981. Работа в Отделе социального обеспечения Нью-Йорка по 
проверке законности получения государственной социальной помощи 
безработными. Сотрудники отдела, взаимоотношения в коллективе. 
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Клиенты: пуэрториканцы, кубинцы, негры, русские и др., судьбы не
которых из них.

4964. Лозанский Э.Д. История семьи Лозанских // РМ. 1980. 
18 сент. (№ 3326). С. 4.

1976—1980. Принятие автором решения об эмиграции, сопротив
ление отъезду родителей жены автора, разделение семьи. Эмиграция 
автора в США, научная деятельность в Рочестерском университете 
(штат Нью-Йорк). Травля жены сотрудниками КГБ в СССР. Хлопоты 
общественных и политических партий ряда стран за воссоединение 
семьи.

4965. Моисеев Г. Встречи: «Вот тогда и я поеду домой» // Часо
вой. 1967. № 492. С. 20.

1960-е гг. Жизнь автора в США, работа в Управлении обществен
ных работ. Визит советского судна в американский порт, встреча ав
тора с моряками, посещение ими его офиса.

4966. Н.А Здравствуй, Америка!: Послед, впечатления от новой 
поездки в США Ц РП. 1969. № 204. С. 25-28; № 205. С. 22-25.

1969. Поездка к дочери в США. Жизнь русской эмигрантской ко
лонии в Нью-Йорке. Празднование Масленицы и Пасхи, посещения 
музеев, концертов, спектаклей. Поездка в Вашингтон. Американская 
природа и фауна. Возвращение на пароходе во Францию.

4967. Полещук Ю. Как мы ехали в «кантри» // НРС. 1972. 7 авг. 
(№ 22700). С. 2-3.

1912—1914. Первые шаги автора в эмиграции в Нью-Йорке. По
иски работы. Летняя работа на ферме Лонг-Айленда, паромная пере
права на Лонг-Айленд, уловки автора и его брата для безбилетного 
проезда.

4968. Р.Д. Какая температура в Москве? // Луч. 1960. № 2. С. 19— 
20.

1960. Служба автора — бывшего участника власовского движения 
в нью-йоркском международном аэропорту. Приезд советской делега
ции во главе с Д.С.Полянским.

4969. Савич Е.К. Медицина в Америке: Путь рус. ученого // Воз
рождение. 1956. № 52. С. 99—106; № 53. С. 99—107.

1922—1956. Эмиграция автора в США. Работа и обучение в раз
личных медицинских центрах страны. Начало научной деятельности. 
Командировка в Париж в Институт Пастера. Учение в Чикагском 
университете. Постановка медицинского образования в США, его 
специфика. Хирургическая практика автора в Европе, Африке, США. 
Знакомства в дипломатическом мире. Встречи с советскими послами 
К.А.Уманским и А.А.Громыко. Замечания автора по поводу русских 
эмигрантов «первой» и «второй волны».

4970. Садовская-Гро Р. Первая работа // НРС. 1970. 23 сент. 
(№ 21016). С. 4.
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1948. Переезд автора с семьей в США из лагеря для перемещен
ных лиц. Работа практиканткой-лаборанткой в государственном гос
питале и уборщицей в конторе на фабрике, отношение к автору со
трудников, курьезные случаи.

4971. Свида В. Из тьмы к свету // Современник. 1978. № 37/38. 
С. 181-185.

1900—1970-е гг. Детские годы в российской провинции, трудности 
в связи со слабым зрением. Учение в гимназии, жизнь в пансионе. 
Эмиграция в США. Трудовая деятельность, выход на пенсию в связи 
с потерей зрения после болезни. Пребывание в Лайт-Хаузе — инсти
туте для слепых. Условия жизни, лечения, организация отдыха, досу
га. Отношение государства к проблемам слепых. Операции катаракты, 
возвращение зрения.

4972. Собнн И. Двадцать пять лет в Америке // НРС. 1971. 26 окт. 
(№ 22414). С. 2.

1946—1970. Эмиграция автора с семьей в США, первые впечатле
ния от Нью-Йорка и американцев. Поиски работы. Духовная жизнь 
русской общины, мероприятия по оказанию помощи другим переме
щенным лицам. Достижения семьей автора материального благополу
чия.

4973. Строгов В. Здравствуй, Америка!: Воспоминания нового 
гражданина США // НРС. 1965. 3 окт. (№ 19200). С. 2, 5.

1950-е гг. Переезд автора с другими перемещенными лицами в 
США. Национальный состав и политическая ориентация спутников, 
их рассказы о себе. Пристань Нью-Орлеана, поездки в Калифорнию 
для работы по сбору фруктов.

4974. Хирдов А.Н. 10 лет тому назад // НРС. 1960. 29, 30 нояб. 
(№№ 17431, 17432). С. 2.

1950. Прибытие автора на пароходе в качестве перемещенного 
лица в США. Остановка в Нью-Йорке, осмотр достопримечательнос
тей Вашингтона, беседы с русскими эмигрантами. Переезд в Кали
форнию, поиски работы.

4975. Чепелев И.И. Аристократ духа: Памяти покойного кн. 
С.Ан.Гагарина // НРС. 1941. 5 июля (№ 10374). С. 4.

1930-е гг. Выступления С.А. Гагарина в защиту Русской православ
ной церкви в США, его участие в создании фонда помощи церкви.

4976. Шаврук А. Сам о себе // Сеятель. 1975. № 149. С. 10—12: ил.
1900-е гг. — 1920. Детство в с. Новоселки Кобринского уезда 

Гродненской губ. Эмиграция в США (1913), работа на заводах и шах
тах. Служба в канадской армии во время Первой мировой войны, воз
вращение в США после ее окончания. Деятельность Союза русских 
рабочих, его разгром полицией.
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ТУРЦИЯ

См. также № 4590
4977. Галлиполи // ПН. 1923. 14 авг. (№ 1015). С. 2-3.
Нояб. 1920. Прибытие русских эмигрантов в Галлиполи, высадка с 

парохода. Улицы города, дома, жители. Временное размещение эми
грантов под открытым небом, в сараях и конюшнях перед отправкой в 
лагерь.

4978. Агапеев В.П. Убийство генерала Романовского // БД. 1927.
Кн 2 С 108_ 121

То же [с сокр.] И НВр. 1927. 1 апр. (№ 1776); ВС. 1968. № 16. 
С. 25-31.

5—16 апр. 1920. Приезд генералов А.И.Деникина, И.П.Романов
ского и Г.К.Хольмана в Константинополь. Убийство Романовского в 
русском посольстве. Отношение Деникина к случившемуся. Панихи
да. Аудиенция у английского главнокомандующего и военного губер
натора Константинополя ген. Д.Мильна. Неудача английского следст
вия по делу об убийстве Романовского. Телеграмма П.Н.Врангеля о 
снятии автора с поста военного представителя главнокомандующего.

4979. Вениамин, епископ. В лагерях: Впечатления епископа Вениа
мина // Зарницы. 1921. № 12. С. 12.

1920-е гг. Посещение лагерей русских эмигрантов в Галлиполи и 
на о-ве Лемносе. Религиозное настроение беженцев, их бедственное 
положение.

4980. Джулиани А.И. Эвакуация; Антигона, 1920 // Памятные дни: 
Из воспоминаний гвард. стрелков. Таллин, 1937. Кн. 2. С. 104—116; 
1939. Кн. 3. С. 117-129.

Дек. 1919—1920. Эвакуация войск белых из Новороссийска. Путь 
на пароходе «Какуртала» в Константинополь. Высадка русских бежен
цев на о-ве Антигона (Принцевы о-ва). Служба автора в должности 
секретаря итальянской администрации острова. Размещение и устрой
ство беженцев, условия их жизни. Благотворительная деятельность 
русского Красного Креста, работа Земско-городского союза в помощь 
беженцам.

4981. Дюменнль В.Н. Константинополь в 1920 г. // Возрождение. 
1960. № 107. С. 96-100.

1920. Жизнь в Константинополе. Служба мужа, адм. Ш.Дюмениля. 
Известие о разгроме армии ген. П.Н.Врангеля в Крыму. Прибытие бе
женцев из Севастополя, деятельность автора по оказанию им помощи.

4982. Жмакин В.В. Без Родины: [Отр. из дневника] // ВОГ. 1936. 
№ 41. С. 2-3; № 45. С. 23-24.

Окт.—нояб. 1920. Погрузка на пароходы и отплытие остатков Рус
ской армии ген. П.Н.Врангеля из Крыма в Константинополь, условия 
морского путешествия. Состав, высадка и размещение 1-го армейско
го корпуса в Галлиполи.

4983. К.К. Письмо из Галлиполи // Зарницы. 1921. № 12. С. 13—14.
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Весна 1921. Поездка в Галлиполи в качестве журналистки, описа
ние лагеря беженцев, лазарета, юнкерского училища. Полковая цер
ковь, праздник Пасхи.

4984. Коварская Л.А. Пасха на Принцевых островах // НРС. 1942. 
5 апр. (№ 10637). С. 3.

Апр. 1919. Жизнь семьи Коварских на о-ве Халки после прибытия 
на пароходе «Кавказ». Соседи по комнате — семьи городского головы 
Москвы В.В.Руднева и городского головы Петрограда Г.И.Шрейдера. 
Празднование Пасхи.

4985. М.Н. Последние гаремы: Из дневника рус. эмигрантки // 
ИР. 1932. № 47(393). С. 14-17.

10 дек. 1920 — 20 мая 1921. Получение места гувернантки в доме 
турецкого сановника в Константинополе. Знакомство с его женой, за
нятия иностранными языками с дочерьми. Обстановка дома, повсе
дневный быт. Положение женщины в турецких семьях.

4986. Мейер Н.В. У дверей иностранного легиона... // ИР. 1928. 
№ 41(178). С. 1-4; № 42(179). С. 7-9.

1921. Безуспешные хлопоты автора — присяжного поверенного в 
Батуме о получении визы для выезда в Константинополь. Запись во 
Французский иностранный легион. Погрузка легионеров на пароход, 
прибытие автора с сыном в Константинополь. Пребывание в казарме. 
Отказ от подписания контракта о службе в легионе.

4987. Н.А.К. Первые русские беженцы в Турции // НРС. 1967. 
28 янв. (№ 19682). С. 5.

1919. Эвакуация автора с отцом из Одессы после ухода оттуда союз
ных войск. Условия бьгга беженцев на пароходе «Кавказ» и на о-ве Халки.

4988. Рыбинский Н.З. Шинель: Из галлипол. тетради // Часовой. 
1930. № 44. С. 18-19.

1920. Жизнь в лагере беженцев в Галлиполи.

4989. Халафова И.В. Русские скауты на острове Проти, 1919— 
1920 годы / Предисл. Р.Полчанинова Ц НЖ. № 156. 1984. С. 200—207.

Оккупация Антантой турецкого о-ва Проти в Мраморном море, 
размещение там русских беженцев. Американская администрация о- 
ва, условия жизни, борьба населения за выживание. Положение семьи 
автора, служба отца в русском посольстве в Константинополе, смерть 
брата. Отряд скаутов из Феодосии, его руководители, их деятельность 
среди детей и подростков. Отношение педагогов к скаутизму. Возвра
щение о-ва туркам, отъезд автора в Константинополь.

4990. Цымлов Д.А. Поездка с острова Лемнос в Константинополь: 
(Отр. из дневника «Воспоминания моему сыну») // РКрай. 1972. 
№ 102. С. 23-27.

21 марта — 6 апр. 1921. Поездка в Константинополь по личным 
делам. Пролив Дарданеллы, остановка в Галлиполи. Встреча в рус
ском посольстве в Константинополе с землячкой О.Ф.Матвеевой. По
ездка к бывшему начальнику штаба Войска Донского ген. Н.Н.Алек
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сееву в м-ко Терапия. Занятия русских эмигрантов в Константинопо
ле, встречи с земляками. Возвращение на Лемнос.

4991. Черна-Кун. В лагерях: товарищ Серебровский // Зарницы.
1921. № 11. С. 12-13.

1920-е гг. Приезд члена коллегии Азербайджанского совнархоза 
А.П.Серебровского в Константинополь. Объезд им лагерей русских 
беженцев, вербовка специалистов для работы на нефтяных промыслах 
в Баку.

ФРАНЦИЯ
См. также №№ 4546, 4550, 5434, 5483-5485, 5487,

5488, 5492, 5493, 5496
4992. [Орехов В.В.]. Поездка с фельдмаршалом Маннергеймом // 

Часовой. 1984. № 651. С. 28. — Подпись: В.О.
1927. Сопровождение фельдмаршала К.Г. Маннергейма из Гель

сингфорса в замок Шуаньи (Франция) к вел. кн. Николаю Николае
вичу. Беседа с фельдмаршалом на обратном пути о русской эмиграции 
в Париже.

4993. Авксентьев Н.Д. На земле // Дни. 1927. 24 нояб. (№ 1247); 2, 
11 дек. (hfebfe 1255, 1264). С. 2 [во всех номерах].

1927. Поездка по юго-западу Франции для ознакомления с русски
ми поселениями на фермах. Устройство хозяйств, оборудование. Со
циальный состав поселенцев.

4994. Боборыкин П.Д. Чем был для нас Париж // ПН. 1921. 
24 февр. (№ 260). С. 2.

1865—1870, 1920. Сравнение русской эмиграции в Париже во вто
рой половине XIX в. с русской послереволюционной эмиграцией. Ин
теллектуальный потенциал русской интеллигенции в Париже. Ученые 
Г.Н.Вырубов и В.ФЛугинин, их научная карьера.

4995. Витте А. Что проснулось в памяти // РМ. 1984. 12 янв. 
(№ 3499). С. 8-9.

1920-е — 1930-е гг. Приезд в Париж для продолжения музыкаль
ного образования. Семья друзей родителей автора Н.А. и Л.С.Вранге- 
лей. Их гости: С.С.Прокофьев, А.М.Ремизов, Б.К.Зайцев и др. Заня
тия автора музыкой с В.И.Полем. Благотворительные вечера. Чтение 
А.И.Куприным рассказа «Гранатовый браслет» на вечере у Л.С.Вран- 
гель.

4996. Владиславлев С. Из записной книжки беженца. — Париж, 
1963. - 86 с.

1920—1953. Отрывочные записи о жизни в Петрограде (1920— 
1921) и в Париже (1921—1953). Отъезд жены и детей за границу. Не
легальный переход автором с матерью финляндской границы. Русская 
эмиграция во Франции, культурная жизнь, церковные службы. Встре
чи и беседы с В.Н.Буниной, И.А.Буниным, Л.Ф.Зуровым, К.А.Сомо- 
вым. Присутствие на репетициях Ф.И.Шаляпина. Вторая мировая 
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война, рассказы очевидцев о концентрационных лагерях. Заметки о 
характере, привычках и традициях французов.

4997. Гиппиус З.Н. Встречи и свобода: (Вместо предисл.) // Встре
чи. 1934. № 2. С. 62-66.

1910—1920-е гг. Собрания петербургской молодежи по интересам 
(«Петербургские воскресения») под лозунгом «Свобода, равенство, 
вежливость». Парижские «воскресения» в эмиграции как продолжение 
традиций Петербурга.

4998. Иванов К.К. Парижские встречи // РМ. 1990. 12 янв. 
(№ 3810). С. 8: ил.

1960-е гг. Поездка по приглашению родственников в Париж. По
сещение мастерской Ю.П.Анненкова, беседа с ним о современных ху
дожниках. Судьбы русских эмигрантов во Франции: владелец картин
ной галереи Ю.А.Якубовский, летчик К.Строяновский и др.

4999. Искандер А.Н. Монтришар: Из эмигрант, жизни // РМ. 1962. 
2, 4 окг. (№№ 1898, 1899). С. 4.

1950-е гг. Поездка по Турени (Франция), жизнь в дер. Сен Жю
льен де Шедон, обстановка дома, деревенский быт. Осмотр достопри
мечательностей г. Монтришар.

5000. Ковалевский П.Е. Эдуард Эррио: По лич. воспоминаниям // 
РМ. 1957. 2 апр. (№ 1037). С. 3.

1900-е, 1930-е гг. Знакомство с почетным председателем Нацио
нального собрания Франции Э.Эррио. Встреча делегации русских 
эмигрантов с Эррио (главой правительства Франции) после призна
ния Францией СССР, обед автора с Эррио и гр. А.М. дю Шайла в ли
онском ресторане.

5001. Кост-Холмогорова Е.А. Моя педагогическая деятельность за 
границей // Наша дань Бестужевским курсам. Paris, 1971. С. 77—82.

1919 — середина 1960-х гг. Бегство из России на пароходе в Осло, 
переезд в Париж. Работа в мастерской белья для солдат, преподавание 
в начальной школе при Русской гимназии, в лицее для девочек «Фе- 
нелон», частные уроки дочерям вел. кн. Павла Александровича, внуч
ке П.Н.Милюкова. Окончание Школы восточных языков и Париж
ского университета (после 1945). Дальнейшая преподавательская дея
тельность.

5002. Куприн А.И. Париж и Москва: Очерк А.И.Куприна, не 
вошед. в собр. его соч. // ИР. 1938. № 38(696). С. 1.

1930-е гг. Жизнь в Париже, первые впечатления о городе, сравне
ние его с Москвой. Рождество в Москве и Париже.

5003. Лазаревский В.А. Из недавнего прошлого // РМ. 1948. 9 апр. 
(№ 52). С. 4.

1945—1947. Советская пропаганда и агитация в послевоенном Па
риже, выступление митрополита Крутицкого и Коломенского Нико
лая (БД.Ярушевича) с призывом присоединения Русской православ
ной зарубежной церкви к Московской патриархии (авг. 1945). Редак
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тирование автором сборника «Свободный голос», основание газеты 
«Русская мысль».

5004. М.Ш. Встречи: (Из жизни рус. беженцев) // Руль. 1925. 
3 сент. (№ 1445); 15 окт. (№ 1481); 3 дек. (№ 1522). С. 2—3 [в указ. 
№№].

Нач. 1920-х гг. Встречи с соотечественниками во Франции. Усло
вия их существования, быт, судьбы.

5005. Марголин Ю.Б. Сентябрь 1946: Глава недопис. кн. // РМ. 
1969. 20, 27 нояб. (№№ 2765, 2766). С. 6; 4, 11 дек. (№№ 2767, 2768). 
С. 6.

Авг. 1946. Отъезд из СССР во Францию. Остановка по пути в Бер
лине, офицеры советских оккупационных войск. Встреча автора с 
родственниками в Париже. Жизнь в Марселе в ожидании транспорта 
беженцев в Палестину.

5006. Симонович С.В. В Ницце и в Ментоне // РП. 1969. № 202. 
С. 27.

1960-е гг. Русские эмигрантские колонии в Ницце и Ментоне. 
Культурные традиции: любительские спектакли, концерты русского 
хора, богослужения в храмах. Новое поколение эмигрантов.

5007. Смирнов А.Ф. На службе у «Ситроена» // РМ. 1961. 28, 
30 нояб. (№№ 1766, 1767). С. 2-3.

1916—1945. Сведения о сотрудничестве владельца завода А.Сит- 
роена (Франция) с царским правительством. Условия работы русских 
эмигрантов на автомобильном заводе Ситроена. Улучшение условий 
труда и быта рабочих с приходом новой администрации. Положение 
на заводе во время Второй мировой войны.

5008. Тимашева Т. По Франции // НРС. 1944. 25 авг. (№ 11808). 
С. 2; 26 авг. (№ 11809). С. 4; 29 авг. (№ 11812). С. 2; 3 сент. 
(№ 11817). С. 2, 8; 11, 14 сент. (№№ 11825, 11828). С. 2; 20 сент. 
(№ 11834). С. 3; 2 окт. (№ 11846). С. 2.

1920-е — 1930-е гг. Средиземноморское побережье Франции. Го
рода Грасс, Канны, Ницца. Рыбачий поселок Сен-Тропез. Казино в 
Сен-Максим. Курьезные случаи во время прогулок автора в окрест
ных местах. Фавьер — средоточие русских эмигрантов в летние меся
цы. Население Фавьера: ученый С.И.Метальников, поэт Саша Чер
ный и др. Русский православный скит вблизи Реймса, настоятель 
скита игумен Алексий (Владимир Киреевский). Съезды русской пра
вославной молодежи в Клермоне.

5009. Тыркова-Вильямс А.В. Павел Иванович Ковалев // РМ. 1951. 
7 дек. (№ 404). С. 4-5.

1940-е гг. Бегство автора во время Второй мировой войны в г. По 
на юге Франции. Русский центр в По — детский лагерь Русского 
христианского движения (РХД). Чтение лекций по истории музыки 
пианистом П.И.Ковалевым, его фортепьянные концерты в лагере. 
Черты характера Ковалева.
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5010. Фокскрофт Е.Г. Былое из беженской жизни // ВРХД. 1981. 
№ 134. С. 277-287.

1926—1929, 1965. Жизнь воспитанниц — русских эмигранток в 
обители «Нечаянная радость» в Гаргане — Ливри (пригороде Парижа). 
Монахиня-игуменья мать Евгения, ее поиски средств к существова
нию обители. Преподавательницы: русского языка и словесности — 
М.НДьяченко, закона Божия — М.М.Зернова. Дружба автора с Зерно
вой, ее муж Г.Г.Кульман. Съезд Русского студенческого христианского 
движения в Клермоне (1928). Учение автора в Англии. Общение в Лон
доне с семьей Кульман. Открытие Зерновой-Кульман Пушкинского 
дома — центра русской культуры в Лондоне. Последняя встреча с ней.

5011. Цетлин-Доминик А.М. Моя семья: Из воспоминаний // НЖ. 
1991. № 184/185. С. 394-411: ил.

1920-е гг. — 1991. Сведения о жизни родителей в Москве и за гра
ницей. Детство автора в Париже. Занятия в балетной школе 
М.Ф.Кшесинской. Учение в Сорбонне. Литературно-политический 
салон в парижской квартире М.О. и М.С.Цетлиных, его посетители. 
Деятельность Комитета помощи русским писателям. Благотворитель
ный вечер в пользу И.А.Бунина. Брак автора с П.Кривицким. Начало 
Второй мировой войны, отъезд родителей в США. Бегство автора из 
Парижа. Жизнь во время немецкой оккупации. Развод с мужем после 
его возвращения из лагеря военнопленных в Германии. Брак с участ
ником Сопротивления журналистом Ж.Ф.Домиником. Жизнь в Пари
же после войны. Сведения о членах семьи Цетлиных.

5012. Чебышев Н.Н. Белград—Париж: Париж, силуэты: Отр. из за
писной книжки И Возрождение. 1936. 4 нояб. (№ 4052). С. 4; 1937. 
9 янв. (№ 4060). С. 5.

1926. Выезд в Париж через Будапешт—Вену—Инсбрук. Памятни
ки, архитектура, парки, минеральные ключи Будапешта. Парижский 
быт. Благотворительный базар в Версале. Русская эмигрантская коло
ния. Выход в свет одного из томов воспоминаний А.И.Деникина, 
мнение автора о конфликте между Деникиным и П.Н.Врангелем.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
См. также № 5490

5013. Бартон П. Воспоминания о русском кладбище в Чехослова
кии // PB. 1985. № 32. С. 177-180.

Конец 1930-х — 1950-е гг. Впечатления от посещений русского 
Ольшанского кладбища в Праге. Состояние могил русских эмигран
тов. Русская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми вой
нами, отношение к ней местных властей. Пребывание в стране 
А.Т.Аверченко, М.И.Цветаевой, Вас.И.Немировича-Данченко. Осо
бенности развития Чехословакии после войны. Политика правитель
ства по отношению к русским эмигрантам.

5014. Новиков М.М. Русские эмигранты в Праге // НЖ. 1957. 
№ 49. С. 243-256.

1923—1945. Положение русских эмигрантов в Праге. Создание 
различных общественных и культурных организаций: Земгор (Союз 
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земских и городских деятелей) во главе с И.М.Брушвитом, Согор 
(Союз городов) во главе с кн. Петром ДДолгоруковым, Учебной кол
легии. Деятельность Союза академических групп: содействие ученым в 
их научных работах, организация высших учебных заведений, забота о 
русских студентах. Преподавание автора в Русском Свободном (На
родном) университете, в Славянском институте, разработка научной 
программы, издательская деятельность. Кружки и группы: «Русский 
очаг» С.В.Паниной, Пражская группа артистов Московского Худо
жественного театра, «Чешско-русская еднота» во главе с профессором 
Ю.И.Поливка. Отношение чехов к русским эмигрантам. Доктор 
К.П.Крамарж. Приемы эмигрантов во дворце президента Т.Г.Масарика.

5015. Пушкарев С.Г. Прага (1921—1945) Ц НЖ. 1982. № 147. 
С. 91-99.

То же И Пушкарев С.Г. Воспоминания историка, 1905—1945. М., 
1999. С. 104-110.

Жизнь в Чехии, занятие историей, преподавание в Русском Сво
бодном (Народном) университете (Прага). Наступление Красной 
Армии во время Второй мировой войны. Бегство автора из Праги. Ок
купация западной Чехии американскими, затем советскими войсками. 
Попытка перехода границы в Германию. Арест, заключение в тюрьме. 
Допрос в советской комендатуре, отправка в лагерь для перемещен
ных лиц в Пильзене.

5016. Слоним МЛ. Из прогулок по Праге // НРС. 1968. 27 окт. 
(№ 20320). С. 2.

1920-е гг. Заведование литературным отделом в журнале «Воля 
России». Здание редакции в старинной части Праги. Архитектурные и 
исторические достопримечательности города. Прогулки с М.И.Цветае
вой по Праге.

5017. Степанов Ю. Из летних впечатлений // ВРСХД. 1929. № 1/2. 
С. 54-56.

1929. Поездки по городам и селам Моравии и Словакии с целью 
установления связей с проживающими там русскими людьми. Поло
жение русских женщин, вышедших замуж за местных жителей. По
пытки объединить русское население вокруг православной церкви.

ЮГОСЛАВИЯ

См. также №№ 4567, 4578, 4582, 4588, 4593, 4594, 4605

5018. Татьянин день в Загребе в 1921 г. // НРС. 1963. 2 февр. 
(№ 18226). С. 4. — Подпись: Загребский студент.

Организации русских студентов в Загребе. Союз русских студентов 
и Совет старост, их деятельность по облегчению быта и учения сту
дентов. Академические успехи русских студентов. Хлопоты по органи
зации празднования Татьянина дня, поддержка ректора университета. 
Хорватские и русские почетные гости.

5019. Воробьева О.А Вилла «Анна»: Из воспоминаний // Возрож
дение. 1926. 25 авг. (№ 449). С. 2.

115



1920-е гг. Эвакуация из Крыма, эмиграция, скитания. Вилла на 
берегу залива Бока Которская (Далмация). Отношение местного насе
ления к России и русским эмигрантам, условия их жизни. Ожидание 
автором визы в Болгарию.

5020. Гагарин Е.Н. Эпизоды прошлого: Мои встречи с королем // 
РДали. 1971. № 204. С. 41-43.

То же // ПР. 1971. № 22. С. 6-7; РПуть. 1972. № 256. С. 21-23.
1930-е гг., 1971. Встреча жителями Белграда останков короля 

Александра I Карагеоргиевича, убитого в Марселе усташами (хорват
скими фашистами, окт. 1934), траурное шествие от вокзала до дворца. 
Внешний облик наследника престола, одиннадцатилетнего королевича 
Петра Карагеоргиевича. Случайные встречи с королем Петром II Ка- 
рагеоргиевичем в королевской резиденции в Словении спустя не
сколько лет. Его интерес к условиям эмигрантской жизни автора. 
Смерть короля в эмиграции в Лос-Анджелесе (1971).

5021. Гауг Е.М. Сербка // Возрождение. 1926. 14 апр. (№ 316). 
С. 2-3.

1920. Эмиграция в Сербию. Описание г. Парачин. Русская эми
грантская среда. Отношение сербов к русским эмигрантам. Жизнь ав
тора на квартире у сербки.

5022. Днепров Р. На берегах Савы // Возрождение. 1934. 22 окт. 
(№ 3428). С. 3.

1920-е гг. Эвакуация в Сербию на английском транспорте «Рио 
Негро». Пассажиры. Больные тифом на корабле, паника среди коман
ды. Плавание через Мраморное и Эгейское моря. Выгрузка в Салони
ках. Переезд в Сербию через Грецию. Пребывание в небольшом горо
де вблизи Белграда. Гостеприимство сербов. Смерть короля Сербии 
Петра I. Король Александр I Карагеоргиевич, дворцовый уклад и эти
кет. Русские в Югославии, отношение их к королю. Быт сербского на
рода.

5023. Зайцев Б.К. Король Александр: Рус. писатели в 1928 г. в Бел
граде Ц ИР. 1934. № 47(497). С. 1-3.

1928, 1934. 1-й съезд русских писателей и журналистов за рубежом 
(сент. 1928, Белград). Прием и завтрак во дворце короля Югославии 
Александра I Карагеоргиевича. Внешний облик короля, манера пове
дения, любовь к России, общение с русскими писателями, беседа с 
А.И.Куприным. Известие об убийстве Александра I Карагеоргиевича 
(9 окт. 1934).

5024. Лавров В.М. Солдатский университет // НРС. 1967. 6, 7 сент. 
(№№ 19903, 19904). С. 2; 8 сент. (№ 19905). С. 2-3.

1920-е гг. Отношение югославского короля Александра I Караге
оргиевича к русским эмигрантам-студентам. Поступление автора 
вместе с другими участниками Белого движения в Загребский универ
ситет, их отношение к учению, развлечения, трудности быта. Финан
совое положение студентов. Девушки-студентки.

5025. Лаштабега И.Я. Путевые заметки // НСт. 1937. № 3/4(25/26). 
С. 37-38; № 5/6(27/28). С. 37-38.
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1936. Жизнь в эмиграции в Сербии, поездка из Белграда на курорт 
Вранчка Баня. Встреча с казаками-эмигрантами.

5026. Моллер Г.А. Воспоминания о короле Александре // Часовой. 
1934. № 137/138. С. 8-9.

То же И РГ. Белград, 1934. 4 нояб. (hfe 187).
1900-е гг. — 1923, 1934. Совместное учение с будущим королем 

Югославии Александром I Карагеоргиевичем в Пажеском корпусе в 
Петербурге. Встреча с ним при дворе Николая II во время несения 
службы. Жизнь автора в эмиграции в Сербии, встреча с королевичем 
Александром. Известие о гибели короля Александра I Карагеоргиеви- 
ча.

5027. Наумов М. Югославия (до Второй войны) // НРС. 1970. 
4 окт. (№ 22027). С. 7.

1920-е гг. Эмиграция автора с семьей в Королевство СХС. Поли
тическая обстановка в стране. Отношение сербов и хорватов к рус
ским эмигрантам, возможности трудоустройства для русских. Подго
товка автором к экзамену для поступления на военную службу в 
г. Тузла. Национальный состав населения города, военные власти.

5028. Нестор, архиепископ. Очерки Югославии: Впечатления путе
шественника. — Харбин: Изд-во Обители милосердия, 1935. — 67 с.: 
ил., карт.

1933—1934. Путешествие по Югославии. Посещение Белграда, 
Дубровника, Загреба, других городов. Архитектура Белграда, его цер
кви, богослужение в них. Посещение Крушедольского, Печского, 
Мильковского монастырей, пещеры преп. Параскевы Пятницы. Рели
гиозность сербов. Встречи с главой Высшего церковного управления 
митрополитом Антонием (А.П.Храповицким) и патриархом Сербии 
Варнавой в Сремски Карловцах. Общественная и культурная жизнь 
русской эмиграции. Посещение автором Русского дома и Офицерско
го собрания в Белграде, кадетского корпуса и женского (Мариинского 
Донского) института в г. Белая Церковь, чтение лекций о Дальнем 
Востоке. В тексте — сведения по истории Югославии, фотографии го
родов, членов королевской семьи.

5029. Орехов В.В. Брюссель—Белград: (Путевые заметки) // Часо
вой. 1940. № 252. С. 12-14.

Март—апр. 1940. Посещение Парижа по пути в Югославию, поло
жение русских во время Второй мировой войны. Русская колония в 
Белграде, военные, общественные и политические организации. От
ношение сербов к СССР. Торжественное празднование в Белой Цер
кви 12-летия со дня основания Русского кадетского корпуса.

5030. Ренников А.М. Первые годы в эмиграции // Возрождение. 
1957. № 62. С. 77-90; № 63. С. 81-91; № 64. С. 82-91.

1920—1926. Эвакуация из Новороссийска в Белград на пароходе 
«Афон» с группой сотрудников петербургской газеты «Новое время» и 
ее редактором М.А.Сувориным. Жизнь русских эмигрантов в Белгра
де, отношения с сербами. Помощь сербского правительства беженцам. 
Выпуск Сувориным сатирического журнала «Ржавый живот» («Сквер
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ная жизнь»), издание «Нового времени». Сотрудники и авторы газеты, 
гости редакции. Брат М.А.Суворина издатель Б.А.Суворин, генералы 
Н.Н.Баратов, А.С.Лукомский.

5031. Рыбинский Н.З. В провинции: (Путевые заметки) // НВр. 
1928. 4, 5 мая (№№ 2100, 2101). С. 2; 14 июня (№ 2133). С. 2-3.

1920-е гг. Поездка автора с П.Б.Струве в Белую Церковь. Путевые 
впечатления. Местное население, жизнь русских эмигрантов. Посеще
ние русского госпиталя в г. Панчеве и Мариинского Донского инсти
тута в Белой Церкви. Директор института П.Петров, начальница 
Н.В.Духонина. Обучение и воспитание институток. Лекция Струве в 
сербской читальне, встреча с кн. Д.А.Шаховским.

5032. Симонович С.В. С Тундуличем в Дубровнике // РМ. 1965. 
3 дек. (№ 2394). С. 5.

1923—1928. Жизнь автора в русской эмигрантской колонии в Дуб
ровнике. Местоположение, архитектура, история города. Быт эми
грантов. Работа автора в библиотеке русской колонии. Литературный 
кружок. Спектакли. Благотворительные вечера.

5033. Стогов В. Город Княжевац // НРС. 1971. 7—10 апр. 
(№№ 22212-22215). С. 2.

1920-е гг. Жизнь автора в эмиграции в г. Княжевац (Сербия), гео
графическое положение города, обычаи и нравы населения, отноше
ние к русским. Ежегодная ярмарка. Сербская и русская гимназии.

5034. Т.С. Моя первая Пасха в Югославии // НРС. 1971. 18 апр. 
(№ 22223). С. 5, 7.

1920— 1921. Эвакуация автора с братьями из Крыма в Константи
нополь, служба на корабле «Владимир» по пути из Константинополя в 
Королевство СХС. Гавань Бока Которская, жизнь эмигрантов в товар
ных вагонах, расселение их в с. Семельцы в Хорватии. Получение до
кументов, пособия, поиски работы. Отношение к эмигрантам сербов, 
хорватов и австрийцев. Жизнь и работа братьев в с. Шамцы. Создание 
эмигрантами хора, концерт и литургия. Празднование католической 
Пасхи.

5035. Тарасов Л. Мы стали студентами: Из загреб, воспомина
ний И НРС. 1967. 21 мая (№ 19796). С. 7.

1921— 1924. Политика Королевства СХС в отношении русских 
эмигрантов. Зачисление автора с группой русских студентов в Загреб
ский университет, их материальное положение и быт. Соученики ав
тора по архитектурному факультету. Проф. П.П.Фетисов. Распростра
нение русской культуры, отношения русских студентов с местным на
селением.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

5036. Вербицкая Ф.Е. Так мы жили в Тегеране... // РМ. 1984. 
31 мая (№ 3519). С. 12.

1950-е гг. — 1962. Жизнь с родителями в Тегеране. Местоположе
ние города, улицы, дома, базары. Быт населения, одежда. Отношение 
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к иностранцам. Русский православный приход в Тегеране. Священник 
Викториан, открытие им школы для русских детей, строительство 
дома для стариков. Отношение к нему шаха Реза Пехлеви. Землетря
сение (сент. 1962). Отъезд автора с семьей в ФРГ.

5037. Ветров В. Внешняя Монголия // НРС. 1955. 17 дек. 
(№ 15512). С. 2.

1939. Участие автора в проектированиии и строительстве ж.д. в 
Монголии, условия жизни проектировщиков. Флора и фауна Монго
лии, уровень жизни, обычаи, религия монголов. Ночевка автора в 
монгольской семье.

5038. Зайцев Б.К. Финский край: В лесах // ИР. 1936. № 14(568). 
С. 1-3.

Лето 1935. Русские эмигранты в Финляндии: образ жизни, могилы 
на кладбище.

5039. Морозов Ф.Д. На память потомству / Сост. О.А.Красов
ским. — Б.м., 199? — 141 с.: ил., портр.

1914—1969. Дневниковые записи. Продолжение автором торгового 
дела деда, А.М.Мочешникова, бывшего крепостного крестьянина с. 
Тереньги Сенгилеевского уезда Симбирской губ. Коммерческая и об
щественно-благотворительная деятельность в губернии в годы Первой 
мировой войны. Командировка по поручению городского головы 
Симбирска А.И.Колосова во Владивосток и Харбин для закупки про
довольствия. Бегство с семьей из Симбирска после Октябрьского 
переворота в Харбин. Переезд в Японию, занятие торговлей. Откры
тие шоколадного магазина в Кобе (1926). Русские эмигранты в Япо
нии: Р.Н.Безденежных, П.Ю.Васкевич, И.Я.Долматов, К.К.Лазарев,
А.М.Рутин, Г.Садерин, И.Ф.Чистяков, В.Шевнин. В конце текста — 
сведения о продолжении дела сыном, В.Ф.Морозовым, открытии шо
коладной фабрики и магазина в Осаке (1986).

5040. Морозова О.А. Лагерь «ИРО» для русских Ди-пи на филип
пинском острове Тубабао // РвА. 1953. № 11(36). С. 14—16.

Янв. 1949—1950. Приезд русских эмигрантов на о-в Тубабао, обу
стройство лагеря, создание медицинских, культурно-просветительских 
учреждений.

5041. Садиков К.В. В гостях у королевы: Из рим. воспоминаний // 
Возрождение. 1960. № 105. С. 120—122.

1927. Выступление музыкального ансамбля русской колонии в 
Риме под руководством Н.А.Гека на вилле «Савойя» по приглашению 
итальянской королевы.

5042. Салтыков-Оболенский Н.А. Из флорентийских воспомина
ний и РМ. 1972. 3 февр. (№ 2880). С. 9.

Конец 1920-х гг. — 1956. Работа экскурсоводом во Флоренции. 
Русские эмигранты-гиды: А.И.Джулиани, бывший полковник л.-гв. 
1-го Стрелкового полка, П.В.Перевощиков, И.МЛонская. Встреча 
первой группы советских туристов, ознакомление их с художественно
историческими ценностями Флоренции, получение от них подарков. 
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Попытки автора издать путеводитель по Флоренции на русском 
языке.

5043. Тимашев Н.С. Заметки о Швейцарии // Возрождение. 1929. 
8, 19, 29 нояб. (№№ 1620, 1631, 1641). С. 2 [во всех публ.].

1929. Поездки из Франции в Швейцарию по приглашению Ко
миссии по устройству лекций иностранных ученых. Сообщения авто
ра о положении современной России в Базельском, Цюрихском уни
верситетах, университетском санатории в Лезене. Природа, туристи
ческая индустрия, развитие швейцарских городов, университеты, ду
ховная жизнь. Положение русских эмигрантов в Швейцарии. Особен
ности жизни Базеля — особого кантона страны, университетская 
среда. История создания санатория в Лезене для больных туберкуле
зом студентов. Встреча с швейцарскими коммунистами, дискуссии.

5044. Троцкий И.М. Авантюра в Будапеште: Из копилки курье
зов // НРС. 1967. 13 февр. (№ 19698). С. 2; 26 февр. (№ 19711). С. 3.

Конец 1920-х гг. Хлопоты автора о получении въездной визы в 
Венгрию. Тревога по поводу своей фамилии. Вызов к вице-префекту 
будапештской полиции. Хождение по инстанциям.

5045. Ф.М. Три месяца в Афганистане // Возрождение. 1929. 
29 янв. (№ 1337). С. 3-4.

1928. Отъезд в Афганистан во главе французской технической 
миссии для обследования его природных богатств и составления 
плана их использования. Проезд поездом через Индию. Приезд в 
Джелалабад, описание города. Природа Афганистана, его население. 
Прибытие в Кабул, встречи с королем Амануллой. Отъезд экспедиции 
в глубь страны. Мятеж в Афганистане. Окончание экспедиции.

5046. Хабаров В.А. Завоевание Индии: Зап. рус. беженца / Под 
ред. и с предисл. Н.З.Рыбинского. — Белград: Рыбинский. 1930. — 
87 с.

1920-е гг. Расформирование казачьей дивизии в Персии (сент. 
1921). Жизнь в английском лагере. Угроза отправки русских беженцев 
во Владивосток. Пересечение автором индийской границы, жизнь с 
семьей в Португальской Индии. Покупка земельного участка, по
стройка дома, занятия сельским хозяйством. Местная природа, флора 
и фауна. Трудности жизни для европейца в джунглях.

Персоналия
См. также № 4975

5047. Светлой памяти дорогого незабвенного друга — д-ра Семена 
Константиновича Сажина // ПР. 1972. N° 21. С. 10—11. — Подпись: 
Пациентка.

1931—1972. Характеристика Сажина — врача общественной монас
тырской больницы им. д-ра В.А.Казем-Бека в Харбине (1931—1954), 
директора фельдшерско-акушерских курсов, курсов сестер милосер
дия. Его работа по линии Беженского комитета. Арест китайскими 
властями по настоянию советского консульства за антисоветское вы
ступление (1954). Работа врачом в тюрьме на ст. Тинь-Шань, осво
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бождение по болезни под надзор полиции. Переписка автора с ним 
после его отъезда в Австралию (1962) до его смерти (1972).

5048. Авраамнй, архимандрит. Памяти Н.А.Добровольской-Завад- 
ской Ц ВРСХД. 1954. № 35. С. 49-50.

1920-е — 1950-е гг. Деятельность врача Н.АДобровольской-Завад- 
ской в лагерях русских беженцев в Египте (1920—1922), в Русских 
домах под Парижем. Участие ее в медицинских конгрессах Европы и 
Америки.

5049. Амфитеатров-Кадашев В.А. Павел Бред — зеленый диктатор: 
Из воспоминаний о Горгулове: (К процессу убийцы президента Думе- 
ра) // ИР. 1932. № 31(377). С. 8-9.

1923, 1928. Встречи с П.Т.Горгуловым (псевд. П.Бред) в Праге. Его 
внешность, литературные занятия. Последнее свидание с Горгуловым. 
Догадки о провокационном характере его деятельности и связи с 
большевиками.

5050. Андреев Н.Е. Памяти И.М.Бельгард (1904—1974) // РМ. 
1974. 1 авг. (№ ЗОЮ). С. 8.

1920—1937. Личность И.М.Бельгард (урожд. Жемчужниковой), 
бывшей владелицы имения Красный Рог (Черниговская губ.). Ее 
жизнь в эмиграции в Берлине, работа уборщицей, швеей. Вывоз ею из 
России машинописного текста воспоминаний свекра, АВ.Бельгарда, 
«Россия перед бурей». Сведения о ее муже, А.А.Бельгарде, сотруднике 
консульства США в Берлине, его работе в германской военной раз
ведке — абвере.

5051. Аронсон Г.Я. Памяти Я.Б.Полонского // НРС. 1951. 9 дек. 
(№ 14471). С. 8.

1942—1944. Знакомство с Я.Б.Полонским, сближение с ним в 
Ницце во время немецкой оккупации, споры и беседы. Отношение 
Полонского к гитлеровскому режиму.

5052. Березов Р.М. Памяти Анны Леонидовны Шаховской // РМ. 
1963. 17 сент. (№ 2048). С. 6.

1960-е гг. Последние годы жизни А.Л.Шаховской в Санта-Барбаре 
(США). Ее внешний облик, манера поведения, интерес к жизни и де
ятельности детей и родных, отношение к книге племянника —
В.В.Набокова «Лолита». Дочь — 3.А.Шаховская. Рассказы Шаховской 
о жизни в России до революции, аресте в 1918 г., сообщении следова
теля о гибели царской семьи. Речь на похоронах Шаховской ее сына, 
архиеп. Иоанна Сан-Францисского.

5053. Бодиско В.В. «Мока» (Памяти Игоря Федоровича Студенцо- 
ва) Ц НВести. 1982. № 389. С. 20-21; № 390. С. 17-19.

1920-е — нач. 1980-х гг. Учение и дружба автора с И.Ф.Студенцо- 
вым (кадетское прозвище «Мока») в Крымском кадетском корпусе в 
Белой Церкви (Югославия). Воспитатель кап. Е.В.Трусов, директор 
корпуса ген.-лейт. Б. В.Адамович. Быт и досуг кадет. Работа Студенцо- 
ва певчим в церковном хоре патриаршего собора в Белграде. Знаком
ство с патриархом Сербским Варнавой. Возведение в сан протодиако

121



на, затем архидиакона. Сложение Студенцовым сана после смерти 
Варнавы, возвращение к светской жизни. Служба в Русском корпусе 
во время Второй мировой войны, командировки в Русскую освободи
тельную армию (РОА). Встреча автора со Студенцовым в лагере 
беженцев в Ландсхуте (Бавария). Сведения о жизни Студенцова в Бос
тоне.

5054. Винс Г.П. «Она делала, что могла...»: К кончине Лидии Ми
хайловны Винс И РМ. 1985. 14 июня (№ 3573). С. 7: портр.

1960-е гг. — 1985. Биографические сведения о Л.М.Винс. Ее дея
тельность как проповедника-баптиста, представителя зарубежного Со
вета родственников узников —евангельских христиан-баптистов. 
Смерть Винс. В тексте — письмо Винс сыну (1967) и стихи автора.

5055. Гиппиус З.Н. Своими путями: (О Е.МЛопатиной) // СЗ. 
1935. № 59. С. 459-462.

1930. Встреча с Лопатиной на юге Франции. Ее связи в прошлом с 
семьей П.С.Соловьевой. Работа в детском приюте в замке Клюзон. 
Религиозность, переход из православия в католичество.

5056. Горбацевич Д.М. Я знал А.Ф.Николаева; Его неожиданная 
кончина / Минский мужик // Николаев А.Ф. Первый среди равных. 
Детройт, 1947. С. 10—13.

Июнь 1937. Поездка автора в Латвию, встречи с А.Ф.Николаевым. 
Издание Николаевым книг автора «Что я видел в Советской России» 
и «Правда о Советской России». Сведения о болезни и смерти Нико
лаева (1938).

5057. Гуторович Г.С. Памяти товарища и друга // КП. 1974. № 10.
С. 66-67.

1921—1974. Учение автора с П.И.Крыловым в Русском кадетском 
корпусе в Сараеве, Белградском университете, затем в Высшем ком
мунальном институте в Лувене (Бельгия). Характеристика Крылова, 
его участие в бельгийском движении Сопротивления в период немец
кой оккупации, работа переводчиком в лагерях советских военноплен
ных. Занятия автора с Крыловым коммерцией после войны, деятель
ность его вице-председателем бельгийского объединения кадет. 
Смерть Крылова в Брюсселе.

5058. Евлогий, митрополит. Памяти М.А.Гинсбурга // ПН. 1936. 
5 июля (№ 5571). С. 2.

То же // НРС. 1936. 18 июля (№ 8568).
1920-е — 1930-е гг. Знакомство в эмиграции с русским коммерсан

том М.А.Гинсбургом, его денежная помощь при покупке Сергиевско
го подворья в Париже, пожертвования Гинсбурга на другие нужды 
церкви.

5059. Евреинова А.А. Что я помню о Г.И.Гюрджиеве // НЖ. 1977. 
№ 128. С. 277-282.

1925—1926. Жизнь с мужем, Н.Н.Евреиновым, в эмиграции в Па
риже, материальные затруднения. Посещение имения Гюрджиева в 
Фонтенбло. Обитатели имения, образ их жизни. Рассказы мужа о 
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встречах с Гюрджиевым в Петербурге (1914) и Тифлисе (1919), его 
гипнотических способностях. Последующая встреча с Гюрджиевым в 
Париже (1926).

5060. Киборг И.В. Вместо некролога: Светлой памяти друга и со
служивца, сержанта Виктора Семеновича Касьянюка // РвА. 1955. 
№ 11 (58). С. 32, 55-56.

1936—1955. Совместная служба автора — старшего лейтенанта, с 
сержантом В.С.Касьянюком в Русском отряде французской полиции 
г. Шанхая (1936—1941), его внешность, черты характера, политичес
кие убеждения. Переезд Касьянюка на о-в Тубабао (Филиппины, 
1949), затем в Австралию (1951), работа на ферме.

5061. Клименко Н.К. Памяти доктора Е.К.Савича: К полугодовщи
не со дня его смерти // Возрождение. 1960. № 100. С. 125—131.

1945—1957. Знакомство с хирургом Е.К.Савичем при покупке им 
библиотеки автора в Париже, дальнейшие встречи. Его рассказы об 
отце — прокуроре К.И.Савиче, своем отъезде из России в Японию, 
затем в Америку (1922), учении в Чикагском университете, работе хи
рургом в США, странах Европы и Бельгийском Конго.

5062. Местмахер-Будда В. Павлик Гайдовский // КП. 1974. № 10. 
С. 63-65.

1925—1972. Учение с П.А.Гайдовским в Одесском и Русском 
(Югославия) кадетских корпусах, в Лувенском университете (Бель
гия). Его работа инженером на угольной шахте, участие в движении 
бельгийского Сопротивления. Дальнейшие встречи с ним, его болезнь 
и смерть.

5063. Нефедьев К.П. Скрипка выручила // Первопоходник. 1972. 
№ 8. С. 55-57.

1900-е — 1940-е гг., янв. 1972. Учение автора в Александровском 
реальном училище Екатеринодара. Музыкальные занятия учеников. 
Обучение однокашника автора Н.А.Волкореза игре на скрипке. Его 
жизнь в Италии, организация им оркестра в ресторане. Отъезд Волко- 
реза в США, болезнь. Встречи автора с Волкорезом в Нью-Йорке и 
Флориде, его смерть.

5064. Павлов Б. Семья Дурново // КП. 1975. № 13. С. 58—60.
1920—1940. Знакомство с семьей Дурново. Учение с братьями Н.С. 

и В.С.Дурново в Крымском кадетском корпусе. Эвакуация корпуса в 
Стр нище и Белую Церковь. Обучение братьев в военной академии и 
университете в Белграде. Служба Н.Дурново в авиации югославской 
армии, его дальнейшая судьба. Сведения о детях Дурново.

5065. Струве Н.А. Венок праведникам // ВРСХД. 1987. N° 151. 
С. 274-279.

1920-е—1980-е гг. Отклик автора на смерть представителей «пер
вой волны» эмиграции: Й.В.Зандрок, О.И.Слезкиной, Т.Ф.Клепини- 
ной, священника Сергия (К.Шевича), И.А.Кривошеина и Д.М.Пани
на, общение с ними, их судьбы, частная и общественная жизнь, рели
гиозные убеждения.
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5066. Фесенко Т.П. Памяти Н.О.Гришковского // НРС. 1965. 
23 нояб. (№ 19251). С. 3.

1951. Знакомство автора с сотрудником Библиотеки Конгресса 
США Гришковским, забота последнего о прибывающих русских эми
грантах, его доброта, научные интересы.

5067. Черток С.М. Последняя просьба // НВести. 1984. № 394. 
С. 16-18.

То же // НРС. 1984. 27 февр. (№ 26402).
1983—1984. Приезд сына А.П.Кутепова П.АКутепова в Израиль с 

делегацией паломников Московской патриархии, знакомство и беседа 
автора с ним на приеме в духовной миссии в Иерусалиме. Его рассказ 
о себе (репатриации в СССР, заключении в лагере, работе в Москов
ской патриархии) и атмосфере жизни в СССР. Повторная встреча, 
прогулка по Старому городу. Просьба Кутепова рассказать о встрече и 
беседе с ним архимандриту Русской православной церкви за границей 
А. Граббе. Известие о смерти Кутепова.

5068. Швыров АВ. Корнет Савин // ПН. 1936. 26 июля (№ 5602). 
С. 4.

1920-е гг. Знакомство и общение в Шанхае с авантюристом корне
том Савиным (выдававшем себя за графа де Тулуз-Лотрека). Его рас
сказы о своих приключениях. История издания его псевдомемуаров в 
Нью-Йорке.

5069. Яконовский Е.М. Знакомые дороги: Пассажиры «Титани
ка» И РМ. 1957. 18 июля (№ 1083). С. 4; 8 авг. (№ 1092) С. 7; 11 авг. 
(№1095) С. 3.

1920—1950-е гг. Уход автора в составе Одесского кадетского кор
пуса к румынской границе после поражения белых, трудности перехо
да границы. Работа в редакции газеты «Возрождение» в Париже с 
участницей перехода Н.Б.Вольской, ее творчество, литературные и че
ловеческие привязанности. Болезнь и смерть Вольской.

ЧЛЕНЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ

См. также № 4542

5070. Башмаков АА Мысли у гроба государя Кирилла Владимиро
вича // Часовой. 1938. № 222/223. С. 4-5.

1929—1938. Служба автора у вел. кн. Кирилла Владимировича, 
личность князя. Организация торжественного приема в Париже в 
честь вел. кн. Кирилла Владимировича и его дочери Киры Кириллов
ны (2 июня 1929). Приглашение представителей русской эмиграции 
на виллу вел. князя в Сен-Бриаке по случаю его серебряной свадьбы 
с вел. кн. Викторией Федоровной и совершеннолетия его сына Вла
димира Кирилловича (31 авг. 1933). Смерть вел. князя (12 окт. 1938).

5071. Бунин И.А Его Высочество: [Принц П.А.Ольденбургский] // 
Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 130—140.
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То же. Петр Александров // ПН. 1931. 30 авг. (№ 3812); 
Бунин И.А. Под серпом и молотом. Лондон (Канада), 1975. С. 151— 
158; Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 1981. С. 130—139; Собр. соч.: 
В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 245—251; Бунин И.А. Окаянные дни; Воспо
минания; Статьи. М., 1990. С. 244—250.

1918—1924. Внешность принца П.А.Ольденбургского (псевд. Петр 
Александров), его черты характера, биографические сведения о нем. 
Жизнь и литературная деятельность в Париже. В тексте — выдержки 
из произведений принца Ольденбургского, письма к автору.

5072. Масаинов А.А. Надгробный венок // НРС. 1931. 18 мая 
(№ 6686). С. 2, 3.

1917—1930. Общение с принцем П.А.Ольденбургским и его женой 
Т.П.Зарнекау (урожд. кн. Шерваншидзе) в Гаграх после Февральской 
революции. Встреча во дворце принца нового 1918 года. Постановка 
автором своей пьесы в любительском спектакле, исполнители. Пребы
вание вместе с Зарнекау в Сухуми, быт ее семьи. Отъезд принца и его 
жены из России (1918), их жизнь в Париже, встречи автора с Зарне
кау.

5073. Орехов В.В. Страница из воспоминаний // Часовой. 1972. 
№ 547. С. 9-10.

1926—1929. Посещение вел. кн. Николая Николаевича в его име
нии Шуаньи вблизи Парижа. Облик князя, его интерес к жизни Гал
липолийского собрания. Покровительство его жены, вел. кн. Анаста
сии Николаевны галлиполийцам и инвалидам.

5074. Рудинский В.А. В гостях у наследника престола российских 
императоров // РвА. 1955. N° 12(59). С. 2—5.

Нач. 1950-х гг. Встреча с вел. кн. Владимиром Кирилловичем в 
Париже, обстановка его дома. Черты характера, манера обращения 
вел. князя с людьми.

5075. Снессарев Н.В. Кирилл Первый — император... Кобургский: 
Факт. Кн 2. — Берлин: АО «Москва», 1925. — 250 с. — В прил.: Дек
ларация; Три мотива; Кое-что из переписки с Кобургом.

1923—1925. Приезд автора в Мюнхен. Разработка им плана воз
рождения монархии в России путем провозглашения императором 
вел. кн. Владимира Кирилловича и финансовой поддержки американ
ского капитала. Вовлечение вел. кн Кирилла Владимировича и его 
жены вел. кн. Виктории Федоровны в план автора, переговоры и 
переписка с ними, их колебания и возражения против кандидатуры 
сына, вел. кн. Владимира Кирилловича. Роль окружения великокня
жеской четы в Кобурге (ген. В.В.Бискупский, гр. А.А.Бобринский, 
В.П.Мятлев и др.). Намерения парижских легитимистов — сторонни
ков вел. кн. Николая Николаевича. Составление и подписание в Ко
бурге Манифеста о провозглашении императором вел. кн. Кирилла 
Владимировича. Подготовка декларации с программой действий ново
го императора. Поездка провозглашенной имп. Виктории Федоровны 
в США, отношение к ней в американском обществе. Разрыв отноше
ний автора с кобургскими Романовыми.
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5076. Унтервальд А. Поездка по Албании: Из записной книжки 
журналиста // ИР. 1939. № 18 (728). С. 1—6: ил.

1938. Поездка с вел. кн. Марией Павловной на празднование 
10-летия провозглашения албанской монархии. Торжества в Тиране. 
Король Зогу I, королева Джеральдина. Жизнь албанцев, их нравы и 
обычаи. Пути сообщения. Церемония закладки новой школы в г. Ду- 
раццо.



ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1939—1945 гг.) 
РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ





ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

См. также № 4567

5077. Горденев М.Ю. О. Гуам Ц М3. 1946. Т. 4, № 2. С. 78—88.
7 дек. 1941 — 1944. Бомбардировка японскими самолетами базы 

американского флота Перл-Харбор. Начало боевых действий на 
Тихом океане. Командование автора военным транспортом. Высадка 
десанта на о-в Гуам (22 июля 1944).

5078. Колодин М.М. Высадка американцев на одном из островов 
Тихого океана: Воспоминания участника // НРС. 1943. 21 нояб. 
(№ 11230). С. 2, 7.

1942. Приближение шлюпок с американскими войсками к берегу 
под обстрелом японских орудий. Гибель шлюпки автора, продолжение 
движения вплавь.

5079. Ходнев Д.И. Месяц в германской армии // Финляндец. 1955. 
№ 31. С. 17-21.

Июнь 1941. Жизнь в Данциге, руководство 7-м отделом Русского 
Общевоинского союза (РОВС). Поездка в Берлин для встречи с ген. 
А.А. фон Лампе. Вербовка в Данциге немецкими офицерами генераль
ного штаба переводчиков из числа русских эмигрантов для работы в 
1-й армии. Отъезд автора на фронт, причины его согласия на работу с 
немцами. Прибытие в штаб армии вблизи советско-литовской грани
цы, назначение в 36-ю моторизованную дивизию. Служба, разбор ма
ршрутных карт. Характеристика немецких офицеров, их взаимоотно
шения с солдатами.

КРЫМСКАЯ (ЯЛТИНСКАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТРЕХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ 

(4—11 февраля 1945 г.)

5080. Пантюхов О.О. Личные впечатления в связи с Ялтинской 
конференцией / Предисл. В.И.Алексеева // PB. 1986. № 35. С. 135— 
172.

10 янв. — 12 февр. 1945. Дневниковые записи (глава из дневника 
«Меж двух миров»). Вылет автора из Вашингтона на Ялтинскую кон
ференцию в качестве переводчика. Остановки в Тунисе, на о-ве Маль
та, в Афинах. Прибытие в СССР. Встреча президента США Ф.Руз
вельта и премьер-министра Великобритании У.Черчилля на полевом 
аэродроме Саки возле Евпатории (3 февр.). Переезд американской де
легации в Ялту, размещение в Ливадийском дворце, приготовления к 
конференции. Осмотр автором окрестностей, сопоставление впечатле
ний с воспоминаниями детства о пребывании в Ялте в 1917—1918 гг. 
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Требование высылки автора из Ялты работниками НКВД. Вылет в 
Каир, затем Неаполь, Афины, Нью-Йорк.

5081. Фоменко Г. Неудавшееся покушение на Сталина // Часовой. 
1972. № 552/553. Прил. С. 3-4.

Лето 1944 — февр. 1945. Запись рассказа немецкого офицера. Пре
бывание в группе особого назначения под Ораниенбургом (Германия), 
подготовка к покушению на И.В.Сталина во время Ялтинской конфе
ренции. Посещение группы ген. А.А.Власовым и главой СС Г.Гим- 
млером. Высадка десантной группы на берегу Крыма (9 февр. 1945), 
путь до Ялты. Проникновение одного из десантников — бывшего со
ветского летчика в Ливадийский дворец во время Ялтинской конфе
ренции, его неудачная попытка взорвать бомбу. Возвращение, само
убийство летчика в Чехословакии.

ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ В ПЕРИОД ВОЙНЫ 
ГЕРМАНИЯ

См. также № 4904

5082. Вагапов Г. Русский уголок: (По воспоминаниям моей 
семьи) Ц ПР. 1957. № 16. С. 9—10.

1944. Пребывание жильцов дома № 22/23 на улице Nachodstrasse в 
Берлине в бомбоубежище. Размещение там семьи автора и других рус
ских — «Русский уголок». Обвал в бомбоубежище во время бомбарди
ровки, гибель людей. Спасение обитателей «Русского уголка».

5083. Вера Константиновна, княжна. Во дни войны // КП. 1973. 
№ 7. С. 7-18, ил.

1939 — апр. 1945. Первые дни войны в г. Альтенбург в Тюрингии 
(Германия). Работа в кантине Международного Красного Креста, в 
почтовом отделении лагеря Хазаг для перемещенных лиц. Прибытие 
первых партий русских. Встречи и разговоры с русскими, организация 
для них пасхального богослужения (1942). Увольнение, устройство на 
военный завод. Вступление в город американских танков.

5084. Градобоев Н. Берлин 1942 года // НЖ. 1971. № 102. С. 176— 
190.

1942—1944. Глава из рукописи неизданной книги «Великий 
мираж». Русская колония в Берлине. Национально-трудовой союз но
вого поколения (НТСНП), его запрещение. Русская газета «Новое 
слово». Немецкая пропаганда на Восточном фронте. Русские библио
теки в Германии. Комитет освобождения народов России (КОНР), его 
председатель ген. А.А.Власов (1944). Немецкая антикоммунистическая 
пропаганда в Европе.

5085. Демидов И. «Генералиссимус» // НРС. 1961. 29 марта 
(№ 17551). С. 2-3.

1945. Лечение автора в немецком госпитале в южной Тюрингии 
(Германия), оккупация города американскими, затем советскими вой
сками, отношение американских и советских военных властей к боль
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ным, отправка солдат армии ген. А.А.Власова в транзитный лагерь 
Ошац.

5086. Кузнецова Г.Н. Как это было: (Гибель Дрездена) // НРС. 
1947. 17 авг. (№ 12897). С. 2.

1943. Жизнь в Германии на положении перемещенного лица. Бом
бардировка Дрездена авиацией союзников (13 февр. 1943), разрушение 
города.

5087. Логунова Н.А. Последние дни // РМ. 1961. 19 янв. (№ 1632). 
С. 7-8.

1945. Быт Берлина в последние дни войны. Налеты союзной авиа
ции. Попытки русских жителей выехать из города. Вступление совет
ских войск, их отношение к гражданскому населению.

5088. Лурье В.И. Последние дни войны в Берлине // РМ. 1957. 
19 февр. (№ 1020). С. 5.

1945. Снабжение Берлина в последние дни войны, работа транс
порта. Бомбардировка города советской авиацией, жизнь гражданско
го населения. Отношение советских солдат к немецким детям и жен
щинам, насилия, мародерство, поджег зданий. Грабежи лавок и скла
дов населением.

ПОЛЬША
См. также №№ 4769, 5329

5089. Арзи. В гитлеровском аду в Польше // СВ. 1940. № 6. С. 79— 
80.

1939. Положение еврейского населения в Польше после оккупа
ции страны немецкими войсками. Трехнедельная защита Варшавы в 
условиях изоляции и бомбардировки города, капитуляция (27 сент.).

5090. Вельмин А.П. Варшавское восстание в августе 1944 года // 
НРС. 1946. 10 февр. (№ 12340). С. 2, 7.

Авг. 1944. Пребывание автора — бывшего корреспондента газеты 
«Последние новости» (Париж) в Варшаве в дни восстания. Ход вос
стания, действия Армии Крайовой, отсутствие взаимодействия с со
ветским командованием, подавление восстания немецкими войсками, 
разрушение Варшавы.

5091. Вельмин А.П. Русское население в Польше во время немец
кой оккупации // НЖ. 1946. № 14. С. 290—305.

1931 — авг. 1944. Деятельность русских эмигрантских организаций 
в Польше — Русского благотворительного общества, Российского об
щественного комитета и др. Работа автора председателем Русского по
печительного об эмигрантах в Польше комитета, его связи с Земско- 
Городским союзом (Земгором), с организациями Лиги Наций по 
делам беженцев, с офисом Ф.Нансена в Женеве. Прекращение дея
тельности Комитета после оккупации немецкими войсками Варшавы, 
закрытие гестапо Русского дома. Превращение Российского общест
венного комитета, возглавляемого ген. П.Н.Симанским, в центр гер
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манофильских настроений среди русской колонии Варшавы. Образо
вание Русского общественного комитета во главе с С.Л. Войцеховским. 
Недовольство поляков поведением русских германофилов. Усиление 
репрессий в связи с убийствами немецких офицеров польскими пат
риотами: расстрел заложников в концентрационных лагерях — братьев 
Ф.А. и Е.А.Котляревских, архим. Г.Перадзе, Ю.Г.Рошицкого, 
С.П.Юденко и др. Отношение немцев к православному духовенству 
Варшавы, судьба митрополита Дионисия (Валединского). Эвакуация 
Русским комитетом Войцеховского русского населения в Германию. 
Пребывание автора в концлагере в Маутхаузене, затем в лагере в 
Линце. Сведения о гибели русских во время Варшавского восстания.

5092. Войцеховский С Л. Варшава, июль 1944 г. // Возрождение. 
1970. № 218. С. 82-97; № 219. С. 94-109.

1939—1944. Деятельность Русского общественного комитета в Вар
шаве под председательством автора. Помощь беженцам из России. 
Создание детского приюта и Дома молодежи в Брест-Литовске. Забота 
о русских эмигрантах. Восстание в Варшаве (1 авг. 1944) против не
мецких оккупантов. Лагеря русских военнопленных в Польше. Эва
куация русских эмигрантов ввиду приближения советских войск. Вер
бовка русских переводчиками для немецкой армии. Увоз из Варшавы 
немцами русских реликвий (памятник Александру II, воинские знаме
на и т.д.). Отъезд автора из Варшавы. Свидание в Берлине с А.А.Вла
совым.

5093. Свитич А.К. Двадцать лет назад: Варшава в первые дни 
войны: Выдержки из дневника // НРС. 1959. 30 авг. (№ 16964). С. 6, 
7; Варшава в первые дни польско-немецкой войны // НРС. 1959. 3, 4, 
5, 7 сент. (№№ 16969-16972). С. 3.

Сент. 1939. Бомбардировки Варшавы немецкими самолетами в 
первые дни Второй мировой войны. Обращение президента И.Мось- 
цицкого к гражданам Польши. Экстренная сессия сейма и сената, вы
ступления главы правительства ген. С.Ф.Складковского, депутатов от 
украинского и еврейского населения. Послания глав различных кон
фессий верующим. Вступление в войну Великобритании и Франции. 
Эвакуация правительственных учреждений Варшавы. Участие автора в 
рытье окопов и охране тюрьмы. Быт города, недостаток продуктов и 
медикаментов. Создание трудовых батальонов и «Батальона защиты 
Варшавы». Вступление Красной Армии в восточную часть Польши 
(19—20 сент.). Осада и оккупация Варшавы немецкими войсками 
(25 сент.).

5094. Чернов И. Город смерти // Возрождение. 1952. № 20. С. 97— 
111; № 21. С. 111-126; № 23. С. 118-132; № 24. С. 106-120.

Весна 1940—1944. Жизнь в Варшаве во время немецкой оккупа
ции. Преследование евреев, ограничение их прав, конфискация иму
щества, переселение в гетто. Начало массовых репрессий в гетто после 
посещения Варшавы Г.Гиммлером (осень 1942). Транспортировка ев
реев из европейских стран в Варшаву. Планомерное уничтожение на
селения гетто. Посещение автором гетто под видом рабочего-камен
щика, впечатления от увиденного. Сопротивление евреев, организа
ция боевых дружин, их действия, террористические акты против не
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мецких войск. Попытки спасения некоторых семей от уничтожения в 
подземных бункерах. Восстание в варшавском гетто, его подавление. 
Действия польских партизан. Публичные расстрелы поляков-заложни
ков на улицах Варшавы. В тексте — фрагменты из дневника одного из 
обитателей подземного бункера варшавского гетто.

ФРАНЦИЯ

5095. Абданк-Коссовский В.К. Pro Domo Sua // РвА. 1956 
№ 10(105). С. 21-30.

1944—1945, конец 1950-х гг. Задержание автора представителями 
властей в Париже. Пребывание в тюрьме Консьержери и лагере Дран
ей по обвинению в сотрудничестве с немцами, обитатели тюрьмы и 
лагеря. Возвращение в Париж (15 февр. 1945), допросы во Дворце 
правосудия. Угроза высылки из Франции. Сотрудничество с редакто
ром нью-йоркской газеты «Россия» Н.П.Рыбаковым.

5096. Алексеева Н. Памяти Павла Зиссермана // ВРД. 1946. № 1. 
С. 32-35.

Конец 1930-х гг. — 1943. Встречи автора, участницы движения Со
противления во Франции, в Париже с П.Зиссерманом, эмигрантом из 
России. Его судьба в годы Второй мировой войны: участие в движе
нии Сопротивления, трагическая гибель.

5097. Андреев ВадЛ. Счастливый дом // Новоселье. 1946. № 24/25. 
С. 58-69.

Др. публ. Остров Олерон // РПатр. 1946. № 44. С. 4.
Дек. 1944 — янв. 1945. Жизнь с семьей на о-ве Олерон (север 

Франции), участие в движении Сопротивления. Выполнение задания 
в связи с высадкой десанта парашютистов в тылу немецкой армии. 
Арест, заключение в лагерь для политзаключенных, бывшую дет
скую колонию «Счастливый дом». Расформирование лагеря в конце 
войны.

5098. Анненков Ю.П. Побег от истории / Б.Темирязев // Возрож
дение. 1960. № 100. С. 88-107; № 101. С. 74-92; № 102. С. 71-85; 
№ 103. С. 91-107; № 104. С. 42-53; № 105. С. 63-73.

Июнь 1940 — нач. 1941. Бегство французов из Парижа перед втор
жением немецких войск. Путь из города на автомобиле в колонне бе
женцев. Настроения французов и русских эмигрантов. Возвращение в 
Париж, жизнь в оккупированном городе.

5099. Гатова Л.А. Мои Одиссеи: Во Франции в дни оккупации; В 
Виши // НРС. 1968. 28 янв. (№ 20047). С. 7; 26 февр. (№ 20076). С. 2; 
Моя Одиссея // НРС. 1970. 8 марта (№ 21817). С. 4; 21, 28 июня 
(№№ 21922, 21929). С. 4.

1939—1941. Жизнь с дочерью в нормандском городке Динар, затем 
в г. Виши, бытовые трудности. Возвращение в Париж после занятия 
его немецкими войсками. Обстановка в городе: облавы, германская 
агитация, поведение французской жандармерии. Высылка автора из 
Парижа, скитания по горным деревушкам департамента Ардеш, по
мощь друзей и знакомых. Бегство с дочерью и подругой в свободную 
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зону Франции, переход демаркационной линии. Ожидание в Марселе 
американской визы от мужа. Жизнь в дер. Сент-Агрев, помощь участ
никам Сопротивления. Бомбардировки деревни немецкой и англий
ской авиацией. Хлопоты о получении разрешения на жительство.

5100. Гатова Л.А. Отражения // НРС. 1964. 7 нояб. (№ 18870). 
С. 5; 16 нояб. (№ 18879). С. 3.

1900-е гг., 1944. Поездка автора по Бретани и Нормандии, внеш
ний облик обитателей этих провинций. Достопримечательности г. 
Сен-Мало. Быт автора в нормандской дер. Минихик и городке Динар 
во время Второй мировой войны. Возвращение в Париж.

5101. Гиппиус З.Н. Серое с красным: Дневник, 1940 г. // НЖ. 
1953. № 33. С. 211-225.

То же Ц Гиппиус З.Н. Дневники: В 2 кн. М., 1991. Кн. 2. С. 493— 
512.

Апр.—июнь 1940. Впечатления от событий Второй мировой 
войны. Налеты немецкой авиации на Париж. Ночные сидения в бом
боубежище. Беседы о военных действиях с А.Ф.Керенским. Пребыва
ние автора и Д.С.Мережковского в Биаррице во время сдачи француз
ской армии немцам. Жизнь в оккупации.

5102. Деникина К.В. Как меня арестовало гестапо // НРС. 1966. 
20 нояб. (№ 19613). С. 2.

1939. Задержание автора немецкой администрацией во время по
пытки отъезда в Испанию. Жизнь во французской деревне, заботы о 
пропитании. Переводческая деятельность, отношения с соседями. 
Арест вместе с племянницей и ее мужем гестапо, тюремный быт. Хло
поты об освобождении.

5103. Деникина К.В. Рождество в 1940 г. во время германской ок
купации во Франции И НРС. 1952. 25 дек. (№ 14852). С. 2—3.

22—31 дек. 1940. Трудности быта, поиски продуктов и топлива. 
Хлопоты о разрешении проведения ночной рождественской мессы.

5104. Деникина К.В. Страницы из дневника // НЖ. 1948. № 20. 
С. 256-269.

То же Ц НРС. 1958. 14 янв. (№ 16271).
Дек. 1943 — янв. 1944. Жизнь русских эмигрантов во французской 

деревне. Размещение в ней военнослужащих немецкой армии. Обще
ние эмигрантов с ними, беседы о жизни в России до революции и в 
настоящее время.

5105. Ефимовский Е.А. Около правосудия // Возрождение. 1960. 
№ 108. С. 108-112.

1940—1944. Помощь автора как адвоката в спасении евреев от пре
следований гестапо во время немецкой оккупации Парижа. Арест 
(окт. 1943), попытка самоубийства, освобождение (лето 1944).

5106. Иванов И. Русский Ди-Пи во Франции // СВ. 1951. № 9/10. 
С. 198-200; № 11. С. 220-224.

Осень 1943—1945. Работа в немецком лазарете во Франции, поло
жение русских эмигрантов, отношения с французами. Вступление в 
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партизанский отряд (июнь 1944). Коммунисты и националисты в дви
жении Сопротивления во Франции. Легенда о русском командире 
партизанского отряда — «полк. Николае». Действия советских агентов 
во Франции и Швейцарии по возвращению русских людей на родину 
после окончания войны. Бегство автора в Марсель, вступление во 
Французский иностранный легион, прибытие в Алжир. Русские эми
гранты в легионе. Работа советской военной миссии по отправке рус
ских легионеров в СССР в принудительном порядке.

5107. Извольская Е.А. После разгрома: (Из воспоминаний о Фран
ции) // НЖ. 1942. № 2. С. 360-367.

1940. Немецкая оккупация Франции, массовый отъезд населения 
из Парижа. Жизнь автора в свободной зоне в г. По. Работа в центре 
помощи беженцам. Русское молодежное христианское движение. Рус
ская детская колония. Встречи с редактором «Современных записок» 
В.В.Рудневым, его смерть, похороны.

5108. Лидарцева Н.Я. Партизаны: К пятнадцатилетию освобожде
ния И РМ. 1959. 5 сент. (№ 1417). С. 2—3; 12 сент. (№ 1420). С. 6—7.

1940—1944. Устройство подпольных пунктов партизан («маки») 
вблизи г. Периге (департамент Дордонь) во время немецкой оккупа
ции Франции, снабжение их продуктами и оружием. Эпизоды парти
занской жизни, портреты партизан, сведения об их жизни в мирное 
время и в партизанском отряде. Посещение автором тюрьмы г. Пери
ге, организация передач пленным английским парашютистам.

5109. Лидарцева Н.Я. Те, кто готовили «Освобождение» // РМ. 
1964. 1 сент. (№ 2198). С. 3.

1940—1944. Жизнь в г. Периге (Франция) во время немецкой ок
купации. Облавы, отправка евреев в концлагеря, реакция французов. 
Участие автора в Сопротивлении, в организации партизанского лагеря 
в кантоне Сент-Альвер, быт партизан. Разгром лагеря немецкими вой
сками (1944).

5110. Н.Л. Смерть Я.Брамсона, героя Сопротивления // РМ. 1966. 
17 нояб. (N9 2544). С. 6.

1940-е гг. Участие Я.Брамсона, выходца из России, во француз
ском Сопротивлении. Знакомство с ним в Париже. Преподавательская 
деятельность Брамсона, участие в Сопротивлении, арест, пребывание 
в Бухенвальде. Встреча с ним в Париже после освобождения.

5111. Носович С.В. Вики Оболенская // ВРД. 1947. № 2. С. 38—47. 
1930-е гг. — 1943. Встречи с В.А.Оболенской в довоенные годы во

Франции, ее внешность, черты характера. Участие автора и Оболен
ской в движении Сопротивления, арест на квартире автора в Париже 
(1943). Совместное пребывание в заключении, допросы и избиения в 
гестапо, перевод в тюрьму Альт Моабит (Берлин), пребывание в тюрь
ме Барнимштрассе, трагическая гибель Оболенской.

5112. Оболенский В.А. Под итальянской оккупацией: (Глава из 
воен, воспоминаний) // НЖ. 1948. № 18. С. 276—288.

1942—1943. Жизнь в Фавьере (Франция). Занятие местности италь
янскими войсками, оккупационный режим. Характеристика италь
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янцев, их отношение к местным жителям, русским эмигрантам, 
войне, фашизму. Выселение людей в связи со строительством укреп
лений, отъезд автора в Париж. Капитуляция итальянской армии, за
хват Фавьера немецкими войсками, его разорение. Высадка союзных 
войск, бегство немцев, окончание оккупации.

5113. Озерецковский Г. Три дня // НРС. 1965. 5 нояб. (№ 19233). 
С. 2, 3.

1944. Последние дни оккупации Парижа немецкими войсками. Ра
бота автора на складе кинофабрики. Реквизиция продукции фабрики 
немецким командованием. Трудности транспортного сообщения. Под
жог автором трех немецких вагонов на ж.-д. станции.

5114. Покотилов А.П. Эпизод из жизни советского партизанского 
отряда имени Максима Горького // ВРД. 1947. № 2. С. 27—33.

1943—1944. Деятельность автора в составе подпольной организа
ции «Русский патриот» во Франции. Партизанский отряд имени Мак
сима Горького во главе с бежавшим из плена полковником Красной 
Армии. Поездка автора в отряд Русской освободительной армии 
(РОА) для вербовки его членов в партизаны, арест, допросы, освобож
дение. Пребывание в партизанском отряде.

5115. Седых А. «Версаль» на берегу Уазы // НРС. 1948. 28 окт. 
(№ 13326). С. 3-4.

1938—1940. Покупка автором дачного домика в департаменте 
Сены во Франции. Разбивка и посадка сада. Бомбардировки Франции 
немецкими войсками. Судьба дома и сада.

5116. Седых А. Как мы узнали... // НРС. 1942. 21 июня (№ 10712). 
С. 2, 7.

1941. Известие в Ницце о нападении Германии на СССР, сочувст
вие местных жителей русским. Арест автора французской полицией, 
отправка в концлагерь, освобождение. Массовые аресты русских эми
грантов во Франции, произведенные по требованию немецких влас
тей.

5117. Смоленский В.А. Воспоминания // Возрождение. 1960. № 98. 
С. 103-112.

1930-е гг. — 1939. Встречи с И.А.Буниным в Париже и Каннах. 
Начало Второй мировой войны. Жизнь в Аррасе. Налеты немецкой 
авиации. Возвращение в Париж. Бомбардировки города.

5118. Ставров П.С. Скитания // Новоселье. 1946. № 29/30. С. 61 — 
65.

Лето 1940. Ночь на вокзале в Тулузе во время бегства из оккупи
рованного Парижа.

5119. Субботник Ф.А. Под желтой звездой: Из воспоминаний 
еврея И РМ. 1952. 1 авг. (№ 472). С. 8; 6 авг. (№ 473). С. 6—7; 8, 13 
авг. (hfebfe 474, 475). С. 8; 15, 20, 22, 27, 29 авг. (№№ 476-480). С. 6; 
3, 5, 10, 12 сент. (№№ 481-484). С. 6; 17 сент. (№ 485). С. 7; 19, 24, 
26 сент., 1 окт. (№№ 486-489). С. 8; 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 
31 окт., 5 нояб. (№№ 490—499). С. 7 или 8 [во всех номерах).
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1942. Жизнь в Париже в период немецкой оккупации. Политика 
французского правительства в отношении евреев. Христианские орга
низации и евреи. Поиски автором убежища от немецких облав. Неле
гальный переезд в свободную зону Франции, хлопоты о разрешении 
на проживание в Лионе. Перипетии поездки автора в департамент 
Ардеш. Облавы на евреев в свободной зоне, аресты автора и его 
жены, содержание в полицейской тюрьме и пересыльном лагере Рив- 
зальт на юге Франции. Судьбы и характеры товарищей по лагерю, ла
герный быт. Депортация заключенных в концлагерь в Драней. Молит
венное собрание квакеров в лагере. Спасение автора и его жены.

5120. Шаховская З.А. Валь // РМ. 1980. 6 марта (№ 3298). С. 8—9. 
1920-е гг. — 1943. Знакомство с В.П.Бурышкиным (он же Валь,

Вильямс, майор британской армии, в юности член скаутской органи
зации в Париже). Участие Валя в движении французского Сопротив
ления в период Второй мировой войны. Организация им морской 
базы в Бретани, помощь военнопленным английским летчикам в по
беге из лагеря, переброска их в Англию. Арест (июнь 1943), побег из 
заключения (20 дек. 1943).

5121. Шаховская З.А. Переход Ц РМ. 1980. 17 апр. (№ 3304). С. 9; 
24 апр. (№ 3305). С. 8.

Зима 1940. Обстановка в оккупированном немецкими войсками 
Париже. Посещение автором парижских кафе «Линн», «Флора», «Де 
Маго», салонов в р-не Сен-Жермен, их атмосфера, посетители. Извес
тие о приезде мужа автора — С.С.Малевского-Малевича в Англию. 
Подготовка к отъезду, хлопоты о документах. Поездка по маршруту 
Шалон—Дижон—Лион—Экс. Переговоры с проводником. Переход 
через демаркационную линию. Ожидание отправки в Англию.

ЮГОСЛАВИЯ1
См. также № 4567

5122. Бодиско В.В. Уехать могли все... // НВести. 1968. № 413. 
С. 21-22.

То же Ц YyzzKWA корпус на Балканах во время II Великой войны
1941-1945 гг. Сб. 2. СПб., 1999. С. 278-280.

1944. Обстановка на Балканах в конце Второй мировой войны. 
Отступление немецких войск. Отношение русской военной эмиграции 
к эвакуации. Участие автора в регистрации отъезжающих в Русском 
доме в Белграде. Эвакуация Русского корпуса.

5123. М.В. «Не таим чудес Твоих»: Пасх, дни 1944 г. в Белграде // 
ПЖ. 1957. No 4. С. 8-13.

1944. Бомбардировки Белграда английской авиацией во время пас
хальных дней. Поведение монахинь русско-сербского женского мо
настыря Введения во храм Пресвятой Богородицы на Дединье, пере
селенных на окраину города.

1 См. также раздел «Русский корпус и другие русские добровольческие части 
в составе немецких войск».
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5124. Наумов М. В Далмации при итальянцах: Отр. из воспомина
ний // НРС. 1971. 6 февр. (№ 22152). С. 5.

1940—1943. Служба автора во французской компании в югослав
ском городе Сплите в Далмации. Национальный характер далматин
цев, их славянофильские настроения. Оккупация города итальянски
ми войсками, поведение итальянских солдат. Быт оккупированного 
города. Перипетии бегства автора с семьей в Италию.

5125. Пагануцци П.Н. Как мы воевали в сорок первом: Из воспо
минаний югослав, офицера запаса // КП. 1982. № 31. С. 35—53.

Апр. 1941. Учение в школе резервных пехотных офицеров в 
г. Билеч (Югославия), ее начальник ген. Б.Тоскич, его характеристи
ка. Русские в личном составе школы. Производство автора в офицеры 
запаса. Положение в югославской армии перед войной, состояние 
дисциплины, уровень боевой подготовки солдат и офицеров, техни
ческий потенциал. Служба автора в пиротехническом батальоне на 
территории Сербии, затем в химической роте, командование взводом. 
Начало войны против Югославии, военные действия на ее террито
рии, оккупация немецкими войсками городов Ниш и Крушеван. 
Анархия в руководстве югославской армии, отступление из Белграда. 
Бегство автора из казармы, возвращение домой в Белую Церковь.

5126. Полубояринов Н. Несколько дополнений: По поводу полеми
ки между БЛ.Двиновым и Н.Шубиным // НРС. 1952. 29 мая 
(№ 14642). С. 2.

1940—1945. Характеристика организаций германофилов в среде 
русских эмигрантов в Белграде в период Второй мировой войны. Дея
тельность Национально-трудового союза (НТС), его центр в Берлине, 
штаб-квартира в Белграде, связь НТС с органами национал-социа
листской партии. Судьба архива НТС.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

См. также № 4674

5127. Берестовская Е. В Каринтии в мае 1945 года // НРС. 1962. 
1 июля (№ 18010). С. 2.

Жизнь автора в составе труппы актеров на курорте Вармбад (Ав
стрия). Нищета и голод последних дней войны, поиски пропитания. 
Добровольная и насильственная репатриация русских в Советский 
Союз. Рассказы беженцев из лагеря в Лиенце о выдаче казаков совет
ским военным властям. Уход автора в американскую зону оккупации 
в г. Зальцбург.

5128. Берестовская Е. Последние дни войны // РМ. 1962. 22 марта 
(№ 1815). С. 4, 6.

1945. Поездка автора из Инсбрука (Австрия) в Италию навстречу 
англо-американским войскам, возвращение в Инсбрук с группой рус
ских актеров. Остановка вблизи г. Филлах, помощь русских эмигран
тов.
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5129. Варшер Т.С. Заметки горестного сердца: Папа Пий XII и 
евреи в Италии // РМ. 1958. 6 нояб. (№ 1287). С. 3.

1930-е гг. — 1943. Положение евреев в Италии до Второй мировой 
войны. Преследования их после вступления немецких войск на терри
торию страны (1943). Выплата евреями контрибуции, вклад в нее 
папы Пия XII, его приказ спасать евреев. Судьба семьи ученого 
М.Сегре.

5130. Варшер Т.С. Заметки горестного сердца: Второе 24 августа в 
Помпеях 79 г. // РМ. 1956. 6 сент. (№ 948). С. 3.

24 авг. 1943. Архитектура и исторические памятники Помпеи 
(Италия), бомбардировка города англо-американскими войсками, ха
рактер разрушений.

5131. Воронович Н.В. Под бомбами // НРС. 1954. 24 дек. 
(№ 15581). С. 2.

1944. Эвакуация автора и его жены в венгерскую деревню Акфаль- 
ва вблизи г. Шопрон. Налеты американской авиации, гибель соседей 
от прямого попадания бомбы, спасение автора и его жены. Повторное 
попадание бомбы в дом автора в Вене.

5132. Кармазин А. Прага 9 мая 1945 года // РДело. 1966. № 5. 
С. 10-13.

То же. Конец свободной Чехословакии // Борьба. 1982. № 83/86. 
С. 189-197.

5—9 мая 1945. Вооруженное национально-освободительное восста
ние в Праге (Чехословакия). Отступление части немецких войск из 
Праги и сдача в плен повстанцам остальной части немецкой армии. 
Вступление в город танковых дивизий 1-го Украинского фронта (под 
командованием И.С.Конева). Расстрел солдат армии А.А.Власова. 
Арест некоторых русских эмигрантов. Положение в городе.

5133. Кононова-Милославская А. Пасха во время бомбардировки 
Софии Ц НРС. 1968. 21 апр. (№ 20131). С. 6.

1944. Бомбардировка Софии (Болгария) американскими войсками. 
Церковные службы в соборе св. Софии, в кафедральном соборе св. 
Александра Невского.

5134. Мишалов Ю. О Словацком восстании // НРС. 1964. 26 сент. 
(№ 18828). С. 5.

1944. Бегство автора с семьей через Украину и Польшу в Слова
кию. Экономическая, политическая и военная обстановка в стране. 
Положение беженцев, отношение к ним словаков. Причины антифа
шистского национального восстания в Словакии (29 авг. — 27 окт.), 
подавление его немецкими войсками.

5135. Сокил В. «Ничто не забыто, никто не забыт!»: Авториз. пер. 
с укр. И Континент. 1985. № 45. С. 345—360.

1941 — 1965. Встреча с героем итальянского Сопротивления М.Ба
каевым, его рассказ о своей судьбе. Уход добровольцем на фронт. 
Побег из лагеря военнопленных в северной Италии в партизанский 
отряд К.Черви. Добровольное возвращение на родину после войны.
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Отправка на принудительные работы на шахту в Донбассе. Освобож
дение и реабилитация после смерти И.В.Сталина. Болезнь, отсутствие 
жилья и средств к существованию. Приезд (1965) итальянской делега
ции ветеранов Сопротивления в Харьков, вручение Бакаеву ордена 
как герою Сопротивления, известному под именем Мики Черви.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СССР 
(1941-1945 гг.)

См. также №№ 3398, 3635

5136. «Изменник Родины» // Часовой. 1949. N2 283. С. 16—18; 
№ 284. С. 14—17. — Подпись: Кубанец.

1941—1942. Служба в полиции лагеря для перемещенных лиц в 
Баварии (Германия), знакомство с одним из караульных, его рассказ о 
себе. Жизнь с семьей на Кубани. Мобилизация в рабочий батальон во 
время Великой Отечественной войны, труд на земляных работах в 
Полтаве. Передислокация батальона. Бегство рабочих. Обвинения рас
сказчика в дезертирстве, арест. Заключение в тюрьмах НКВД в Крас
нодаре, стан. Усть-Лабинской, суд, приговор. Высылка в трудовые ла
геря Дальнего Востока, бомбардировка эшелона в пути немецкой 
авиацией, бегство охраны.

5137. Недавнее... // Воля. 1952. № 11. С. 25—29; Встречи с власов
цами // Воля. 1953. № 3. С. 22—23; 1949 год: (Из воспоминаний воен
нопленного) И Воля. 1953. № 5. С. 13—14.

13 авг. 1944—1949. Воспоминания немецкого военнопленного. 
Взятие в плен при отступлении немецкой армии от Ленинграда. До
просы. Попытка вербовки советской разведкой, направление в школу 
Национального комитета свободной Германии. Отправка в лагерь на 
Урал. Отказ от сотрудничества с МГБ. Перевод в штрафной лагерь в 
Среднюю Азию. Встречи с солдатами Русской освободительной армии 
(РОА), их жизнь на поселении в Караганде. Освобождение (осень 
1949), возвращение в Германию.

5138. Айзенштат Я.И. Записки секретаря военного трибунала. — 
London: Overseas publ., 1991. — 128 с.

1941—1946. Призыв в Красную Армию после окончания Москов
ского юридического института. Курсы Военно-юридической академии 
(Иваново, Ашхабад). Служба секретарем военного трибунала в дейст
вующей армии (Украина, Северный Кавказ, Воронеж). Характеристи
ки членов трибунала, их быт. Председатель военного трибунала Юж
ного фронта И.О.Матулевич. Рассмотрение трибуналами дел дезерти
ров, «членовредителей» и др. Борьба с хищениями в интендантской 
службе. Фабрикация СМЕРШ политических обвинений. Вынесение 
смертных приговоров, отправка осужденных в штрафные батальоны. 
Публичные казни. Обстановка на Кубани после освобождения Крас
ной Армией. Участие местного населения в карательных операциях 
немецких войск, в уничтожении евреев. Суд над бывшим начальни
ком полиции Армавира Сосновским. Дело бывшего редактора газеты 
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«Русское слово» (стан. Лабинская) Жаркова. Межнациональные отно
шения в Красной Армии, случаи перехода на сторону противника. Ла
геря для немецких военнопленных. Перевод автора в Москву после 
окончания войны, служба в трибунале Московского военного окр. 
Знакомство с архивными делами о фактах мародерства советских сол
дат и офицеров в Германии, Венгрии, Чехословакии.

5139. Альтер Б. Расстрел / Лит. запись А.Кильштейн // Алеф. 
1984. № 30. С. 30-31.

Осень 1941. Невыполнение автором на фронте приказа командира 
взвода о расстреле дезертира В. Мельникова. Дружба и взаимная под
держка во время пребывания обоих в штрафном батальоне, встречи 
после войны.

5140. Берштайн Н. Мытарства советского солдата // РМ. 1978. 
10 марта (№ 3197). С. 5.

1941 — 1945. Призыв автора в Красную Армию, признание негод
ным к военной службе в связи с болезнью. Эвакуация в г. Кокчетав 
(Казахстан). Арест, обвинение в дезертирстве, суд. Пребывание в лаге
ре в г. Джида Бурят-Монгольской АССР. Условия содержания, поряд
ки в лагере.

5141. Бойков М.М. Крест // Сеятель. 1965. № 111. С. 9—11.
1938—1945. Заключение в лагере. Отправка в штрафную роту на 

фронт (1944). Спасение автором раненого бойца армии А.А.Власова, 
выход с ним в немецкий тыл.

5142. Воск Д. Между двух смертей // Алеф. 1984. № 27. С. 28—29.
1941—1945. Краткие автобиографические сведения. Служба в на

чале войны в геодезическом отряде на Смоленской линии обороны 
Красной Армии. Ранение, направление после госпиталя в миномет
ный батальон, назначение его командиром. Известие с прежнего 
места службы об объявлении автора дезертиром и о вынесении смерт
ного приговора военным трибуналом. Эпизоды из фронтовой жизни 
автора. Снятие судимости, отмена приговора после награждения орде
ном за успешно проведенную операцию.

5143. Коряков М.М. В штабе маршала Тимошенко: У истоков 
Волги Ц НРС. 1949. 16 июня (№ 13565). С. 1-2.

1942. Служба автора в 35-й саперной бригаде, размещение бригады 
на Валдае, начальник штаба бригады полк. В.И.Молчанов.

5144. Коряков М.М. Советская журналистика // НРС. 1948. 17 окт. 
(№ 13323). С. 2.

1940-е гг. Служба военным журналистом в армии 1-го Белорусско
го фронта. Методы работы, изготовление фальсифицированных фото- 
и киноматериалов. Контроль со стороны Политуправления штаба 
фронта за работой журналистов. Обвинение автора в религиозной на
строенности, отправка в штрафной батальон.

5145. Кравченко В.А. Неожиданная война // Часовой. 1947. N° 265. 
С. 10-11.
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1941. Обстановка в СССР перед началом Великой Отечественной 
войны. Экономические и внешнеполитические отношения с Герма
нией. Деловые связи автора во внешнеторговых структурах. Атмосфе
ра в обществе, на производстве, транспорте, в армии в начальный пе
риод войны. Мероприятия власти по ужесточению цензуры, ограниче
нию информации. Речь И.В.Сталина по радио (3 июля 1941).

5146. Медойти С. В рабочем батальоне РККА // ВИИ. 1951. № 1. 
С. 136-140.

1941 — 1942. Мобилизация «неблагонадежных» жителей Осетии в 
рабочие батальоны. Отправка их из Владикавказа на линию фронта в 
м-ко Новые Санжары (около Полтавы). Отступление. Дезертирство.

5147. Николаев А.В. Так это было. — Livry-Gargan (France): Авт., 
1982. — 282 с. — Биогр. авт.

1928—1944. Детство в семье священника, жизнь семьи в Башки
рии. Коллективизация, уничтожение сотрудниками ГПУ хут. Иванов
ка вблизи ст. Дубиновка Оренбургской ж.д. (1928). Арест и расстрел 
отца (1937). Начало Великой Отечественной войны. Участие автора в 
военных действиях, плен, заключение в лагерях для военнопленных в 
Орловской и Брянской обл., издевательства немецкой администрации. 
Побеги из лагеря, блуждание по лесам Белоруссии. Пребывание в 
партизанском отряде. Грабеж и убийства мирного населения партиза
нами. Захват автора в плен бойцами русского батальона «Березина» 
немецкой армии. Служба в отделе пропаганды Восточного запасного 
полка. Поведение немецких войск на оккупированных территориях. 
Отношение населения к перебежчикам в немецкие войска. Учение ав
тора в школе пропагандистов в Смоленске вместе с казаками, их рас
сказы об участии в боях с Красной Армией. Выступление ген.
А.А.Власова перед добровольцами Русской освободительной армии 
(РОА) в г. Бобруйске. Служба автора в редакции полковой газеты 
«Боец РОА». Советская пропаганда среди власовских добровольческих 
формирований, массовое дезертирство и переход добровольцев к пар
тизанам после поражения немецких войск под Сталинградом и Кур
ском. Отступление автора с немецкой армией во Францию, служба 
там в отделе пропаганды 7-й армии. Анализ причин неудачи Власов
ского движения.

5148-5149. Норд Л.А. В горниле фронта: Из воспоминаний // 
РМ. 1951. 22 июня (№ 356). С. 4-5; 27 июня (№ 357). С. 2-3.

Пребывание автора на линии фронта во время Великой Отечест
венной войны, беседы с бойцами, поведение политработников.

5150. Орлов В. Из записок гвардейского политработника // НЖ. 
1949. № 22. С. 246-261; 1950. № 23. С. 259-273.

Др. публ. Записки невозвращенца // Часовой. 1948. № 270. С. 11 — 
12.

1941. Служба в политотделе 361-й стрелковой дивизии Красной 
Армии на Калининском фронте. Подчинение политработников Поли
тическому управлению, наблюдения за ними со стороны НКВД. Сбор 
донесений из воинских частей. Трения между командным и полити
ческим составом. Информация о дезертирстве красноармейцев из 
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одного из полков. Вызов комиссара полка к начальнику политотдела, 
выяснение обстоятельств дезертирства, отстранение его от занимае
мой должности.

5151. Скоробогач В. Разведка: Из зап. воен, переводчика // НРС.
1968. 18 июля (№ 20219). С. 5; 26 авг. (№ 20258). С. 2.

1941 — 1942. Служба военным переводчиком в 183-й Южнобавар
ской гренадерской дивизии Вермахта. Участие в поисках партизан 
вблизи г. Режицы Смоленской обл. Беседы с крестьянами. Взятие в 
плен двух отступавших русских солдат. Русская рабочая команда. Бое
вые действия дивизии против Красной Армии в р-не ст. Темкино 
(лето 1942). Стоянка в дер. Большие Поляны, быт жителей. Церков
ный праздник. Заступничество автора перед немецкой администра
цией за население деревни.

5152. Спасский А. «Спецсектор» ВУЗ-а // НРС. 1949. 27 марта 
(№ 13484). С. 6.

1930 — июль 1941. Преподавательская деятельность автора в 
одном из технических вузов. Работа отделов НКВД в высших учебных 
заведениях, организация ими эвакуации вузов в начале войны.

5153. Файн Э.Б. По дорогам, не нами выбранным. — London: 
Overseas Publ., 1990. — 297 с.

1941 — 1946. Эвакуация с группой студентов университета из Риги 
накануне взятия ее немецкими войсками. Жизнь и работа в колхозе 
«Верный путь» в Горьковской обл. Запись добровольцем в 201-ю ла
тышскую стрелковую дивизию (позднее — 43-ю гвардейскую стрелко
вую дивизию). Военная служба санинструктором в санитарной роте 
125-го полка в Гороховецких лагерях, затем на передовой позиции в 
р-не Старой Руссы и Вышнего Волочка. Фронтовые будни, характе
ристика офицерского состава и рядовых военнослужащих. Рождение 
сына, пребывание в санатории матери и ребенка в Расторгуеве под 
Москвой и в Пардаугаве вблизи Риги. Известие об истреблении евре
ев в Латвии, гибели родителей. Репатриация в Палестину при содейст
вии подпольной организации «Бриха».

5154. Хрептович-Бутенева О. Перелом, 1930—1942. — Paris: YMCA- 
Press; 1984. — 228 с.: ил. — (Всерос. мемуар. б-ка. Сер. «Наше недав
нее»; Т. 3).

1939—1945. Жизнь в Польше. Занятие ее восточной части Красной 
Армией. Арест мужа — гр. А.К.Хрептовича-Бутенева, содержание его 
в тюрьме в г. Новогрудок, дальнейшая судьба. Высылка автора вместе 
с другими поляками в Казахстан, жизнь в одном из колхозов. Поло
жение крестьян. Условия быта и работы поляков, их взаимоотноше
ния с советскими людьми. Переезд автора в Актюбинск, жизнь поль
ской колонии. Работа преподавателем в музыкальной школе. Вывоз 
поляков из Актюбинска по указанию НКВД в узбекский колхоз (июль 
1941). Формирование польской армии ген. В.Андерса по соглашению 
с советским правительством. Амнистия польским гражданам, вывезен
ным с родины в 1939 г. Работа автора в польской «делегатуре» в Ак
тюбинске, ее глава С.Критский, помощь в отправке освобожденных 
из лагерей поляков в штаб польской армии в г. Бузулук. Переброска 
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армии из Бузулука в предместье Ташкента — Янги-Юль (янв.—март 
1942). Эвакуация польской армии и штатских поляков в Иран (март и 
авг. 1942), затем в Ирак. Выезд и пребывание там автора. Работа мед
сестрой в польской армии в Египте. Отъезд во Францию после войны, 
встреча с мужем и детьми (нояб. 1945).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

5155. В.К. Первые 80 дней войны на советском фронте // НРС.
1969. 15 июня (№ 20551). С. 7.

1941. Служба в органах снабжения продовольствием Белорусского 
военного окр. План проведения 21 июня показательных стрельб с 
участием высших офицеров Красной Армии, причина их внезапного 
отъезда накануне стрельб. Начало войны. Назначение автора в артил
лерийский полк 100-й дивизии в Уручье (пригород Минска). Отступ
ление от Минска до Могилева, отсутствие подготовленной обороны. 
Переформирование частей в с. Дрянуха (вблизи г. Чаусы). 490-й гау
бичный полк 143-й дивизии, окружение у р. Сож. Нескоординирован- 
ность действий армии, нехватка орудий. Настроение в войсках в нача
ле войны. Бой дивизиона под командованием автора у р. Угры. Плен.

5156. Воск Д. Последние бои // Алеф. 1985. № 72. С. 20—21.
Янв.—май 1945. Участие автора во главе отдельного разведыва

тельного артиллерийского дивизиона 34-й Киевской гвардейской ар
тиллерийской бригады (4-й Украинский фронт) в освобождении Мо
равской Остравы (Чехословакия). Награждение орденом Отечествен
ной войны 1-й степени за составление фотопанорамы укреплений 
линии обороны противника. Бои за освобождение Праги.

5157. Гинзбург Л. На подступах к Ленинграду // Алеф. 1985. №71. 
С. 32—33: портр.

Авг. 1941. Участие 351-го зенитно-артиллерийского полка армии 
противовоздушной обороны Ленинграда в бою на правом берегу Невы 
в р-не Шлиссельбурга при попытке немецких войск форсировать 
реку.

5158. Каган В.К. Постскриптум к приказу // Континент. 1977. 
№ 14. С. 301-306.

1941—1950-е гг. Оглашение на передовой действующей армии 
приказа за подписью И.В.Сталина, Г.К.Жукова и Б.М.Шапошникова 
об объявлении изменниками родины командиров, сдавшихся в плен, 
и о наказании их семей. Судьба семьи попавшего в окружение ген.
В.Я.Качалова (по рассказу адвоката жены генерала).

5159. Клейн Г.Г. Путь боевого офицера. — Тель-Авив: Яков-Пресс, 
1986. — 319 с.: ил., портр.

1907—1986. Детство в м-ке Кликоли Шавельского уезда Ковенской 
губ. (Литва). Учение в хедере и Якобштадтском казенном еврейском 
училище, Владикавказской пехотной школе командного состава Крас
ной Армии (1923—1926), танковой школе г. Казани, на Московских 
курсах усовершенствования мото-механизированных войск Красной 
Армии, в Военной академии им. М.В.Фрунзе (1934—1937). Военная 
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служба в танковых, механизированных и других армейских частях. 
Арест (1937), допросы, пытки в тюрьме НКВД. Содержание в Рязан
ской, Внутренней тюрьме НКВД на Лубянке и Бутырской (Москва) 
тюрьмах (1937—1941). Сокамерники (полк. А.М.Веревкин, командую
щий Северным флотом адм. К.И.Душенов и др.). Следователи. Осво
бождение. Хлопоты о восстановлении в армии, помощь ген. Я.Н.Фе
доренко. Служба в штабах 41-й, 42-й танковых бригад, 5-го танкового 
корпуса, в штабе командующего бронетанковыми и механизирован
ными войсками Красной Армии, начальником оперативного отдела 
штаба 2-й танковой армии 1-го Белорусского фронта во время Вели
кой Отечественной войны (1941 — 1945). Бои на Ленинградском на
правлении, Брянском фронте, Курско-Орловская, Корсунь-Шевчен- 
ковская, Висло-Одерская операции, наступление в Люблинско-Вар
шавском направлении, битва за Берлин. Командиры и сослуживцы: 
командир корпуса Е.И.Ковтюх, генералы И.С.Лазаренко, С.И.Богда
нов, А.И.Радзиевский, полковники Н.И.Воейков, Г.Я.Сапожков, 
А.М.Темник, капитаны А.С.Кирсанов, И.И.Козырев и др. Издание ав
тором книги «Бой танков с танками» (М., 1942), статья в сборнике 
«Боевой опыт бронетанковых и механизированных войск в Отечест
венной войне». Работа старшим преподавателем кафедры бронетанко
вых и механизированных войск Военной академии им. М.В.Фрунзе 
(1944, 1945—1948), лектором во Всесоюзном обществе по распростра
нению научных и политических знаний, на военных кафедрах Мос
ковского геолого-разведочного института и Московского университета 
(1948—1971). Эмиграция.

5160. Колосов М. Прыжок из ада: Дневник подполковника сов. 
армии Ц НРС. 1949. 4 сент. (№ 13645). С. 2, 5; 5-8 сент. 
(№№ 13646-13649). С. 2-3; 9-13 сент. (№№ 13650-13654). С. 2; 14, 
15 сент. (№№ 13655, 13656). С. 2-3; 16-19 сент. (№№ 13657-13660).
С. 2; 20, 21 сент. (№№ 13661, 13662). С. 2-3; 22-30 сент. 
(№№ 13663-13671). С. 2.

1939—1945. Положение на западных границах Советского Союза. 
Состояние армии в первые месяцы Великой Отечественной войны. 
Участие автора в обороне Москвы (июнь—дек. 1941). Учение на кур
сах по переподготовке командного состава (Шадринск, Урал). Участие 
в боях в составе истребительного противотанкового артиллерийского 
полка резерва Ставки Верховного главнокомандования. Приказ 
И.В.Сталина № 227 о создании заградительных отрядов «Ни шагу 
назад». Роль политотделов и политруков в армии. Женщины в армии. 
Наступление 1943 г. Взятие и сдача Харькова (февр.—март 1943). Кур
ская битва. Захват Днепровского плацдарма, бои за Киев, Тарнополь, 
Житомир. Ликвидация немецких группировок в р-не г. Корсунь-Шев- 
ченковский. Освобождение Западной Украины и Польши. Аресты по
ляков сотрудниками СМЕРШ. Разбор партийной комиссией штаба 
фронта персонального дела автора. Настроения офицеров в резерве 
армии. Бои на Сандомирском плацдарме (нояб. 1943—1944), на терри
тории Германии. Отношение бойцов Красной Армии к населению 
Польши и Германии. Побег автора в американскую зону оккупации 
Германии. Пребывание в лагере (февр.—май 1945).
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5161. Константинов Д.В. Я сражался в Красной армии / Предисл. 
Н.Февра. — Буэнос-Айрес: Новое слово, 1952. — 134 с.

Др. публ. // Константинов Д.В. Через тоннель 20-го столетия. М., 
1997. С. 135-304.

1941 — 1944. Обстановка в Ленинграде в начале Великой Отечест
венной войны. Обучение автора в офицерской школе, курсанты, ко
мандиры, комиссары. Пребывание в резерве. Участие в качестве 
адъютанта командира 2-го батальона 492-го стрелкового полка в фор
мировании 182-й стрелковой дивизии. Эвакуация полка через Ладож
ское оз. Боевые действия на Ленинградском фронте. Контузия, гос
питаль в Свердловске. Назначение в учебную часть, быт и режим 
военнослужащих, солдаты и командный состав (1942—1943). Участие 
в бо-ях на Западном фронте в должности старшего адьютанта 2-го ба
тальона 143-го стрелкового полка. Женский армейский персонал. Со
трудники НКВД. Переформирование полка в Калинине, переброска 
его на территорию Западной Украины, участие в наступательных опе
рациях в р-не Ковель—Холм. Окружение, плен (1944).

5162. Лапин Г. Воспоминания солдата // Алеф. 1984. № 36. С. 34— 
35: портр.

Июль—сент. 1944. Состав, обучение и боевое оснащение 227-го 
отдельного артиллерийско-пулеметного батальона. Участие батальона 
в обороне укрепленной позиции под Ленинградом, в боях в Петерго
фе. Ранение автора, госпиталь, эвакуация из Ленинграда.

5163. Луцкий И. Море и плен: Трагедия Севастополя, 1940— 
1945. — Нью-Йорк: All Slavic Publishing House, Б.г. — 166 с.: портр.

Служба на эсминце «Безымянный» Черноморского флота. Члены 
команды, их дальнейшая судьба. Маневры флота (1940—1941). Роль 
партийных органов и НКВД на флоте. Списание автора в сухопутные 
войска во время обороны Севастополя. Служба на тральщиках. Учас
тие в боевых операциях в Крыму. Действия партизан в р-не Бахчиса
рая. Гибель брата автора. Оставление Севастополя советскими войска
ми (1942). Плен. Днепропетровская тюрьма. Побег из походного ла
зарета в предместье Ровно. Концлагерь в Германии. Освобождение, 
эмиграция в США.

5164. Маринин А. Миусы: 23 февраля 1942 года // НРС. 1950. 4, 
6 марта (№№ 13826, 13828). С. 2-3.

Участие автора во взятии советскими войсками Таганрога. Сове
щание у командира дивизии. Разговоры красноармейцев накануне 
атаки. Ошибочный расстрел советскими танками позиций своих 
войск.

5165—5166. Милоданович В.Е. Со словацкой Скорой дивизией на 
Кавказе в 1942 году // Часовой. 1971. № 541. С. 8—10.

Весна—осень 1942. Участие в военных действиях на стороне не
мецких войск в составе 31-го словацкого артиллерийского полка Ско
рой дивизии. Боевые действия против Красной Армии на Кавказе.
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5167. Ольшанский Б.Н. Мы приходим с Востока, 1941 — 1951. — 
Буэнос-Айрес: Наша страна, 1954. — 359 с.: ил.

То же [отр.] По эту сторону грани // НРС. 1952. 7 февр. 
(№ 14531); В Карлсхорсте; Вид сбоку; Последний прыжок; // НРС. 
1952. 15, 18, 19 марта (№№ 14568, 14571, 14572); 1, 8, 26 апр. 
(№№ 14585, 14592, 14610); На развалинах Варшавы // НРС. 1953. 
17 янв. (№ 14875).

Др. публ. И Возрождение. 1953. № 26. С. 76—95; № 27. С. 105— 
121; На переломе // НРС. 1952. 4 нояб. (№ 14801); На поток и раз
грабление // Посев. 1952. № 31. С. 8; № 32. С. 9—10; Прыжок от 
Вислы к Одеру // Посев. 1953. № 28. С. 9—10.

1941 — 1948. Политическая обстановка в СССР перед началом Ве
ликой Отечественной войны. Служба автора в инженерном батальоне. 
Создание Московского народного ополчения. Смерть жены, К.В.Оль- 
шанской на оборонительный рубежах под Москвой. Провал наступле
ния Красной Армии под Харьковом. Падение и освобождение Воро
нежа (1941 и 1943). Оборона Сталинграда. Инженерное обеспечение 
боев на Курской дуге. Бои в р-не Малоархангельска—Понырей. Ране
ние автора (лето 1943), лечение в госпитале. Беседы с жителями осво
божденных от немецкой оккупации областей. Отношение в войсках к 
Русской освободительной армии (РОА). Освобождение Белоруссии. 
Действия антисоветских отрядов — «бендеровцев» и «бульбовцев». 
Разрушение Киева войсками НКВД и немецкими войсками. Бои в 
Польше. Разрушение Варшавы. Преследование советскими властями 
бойцов Армии Крайовой, формирование польской армии с советски
ми комадирами. Случаи мародерства, насилия в среде советских войск 
на территории Германии. Причины остановки наступления на Одере. 
Штурм Берлина, военный комендант Берлина ген. Н.Э.Берзарин, его 
гибель. Встреча союзников в Берлине. Преподавание автором матема
тики в школе Советской военной администрации в Германии (СВАГ), 
режим, размещение школы, снабжение, кадры, квалификация сотруд
ников, развлечения. Командировка в Москву, встреча с другом семьи 
хирургом Н.Н.Бурденко. Лечение в санатории Бад-Эльстер (Герма
ния). Быт послевоенной России и Германии. Неприятности в связи с 
женитьбой на немецкой гражданке. Бегство в американскую зону ок
купации Германии, жизнь беженца.

5168. Розенберг Ш. Ермачки: (Из неизд. кн. «Под небом грозо
вым») И Алеф. 1984. № 34. С. 28—29: портр.

1 янв. 1944. Участие автора как врача, санинструктора и бойца 
17-го гвардейского кавалерийского полка в обороне хут. Ермачки (Бе
лорусский фронт). Комиссар 3-го гвардейского кавалерийского корпу
са Д.С.Добрушин.

5169. Рудаков Н. За что они гибли: К десятилетию боев под Кур
ском и Белгородом // РМ. 1953. 14 авг. (№ 580). С. 3.

1943. Служба автора в санитарном отряде 3-й немецкой танковой 
армии. Приемный пункт санитарного отряда в Харькове и с. Борча- 
ны. Потери советской и немецкой стороны во время боев в р-не Бел
города.
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5170. Свирский Г.Ц. Прощание с Россией: Повесть. — Tenafly 
(N.Y.): Эрмитаж, 1986. — 139 с.

1940—1970-е гг. Беллетризованные воспоминания. Обучение авто
ра, сержанта срочной службы, в авиационной школе в Оршанском 
авиагарнизоне (Белоруссия). Первые воздушные бои под Волоколам
ском (зима 1941). Служба автора младшим авиаспециалистом по тех
ническому обслуживанию самолетов на военном аэродроме Ваенга 
(г. Североморск) в Заполярье. Командир особой морской авиагруппы 
ген. Кидалинский, летчики А.И.Скнарев, И.Я.Шаталов, инженер-кап. 
Д.И.Конягин. Первый боевой вылет автора в качестве стрелка. После
дующая работа журналистом и редактором в газете «Североморский 
летчик» (с июля 1944). Писательская деятельность после демобилиза
ции. Поездка перед отъездом из СССР к друзьям Шаталову в г. Кар
гополь и Конягину в г. Козельск. Посещение Козельской Введенской 
Оптиной мужской пустыни.

5171. Хороленко А. Лозовское сражение: (Воспоминание) // 
Доброволец. 1954. № 15. С. 21—23.

Июль 1941 — 1942. Занятие немецкими войсками Донбасса. Пере
ход к позиционной войне на фронте. Наступление советской армей
ской группы под руководством маршала С.К.Тимошенко в р-не ст. 
Лозовой (май 1942), просчеты командования, окружение советских 
войск. Попытка прорыва кольца. Гибель советского генерала, его по
хороны с разрешения немецкого командования. Итоги Лозовского 
сражения.

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА
См. также № 5138

5172. Галин В. Чекист, которого я знал // НРС. 1958. 1 мая 
(№ 16378). С. 3.

1945. Встреча автора с полковником НКВД Масленником, внеш
ность, манера поведения, деловые качества последнего, поиски им на
циста в пожарной команде английской зоны оккупации Вены.

5173. Герчик Г. Об одном приказе Сталина: Из сер. «Свидетель
ские показания очевидцев» // НВести. 1987. № 407/408. С. 18.

1941. Служба командиром разведывательной диверсионной группы 
в тылу врага на Западном фронте. Приказ И.В.Сталина о сожжении 
населенных пунктов на оккупированной немецкими войсками терри
тории с целью лишения их зимних квартир. Последствия исполнения 
приказа для мирного населения.

5174. Каров Д. Новогоднее поздравление: (Эпизод из последней 
войны) И Часовой. 1953. № 326. С. 19—20.

Нач. 1940-х гг. Служба автора в немецкой контрразведке на Ле
нинградском фронте. Сбор сведений о советском разведчике майо
ре Н.И.Кузнецове. Военная карьера Кузнецова, его характеристика, 
деятельность во главе диверсионной группы в немецком тылу. Про
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вокационная акция немецкой контрразведки с целью его дискредита
ции.

5175. Мовдич МД. СМЕРШ: (Год в стане врага). — 2-е изд. — 
Франкфурт/M.: Посев, 1984. — 212 с.

То же [1-е изд.] Синевирский Н. СМЕРШ. — Monchenof/Kassel, 
1948. - 135 с.

Сент. 1944 — авг. 1945. Дневниковые записи. Возвращение автора 
на родину в с. Нанково Хустского р-на Закарпатской fycH, оккупиро
ванной венгерскими войсками. Жизнь в селе. Партизанское движе
ние. Обстановка в Закарпатье после вступления Красной Армии и 
присоединения этой области к СССР (1945). Служба вербовщиком 
добровольцев в Красную Армию, призыв на военную службу. Работа 
переводчиком в оперативном отделе Управления контрразведки 
СМЕРШ 4-го Украинского фронта, его структура, связь с командова
нием фронтов. Характеристика деятельности контрразведки в осво
бождаемых советскими войсками странах Европы. Работа автора в со
ставе оперативной группы СМЕРШ в Польше и Чехословакии. Посе
щение лагерей немецких военнопленных, русских и иностранных ре
патриантов, присутствие на допросах. Вербовка агентуры. Методы ра
боты контрразведки, служба в ней женщин. Просмотр автором захва
ченного группой СМЕРШ архива Пражского опорного пункта по 
делам русской эмиграции, уничтожение им фотодокументов знакомых 
эмигрантов. Работа на сборном пункте по репатриации советских 
граждан-«остарбайтеров». Уход из Управления, перевод в отдел гос
безопасности Ужгорода. Возвращение домой.

5176. Норд Л.А. Сенька и Горка: Глава из воспоминаний // РМ. 
1954. 10 февр. (№ 631). С. 6.

1940-е гг. Встреча автора с детьми — советскими разведчиками 
С.Ковалевым и Г.Зыкиным, несение ими караульной службы, рейды в 
немецком тылу. Ранение Ковалева. Встреча с ними в лагере для пере
мещенных лиц в Германии.

5177. Прорвич А. Записки советского диверсанта // СВ. 1950. 
№ 10. С. 197-199; № 11/12. С. 221-222.

Июль—окт. 1941. Прохождение курса обучения в школе среднеко
мандного состава в Курске. Отбор и отправка группы курсантов на ст. 
Белые Берега под Брянском. Подготовка к шпионско-диверсионной 
работе в тылу немецких войск на территории Белоруссии. Переход 
группы через линию фронта. Дезертирство автора.

5178. Свирский Г.Ц. Подпольная группа «Пики», или Как меня 
вербовали // ВиМ. 1986. № 89. С. 186—200.

1942. Отрывки из книги автора «Прощание с Россией». Служба в 
авиации под командованием инженер-кап. Д.И.Конягина. Вызов к 
офицеру СМЕРШ, его предложение написать донос на Конягина как 
создателя подпольной организации «Пики», угроза автору расстрелом 
за отказ в сотрудничестве. Командировка в Коломну, зачисление в 
полк пикирующих бомбардировщиков.
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5179. Треппер Л. Большая игра: Воспоминания сов. разведчика. — 
Нью-Йорк, 1989. — 422 с.

То же — М., 1990.
1910-е гг. — 1973. Жизнь автора в Польше, Палестине, Франции, 

участие в сионистском и коммунистическом движении. Приезд в 
Москву (лето 1932). Коммунистический университет им. Ю.Ю.Мар
хлевского, студенческая жизнь (1932—1935). Политические репрессии 
в СССР, уничтожение представителей иностранных коммунистичес
ких партий, в т.ч. членов ЦК компартии Палестины. Оценка автором 
культа личности И. В.Стал ина. Работа в редакции газеты «Дер эмес» 
(«Правда»). Встречи с начальником Главного разведывательного управ
ления Рабоче-Крестьянской Красной Армии (Главразведупра РККА) 
Я.К.Берзиным, командировки по линии военной разведки во Фран
цию и Бельгию (1937). История создания и деятельности в Европе 
разведывательной организации «Красный оркестр» («Красная капел
ла») (1938—1942), ее бельгийская, французская, голландская группы, 
коммерческое прикрытие. Берлинские группы разведки, роль немец
кого аристократа Х.Шульце-Бойзена. Провал радиостанции в Брюссе
ле (дек. 1941). Ликвидация гестапо сети советской разведки в Бельгии, 
Голландии, Франции, аресты в Берлине, захват радиостанций (1941 — 
1942). Арест автора и его помощника Л.Гроссфогеля (нояб. 1942). Ра
диоигра гестапо с советским разведывательным Центром, переход 
инициативы в ней к Центру. Побег автора из заключения (сент. 1943), 
пребывание в подполье до освобождения Франции. Поведение в 
тюрьмах и лагерях арестованных членов «Красного оркестра», их судь
бы. Группа Ш.Радо в Швейцарии, его судьба. Возвращение автора в 
СССР (янв. 1945). Арест. Внутренняя тюрьма НКВД на Лубянке и Ле
фортовская тюрьма (1945—1946), условия содержания, пытки. Тюрем
ные встречи (В.В.Шульгин и др.). Приговор (1947). Пересмотр дела 
(дек. 1953 — янв. 1954), освобождение, реабилитация (1954). Возвра
щение в Варшаву (1957). Еврейская община Польши. Руководство из
дательством «Идиш бух». Знакомство с французским писателем 
Ж.Перро, выход его книги «Красный оркестр» (1967). Антисемитская 
кампания в Польше (1967—1968), борьба автора и общественности За
пада за его выезд в Израиль. Отъезд в Англию (1973).

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

НЕМЕЦКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

5180. Ский Б. Моя война // НВести. 1968. № 270. С. 5-6; 1969. 
№ 272. С. 11-14; № 273. С. 11-13; № 276. С. 10-11; № 277. С. 12- 
13; № 278. С. 10-11; № 280. С. 10-12; № 281. С. 9-10; 1970. № 283. 
С. 9-11; № 284. С. 7-8.

1941 — 1943. Назначение автора — рядового немецкой армии — 
переводчиком в штаб дивизии, отправка на Восточный фронт. Зна
комство в пути с добровольцами из бывших русских военнопленных, 
их рассказы о работе и военной службе в Германии. Дислокация 
военной части автора в Тарнове (Польша), затем в Кременце (При
карпатье). Этнический состав населения, антисемитизм, помощь авто
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ра в спасении группы евреев. Политика немецкой администрации в 
оккупированных областях. Эвакуация автора в Киев, затем в Золото- 
ношу. Пребывание по службе в Пятигорске, Полтаве, Харькове, Та
ганроге, Минске, работа на оборонных предприятиях. Поездка в Бер
лин, производство в лейтенанты, командировка в Варшаву.

Москва. Московское народное ополчение

5182. Андреев Г.А. Почему Гитлер не взял Москву? // PB. 1979. 
№ 5. С. 227-237.

Др. публ. Москва в октябре 1941 года // НРС. 1948. 14 нояб. 
(№ 13351).

Окт. 1941. Пребывание в Москве во время служебной команди
ровки. Обстановка в столице: спешная эвакуация предприятий, вол
нения на заводе им. И.В.Сталина, минирование гособъектов. Убежи
ща для членов правительства, работа метро. Рытье женщинами окопов 
и противотанковых рвов под Ржевом (по рассказам очевидцев).

5183. Лихачев Н.Н. Записки о войне: К 45-й годовщине начала 
войны: (Из неоконч. воспоминаний) // Грани. 1986. № 142. С. 165— 
211.

1941. Жизнь в Москве, работа заместителем главного редактора га
зеты «На страже». Обстановка в столице перед войной. Выступление 
И.В.Сталина в Кремле на торжественном собрании, посвященном вы
пуску командиров, окончивших военные академии (5 мая). Нагнета
ние военной истерии, атмосфера в обществе и армии. Первые дни 
войны, мобилизация, замалчивание ситуации на фронте. Хлопоты ав
тора о работе фронтовым журналистом, деятельность в армейской пе
чати. Организация Московского народного ополчения, его состав, 
роль в войне. Выступление ополченцев на фронт.

5184. Марков Ю.Н. Московское народное ополчение / Предисл. 
К.Аренского // НЖ. 1976. № 123. С. 165-184.

Июль—окт. 1941. Выступление И.В.Сталина по радио 3 июля. За
пись добровольцев в народное ополчение в районных комитетах пар
тии и военных комиссариатах. Формирование дивизий Московского 
народного ополчения, их численность, професиональный и возрас
тной состав, обмундирование, оснащенность транспортом, техничес
кими средствами и средствами связи, состояние вооружения. Разведе
ние батальонов и полков дивизий по пригородам и окрестностям 
Москвы по линии городов Волоколамск -Можайск—Малоярославец, 
рытье окопов и противотанковых рвов, военное обучение, освоение 
оружия. Морально-политический настрой ополченцев. Занятие опол
ченцами рубежей Сычевка—Семлево—Спас-Деменск—Людиново (авг. 
1941). Переименование дивизий ополченцев в стрелковые. Прибытие 
строительных батальонов, укрепление занятых позиций. Наступление 
немецких войск (1—7 окт.), окружение дивизий у Трубчевска, в Вя
земском р-не.
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Ленинград. Оборона Ленинграда. 
Ленинградская блокада

5185. В осажденном Ленинграде: (Воспоминания о пережитом) // 
ДТП. 1948. № 26. С. 12—14. — Подпись: Осиротевшая мать.

1941. Обстановка в Ленинграде в начале войны. Эвакуация жите
лей. Жизнь в условиях блокады. Налеты и обстрелы немецкой авиа
ции, уничтожение Бадаевских продовольственных складов. Введение 
карточек на продовольствие, норма хлеба. Голод. Массовая смерт
ность среди населения. Смерть детей автора от голода.

5186. Богданович А.К. «Я — гражданин Ленинграда» // НЖ. 1949. 
№ 21. С. 188-218; № 22. С. 203-239.

Июнь 1941 — февр. 1942. Жизнь в Ленинграде, семья. Работа ав
тора преподавателем института. Положение в Ленинграде в первые 
дни Великой Отечественной войны. Мобилизация автора, назначение 
начальником боевого питания в один из фортов в Кронштадте. Бо
лезнь, отстранение от строевой службы по состоянию здоровья, воз
вращение на работу в институт. Будни прифронтового города. Обста
новка в институте, формирование бригад социалистического порядка, 
работа студентов и преподавателей на оборонных объектах. Аресты 
среди преподавателей, репрессии в отношении лиц с немецкими фа
милиями. Авиационные налеты и артиллерийские обстрелы, уничто
жение продовольственных запасов. Материальные трудности, голод. 
Отношение городских властей к нуждам населения. Рост смертности 
среди жителей. Строительство трассы по льду Ладожского озера, эва
куация института.

5187. Вайсман Ш.З. В блокадном Ленинграде // Алеф. 1975. № 72. 
С. 22.

Авг. 1941—1945. Бои с немецкими войсками около с. Медведь под 
Псковом. Ранение автора во время выхода из окружения, госпитализа
ция в Ленинграде. Гибель жителей города от голода, холода, обстрелов во 
время блокады. Последующее участие автора в военных действиях.

5188. Ершов В. Работа НКВД в госпиталях во время войны // НЖ. 
1954. № 37. С. 284-289.

1941—1943. Служба в госпитале в Ленинграде. Проверка писем ра
неных заместителем начальника отделения по политической части, 
составление характеристик, выявление «неблагонадежных», их судьба, 
допросы раненых. Испытания лечебных препаратов на больных солда
тах. Контроль за выпиской пациентов со стороны Политуправления 
Ленинградского фронта.

5189. Кочина Е.И. Блокадный дневник // Память. Париж, 1981. 
Вып. 4. С. 153-208.

16 июня 1941 — 16 апр. 1942. Ленинград в первые месяцы Вели
кой Отечественной войны. Шпиономания. Работы жителей города на 
рытье окопов. Бомбардировки, артиллерийские обстрелы. Пожар Ба
даевских продовольственных складов. Жизнь автора с грудным ребен
ком в осажденном городе. Поиски продуктов, отоваривание продо- 
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вольствеиных карточек. Быт и нравы горожан. Эвакуация с мужем и 
ребенком по льду Ладожского озера.

5190. Криптон К. Осада Ленинграда: Зап. очевидца. — Нью-Йорк: 
Изд-во им. Чехова, 1952. — 253 с.

1939—1942. Советско-финляндская война. Обострение продоволь
ственного положения в Ленинграде, прибытие составов с ранеными, 
чтение автором лекций в госпиталях. Участие студентов в войне. 
22 июня 1941 г. в Ленинграде, настроение населения в первые дни 
Великой Отечественной войны, несение трудовой повинности на за
водах, запись в народное ополчение, военное обучение. Сооружение 
оборонительных укреплений на подступах к Ленинграду. Военное поло
жение города (авг.—сент. 1941), эвакуация. Бомбардировки (сент.—нояб. 
1941), артиллерийские обстрелы. Голод и его последствия (окт.—нояб. 
1941), массовая смертность (конец нояб. 1941 — янв. 1942). Привилегии 
в снабжении продовольствием партийных функционеров и работников 
НКВД. Цены на продовольствие в зиму 1941/1942 гг. Случаи людоедства. 
Внешний вид города и состояние ленинградских домов, вывоз трупов. 
Разгром толпой хлебных магазинов (янв. 1942), увеличение выдачи 
продовольствия (февр. 1942). Создание дороги по льду Ладожского 
озера. Выезд автора с женой на Кавказ (март 1942). Причины много
численной гибели ленинградского населения.

5191. Лапин Г. Воспоминания солдата // Алеф. 1984. № 36. С. 34—35. 
Июнь—сент. 1941. Обстановка на фронте под Ленинградом.

Вступление выпускников исторического факультета Ленинградского 
университета в народное ополчение. Служба автора в 227-м отдельном 
артиллерийско-пулеметном батальоне, ранение, отправка в госпиталь, 
эвакуация из города.

5192. Скрябина ЕЛ Годы скитаний: Дневник одной ленинградки / 
Предисл. А.Гаева. — Париж: Пять континентов, 1976. — 173 с.

То же Ц Скрябина Е.А. Страницы жизни. М., 1994. С. 103—190.
То же [1-е изд.) В блокаде. — lova City (США), 1964. — 103 с.: 

портр.
22 июня 1941 — 9 авг. 1942, 1963. Дневниковые записи. Первый 

день войны в Ленинграде, обстановка в городе. Панические настро
ения горожан, шпиономания. Введение карточек на продукты. Начало 
окружения Ленинграда немецкими войсками (23 авг. 1941). Бомбарди
ровки, пожар на Бадаевских продовольственых складах. Повседневная 
жизнь города, голод, поиски пропитания. Случаи людоедства. Смерть 
родственников, знакомых и соседей. Истощение детей, устройство 
старшего сына в госпиталь. Злоупотребления в системе распределения 
продовольствия, хищения. Эвакуация с семьей из города по льду Ла
дожского озера. Жизнь в Череповце, смерть матери. Путь в санитар
ном поезде: Вологда, Пермь, Киров, Горький. Отъезд на Кавказ, 
жизнь в Пятигорске. Наступление немецких войск на Кавказ. Пяти
горск в дни отступления Красной Армии. Занятие города немецкой 
армией. Эмиграция в Германию, затем в США.

5193. Фрейденберг О.М. Осада человека / Публ. К.Невельского // 
Минувшее. 1987. Вып. 3. С. 7—44.
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То же И Минувшее. М., 1991. Вып. 3.
22 июня 1941 — 1942. Известие о начале войны с Германией. Поло

жение в Ленинграде, эвакуация детей (июнь 1941). Отряды ополчения. 
Воздушные бомбардировки и артиллерийские обстрелы (окт.—дек. 
1941). Блокада Ленинграда. Положение осажденного города. Нормы 
питания различных категорий населения. Снабжение партийных 
функционеров, НКВД и милиции. Массовая смертность от голода, 
случаи людоедства. Смертность среди ученых Ленинградского универ
ситета, его эвакуация. Обращение людей к религии и мистике. Внеш
ний облик Ленинграда.

Прибалтика (Латвия, Литва)

5194. «Если забуду...»: Докум. повесть о гибели Бутримониса, евр. 
местечка в Литве / Сост. и авт. предисл. В.Райз и Я.Шихтер. — Иеру
салим: Шамир: Амана, 1985. — 126 с.: ил.

1941 — 1945. По воспоминаниям местных жителей — евреев. Поло
жение евреев в Литве до войны. Занятия населения и политическая 
жизнь в Бутримонисе, работа сионистских огранизаций. Немецкая ок
купация, гетто. Организация «Фронт литовских активистов», массовые 
грабежи и аресты евреев. Начальник полиции А. Л. Касперу нас. Рас
стрел литовцами еврейской молодежи (авг. 1941), женщин и детей 
(9 сент. 1941). Бегство Р.БЛозанской, Т.Шейнкера и их семей из 
гетто, скитания по лесам и деревням, спасение Д.Резник. Помощь 
местного населения в спасении евреев.

5195. Волков Я. Гетто в Риге // СВ. 1949 № 6. С. 119; Рассказ 
военнопленного // СВ. 1950. № 7. С. 147—148.

Март—июль 1941. Служба в полку в составе механизированной 
бригады Прибалтийского военного окр. в г. Шавли. Нападение Герма
нии на СССР, дезорганизация ряда частей Красной Армии, бегство 
части командного состава в тыл. Заключение в плен автора вместе с 
группой солдат у Двинска, отправка в концлагерь в Ригу. Массовое 
уничтожение евреев в рижском гетто. Заболевание автора тифом. От
правка в концлагерь Мюльбер на Эльбе (Германия).

5196. Гольцберг 3. Об одном подвиге и об одной фальсифика
ции // Сион. 1973. № 1/2. С. 176-183.

1943—1963. Пребывание в лагере смерти — 9-м форте Каунасской 
крепости. Национальный состав заключенных, условия их существо
вания. Массовое уничтожение евреев на территории форта. Ликвида
ция немецким командованием следов преступлений в связи с прибли
жением Красной Армии. Побег узников (25 дек. 1943). Написание ав
тором «Баллады о Девятом форте». Отношение советских властей и 
прессы к памяти погибших евреев, фальсификация фактов и событий. 
Преследование автора в связи с обвинением в сионистско-национа
листической пропаганде.

5197. Данзас Н.А. Латгальский соловей // НРС. 1964. 12 янв. 
(№ 18570). С. 2, 5.

1943—1944. Поездка автора в отпуск из немецкой армии в латвий
ское м-ко Ковнаты. Притеснение латышами русского населения, его 
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защитники — бывший морской офицер М.П.Бачманов и др., их хода
тайства перед немецким командованием. Публичные выступления 
Бачманова перед соотечественниками, его ораторский дар, черты ха
рактера, внешний облик.

5198. Михельсон Ф. Я пережила Румбулу / Лит. запись и пер. с 
идиш Д.Зильбермана. — Israel: Такибуц Гамеухад, 1973. — 245 с.

Конец 1930-х гг. — 1945. Жизнь в Риге, семья. Обстановка в нача
ле Великой Отечественной войны. Отношение латышей к евреям до 
войны и после ее начала. Немецкая оккупация. Регистрация еврей
ского населения, аресты евреев в Риге, отправка их на принудитель
ные работы, условия труда. Организация латышских фашистов «Пер- 
конкруст», ее деятельность против евреев. Работа автора на ст. Засу- 
лацка и в поселке под Елгавой у латыша-земледельца. Возвращение 
домой, потеря квартиры и личного имущества. Сожжение и оскверне
ние синагог и молелен, гибель в них евреев, их массовые расстрелы в 
Бикертикском лесу. Заключение автора в еврейском гетто в Риге, изо
ляция от внешнего мира. Ликвидация гетто, ограбление узников, от
правка на ст. Румбула, акция по их уничтожению. Спасение автора. 
Скитания. Борьба за выживание. Конец немецкой оккупации.

5199. Элинсон А. Еврейские судьбы // Алеф. 1985. № 87. С. 22—24: ил.
1945. Пребывание автора, секретаря редакции газеты «Залп за Ро

дину» (органа политотдела 1-й Краснознаменной Красносельской ар
тиллерийской бригады Балтийского флота), вместе с воинской частью 
в Либаве (Латвия). Общение с евреями, спасенными латышами во 
время войны, и с евреями, вернувшимися после освобождения из 
гетто и концлагерей, их дальнейшие судьбы.

Белоруссия

5200. Ильинский П. Три года под немецкой оккупацией в Белорус
сии: (Жизнь Полоц. окр., 1941 — 1944 гг.) // Грани. 1956. № 30. С. 85— 
122; № 31. С. 94-127.

Жизнь в Полоцке в период немецкой оккупации во время Вели
кой Отечественной войны. Геноцид в отношении евреев, введение 
публичных казней и телесных наказаний. Гражданское управление, 
использование бывших служащих на работе в русских административ
ных учреждениях. Положение местной промышленности, образова
ния, медицины. Религиозно-общественная жизнь. Группа священника 
Иоанна (И.К.Сокольского), сотрудничество ее с немецким фельдко
мендантом. Назначение членов группы на ответственные посты в рай
онной и городской управах (осень 1942). Деятельность группы в об
ласти хозяйства, культуры и религии, реорганизация ее в Национал- 
социалистическую трудовую партию России. Развитие партизанского 
движения после поражения немецких войск под Сталинградом. Орга
низация отрядов крестьянской самообороны от партизан под руковод
ством М.Е.Зуева. Пропагандистская работа представителей Нацио
нально-трудового союза (НТС) и Русской освободительной армии, 
Национал-социалистической трудовой партии России в последний пе
риод оккупации (зима—весна 1944). Эвакуация населения из Полоцка 
в Германию (осень 1943, июнь 1944).
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5201. Кукобака М.И. На свидание с детством // РМ. 1979. 
29 марта (bfe 3249). С. 4.

1940- е гг., 1976. Детство в с. Вавуличи около Бобруйска. Занятие 
села немецкими войсками во время Великой Отечественной войны. 
Быт семьи, голод. Отправка автора в детский дом. Посещение села 
через 30 лет, его окрестности. Могила Н.А.Воронцовой-Вельяминовой 
(внучки А.С.Пушкина) в с. Телуша.

5202. Поздняков В.В., Каров Д. «Республика» Зуева // НЖ. 1952. 
№ 29. С. 189—204.

1941 — 1945. Занятие немецкими войсками р-на Полоцк—Витебск— 
Смоленск. Отношение крестьян к немцам. Первые партизанские от
ряды. Знакомство автора с М.Е.Зуевым, назначение его бургомистром 
деревни в Полоцкой обл. Прошлое Зуева, пребывание в советской 
тюрьме. Отношение Зуева к партизанам, снабжение немцев продо
вольствием, отправка местного населения в Германию. Наступление 
Красной Армии, бегство Зуева с обозом в Польшу, затем в Восточную 
Германию. Служба автора в разведывательном отделении штаба во
оруженных сил Комитета освобождения народов России (КОНР) в 
г. Хойнберге (Германия, апр. 1945), встреча с Зуевым.

5203. Разин, майор. Партизанское движение в глубоком тылу // 
НаР. 1952. № 3/4. С. 44-45.

Весна 1944. Служба во 2-й гвардейской артиллерийской дивизии. 
Переброска дивизии с боевых позиций 1-го Белорусского фронта в 
Гомель в связи с действиями в советском тылу националистических 
антисоветских партизанских формирований. Участие в боях с ними в 
р-не Калинковичей—Олевска.

5204. Силезский В. Исход Ц НРС. 1964. 19 июля (№ 18759). С. 7.
1939—1944. Жизнь городка в Западной Белоруссии при советской 

власти и во время немецкой оккупации. Отправка населения в Гер
манию при отступлении немецкой армии, трудности пути.

Украина
См. также № 5251

5205. Из записок начальника полиции // НРС. 1971. 3 февр. 
(№ 22148). С. 4; 18 марта (№ 22192). С. 4. — Подпись: Криминал-ко
миссар.

1941— 1943. Работа спортивным инструктором в санатории на ок
раине Житомира. Бегство директора санатория с зарплатой служащих 
в начале Великой Отечественной войны. Вступление немецких войск 
в город. Возвращение эмигрантов. Работа автора в украинской крими
нальной полиции, служебные обязанности и вооружение полицей
ских, захват ими банды грабителей. Шеф СД (Служба безопасности 
при рейхсфюрере СС) в Я01томире Мюллер.

5206. Александров Г. Я был в Виннице // СВ. 1948. № 12. С. 233— 
234.

То же // НРС. 1949. 9 янв. (№ 13407).
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Авг. 1943. Раскопки немцами места захоронения жертв репрессий 
НКВД на территории парка культуры и отдыха в Виннице, осмотр ав
тором трупов расстрелянных.

5207. Жук Б. Пожары в Киеве в 1941 году Ц ВИИ. 1956. № 19. 
С. 106-110.

Осень 1941. Жизнь в оккупированном немецкими войсками 
Киеве. Деятельность советских диверсантов — взрывы и пожары в 
центральной части города, разрушение Крещатика. Взрыв Успенского 
собора Киево-Печерской лавры.

5208. Иванов А.И. На произвол оккупации // НЖ. 1989. № 174. 
С. 264-275.

Лето 1941. Обстановка в Днепропетровске и области. Эвакуация 
промышленных предприятий на восток. Положение населения. Окку
пация города немецкими войсками, установление «нового порядка».

5209. Кизило Г. Немцы пришли // Возрождение. 1951. № 17. 
С. 106-123.

1941—1943. Обстановка в Харькове перед занятием его немецки
ми войсками. Жизнь в городе в период оккупации. Отступление не
мецких войск через Харьков после разгрома под Сталинградом. 
Временное восстановление советской власти, деятельность НКВД и 
СМЕРШ. Возвращение немецких оккупантов, террор в отношении 
населения.

5210. Л.Р. Мертвая деревня; Одесса под румынской оккупацией // 
PB. 1982. № 17. С. 213-228.

1933—1943. Жизнь в Одессе, работа в заготовительной организа
ции. Командировка в область в связи с нарушением планов сельско
хозяйственных заготовок. Посещение вымершей от голода деревни. 
Обстановка в городе перед Великой Отечественной войной. Служба 
на заводе. Мобилизация, освобождение от воинской обязанности в 
начале войны. Эвакуация населения. Спасение семьи автора в ката
комбах, условия жизни там. Оккупация Одессы румынскими вой
сками. Восстановление хозяйства, оживление городской жизни. 
Приближение фронта (весна 1943), замена румынской администра
ции немецкой. Отъезд семьи автора на пароходе в Галац (Румыния, 
1943).

5211. Логунова Н.А. Недавнее прошлое: В Одессе в дни Второй 
мировой войны И РМ. 1965. 26 авг. (№ 2352). С. 4—5; 28 авг. 
(№ 2353). С. 2-3.

21 июня — 16 окт. 1941. Жизнь в Одессе. Начало Великой Отече
ственной войны. Бомбардировки немецкими самолетами жилых квар
талов. Организация народного ополчения. Снабжение города продук
тами. Эвакуация раненых и администрации города. Прекращение вы
пуска газет. Погромы магазинов. Бомбардировка советскими самоле
тами городского театра и базара.

5212. Логунова Н.А. Румыны в Одессе // НРС. 1965. 29 авг. 
(№ 19165). С. 2, 7.
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1941 — 1944. Оккупация Одессы румынскими и немецкими войска
ми. Быт горожан. Сопротивление населения оккупации, карательные 
действия оккупационных властей, уничтожение еврейского населения 
Одессы. Культурная жизнь города, русская пресса, театры, универси
тет. Антрепренер В.Вронский. Возвращение русских эмигрантов. Эва
куация части населения при отступлении немецких войск.

5213. Нэтли. Агонизирующая Одесса // НРС. 1952. 23 нояб. 
(№ 14820). С. 2.

1941. Обстановка в Одессе в первые дни Великой Отечественной 
войны, бомбардировки города немецкими войсками. Создание народ
ного ополчения, рытье окопов. Шпиономания. Снабжение города 
продуктами. Скопление раненых. Эвакуация партийной элиты. Без
властие, грабеж магазинов. Бомбардировка Одессы советской авиа
цией.

5214. Павлова Н.В. Киев, войной опаленный // НЖ. 1951. № 27. 
С. 202-224; 1952. № 28. С. 213-227.

Июнь 1941 — 1943. Начало Великой Отечественной войны в Киеве. 
Бомбардировки. Арест отца как «неблагонадежного». Отступление со
ветских войск, эвакуация города. Грабежи складов. Занятие Киева не
мецкими войсками (19 сент. 1941). Пожары в центре города. Жизнь в 
оккупации. Расстрел евреев в Бабьем Яру. Голод, обмен вещей на продо
вольствие в селах. Вывоз продовольствия в Германию. Работа автора 
переводчицей в украинской конторе лекарственных растений. Налеты 
советской авиации. Наступление Красной Армии. Массовый угон ки
евлян в Германию. Путь вместе с матерью в немецком эшелоне.

5215. Серафим (Вербин), архимандрит. Почаевская лавра в период 
вторжения германской армии: По рассказу рус. инока // ПЖ. 1966. 
№ 1. С. 20-23.

1941 — 1944. Открытие храмов и монастырей на Украине по мере 
продвижения немецких войск на восток. Открытие монастырей 
IGieBO-Троицкого, Киево-Михайловского, Киево-Николаевского и 
Ближних пещер при Киево-Печерской лавре в Киеве, утверждение 
настоятелей и настоятельниц. Освящение Владимирского собора в 
Киеве львовским епископом Пантелеймоном (Рудыка) и архим. Леон
тием (Филипповичем). Освящение собора в честь Успения Божией 
матери в Почаевском Успенском мужском монастыре митрополитом 
Антонием (Марценко). Избрание архиеп. Алексия (Громадского) эк
зархом Украины на епископском совете в Почаевской лавре (25 нояб. 
1941). Совершение им хиротонии и назначения иерархов в другие 
епархиальные города. Службы в Почаевской лавре. Разногласия и 
столкновения между православными священниками и галичанами- 
священнослужителями униатской церкви. Гибель иерархов при на
ступлении советских войск.

5216. Соколов Ю. С итальянской армией на Украине // НЖ. 1981. 
№ 142. С. 110-132.

1939—1941. Призыв на военную службу, окончание военной 
школы в Павии (Италия). Служба в радиотелеграфных мастерских в 
Риме. Приезд в г. Батосани (Бессарабия), служба переводчиком при 
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штабе 81-го итальянского полка. Армейские будни. Помощь местных 
жителей в разминировании дорог, добывании продуктов, топлива. 
Военные действия на подступах к Днепру. Взаимоотношения итальян
ских, немецких и венгерских солдат. Отношение военных к местному 
населению, к украинским военнопленным.

5216а. Тагер Р. Один день // Родина. 1981. № 17. С. 54—56.
1942. Заключение в Уманском гетто (Черкасская обл. УССР). 

Жизнь заключенных.

5217. Толаненко И. В памяти сохранившееся // Возрождение. 1956. 
№ 56. С. 106-112.

1941—1943. Харьков в период немецкой оккупации, судьба жителей. 
Адвокат Н.Н.Познанский. Певец А.А.Васюта, его выступления в Харь
ковском оперном театре, связь с НКВД, деятельность в качестве священно
служителя в Ольшанах вблизи Харькова. Попытка немецкой администра
ции украинизировать церковную службу, неприятие ее населением.

5218. Толаненко И. Сущая правда: Во время герман, оккупации на 
Украине // Возрождение. 1956. № 53. С. 78—88.

Июнь—авг. 1943. Проведение социологического опроса населения 
отдельных областей Украины по заданию немецкой комендатуры 
Харькова с целью выявления ошибок, допущенных в отношении на
селения военными и гражданскими властями. Отчетный доклад по 
итогам опроса и рекомендации по вопросам немецкой оккупационной 
политики. Отношение различных групп населения к решению о госу
дарственном устройстве Украины, ее самостоятельности, земельной 
собственности, религии.

5219. Штеппа А.К. Это было в Киеве // НРС. 1967. 16 апр. 
(№ 19760). С. 2, 6.

1941 — 1942. Вступление немецкой армии в Киев, отношение насе
ления, в том числе еврейского, к немцам в первые дни оккупации. 
Совещания в квартире отца автора, проф. К.Ф.Штеппы. Быт киевлян. 
Взрывы и пожары на Крещатике. Расстрел евреев в Бабьем Яру. Газе
та «Украинское слово», ее направленность, редактор И.Рогач. Заведо
вание проф. Штеппой отделом образования при городском управле
нии Киева, его усилия по облегчению участи интеллигенции, столк
новения с украинскими националистами, сотрудничество в газете 
«Новое украинское слово».

Дон, Кубань, Северный Кавказ1
См. также № 5138

5220. Алымов А. Ставрополь—Берлин: (Из лично пережитого) // 
Часовой. 1949. №№ 287. С. 18-19; № 288. С. 15-17; № 289. С. 13- 
14; № 290. С. 17-18; № 291. С. 11-12; № 292. С. 13-14; 1950. № 293.

1 См. также раздел «Формирование и действие казачьих и кавказских гор
ских частей в составе немецких войск».
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С. 18-20; № 294. С. 19-21; № 295. С. 14-15; № 296. С. 15-16; 
№ 297. С. 13-15; № 298. С. 14—16; № 299. С. 16-17; № 303. С. 17-
18.

Июль 1942 — апр. 1945. Обстановка на Северном Кавказе. Окку
пация Ставрополя немецкой армией. Формирование казачьих и гор
ских партизанских отрядов в Чечне, Ингушетии, Дагестане до и после 
немецкой оккупации, антисоветская направленность их борьбы и ее 
роль в судьбе этих народов. Попытка немцев ввести в антирусское 
русло выступления казачества и горцев. Отправка их в Германию, в 
Грецию, Боснию, Италию, создание национальных батальонов, вклю
чение батальонов в состав Русской освободительной армии (РОА) под 
командованием ген.-лейт. А.А.Власова (1943). Экономическая полити
ка немецкого командования на Северном Кавказе и Украине, реше
ние проблем сельского хозяйства, частной собственности. Методы не
мецкой пропаганды. Жизнь населения в зоне оккупации, положение 
военнопленных и евреев, отношение новой администрации к комму
нистам, интеллигенции. Знакомство населения с эмигрантской лите
ратурой. Русская пресса в Ставрополе, Пятигорске, Краснодаре, Сим
ферополе, печатные органы «Казачий клинок», «Казачий клич», 
«Голос Крыма», журнал «На казачьем посту». Выпуск русских газет в 
Берлине: «Доброволец», «Заря», «Русское дело», в Белграде: «За Роди
ну», их тематика. Деятели русской казачьей прессы Л.Н.Польский, 
ген. П.Н.Краснов, А.И.Булдеев, судьбы редакторов. Отступление не
мецкой армии с Северного Кавказа (янв. 1943). Эвакуация местного 
населения, социальный состав и дальнейшая судьба «новой эмигра
ции». В тексте (№№ 297—299) — выдержки из дневника перебежчика, 
бывшего офицера Красной Армии.

5221. Ватанов Н. Меж молотом и наковальней // Возрождение. 
1951. № 18. С. 140-156.

1941 — 1942. Служба в технической конторе объединения «Нов- 
энергосила» в Ростове-на-Дону. Уничтожение документов, распродажа 
товаров на предприятиях, грабежи магазинов и складов в городе перед 
приходом немецких войск. Немецкая оккупация (нояб. 1941), расстре
лы мирных жителей. Занятие города Красной Армией, сооружение 
противотанковых рвов. Вторичный захват Ростова-на-Дону немецки
ми войсками (1942), расстрел 15-ти тысяч евреев, грабежи и убийства. 
Сопротивление местного населения немецким властям. Работа автора 
переводчиком на мельнице.

5222. Георгий, игумен. Из воспоминаний о церковной жизни в 
СССР при немецкой оккупации // ВИИ. 1957. № 2(23). С. 103—110.

То же // Россия. Нью-Йорк, 1957. 17—19 сент. (№№ 6187—6189).
Конец 1930-х гг., июль 1942—1943. Гонения на церковь, репрессии 

против духовенства при советской власти. Церковная жизнь Ростова- 
на-Дону во время немецкой оккупации: открытие храмов, проведение 
церковных богослужений и обрядов. Приезд архиеп. Ростовского-на- 
Дону Николая (Амасинекого). Поездка автора в стан. Кущевскую Ку
банской обл. для освящения храма. Проведение пасхальной литургии 
в лагере военнопленных вблизи Днепропетровска.
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5223. Духопельников П.М. Год тому назад // НаКП. 1943. № 9. 
С. 12.

Июль 1942 — янв. 1943. Занятие Новочеркасска немецкими вой
сками, жизнь города в условиях оккупации. Приход группы предста
вителей донского казачества к немецкому командованию с предложе
нием о помощи войскам. Создание штаба Войска Донского, запись 
добровольцев в 1-ю казачью сотню. Агитация среди населения станиц.

5224. Иваница П.П. Кубань в 1942—1943 гг.: Воспоминания нач. 
Кубан. казачьей канцелярии // РКрай. 1963. № 48. С. 15—18; № 49. 
С. 15-20; 1964. № 51. С. 16-21; № 52. С. 20-23; 1965. № 57. С. 15- 
20; № 58. С. 15-18; № 59. С. 29—32; № 60. С. 22-27.

Обстановка в Краснодаре перед немецкой оккупацией. Эвакуация. 
Проф. А-А.Аносов. Немецкие учреждения и службы в Краснодаре во 
время оккупации. Работа Кубанской казачьей канцелярии. Борьба с 
партизанами. Культурная жизнь. Газета «Кубань». Редактор ставро
польской газеты «Утро Кавказа» Б.Н.Ширяев. Создание инициатив
ной группы возрождения Кубанского казачьего войска (П.П.Иваница, 
бургомистр М. К. Обухов, начальник городской полиции полк. 
И.И.Белый), деятельность ее в станицах. Атаман С.Курило. Посеще
ние лагеря военнопленных на Тихорецком аэродроме. Аграрный съезд 
представителей Северного Кавказа в Ставрополе, манифест о роспус
ке колхозов. Кубанский областной аграрный съезд. Работа краснодар
ского подполья, захват немцами подпольного крайкома партии. Эва
куация населения казачьих станиц с отступающими немецкими вой
сками. Переправа через Керченский пролив. Штаб формирования 
добровольческих казачьих войск Кубани и Терека в Херсоне. Отъезд 
автора в Германию. Школа пропагандистов в Дабендорфе. Аресты ка
зачьих командиров в военном лагере под Берлином. Арест автора, от
правка в лагерь военнопленных в Восточной Пруссии.

5225. Туров Н. Падение Ростова // НЖ. 1971. № 105. С. 173-202; 
1972. № 106. С. 147-183.

1942—1943. Оставление Ростова-на-Дону Красной Армией. Не
мецкая оккупация, жизнь оккупированного города. Трудовая повин
ность, отправка населения на работы в Германию. Служба автора 
переводчиком в немецкой комендатуре. Участие в работе комиссии по 
проверке политической «благонадежности» полицейских в одном из 
отделений городской полиции. Приезд в Ростов-на-Дону русских 
эмигрантов. Наступление Красной Армии, эвакуация немецких войск 
из города. Отъезд автора в Запорожье, затем в Никополь. Жизнь в 
Никополе, работа в отделе пропаганды немецкого комиссариата. На
леты советской авиации. Переезд в г. Проскуров (Западная Украина). 
Отъезд в Германию.

Крым
5226. Алымов А. Земля, кровью омытая: (К 6-й годовщине битвы 

за Севастополь) // Часовой. 1948. № 276. С. 17—19.
Июль 1943. Впечатления от посещения оккупированного немецки

ми войсками Севастополя спустя год после Севастопольской оборо
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ны. В тексте — сведения о взрыве по распоряжению советского ко
мандования при отступлении погребов в Аккермане, центрального 
бункера форта «Максим Горький» в Севастополе, гибели людей, сдаче 
в плен гарнизона Севастопольской крепости.

5227. Анбол. Истребление еврейского населения в Крыму в 1941 
году Ц СВ. 1948. № 2. С. 43-44.

Двухчасовое шествие через Симферополь колонн татар, добро
вольно сдавшихся в плен немецким войскам, ликование пленных и 
татарского населения. Приказ немецкого командования о регистрации 
и выселении всех крымских евреев. Сбор еврейского населения, изъя
тие ценных вещей и одежды, расстрел.

5228. Демидов И. Симферополь: «В город входит сов. власть»: (Из 
сер. рассказов, запис. в Мюнхен, ком. послевоен. перебежчиков) // 
Нива. Нью-Йорк, 1955. № 6. С. 14—16.

1944. Запись воспоминаний бывшего советского военнопленного. 
Эвакуация немецкой комендатуры из Симферополя, обстановка в го
роде. Опасения военнопленных, освобожденных немцами из «рабоче
го лагеря № 270», репрессий со стороны советских властей. Бегство 
их из города, захват по пути крымскими партизанами.

5229. Файзуллин Г. Черные вороны // НРС. 1961. 31 мая 
(№ 17614). С. 2.

1942. Заключение автора в тюрьме гестапо в Симферополе, наци
ональный состав заключенных. Процедура отправки пленных на 
казнь. Попытка побега майора Ковалева.

Другие местности

5230. N.N., лейт. Записки миссионера о жизни в Советской Рос
сии // ВРСХД. 1956. № 40. С. 33-37.

Авг. 1941. Пребывание группы священников из Латвии в Пскове 
во время оккупации его немецкими властями. Осмотр Троицкого со
бора, проведение церковных служб. Отношение населения, оккупаци
онных властей к миссионерам. Надругательства немцев над святыня
ми в Троицком соборе, расправа с жителями за убийства немецких 
патрулей.

5231. А-й Ир. Бегство Ц НРС. 1953. 14 июня (№ 15023). С. 2, 6; 
18-20 июня (№№ 15027-15029). С. 2.

1941 — 1943. Работа в газетах «Новый путь» и «Колокол» в период 
немецкой оккупации Смоленска, редактор «Колокола» А.Н.Кондра
тьев, его дальнейшая судьба. «Начальник печати» Восточного фронта 
Э.Шуле, освобождение им русских писателей из лагерей. Бегство ав
тора в Германию. Организация русских артистов, музыкантов, писа
телей, журналистов в Германии «Винета». Работа автора в школе раз
ведчиков вблизи г. Лодзь, быт, снабжение, состав слушателей школы. 
Поведение курсантов на территории Польши и Германии.
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5232. Аренский К.Е. Два города // Возрождение. 1971. № 232. 
С. 106-115.

1943. Посещение оккупированной немецкими войсками террито
рии России. Воспоминания о проведенных в Ямбурге годах детства. 
Свидетельство варварского отношения советской власти к культовым 
постройкам Ямбурга и Пскова. Разрушение монастырей во время не
мецких бомбардировок. Возрождение во время оккупации псковского 
снеткового промысла.

5233. Белоус И.В. От Пугивля до Карпат // PB. 1981. № 16. 
С. 218-228.

1917—1942. Историческое прошлое Путивля. Жизнь города до и 
после революции. Влияние советской пропаганды на сознание людей. 
Обстановка в период немецкой оккупации во время войны, деятель
ность новой, учрежденной оккупационными властями администра
ции. Карательные меры против мирного населения. Организация пар
тизанского отряда во главе с С.А.Ковпаком, его характеристика. Бое
вые действия отряда. Провал плана партизанского рейда в Закарпатье 
и страны Восточной Европы.

5234. Кох С.Э. Нижнее Карлово: (Из воспоминаний переводчи
ка) Ц Часовой. 1970. № 527. С. 22; № 528. С. 15-16; № 530. С. 18-
19.

Авг. 1942. Размещение немецких войск в с. Нижнее Карлово Кур
ской обл. Повседневная жизнь сельских жителей, посредничество ав
тора между ними и старостой.

5235. Нерусский. На Сталинградской дороге: Из воспоминаний о 
недавнем // РМ. 1950. 29 нояб. (№ 297). С. 8; 1 дек. (№ 298). С. 7; 
6 дек. (№ 299). С. 8; 8 дек. (bfe 300). С. 7; 13 дек. (№ 301). С. 8; 20 дек. 
(№ 303). С. 8; 22 дек. (№ 304). С. 7; 27 дек. (№ 305). С. 6.

1941 — 1943. Жизнь в поселке на р. Северский Донец в Донбассе. 
Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация женщин и детей 
на оборонные работы. Размещение в поселке беженцев, развертыва
ние военных госпиталей. Дезинформация населения. Отступление 
Красной Армии, воздушные налеты. Отношение населения к немец
кой оккупации. Гестапо, террор в поселке, русские осведомители. От
ступление немецких войск.

5236. Соколова Н. Человек принадлежит государству // НРС. 1950. 
3 дек. (№ 14100). С. 2.

1941. Жизнь в Калуге в начале Великой Отечественной войны. От
правка женщин на строительство противотанковых укреплений. Про
извол администрации.

5237. Февр Н.М. Месяц на родине // Возрождение. 1950. № 7. 
С. 7-33.

Дек. 1941 — янв. 1942. Поездка по заданию редакции в Псков и в 
одну из близлежащих деревень Псковской обл. в период немецкой ок
купации. Впечатление от города и деревни. Беседы с местными жите
лями, их отношение к войне и советской власти, революции и жизни 
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в дореволюционное время. Празднование Рождества в Пскове. Все
нощная в Троицком соборе.

Деятельность 
эмигрантских общественных организаций 

на оккупированной территории СССР

См. также №№ 4761, 5255, 5260

5238. Жадан П.В. Русская судьба: Зап. чл. НТС о Гражд. и Второй 
мировой войне. — Нью-Йорк: Посев, 1989. — 240 с.: ил.

То же. — М., 1991.
1900-е гг. — 1951. Детство в калмыцких степях, крестьянское хо

зяйство отца на р. Кугульта. Гимназические годы в Ставрополе 
(1912—1928). Семья П.А. и М.П.Тамаровых. Революционные события 
на Ставрополье. Уход автора в Добровольческую армию, участие в 
боях на Северном Кавказе, в Северной Таврии, при наступлении 
П.Н.Врангеля в Крыму. Эвакуация морем в Константинополь. Приезд 
во время Второй мировой войны в оккупированный немецкими вой
сками Советский Союз (1942) для нелегальной работы по линии На
ционально-трудового союза (НТС). Служба электротехником, обще
ние с русским населением в Киеве, Харькове, Бердичеве, в лагере 
военнопленных под Минском. Работа НТС в р-не Пскова, деятель
ность автора на посту секретаря городского управления. Городской 
голова В.И.Стулягин. Эвакуация (1944). Положение русских беженцев 
в Прибалтике, деятельность НТС в Риге. Аресты руководства НТС в 
Германии, содержание жены, Л.В.Жадан в тюрьме, встреча с ней в 
Тюрингии. Переезд после войны под Мюнхен. Деятельность НТС в 
р-не Мюнхена, типография НТС и радиостанция «Свободная Россия». 
Работа следователем в американских оккупационных войсках, переезд 
в США (1951).

5239. Кашников В.Н. В России, 1941—44 гг. // Грани. 1991. № 162. 
С. 153-176.

1939—1944. Краткая родословная, эмигрантская жизнь родителей в 
Польше. Вступление автора в Национально-трудовой союз нового по
коления (НТСНП, 1939, впоследствии Национально-трудовой союз 
(НТС)), его глава в Польше А.Э.Вюрглер. Переброска в составе груп
пы добровольцев в СССР (июнь 1941), деятельность членов НТС в 
Минске, Смоленске и Брянске (1941—1942), привлечение в свои ряды 
местной молодежи. Программный документ — «Схема НТС» о созда
нии освободительного народного движения. Пребывание автора в 
г. Лепель Витебской губ. (март 1943 — июнь 1944), встреча с партиза
нами, переговоры с их руководителем. Борьба с партизанами бригады 
Б.В.Каминского (она же — Русская освободительная народная 
армия — РОНА). Дальнейшая судьба автора и других членов НТС.

5240. Павлов В. Вержболовское чудо: (На бывш. границах Роди
ны) // РП. 1969. № 200. С. 23-27.

1944. Организация немецким командованием группы русских эми
грантов из Национально-трудового союза (НТС) для работы на терри
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тории Белоруссии, ее состав и цель. Поездка по маршруту Берлин- 
Минек—Молодечно. Посещение русской церкви в Вержболово 
(Литва), ее история. Обоснование группы в г. Лепель Витебской обл., 
деятельность среди населения, ее прекращение в связи с наступлени
ем Красной Армии.

ВЛАСОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

См. также №№ 5085, 5147, 5326, 5376

5241. Андрей Андреевич Власов / Сост. В. В. Поздняков. — Сираку
зы (США), 1973. — 488 с: ил., схем.

Др. публ. Архипов А.Д., Артемьев В.П. А.А.Власов и 1-я дивизия 
под Прагой // НРС. 1966. 6 февр. (№ 19326).

1942—1945. Вербовка немецким командованием военнопленных 
для участия в борьбе против советской власти. Школа пропагандистов 
Русской освободительной армии (РОА) в Дабендорфе. Посещение 
ген.-лейт. А.А.Власовым батальона «Волга», его поездка по оккупиро
ванным немецкими войсками северо-западным р-нам СССР. Отноше
ние к Власову эмигрантов, гражданского населения оккупированной 
территории, добровольцев власовской армии и немецкого командова
ния. Власов о национальном вопросе. Боевые действия 1-й пехотной 
дивизии РОА под командованием ген.-майора С.К.Буняченко (март— 
апр. 1945). Добровольцы РОА на Восточном фронте. Разоружение 1-й 
дивизии РОА в американской зоне оккупации Германии после окон
чания Второй мировой войны. Захват Власова советскими войсками 
(12 мая 1945).

5242. В угоду Сталину: Годы 1945—1946 / Сост. В.М.Кузнецов. — 
Нью-Йорк: Воен, вести., 1958. — T. 1: Платтлинг; Бад Айблинг; Доку
менты. — 125 с.; Т. 2: Кемптен; Дахау; Дорт Дикс; Судьба 1-й диви
зии РОА. — 125 с.

Из содерж. авт.: Меандров М.А., Зубакин А.А., Бощановский В., 
Панаиот В.И. и др.

Март 1945 — авг. 1946. Воспоминания участников власовского 
движения. Участие 1-й пехотной дивизии Русской освободительной 
армии (РОА) под командованием ген.-майора С.К.Буняченко в осво
бождении Праги от немецких войск, сдача дивизии в плен советским 
войскам и отправка военнопленных в Советский Союз. Переход груп
пы войск ген.-майора М.А.Меандрова в американскую зону оккупа
ции Германии. Лагеря союзников для военнопленных Ганакер, Ландс
хут, Регенсбург, Кемптен, Коттерн, Дахау, Платтлинг. Культурно-про
светительная и религиозная работа в лагерях. Допросы военноплен
ных русско-американской комиссией. Выдача русских военнопленных 
советским властям из Кемптена (12 авг. 1945), Дахау (19 янв. 1946), 
Платтлинга (24 февр. 1946), и Бад-Айблинга (21 авг. 1946). Попытки 
военнопленных избежать репатриации, подделка документов, голодов
ки, самоубийства.

5243. Рождение РОА: Пропагандисты Вульхайде—Люкенвальде— 
Дабендорфа—Риги / Ред. и сост. В.Поздняков. — Сиракузы (США), 
1972. — 257 с.: ил., портр. — Из содерж.: С. 7—98, 164—203.
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Из содерж. авт.: Куренев М., Терновский Ю., Пшеничный Г.А., 
Бездетный Т., Поздняков В.В., Ромашкин А. и др.

То же [отр.] Первая конференция военнопленных Красной Армии, 
вступивших в ряды РОА // НЖ. 1972. № 106. С. 184—200.

1941—1945. Лагерь советских военнопленных в Хаммельсбурге 
(Германия), заключенные — командующий 20-й армией ген. 
М.ФЛукин, ген. П.Г.Понеделин, ген. Д.М.Карбышев. Курсы пропа
гандистов Русской освободительной армии (РОА) в Вульхайде. Подго
товительные курсы при лагере Луккенвальде, начальник курсов полк. 
В.В.Поздняков. Программа, срок обучения, критерии отбора, быт и 
культурная жизнь курсантов. Курсы, затем школа пропагандистов 
РОА в Дабендорфе (1942—1945), начальники ген.-майоры И.А.Благо
вещенский, Ф.И.Трухин. Организация и структура курсов, командный 
состав, взаимооотношения с немецкой военной администрацией, 
учебный процесс, состав и настроения курсантов, отношение к ним 
немецкого населения. Форма одежды и денежное содержание. Школа 
в Дабендорфе как центр Русского освободительного движения (РОД). 
Советская агентура на курсах, руководитель советского подполья 
полк. Н.С.Бушманов, его дальнейшая судьба. Визиты ген.-лейт. 
А.А.Власова. Курсы пропагандистов в Риге, женская рота пропаган
дисток РОА. Работа пропагандистов РОА в лагерях военнопленных. 
Положение военнопленных в лагерях, их быт, питание, работа, на
строение, работа подпольных просоветских организаций. Эволюция 
отношения военнопленных к советской власти и немецким войскам 
(1941-1944).

5244. Генерал Власов в Риге: Воспоминания мор. офицера, апр. 
1943 г. Ц PB. 1980. № 10. С. 95-105.

Встреча автора с главнокомандующим РОА ген.-лейт. А.А.Власо
вым в Риге, его характеристика. Экскурсия по городу. Рассказ Власова 
о встрече с И.В.Сталиным. Выступление Власова перед русской коло
нией в Риге.

5245. Последние дни ген. А.А.Власова // НРС. 1948. 5 окт. 
(№ 13311). С. 3. — Подпись: Сотрудник ген. А.А.Власова.

То же Ц РД. 1948. № 1.
9—14 мая 1946. Отъезд автора с ген.-лейт. А.А.Власовым и члена

ми его окружения в американскую зону оккупации Германии. Отно
шение к Власову немцев, чехов и американцев. Поведение и мораль
ное состояние генерала. Передача Власова советскому командованию. 
Сведения о его гибели.

5246. А.Н.К. Из воспоминаний полковника К.Кромиади // ВОРВ. 
1985. № 254. С. 28-30.

1944. Служба К.Г.Кромиади начальником канцелярии ген.-лейт. 
А.А. Власова в период пребывания Власова в плену. Хлопоты Власова 
перед немецким руководством об организации Русского освободитель
ного движения, отношение к этому А.Гитлера и его окружения. 
Встречи Власова с Г.Гиммлером, их результат. Организация Комитета 
по выработке политической и идеологической программы — Мани
феста Комитета освобождения народов России. Обнародование Мани
феста в Праге (14 нояб. 1944).
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5247. Алдан А.Г. Армия обреченных: Воспоминания зам. нач. 
штаба РОА / А.Г.Алдан (Нерянин); Под ред. и с предисл. М.В.Шато- 
ва. — Нью-Йорк: Арх. Рус. освобод. армии, 1969. — 128 с.: портр. — 
(Тр. Арх. РОА; Т. 3).

Нояб. 1944—1945. Проблема формирования дивизий Русской ос
вободительной армии (РОА). Передислокация ее частей, получивших 
позднее название Южной группы войск, из военных городков Мю- 
зинген и Хойсберг в р-не Рида и Линца (Австрия, апр. 1945). Поиски 
связи с американцами, переговоры (5—6, 8 мая) начальника штаба 
РОА ген.-майора Ф.И.Трухина, затем автора, как его заместителя, с 
американским командованием об условиях сдачи группы, разоруже
ние в р-не дислокации американских войск около дер. Кладен, обра
зование из сдавшихся частей группы войск ген.-майора М.А.Меандро- 
ва. Сведения о судьбе остальных войск РОА. Содержание группы в 
лагере Ганакер-Ландау (Бавария) и других лагерях для военноплен
ных. Лагерный быт, угроза выдачи советским властям, их пропаганда 
среди власовцев, выжидательная позиция Меандрова и окружающих 
его офицеров, распад воинской организации. В тексте — хронология 
существования группы войск ген.-майора Меандрова, автобиография 
Алдана, письма, приказы и другие документы.

5248. Артемьев В.П. Первая дивизия РОА. — London (Ont.): Изд- 
во Союза борьбы за освобождение народов России (СБОНР), 1974. — 
182 с.: ил., портр. — В пр и л.: Воспоминания о захвате в плен ген. 
Власова, его открытое письмо «Почему я стал на путь борьбы с боль
шевизмом» и другие материалы.

Нояб. 1944 — май 1945. Формирование 1-й пехотной дивизии Рус
ской освободительной армии (РОА) в провинции Вюртемберг (Запад
ная Германия), ее командующий ген.-майор С.К.Буняченко. Приезд 
ген.-лейт. А.А.Власова (16 февр. 1945), вступление в командование 
РОА. Отправка дивизии на Восточный фронт в распоряжение 9-й не
мецкой армии, занятие позиций юго-западнее Франкфурта-на-Одере. 
Попытка наступления (11 апр. 1945). Выход дивизии из подчинения 
9-й армии, уход в тыл. Переговоры Буняченко с представителями не
мецкого командования, отклонение их попыток использовать диви
зию на советском фронте. Продвижение дивизии к Дрездену, переход 
Эльбы, отход к Брно, вступление в Чехословакию. Помощь чешским 
повстанцам, освобождение Праги (6—8 мая), уход из города. Прибли
жение советских войск, положение власовцев, переход их на занятую 
американскими войсками территорию в р-не г. Шлюссельбург, даль
нейшая судьба дивизии.

5249. Белоусов А. Школа пропагандистов РОА: (Воспоминания) // 
Луч. 1960. № 6. С. 8-9.

Февр. 1943. Организация по инициативе ген.-лейт. А.А.Власова 
пропагандистской школы Русской освободительной армии (РОА) в 
Дабендорфе. Программа обучения курсантов, руководитель школы 
ген.-майор Ф.И.Трухин, издание газеты «Заря». Парады курсантов-вы
пускников, присутствие на них Власова, его внешность, напутствен
ные речи. Судьба одного из выпускников школы И.Литвинова. В 
тексте — письмо Литвинова автору.
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5250. Бертельс-Меньшой А.А. В последние дни РОА // НВести. 
1977. № 362. С. 7-8.

Первая половина 1940-х гг. Служба в штабе 2-й пехотной дивизии 
Русской освободительной армии в Германии. Потеря штабом связи с 
командующим армией ген.-лейт. А.А.Власовым, передача командова
ния дивизией ген.-майору А.Н.Севастьянову. Переход 2-й дивизией 
чешской границы. Обстановка в Чехии, партизанское движение. По
ездка автора в чешский партизанский лагерь, получение транспорта 
для отправки начальства в лагерь РОА в Ганакер-Ландау (Бавария).

5251—5252. Богатырчук Ф.П. Мой жизненный путь к Власову и 
Пражскому манифесту / Союз борьбы за освобождение народов Рос
сии. — Сан-Франциско: Глобус, 1978. — [4], 335 с.: ил. — В содерж. 
также: Краткая автобиография.

1911 — 1975. Семья. Турнир на первенство Киева по шахматам 
(1911), завоевание первого приза и звания чемпиона. Шахматные тур
ниры в Саратове (всероссийский, 1912) и Мангейме — Баден-Бадене 
(международный, 1914). Работа полковым врачом в годы Первой ми
ровой и Гражданской войн. Смена властей и обстановка в Киеве 
(1918). Жизнь автора с семьей в Киеве в годы «военного коммуниз
ма», нэпа, в условиях террора 30-х годов. Научная и практическая де
ятельность как врача-рентгенолога в медицинских учреждениях, рабо
та над диссертацией (1937—1940). Профессора Е.Г.Черняховский,
А.А.Богомолец. Участие во всесоюзных и международных шахматных 
турнирах. Шахматисты: А.А. Алехин, Е.Д. Боголюбов. В.Менчик, 
Х.Р.Капабланка и др. Начало Великой Отечественной войны. Немец
кий оккупационный режим в Киеве, уничтожение евреев в Бабьем 
Яру. Деятельность Украинского Красного Креста под председательст
вом автора. Работа директором Института экспериментальной меди
цины, эвакуация института в Польшу и Германию (1943—1944). 
Встречи в Берлине с ген.-лейт. А.А.Власовым и другими руководите
лями Освободительного движения народов России (ОДHP), ген.-май
орами В.Ф.Малышкиным, Ф.И.Трухиным, Д.Е.Закутным, ген.-лейт. 
Г.Н.Жиленковым, их характеристики. Организационное оформление 
ОДНР в Праге (14 нояб. 1944), опубликование Манифеста Комитета 
освобождения народов России (КОНР), деятельность последнего. Ра
бота автора на посту члена Президиума КОНР и председателя Укра
инского национального совета — Украинской национальной рады. 
Формирование Русской освободительной армии (РОА), роль в ней 
Власова. 1-я пехотная дивизия РОА, освобождение ею Праги от не
мецких войск. Эмиграция автора в Канаду, политическая и научная 
деятельность за границей (1949—1975). Контакт с Американским ко
митетом освобождения народов России (АКОНР). Съезд украинских 
федералистов в Ниагара Фолсе (1952), избрание автора председателем 
Объединения украинских федералистов-демократов, их печатные ор
ганы «Схидняк» и «Федералист-демократ» (1952—1954). Работа на ме
дицинском факультете университета в Оттаве, получение профессор
ского звания (1965). Участие в международных геронтологических 
съездах, международных конгрессах анатомов (1961), рентгенологов 
(1965). Встречи с Б.И.Николаевским, знакомство с хирургом С.М.Руд
невым.
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5253. Дикий А. Встреча двух генералов: (Отр. из воспоминаний) / 
Дикий (Занкевич А.) // Часовой. 1969. № 518. С. 11.

Конец 1944 — нач. 1945. Положение русских в Германии. Образо
вание Гражданского управления Русского освободительного движения 
(РОД). Участие автора в переговорах руководителей Управления с не
мецкими властями. Состав Русской освободительной армии (РОА), 
роль в ней бывших участников Белого движения. Встреча ген. 
А.М.Драгомирова с ген.-лейт. А.А.Власовым.

5254. К.А. Встреча с ген. А.А.Власовым // Часовой. 1978. № 615. 
С. 16.

Между 1942—1945. Власовское движение и отношение к нему рус
ской эмиграции в Европе. Поездка руководителя Объединения быв
ших чинов Русской армии в Австрии К.В.Семчевского в Берлин, 
встреча его с ген.-лейт. А.А.Власовым.

5255. Казанцев А.С. Третья сила: История одной попытки. — 
Франкфурт/M.: Посев, 1952. — 327 с.

То же. — 3-е изд. — М., 1994; История одной попытки // Посев. 
1950. №№ 16-18, 20-39.

1940-е гг. Оккупация Югославии (апр. 1940) немецкими войсками. 
Аресты среди русских эмигрантов. Национально-трудовой союз 
(НТС), его цели и деятельность в европейских странах и на оккупиро
ванной немецкими войсками территории Советского Союза. Переезд 
автора в Берлин для работы в НТС. Встречи с советскими военноп
ленными. Работа в штабе Верховного командования немецкой армии. 
Лагеря советских военнопленных для подготовки их к участию в 
войне на стороне Германии. Член Военного совета 32-й армии совет
ских войск бригадный комиссар Г.Н.Жиленков, взятие его в плен, 
последующая роль в Русском освободительном движении (РОД). Зна
комство с ген.-лейт. А.А.Власовым, его внешность, биография, взгля
ды, антисоветская деятельность, поездки по оккупированным горо
дам, выступления на митингах. Смоленский манифест Власова. Газета 
«Заря», редактор М.А.Зыков, его убеждения, гибель. Поездка автора 
по оккупированным территориям СССР, встреча с членами НТС, их 
руководитель Г.С.Околович. Отношение советских граждан к немец
кой оккупации, партизанское движение. Разгром НТС, аресты его 
членов и исполнительного бюро в Германии. Командировка автора на 
фронт. Редактирование газеты «Воля народа» (Берлин). Участие в 
конгрессе Союза национальных объединений журналистов Европы в 
Вене. Школа пропагандистов РОА в Дабендорфе, ее начальник ген.- 
майор Ф.И.Трухин. Комитет освобождения народов России (КОНР). 
Пражский манифест КОНР. Формирование воинских частей Русской 
освободительной армии (РОА), ее численный и национальный состав. 
1-я пехотная дивизия РОА в г. Мюзингене, начальник гарнизона и 
офицерской школы ген.-майор М.А.Меандров. Попытки немецкого 
командования использовать РОА в интересах Германии. Поддержка 
РОА восстания в Праге. Выдача ген.-майора Трухина советскому ко
мандованию. Гибель 1-й дивизии РОА. Арест Власова. Выдача и казнь 
руководителей РОА. Анализ причин поражения Русского освободи
тельного движения, его заслуги перед Россией и демократическим 
миром.
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5256. Киселев А.Н. Облик генерала А.А.Власова: (Зап. воен, свя
щенника). — 2-е изд., доп. — Нью-Йорк: Путь жизни, 1976. — 227 с.: 
ил., портр. — В прил.: Документы и материалы о Власове и «власов- 
щине» (власовском движении).

То же. — [1-е изд.] — Нью-Йорк, Б.г. — 207 с.: ил.
То же [отр.] // НЖ. 1976. № 125. С. 174-193.
22 июня 1941 — май 1945. По личным наблюдениям и воспомина

ниям других лиц. Служба в русской церкви в Берлине в день начала 
войны на советском фронте. Прибытие «рабочей силы» с Востока. 
Миссионерская деятельность в «остовских» общежитиях и в лагерях 
для военнопленных. Первая встреча с ген.-лейт. А.А.Власовым в Бер
лине. Внешний облик и образ жизни генерала, его политические и ре
лигиозные взгляды, духовный мир, личная жизнь. Участие автора во 
власовском движении в качестве военного священника. Цели движе
ния. Создание Русской освободительной армии (РОА), методы вер
бовки в армию среди русских военнопленных. Отношение А.Гитлера 
и германского командования к Русскому освободительному движению 
(РОД). Сподвижники Власова: ген.-майоры В.Ф.Малышкин, М.А.Ме
андров, Ф.И.Трухин, ген.-лейт. Г.Н.Жиленков. Учреждение Комитета 
освобождения народов России (КОНР) (14 нояб. 1944) в Праге, под
писание Манифеста, его обнародование на заседании в гостинице 
«Европа-Хаус» в Берлине (18 нояб.), приветственное слово автора от 
православной церкви. Попытки сотрудничества КОНР с руководите
лями национал-социалистической партии Германии и союзниками. 
Деятельность автора в организации «Народная помощь» по оказанию 
содействия семьям военнослужащих РОА. Благодарственный молебен 
по случаю официального объявления Власова главнокомандующим 
РОА в Мюзингене (28 янв. 1945). Отступление с Мюзингенским гар
низоном РОА в глубь Баварии. Последние дни Власова перед выдачей 
его американским командованием советскому командованию (по вос
поминаниям В.П.Артемьева и В.К.Штрик-Штрикфельда).

5257. Китаев М. Как это началось: Из воспоминаний сотрудника 
газ. «Заря» / Под ред. М.В.Шатова. — Нью-Йорк: Арх. РОА, 1970. — 
26 с.

1943—1944. Зарождение власовского движения. Встреча с ген.- 
лейт. А.А.Власовым. Работа в объединенной редакции органа РОА га
зете «Заря».

5258. Козин А.И. Инспектирующий приехал // Доброволец. 1955. 
№ 32. С. 20-22.

1927, 1944. Служба военным врачом в стрелковом полку Красной 
Армии, подготовка полка к дивизионным маневрам. Приезд команди
ра дивизии А.А.Власова в полк, его беседа с автором. Пребывание ав
тора в лагере для военнопленных в период Второй мировой войны. 
Радиопередача об организации ген.-лейт. А.А.Власовым Русской осво
бодительной армии (РОА).

5259. Константинов Д.В. Записки военного священника. — Кана
да, 1980. — 77 с.: ил.

То же. — СПб., 1994.
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Др. публ. // Константинов Д.В. Через тоннель 20-го столетия. М., 
1997. С. 305-534.

1944—1960. Рукоположение в сан священника. Духовная обстанов
ка в центре Русской освободительной армии (РОА) в Дабендорфе, ор
ганизация там походного храма Андрея Первозванного. Богослужения 
в расположении РОА в Мюзингене. Проблемы православного духо
венства в Германии. Переезд автора из Карлсбада в Мариенбад с цер
ковным имуществом в связи с наступлением Красной Армии. Переме
щение в американскую зону оккупации Германии, заключение амери
канской полицией в тюрьму в Байройте, допросы, угроза выдачи со
ветским властям (1946). Жизнь в Регенсбурге, Буэнос-Айресе, Кейп 
Коде (штат Массачусетс, США). Сохранение церковного имущества 
из Дабендорфа в часовне Кейп Кода. В тексте — отрывки из воспоми
наний А.А.Орлова, Н.Г.Штифанова и др., из книг и статей автора.

5260. Кромиади К.Г. За землю, за волю: На путях рус. освобод. 
борьбы, 1941 — 1947 гг. — Сан-Франциско: Глобус, 1980. — 299, 
XVI с.: ил. — В прил.: Манифест Комитета освобождения народов 
России и другие материалы. — В кн. также воспоминания: Анто
нов Р.Л. Прага— Пильзен—Шлюссельбург. С. 233—239; Ресслер В.А. 
Вот, что сохранилось в памяти / Записано П.Кружиным. С. 239—243.

То же [отр.] Советские военнопленные в Германии в 1941 г. // 
НЖ. 1953. № 32. С. 192—202; Русская национальная народная 
армия Ц НЖ. 1975. № 119. С. 130-147; № 120. С. 195-212; Форми
рование РОА на фронте // НЖ. 1975. № 121. С. 179—199.

Др. публ. У истоков освободительной войны // НРС. 1974. 4 янв. 
(№ 23199).

Положение русской эмиграции после нападения Германии на Со
ветский Союз. Участие автора в работе комиссии по распределению 
военнопленных по специальностям при немецком министерстве Вос
точных областей (сент.—дек. 1941). Формирование по инициативе 
русских эмигрантов Русской национальной народной армии (РННА) в 
Осинторфе вблизи ж.-д. ст. Осиновка Смоленской обл. (1942). Служба 
автора комендантом центрального штаба по кадрам, строевой и хозяй
ственной части РННА. Условия содержания военнопленных в лагерях, 
прием добровольцев из них в РННА, их строевая и идеологическая 
подготовка. Отказ пленного ген. М.ФЛукина от предложения принять 
командование РННА. Отношение местного населения к РННА. Учас
тие РННА в операции против десантного корпуса ген. П.А.Белова в р- 
не Дорогобужа, в антипартизанских акциях. Расформирование РННА. 
Начало формирования Русской освободительной армии (РОА) под ко
мандованием ген.-лейт. А.А.Власова. Служба автора в штабе Власова в 
Берлин-Далеме (с сент. 1943). Внешность, черты характера, полити
ческие и религиозные взгляды Власова, его взаимоотношения с не
мецким командованием, рассказы о своей жизни, мотивах выступле
ния против сталинского режима. Сподвижники Власова: ген.-майоры
В.А.Мальцев, В.Ф.Малышкин, Ф.И.Трухин, Д.Е.Закутный, ген.-лейт. 
Г.Н.Жиленков, полк. Н.В.Тензеров, ген.-лейт. В.Мельников, политко
миссар М.А.Зыков. Школа пропагандистов РОА в Дабендорфе, ее 
программа, курсанты и преподаватели, начальник В.К.Штрик-Штрик- 
фельд. Подготовка и обнародование в Праге политической программы 
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власовского движения — Манифеста Комитета освобождения народов 
России (КОНР, 14 нояб. 1944). Переговоры руководителей КОНР с 
ген. П.Н.Красновым. Боевые действия 1-й пехотной дивизии РОА под 
командованием ген.-майора С.К.Буняченко. Ранение автора во время 
бомбардировки. Подробности взятия в плен Власова (по рассказу его 
адъютанта Р.Л.Антонова и лейт. В.А.Ресслера) и других командиров 
власовской армии союзниками и выдачи их советскому командова
нию, самоубийство ген.-майора М.А.Меандрова. Выдача казаков и 
власовцев в лагерях Лиенц, Платтлинг и Кемптен. Лагерь для переме
щенных лиц Шлейсхейм.

5261. Новосильцев И.Л. Андрей Андреевич Власов // НЖ. 1977. 
№ 129. С. 183—190.

1942— 1943. Встречи с А.А.Власовым в Берлине, беседы с ним, 
личность Власова. Служба автора в Русской освободительной армии.

5262. Норд Л.А. Нерукотворный памятник // Доброволец. 1953. 
№ 8. С. 1.

1944 — авг. 1946. Знакомство и встречи с ген.-лейт. А.А.Власовым, 
личность генерала. Отношение Власова к вопросам единства Русского 
освободительного движения в его борьбе против коммунизма, за сво
боду народов России. Казнь Власова и его сподвижников (1 авг. 1946).

5263. О.П. Походная школа КОНРа // ПР. 1972. № 5. С. 13—15.
1944—1945. Жизнь с семьей в Берлине. Бомбардировки. Отсут

ствие известий от сына. Его возвращение. Переезд в Карлсбад 
(Чехия). Организация школы для русских детей Комитетом освобож
дения народов России (КОНР). Русская церковь и церковная библио
тека. Эвакуация в г. Кемптен (Бавария).

5264. Ольшанский Б.Н. Власовцы: (Взгляд оттуда) // Часовой. 
1950. № 299. С. 14-15.

1943— 1946. Военная служба в Красной Армии, бои на Орловско- 
Курской дуге во время Великой Отечественной войны. Распростране
ние фашистских листовок о ген.-лейт. А.А.Власове и Русской освобо
дительной армии на линии фронта, отношение к ним начальства, сол
дат и офицеров. Информация советской власти о власовцах. Пребыва
ние Власова в Чехии (май 1945), его попытка перехода через бавар
скую границу, арест чешскими пограничниками. Выдача Власова со
ветским оккупационным властям. Расстрел Власова в СССР.

5265. Поздняков В.В. Американцы и власовское движение // 
НВести. 1988. № 410/411. С. 36—37. — Доп.: Граббе Г. Мои поясне
ния и дополнения // Там же. С. 38—39.

Др. публ. Страничка истории // НРС. 1961. 5 авг. (№ 17680).
Дек. 1945. Пребывание военнослужащих РОА в американском 

плену в лагере Платтлинг (Германия). Получение приказа об их выда
че советским властям. Хлопоты автора, полковника РОА, о помощи 
власовцам, организация делегации к американским оккупационным 
властям в составе секретаря архиерейского Синода Русской право
славной зарубежной церкви Г. Граббе и униатского священника Васи
лия. Переговоры делегации с командующим 3-й американской армией 
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ген. Л.К.Дж.Траскоттом об отсрочке выдачи пленных. Дальнейшая 
судьба власовцев.

5266. Поздняков В.В. Генералы РОА в американском плену // НЖ. 
1972. № 108. С. 218-236.

30 июня 1945 — 11 марта 1946. Дневниковые записи ген.-майора
С. К. Бородина. Содержание руководителей РОА в лагере в Ландау-Га- 
накер (Германия). Генерал-майоры М.А.Меандров, В.Г.Арцезо (Асс- 
берг), А.Н.Севастьянов и др. Посещение лагеря представителями Со
ветской Армии. Последующая выдача генералов советским властям.

5267. Поздняков В.В. Мелетий Александрович Зыков: К истории 
освобод. движения народов России // НЖ. 1971. № 103. С. 153—168.

1942—1944. Встречи с батальонным комиссаром Зыковым в Бер
лине, его доклад о Русском освободительном движении и программе 
Комитета Русской освободительной армии (РОА). Организация Зыко
вым антисоветской конференции военнопленных. Совместная работа 
с ним на курсах пропагандистов РОА, разработка методических и 
учебных планов. Редактирование Зыковым газеты для русского граж
данского населения «Заря», его рассказы о себе. Таинственное исчез
новение Зыкова накануне отъезда на Южный фронт (1943). Роль Зы
кова как советника ген.-лейт. А.А.Власова и ген.-майора Ф.И.Трухина.

5268. Сергеев У. Мы — слуги народа // Доброволец. 1953. № 3. 
С. 6-7.

Апр. 1945. Обстановка в Германии. Служебная командировка 
группы офицеров РОА в Дабендорф. Знакомство с русскими рабочи
ми, угнанными во время войны, их положение. Мнение офицеров 
РОА о ее роли в борьбе против коммунистического режима в СССР.

5269. Сердаковский Л.В. Мой визит к генералу Власову // НВести. 
1980. № 379. С. 15—16; С генералами — в самом конце войны // 
НВести. 1983. № 392. С. 13-14.

1943 — весна 1945. Встреча с ген.-лейт. А.А.Власовым в Берлин- 
Далеме. Внешний облик генерала, впечатление от его личности и бе
седы с ним. Отношение Власова к генералам — участникам Белого 
движения. Приезд ген.-майора А.В.Туркула, В.В.Крейтера и автора в 
штаб Власова в Карлсбаде (1945), встречи с Власовым и его окруже
нием.

5270. Старицкий Н. Первая встреча с Власовым // Доброволец. 
1954. № 20. С. 3-9.

1945—1946. Служба в отрядах РОА на Восточном фронте. Положе
ние РОА в системе Вермахта Германии. Поездка в отпуск, встреча с 
ген.-лейт. А.А. Власовым в Берлине (1945), рассказ автора об обста
новке в немецкой армии на фронте, обмен мнениями об отношении 
немецкого командования к РОА. Отношение к эмигрантам в РОА. 
Личность Власова. Советская и иностранная печать о Власове.

5271. Фрелих С.Б. Генерал Власов: Русские и немцы между Гитле
ром и Сталиным / Предисл. А.Хиллгрубера; Пер. с нем. Ю.К.Мейера 
при участии Д.АЛевицкого; Ред. Э. фон Фрейер. — Кельн: Markus 
Verlag, 1990. — 400 с.: ил., портр.
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Лето 1942—1945. Прибытие автора по заданию В.К.Штрик- 
Штрикфельда в лагерь для пленных советских генералов и штабных 
офицеров (Винница). Привлечение им ген.-лейт. А.А.Власова к со
трудничеству с немцами. Работа автора в качестве доверенного лица 
Штрик-Штрикфельда и офицера связи в штабе Власова в Берлин-Да- 
леме. Вилла Власова, его личная канцелярия, сотрудники. Охрана 
Власова и его штаба. Личность генерала, его рассказы о своей жизни, 
о его роли в военных операциях на советско-немецком фронте в нача
ле войны, об отношении к А.Гитлеру и И.В.Сталину, к советской дей
ствительности. Формирование власовской армии в Дабендорфе. Дей
ствие русских добровольческих отрядов под командованием Э.А.Ке- 
стринга на Западном фронте. Отношение к Власову русской эмигра
ции, немецкого командования. Встреча Власова с шефом СС Г.Гим- 
млером (сент. 1944). Создание Комитета освобождения народов Рос
сии (КОНР), Русской освободительной армии (РОА), назначение Вла
сова ее главнокомандующим. Военные действия 1-й и 2-й пехотных 
дивизий РОА на последнем этапе войны. Интернирование власовцев 
американским командованием, выдача их советскому командованию. 
Бегство автора из лагеря военнопленных, действия по спасению сол
дат РОА. Сподвижники Власова: В.И.Боярский, С.К.Буняченко, 
Ю.С.Жеребков, Г.Н.Жиленков, Д.Е.Закутный, М.А.Зыков, прот.
A. Н.Киселев, К.Г.Кромиади, В.Ф.Малышкин, М.А.Меандров,
B. В.Поздняков, А.И.Спиридонов, Ф.И.Трухин, В.Фрейтаг-Лоринго- 
фен, Г.Хильгер, В.Шредер.

5272. X. Страничка из недалекого прошлого // Доброволец. 1953. 
№ 5. С. 8-9.

1943. Подготовка немецким командованием группы офицеров 
РОА для пропагандистской работы на Ленинградском фронте среди 
военнослужащих Красной Армии и местного населения. Задачи и 
цель пропаганды, деятельность группы под руководством автора.

5273. Штрик-Штрикфельд В.К. Против Сталина и Гитлера: Ген. 
Власов и Рус. освобод. движение / Авториз. пер. И.Баха и М.Рубцо
вой. — Франкфурт/M.: Посев, 1975. — 439 с. — Сведения об авт. — В 
прил.: Биограф, справка [о А.А.Власове]; «Почему я стал на путь борь
бы с большевизмом»: [Открытое письмо ген.-лейт. А.А.Власова]; Ма
нифест Комитета освобождения народов России; Сообщение ТАСС 
[от 2 авг. 1946 г. «От Военной коллегии Верховного суда СССР»].

То же [отр.] И Зарубежье. Мюнхен, 1972. № 3/4. С. 16—28; Часо
вой. 1973. № 565. С. 9-12; № 566/567. С. 8-10; № 568. С. 8-11; 
№ 569. С. 8-11; № 570. С. 9-11; 1974. № 573. С. 12-14; № 574.
C. 10-12.

1941 — 1945. Служба офицером-переводчиком в штабе фельдмарша
ла Ф.Бока (группа армий «Центр»). Беседы с военнопленными: с 
Я.И.Джугашвили, ген. М.ФЛукиным и др. Образование Русского осо- 
бодительного комитета в Смоленске. Разработка автором проекта 
формирования Русской освободительной армии (РОА) под русским 
командованием. Перевод на службу в Отдел Генерального штаба 
«Иноземные войска Востока» при Верховном командовании сухопут
ных сил Германии. Добровольческие национальные части в составе 
немецкой армии. Встреча с ген.-лейт. А.А.Власовым в лагере военноп
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ленных в Виннице (1942), его биография, черты личности, сотрудни
чество автора с ним. Цели и задачи власовского движения, штаб в 
Берлине, его члены: М.А.Зыков, ген.-майор В.Ф.Малышкин, ген.- 
лейт. Г.Н.Жиленков, ген.-майор Ф.И.Трухин. Переговоры Власова с 
представителями немецкого командования. Попытки воздействия 
офицеров немецкого Генштаба на А. Гитлера и руководство армией с 
целью изменения германской восточной политики и содействия 
идеям Власова. Учебный немецко-русский лагерь в Дабендорфе, под
готовка пропагандистов для работы среди добровольцев и военноп
ленных, распространение листовок (лето 1942 — зима 1943), письмо 
Власова «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом» (март 1943). 
Перевод русских добровольцев на Западный фронт (осень-янв. 1944). 
Отношение Власова к решению русской проблемы после покушения 
на Гитлера (20 июля 1944). Встреча его с Г.Гиммлером (16 сент. 1944). 
СС, СД и власовское движение. Обнародование в Праге Манифеста 
Комитета освобождения народов России (КОНР, 14 нояб. 1944). Фор
мирование дивизий РОА, планы участия ее 1-й дивизии в боях на 
Одере и создания военного соединения в Югославии. Последняя 
встреча с Власовым (18 апр. 1945) в Баварии. Переговоры автора и 
ген.-майора Малышкина с американской военной администрацией о 
предоставлении политического убежища для власовцев. Пребывание в 
лагерях военнопленных в Аугсбурге и Мангейме (май 1945).

РУССКИЙ КОРПУС И ДРУГИЕ РУССКИЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ЧАСТИ 

В СОСТАВЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК

См. также № 4567, 4862, 5347

5274. Русский корпус на Балканах во время II Великой войны 1941— 
1945 гг.: Ист. очерк и сб. воспоминаний соратников / Под ред. 
Д.П.Вертепова. — Нью-Йорк: Наши вести, 1963. — 416 с.: ил., портр. — 
Имен. указ. — Список убитых и умерших чинов командного состава.

Из содерж.: Невзоров А.Г. Как нас вооружали немцы. С. 23; Геор
гиевич М.М. Обучение. С. 28—30; Полянский А.Н. Наш первый 
поход. С. 42—51; Невзоров А.Г. 2-я юнкерская рота 1-го полка. 
С. 61—66; Черепов В.А. Белое воинство. С. 66—69; Болдырев С.В. 
«Индейцы». С. 69—72; Трескин Л.Н. Новосадская дружина. С. 83—91; 
Черепов В.А. В 4-м полку первого формирования. С. 92—94; Силин В. 
Второй эскадрон. С. 94—100; Гетц В.И. 4-й полк (первой формации). 
С. 100—102; Гранитов В.В. Формирование взводов «пак» (полковые 
взводы противотанковых орудий). С. 103—109; Гетц В.И. «Юнкерский 
взвод». С. 110—113; Черепов В.А. 6-я рота 2-го полка. С. 121 — 125; 
Болдырев С.В. Переход через «Альпы». С. 125—127; Подушкин К.Н. 
Заполье. С. 130—135; Черепов В.А. Школа верховой и упряжной езды. 
С. 135—138; Трескин Л.Н. 3-й батальон 4-го полка. С. 168—187; Чере
пов В.А. 7-я рота 4-го полка. С. 187—195; Смола-Смоленко Е.К. Бой у 
Иваницы. С. 195—198; Гетц В.И. «Советская рота». С. 198—207; Гра
нитов В.В. С 1-м батальоном 4-го полка на Белом Камне. С. 208—213; 
Черепов В.А. Военно-училищные курсы. С. 215—220; Невзоров А.Г. 
«Белый Камень». С. 221—225; Ткачев Б.И. В 5-м полку. С. 225—229; 
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Черепов В.А. Тревожные дни в долине р. Ибра: 3—5 авг. 1944. 
С. 229—238; Гранитов В.В. 1-й батальон 4-го полка. С. 238—244; Мур
зин Н.Н. Бой артиллерийского взвода 3-го полка. С. 244—249; Полян
ский А.Н. Из воспоминаний о 2-м полку. С. 249—253; Вильперт А.Г. 
3-й батальон 3-го полка. С. 253—258; Черниченко Г.Г. Крестный путь 
Русского корпуса: (1-й б-н 2-го полка Д.Милановац—Бел град— 
Шабац). С. 259—263; Васильев Р.М. Служба связи в Русском корпусе. 
С. 263—266; Полянский А.Н. Ночной бой: (3-й б-н 2-го полка Р.К. 
с. Брка 15—16. XI. 1944 г.). С. 266—269; Янковский Е. Запасная рота. 
С. 269—274; Бугураев М.К. Артиллерийский взвод 1-го казачьего ген. 
Зборовского полка. С. 274—278; Трескин Л.Н. 2-й батальон 5-го 
полка: Переформирование в Рашке и Сараевский поход. С. 288—294; 
Булгаков Л.А. Череповский поход. С. 294—299; Кошель П. Запорож
цы. С. 299—303; Диаковский В.М. За горкой: («Преко брда»). С. 304— 
309; Гапон С.Г. Из прошлого. С. 309—312; Симонов Д. Случай или 
воля Божия: (Памяти унт. оф. Георгия Ланио). С. 325—328; Рыш- 
ков А.П. Пост на Мосту. С. 328—331; Скворцов М.А. «Брчко-Челич». 
С. 331—336; Сементовский Б.К. Команда связи штаба корпуса. 
С. 336—340; Полянский А.Н. Наш «плен». С. 340—345; Рогожин А.И. 
Последние дни корпуса. С. 346—401.

То же [отр.]. Полянский А. Наш «плен»; Наш первый поход; Ноч
ной бой Ц НВести. 1962. № 187. С. 10-13; № 188. С. 9-12; № 191. 
С. 12-13; № 192. С. 10-12; № 195. С. 12-13; № 196. С. 9-11; Рого
жин А.И. Генерал Н.А.Петровский // НВести. 1982. № 387. С. 14—15; 
Вертепов Д.П. Первый бой русского корпуса // ПБК. 1952. № 1. 
С. 9—12; Мурзин Н.Н. Бой артиллерийского взвода 3-го полка // 
ПБК. 1952. № 1. С. 28—32; Черниченко Г.Г. Бои с советской ар
мией // ПБК. 1952. № 2. С. 15.

Формирование Русского охранного корпуса (впоследствии Русско
го корпуса) в Сербии, его состав, вооружение, военная форма. Коман
диры корпуса: ген.-майор М.Ф.Скородумов, ген.-лейт. Б.А.Штейфон, 
полк. А.И.Рогожин, командиры полков: ген.-майор В.Э.Зборовский, 
ген.-майор Б.В.Гонтарев, ген. А.Н.Черепов, полк. В.И.Гетц, полк. 
Б.С.Гескет, полк. Б.А.Мержамов. «Новосадская дружина» из г. Новый 
Сад под командованием ген. А.Н.Черепова, гвардейский казачий ди
визион, кавалерийский эскадрон, служба связи, полковые взводы про
тивотанковых орудий, запасная рота — их роль в боевых действиях 
корпуса. Молодежь в Русском корпусе, ее обучение, воспитание, учас
тие в боях. Обучение бойцов в немецкой школе верховой и упряжной 
езды в Белграде. Военно-училищные курсы в Белграде. Пополнение 
корпуса советскими военнопленными, их военная и моральная подго
товка, дезертирство. Охрана Русским корпусом городов, поселков, 
рудников, ж.-д. путей, берегов рек Дунай и Дрина (1941 — 1944). Бои с 
югославскими партизанами, советскими войсками и регулярными 
войсками И.Броз Тито (1944—1945). Взаимодействие корпуса с немец
кими войсками и отрядами четников. Смерть и похороны в Загребе 
ген.-лейт. Штейфона (30 апр. 1945). Вступление в командование кор
пусом полк. Рогожина. Отступление корпуса от Люблян к г. Клаген
фурт (Австрия). Капитуляция корпуса вместе с немецкими войсками 
(12 мая 1945). Сдача оружия английским войскам, переговоры с ними. 
Оборудование, быт, питание, медицинская помощь, культурная 
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жизнь, устройство жен и детей в лагерях Австрии. Поиски контактов с 
ген. А.А.Власовым и командиром 15-го казачьего корпуса ген. X. фон 
Паннвицем, ген. П.Н.Красновым. Отношение англичан к чинам кор
пуса. Борьба против выдачи корпуса советскому командованию. Де
мобилизация. Переезд «корпусников» в лагерь Келленбург (нояб. 
1945).

5275. С сыном генерала Кутепова в командировке // НВести. 1980. 
№ 378. С. 16—17. — Подпись: Корпусник-кадет.

1940-е гг. Служба автора в звании ефрейтора в 1-м полку Русского 
охранного корпуса. Поездки в Бессарабию для вербовки добровольцев 
в Русский корпус. Совместная командировка автора и сына ген.
А.П.Кутепова П.А.Кутепова в Бухарест по специальному заданию ко
мандира Русского корпуса ген.-лейт. Б.А.Штейфона. Характеристика 
П.А.Кутепова, его поведение в поездке. Сведения о дальнейшей судь
бе П.А.Кутепова.

5276. А.М.А. Как я попал в Русский корпус // НВести. 1977. 
№ 367. С. 11-12.

Июнь 1941 — нояб. 1945. Сдача автора в плен при окружении со
ветских войск у Могилева. Пребывание в лагерях в Ивангороде, Сед- 
лице, Мюзингене (Германия). Условия содержания русских военноп
ленных. Учение автора на курсах пропагандистов РОА в лагере Вуль- 
хайде, работа среди военнопленных. Вступление в Русский корпус, 
знакомство с командиром корпуса полк. А.И.Рогожиным.

5277. Антонов К.Н. Памятка // НВести. 1968. № 268. С. 11 — 13.
Нояб. 1941 — нояб. 1944. Занятие г. Крупня (Сербия) смешанным 

отрядом русских (Русский корпус), немцев, четников. Назначение ав
тора комендантом города, его действия по оказанию помощи сербско
му населению, снабжение боеприпасами отряда четников воеводы 
Р.Марковича. Перевод русского батальона на охрану участка по р. 
Дрине (лето 1943), окружение его четниками, сдача им оружия и при
соединение к ним.

5278. Б.А. Воспоминания о генерале М.М.Зинкевиче (ефрейтора 
3-го батальона 5-го железного полка Русского корпуса) // НВести. 
1979. № 375. С. 17-18; № 376. С. 18-20.

Июль 1942 — февр. 1945. Служба автора телефонистом в штабе 
3-го батальона 5-го сводного полка. Командир батальона ген. 
М.М.Зинкевич. Несение гарнизонной службы, охрана ж.-д. линий 
Кральево—Рашка и Белград—Ниш. Бои с партизанами. Поход к Са
раево. Гибель ген. Зинкевича в р-не г. Бусовача.

5279. Бертельс-Меньшой А.А. Наши союзники // НВести. 1981. 
№ 383. С. 18-19.

То же И Vyzwiwh корпус на Балканах во время II Великой войны
1941-1945 гг. Сб. 2. СПб., 1999. С. 200-204.

1941 — 1944. Формирование Русского корпуса в Сербии, его охран
ные функции в начальный период деятельности. Перевод корпуса в 
ведение немецкого военного командования. Случаи сотрудничества и 
помощи немецких офицеров и частей военнослужащим корпуса.
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5280. Бодиско В.В. Зауряд-ветеринары // НВести. 1985. № 400. 
С. 23—25; № 401. С. 23-24.

1940-е гг. Жизнь в Земуне вблизи Белграда после окончания агро
номического факультета, работа секретарем Сокольского общества. 
Приезд в Белград для поступления в кавалерийский эскадрон, зна
комство с руководителем ветеринарной службы Русского корпуса
В.В.Истоминым. Деятельность ветеринарного отдела штаба корпуса, 
служба автора в отделе в должности делопроизводителя. Формирова
ние кадров ветеринарных врачей и фельдшеров. Трудности ветеринар
ной службы.

5281. Бугураев М.К. В Америку... (Лич. воспоминания) // НВести. 
1976. № 361. С. 7-9.

1945—1952. Демобилизация военнослужащих Русского корпуса в 
лагере Келлерберг по решению английского командования. Деятель
ность командира корпуса полк. А.И.Рогожина по расселению бывших 
«корпусников» на постоянное местожительство в другие страны. По
зиция ИРО (Международная организация по делам беженцев при 
ООН). Хлопоты члена управления Толстовским фондом помощи бе
женцам в США Т.А.Шауфус перед конгрессом США о переселении 
чинов Русского корпуса в Америку. Отъезд автора из Бремена в Нью- 
Йорк.

5282. Бугураев М.К. Командир Русского корпуса на позициях 1-го 
казачьего ген. Зборовского полка // НВести. 1969. № 275. С. 8—10; 
№ 277. С. 11-12.

Др. публ Ц Русский корпус на Балканах во время II Великой 
войны 1941 — 1945 гг. Сб. 2. СПб., 1999. С. 339—342.

1943, 1945. Приезд командира Русского корпуса ген.-лейт.
Б.А.Штейфона на позиции полка, осмотр артиллерийских орудий. 
Оборона крепости Зворник. Отражение атак отряда партизан. Охрана 
моста через р. Дрину 6-й сотней 1-го казачьего полка под командова
нием ген. М.А.Скворцова и его оборона отрядом ген. В.И.Морозова. 
Занятие г. Большого Зворника дивизией немецкой армии «Принц Ев
гений» при поддержке отряда Морозова (1943). Инспектирование 
Штейфоном частей 1-го казачьего полка на позициях южнее г. Брчко.

5282а. Бураков А. Сквозь смерть и время. — Мюнхен: Авт., Б.г. — 
72 с.: портр.

То же [отр.] Ц НРС. 1969. 10, 17, 21, 24, 31 мар. (№№ 20454, 
20461, 20465, 20468, 20475); 7 апр. (№ 20482); 6-9 мая (№№ 20511 — 
20514); 1985. 28 июня (№ 26823); Первые месяцы плена // НРС. 1985. 
28 июня (№ 26823).

1920—1945. Детские и юношеские годы в г. Шуя Ивановской обл. 
Исключение отца из ВКП(б). Служба автора во взводе разведки пол
ковой школы в г. Двинске (1940). Отступление к Каунасу в первые 
дни Великой Отечественной войны, окружение и плен (1941). Конц
лагерь в Тильзите. Работа уборщиком, кухонным рабочим в Шталаге. 
Сыпной тиф (1942). Участие немецкого переводчика в судьбе автора. 
Служба в русских добровольческих частях в составе немецких войск в 
Югославии и Греции (1943). Ранение, лечение в немецких госпиталях 
в Югославии, Австрии и Германии (1944—1945), дружба с австрий
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ской семьей. Получение эмигрантских документов в русском комитете 
г. Бишенсхофена. Перевод в лагерь Ди-Пи (перемещенных лиц) в 
Кольмебор. В тексте — переписка автора с матерью и сестрой.

5283. Бутков П.Н. Генерал Штейфон у генерала Ассберга в Вене: 
(Отр. из готовящейся к печати трилогии) // НВести. 1985. № 398.
С. 11-12.

Янв.—март 1945. Служба автора в качестве личного адъютанта у 
инспектора русских добровольческих формирований ген.-майора
B. Г.Ассберга (Арцезо). Пребывание Ассберга в Вене в ожидании ново
го назначения к ген. А.А.Власову. Встреча командира Русского корпу
са ген.-лейт. Б.А.Штейфона с Ассбергом. Рассказ Штейфона о поло
жении корпуса на Балканах и просьба об оказании помощи в деле 
принятия корпуса в Русскую освободительную армию (РОА). Даль
нейшая деятельность автора по формированию дивизий РОА в Мю- 
зингене, попытка установления связи с корпусом.

5284. В.И.Г. Забытый батальон: (Из зап. рот. командира) // Часо
вой. 1955. № 359. С. 11-12; № 360. С. 10-11.

1941 — 1943. Формирование Русского корпуса, его участие во Вто
рой мировой войне на стороне Германии. Служба автора в 3-м полку 
Русского корпуса, охрана им технических сооружений на ж.д. Бел
град—Скопле. Активизация боевых действий югославских партизан 
под командованием И.Броз Тито, потери корпуса. Организация из ос
татков 3-го полка батальона, трудности походной жизни в горах.

5285. В.С. Герои бункеров долины р. Ибара // Часовой. 1975. 
№ 586/587. С. 7-9; № 592. С. 12-13; № 593. С. 13-15; № 594.
C. 12-13.

1941 — 1944. Формирование Русского корпуса в Югославии из 
добровольцев-эмигрантов по согласованию с германским командова
нием. Служба автора в 3-м полку, охрана им ж.-д. линии Кральево— 
Митровица вдоль р. Ибар. Строительство бункеров. Бомбардировки 
позиций полка английской авиацией. Нападения отрядов партизан 
И.Броз Тито. Бой с партизанами (3 авг. 1944) у Серебряного моста.

5286. Гапон С.Г. Смерть полк. Т.М.Чибирнова: (Из дневника кап. 
Марк, пехот, полка С.Г.Гапона о действиях Рус. корпуса) // Часовой. 
1953. № 328. С. 20.

Февр. 1945. Служба в Русском корпусе, участие в боевых действи
ях против партизан в г. Бусовач (Югославия). Потери среди команд
ного состава. Ранение и смерть полк. Т.М.Чибирнова.

5287. Гей А. Немного о «Варяге» // НВести. 1985. № 401. С. 19— 
20.

7—8, 12 мая 1945. Передислокация Особого русского полка 
«Варяг» из г. Любляны (Югославия) в Австрию для вступления в Рус
скую освободительную армию (РОА). Встреча полка на ст. Есенина с 
немецкими эшелонами, возвращающимися в Германию после ее ка
питуляции. Блокирование югославскими партизанами тоннеля в Есе
нине. Переговоры командира полка полк. М.А.Семенова с немцами и 
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партизанами. Пеший поход «Варяга» в Австрию, сдача в плен англий
ским войскам в Филлахе, дальнейшая судьба.

5288. Гетц В.И. 3-ий полк // НВести. 1961. № 181. С. 10—12; 
№ 182. С. 12-14.

То же И Русский корпус на Балканах во время Великой войны 
1941-1945 гг. Сб. 2. СПб., 1999. С. 177-187.

1942—1944. Формирование охранных отрядов Русского корпуса из 
контингента военной эмиграции в Сербии и Болгарии. Служба автора 
в 3-м отряде по охране ж.д. от Кральево до Косовска Митровици. 
Дислокация в долине р. Ибар. Реорганизация охранной группы в Рус
ский охранный корпус, введение армейской организации, включение 
в германские вооруженные силы (нояб. 1942). Формирование 3-го 
полка, командир полк. Д.В.Шатилов. Условия несения охранной 
службы в Сербии. Эпизоды при выполнении отдельных боевых задач 
(1943-1944).

5289. Гранитов В.И. Операции Русского корпуса и мирное населе
ние // НВести. 1987. № 407/408. С. 35-36.

То же. Русский корпус и мирное население // Русский корпус на 
Балканах во время II Великой войны 1941 — 1945 гг. Сб. 2. СПб., 1999. 
С. 222-224.

Май 1942. Служба командиром 3-го батальона 3-го полка Русского 
корпуса, командир полка полк. Д.В.Шатилов. Обстановка в Косовска 
Митровице, Вучитрне и на ж.-д. ст. Баньска Слатина. Террор албан
цев против сербов, запрещение исполнения религиозных обрядов. 
Притеснение сербов немецкими военнослужащими из дивизии 
«Принц Евгений». Случаи защиты сербского населения служащими 
Русского корпуса от произвола оккупантов, участие в религиозных 
праздниках.

5290. Доманский Ю.М. Кто помнит Капетанску? // НВести. 1981. 
№ 385. С. 17—19; В Русский корпус — из Болгарии // НВести. 1982. 
№ 387. С. 18—20; В плену у четников // НВести. 1983. № 393. С. 18— 
20; 1984. № 394. С. 18-19; № 396. С. 19-20; № 397. С. 20-21.

То же. В Русский корпус — из Болгарии // Русский корпус на 
Балканах во время II Великой войны 1941 — 1945 гг. Сб. 2. СПб., 1999. 
С. 70-76.

1941 — окт. 1944. Учение в Русской гимназии в Софии. Мобили
зация в ряды Русского охранного корпуса. Переезд в Белград, прибы
тие в корпус. Служба в 9-й роте 2-го полка, командир полк. С.К.Ше- 
балин. Несение гарнизонной службы в г. Доньи Милановац. Транс
портировка ротного имущества по канатной дороге в горах взводом 
юнкеров с участием автора. Остановка на горе Капетанска, несение 
караульной службы, возвращение в Доньи Милановац. Служба радис
том в штабе 3-го батальона 2-го полка в г. Велико Градиште (авг. 
1944). Получение сообщения о захвате власти коммунистами в Болга
рии (сент. 1944). Выступление 9-й роты на Белград. Плавание по 
Дунаю на мониторе «Текия», поход в Баницу, Земун, Чачак. Захват 
сербскими четниками, жизнь в плену. Обычаи и традиции сербов. 
Присоединение к немецкому подразделению в г. Сценица. Поиски 
Русского корпуса, встреча с соотечественниками вблизи Вишеграда.
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5291. Дудецкий ФЛ. Необыкновенный сочельник: (Из недав. про
шлого) Ц Часовой. 1953. № 326. С. 23—24.

Дек. 1944. Служба в Русском корпусе в горах Боснии, борьба про
тив югославских партизан. Трудности перехода в горах. Воспоминания 
о праздновании Рождества в России.

5292. Марков С.В. «Индейцы»: (3-я юнкер, сотня 1-го отряда Рус. 
охран, группы в Сербии) // НВести. 1969. № 280. С. 7—9; № 281. 
С. 6-8; 1970. № 283. С. 5-8; № 284. С. 6-7.

То же И Русский корпус на Балканах во время II Великой войны 
1941-1945 гг. Сб. 2. СПб., 1999. С. 107-133.

1941 — 1942. Сбор русских военнослужащих в казармах в связи с 
мобилизацией. Участие в сборе юнкеров военно-училищных курсов 
Общевойскового союза, их возрастной и образовательный ценз. Юн
кера 3-й младшей роты — «индейцы». Формирование Русского корпу
са, придание ему охранных функций, структура. Поход в Шабац (Сер
бия), затем в Хорватию и Словению. Продвижение 3-й сотни юнкеров 
из с. Лозница в с. Мойковичи. Боевые действия между югославскими 
партизанами и немецкой армией. Карательная экспедиция немецких 
войск против мирного населения. Попытки использования юнкеров в 
войне с партизанами. Военные занятия, несение охранной службы, 
быт, досуг юнкеров.

5293. Н.П. Из Корпуса — в РОА: (Отр. воспоминаний) // НВести. 
1976. № 358. С. 8-9.

Нач. 1945. Отправка военнослужащих Русского корпуса с Балкан
ского фронта в РОА на офицерские курсы. Состав пассажиров в поез
де, их настроения. Дорожные впечатления.

5294. Наливайко В.Л. Неприятный приказ // НВести. 1968. № 262. 
С. 11-12.

1941. Служба командиром отделения 2-й юнкерской роты в г. Лоз
ница (Югославия). Размещение в городе штаба 1-го полка Русского 
корпуса и штаба немецкой дивизии. Охрана юнкерами подступов к 
городу. Их отказ расстрелять по приказу немецкого командования 
группу югославских партизан. Расстрел партизан немцами.

5295. Невзоров А.Г. Ротная кантина // НВести. 1966. № 245. 
С. 10-12.

1940-е гг. Служба в 1-м юнкерском батальоне 1-го полка Русского 
корпуса в Сербии в р-не Крупни, Лозницы и Аранжеловце. Учебные 
занятия юнкеров, несение караульной службы. Трудности службы и 
быта. Установление автором контактов с местным населением, скупка 
продуктов у сербов и немецкого интендантства с целью улучшения 
снабжения юнкеров. Организация ротной кантины (войсковой лавки). 
Стабилизация положения с питанием и снабжением в роте. Посеще
ние ротной кантины генералами Б.А.Штейфоном и В.Э.Зборовским.

5296. Николаев К.Н. Герой-командир: (К 40-летию геройской 
смерти ген. В.Э.Зборовского) // НВести. 1984. № 397. С. 18—19.

1944. Служба автора в 1-м казачьем полку Русского корпуса. Ха
рактеристика командира полка ген.-майора В.Э.Зборовского. Охрана 
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полком г. Лозница и близлежащего р-на. Наступление партизан, уход 
казаков в г. Шабац. Боевые действия против партизан в р-не сел Леш- 
ницы, Ново-Село. Освобождение казаками Ново-Села, ранение и от
правка Зборовского в Шабац, его смерть в Граце (окт. 1944).

5297. Политова В.Е. Общество семейств чинов Русского корпуса: 
(Лич. воспоминания) // НВести. 1976. № 361. С. 13.

То же И Русский корпус на Балканах во время II Великой войны
1941-1945 гг. Сб. 2. СПб., 1999. С. 265-267.

1941 — 1944. Материальные трудности семей военнослужащих Рус
ского охранного корпуса в период его формирования в Белграде. Со
здание женской организации «Общество семейств чинов Русского 
корпуса» под руководством автора, выборы правления, хлопоты перед 
русской и немецкой администрациями об урегулировании текущих 
вопросов. Устройство автором детского интерната на вилле за горо
дом.

5299. Полянский А.Н. Третьи военно-училищные курсы: (К их 
25-летию 1.VI - 1.1Х - 1944) // НВести. 1969. № 278. С. 6-9.

То же И Русский корпус на Балканах во время II Великой войны 
1941-1945 гг. Сб. 2. СПб., 1999. С. 209-214.

1944. Служба командиром взвода в 10-й роте 5-го полка Русского 
корпуса в с. Умка вблизи Белграда. Командир корпуса ген.-лейт. 
Б.А.Штейфон. Командировка на военно-училищные курсы в г. Бани- 
цу. Начальник курсов обер-лейт. гр. де Мулен. Возрастной и образо
вательный ценз курсантов — русских офицеров, отношение немецкого 
начальства к офицерам старшего поколения. Программа и система 
обучения, теоретические и практические занятия. Окончание курсов, 
производство в офицеры.

5300. Попов И. Маленький Алказар — Гучья Гора // КП. 1986. 
№ 40. С. 74-88.

Дек. 1944 — конец февр. 1945. Эпизод боевых действий Русского 
корпуса под командованием полк. А. И.Рогожина в Югославии против 
5-го партизанского корпуса маршала И.Броз Тито. Занятие монастыря 
и с. Гучья Гора одной из рот. Осада и окружение монастыря партиза
нами.

5301. Пустовойтенко А.А. Фельдфебель Сафаревич: (Памяти героя- 
друга) // НВести. 1976. № 359. С. 7-8.

1920-е гг., февр. 1945. Совместное учение автора с К.Б.Сафареви- 
чем в 3-м Донском кадетском корпусе в Билече (Герцеговина), его ха
рактеристика. Вступление Сафаревича в Русский корпус, служба вмес
те с автором в учебной команде по обучению кадров добровольцев 
2-го полка. Назначение командиром отделения 8-й «тяжелой» роты, 
участие в боях под Бусовачем и Травником. Ранение, поведение в 
бою, производство в фельдфебели.

5302. Путилин В. Из Болгарии // НВести. 1968. № 263. С. 11 — 13.
1941 — март 1942. Формирование в Болгарии военных подразделе

ний из казачьих полков для пополнения Русского корпуса. Поездка 
автора в Пловдив в связи с вербовкой добровольцев из числа казаков- 
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эмигрантов. Привлечение молодежи в Национальную организацию 
русских разведчиков (НОРР) и роту имени ген. А.П.Кутепова. Орга
низация отрядов военного профиля: разведчиков, диверсантов, мед
сестер, летчиков. Отправка добровольцев на фронт.

5303. Сербин Ю.В. В Чачаке // НВести. 1961. № 180-а. С. 3—4.
Окт. 1944. Служба автора в запасной роте Русского корпуса в Ба- 

нице (Сербия). Перевод роты в Чачак. Попытки сербских четников в 
Чачаке разоружить русских. Участие автора в переговорах с четника
ми, уход их в горы.

5304. Сердаковский Л.В. Из воспоминаний сотрудника ген.
B. В.Крейтера Ц НВести. 1981. № 385. С. 13-14; № 386. С. 11-12.

1941 — 1942. Отрывки из книги воспоминаний. Организация не
мецкой администрацией в Белграде Управления делами русской эми
грации в Сербии во главе с ген. В. В.Крейтером. Характеристика 
Крейтера и командира Русского корпуса ген.-лейт. Б.А.Штейфона, их 
взаимоотношения по службе, контакты с немецкими оккупационны
ми властями. Трения во взаимоотношениях помощников Крейтера и 
штабных офицеров корпуса. Выступление автора на банкете в честь 
прибывших в Русский корпус из Болгарии донских офицеров.

5305. Сердаковский Л.В. Невозможная миссия // НЖ. 1980. 
№ 141. С. 125-145.

Весна—нояб. 1942. Политика немецких властей по отношению к 
Русскому корпусу ген.-лейт. Б.А.Штейфона в Югославии. Хлопоты 
автора в Берлине о получении визы в Финляндию для встречи с мар
шалом К.Г.Маннергеймом, передача последнему письма его сослу
живца ген.-майора С.П.Половцова. Встречи с начальником 2-го Отде
ла РОВС ген. А.А. фон Лампе, гр. В. фон дер Шуленбургом. Личный 
секретарь Маннергейма в Хельсинки кап. Г.О.Энккели, поездка с ним 
в ставку маршала в г. Миккели. Беседы с Маннергеймом о возмож
ности его влияния на пересмотр немецкой политики в отношении 
русских военных формирований и их использования в боевых дейст
виях на Восточном фронте. Посещение лагеря советских военноплен
ных, правления Русского клуба в Хельсинки. В тексте — сведения о 
жизни в Югославии П.М.Бермондта (Авалова).

5306. Симон (Томин) Г.Л. де. Прифронтовой театр Русского корпу
са И НВести. 1987. № 407/408. С. 38.

Янв. 1942 — авг. 1944. Организация прифронтовой театральной 
труппы «Веселый бункер», ее состав, материальные средства, програм
ма, маршруты выступлений. Формирование из «Веселого бункера» 
трупп «Веселые ребята» и «Золотой петушок», их турне по расположе
ниям русских частей на юго-востоке Балкан.

5307. Ситковский В. Воспоминание о моей службе в рядах Русско
го корпуса И НВести. 1976. № 355. С. 8—11; № 356. С. 9—11; № 357.
C. 4-6.

Февр. 1945. Служба командиром 1-й роты 2-го батальона 5-го 
полка Русского корпуса на территории Боснии. Подробности боев 
подразделений полка и немецких войск с партизанами в р-не сел и 
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населенных пунктов Бучичи-Баличи, Чифутский Хан, Дубровица, 
Граница и др. Круглосуточный обстрел партизанами, людские потери. 
Отход к г. Бусовачу. Ранение автора, отправка раненых в Сараево.

5308. Скопинский А.А. Глубокий тыл: (К истории Рус. корпуса) // 
Первопоходник. 1973. № 15. С. 41—42.

Февр.—апр. 1945. Служба переводчиком в 1-м казачьем полку и 
конном обозе штаба Русского корпуса возле г. Загреба. Командование 
кольцевым окопом. Бой с партизанами. Поход на соединение со шта
бом корпуса в с. Сибинье возле г. Славонский Брод.

5309. Смола-Смоленко Е.К. Выручка // НВести. 1964. № 220. 
С. 11-12.

Дек. 1944. Передислокация 11-й роты под командованием автора в 
составе одного из батальонов Русского корпуса в р-н г. Бусовача. Ко
мандир батальона М.М.Зинкевич. Выход на участок немецкой бата
реи. Оказание помощи попавшему в окружение немецкому взводу. 
Отражение контратак партизан.

5310. Сучко В.Н. Русские скауты при Русском корпусе: (Из исто
рии орг. «Русский скаут в Каринтии») // НВести. 1979. № 376. С. 8—9.

Май—окт. 1945. Размещение разоруженного Русского корпуса в 
английской зоне оккупации к северу от г. Клагенфурт (Австрия). 
Жизнь лагерного городка. Открытие по инициативе командира корпу
са полк. А.И.Рогожина гимназии, начальной школы и детского сада, 
мастерских, специальных и общеобразовательных курсов. Лагерный 
театр и госпиталь. Создание скаутской дружины юных разведчиков 
«Петр Великий» под руководством автора и патрульного отряда скау
тов «Ласточка». Формирование организации «Русский скаут в Карин
тии», расширение сферы ее деятельности в других лагерях. Дружба с 
американскими скаутами.

5311. Ткачев Б.И. Из воспоминаний о службе в Русском охранном 
корпусе, 1941 — 1945 гг. в Сербии // Казак. 1963. № 182/183. С. 3—18; 
№ 184. С. 16-20.

Формирование Русского охранного корпуса, его состав, командир 
ген.-лейт. Б.А.Штейфон. Военно-училищные курсы под наблюдением 
офицеров немецкого Генерального штаба. Служба автора вахмистром, 
затем адъютантом 5-го Железного полка корпуса. Бои с партизанами 
И.Броз Тито. Ранение. Путь с санитарным отрядом в Сараево, затем в 
Загреб и Австрию. Лазарет в г. Гмунден, переход его под контроль 
американских войск. Отправка в лагерь военнопленных под Линц. 
Направление в лагерь перемещенных лиц «Парш» в Зальцбурге, на
значение на должность коменданта дома казачьих беженцев. Поведе
ние советской военной миссии в отношении казаков.

5312. Федоровский М.Г. Последний бой генерала Зинкевича // Ча
совой. 1979. № 618. С. 11.

То же Ц НВести. 1977. № 369. С. 13.
Февр. 1945. Охрана 5-м полком Русского корпуса участка на 

линии Сараево—Загреб в р-не г. Бусовач. Отступление под натиском 
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партизан И.Броз Тито в м-ко Бары. Потери полка. Гибель командира 
батальона М.М.Зинкевича и полк. Т.М.Чибирнова.

5313. Черепов В.А. Боснийский поход: (Посвящается соратни
кам — «дедам» — чинам запасного батальона) // НВести. 1982. hfe 388. 
С. 17-19.

То же И Русский корпус на Балканах во время II Великой войны 
1941-1945 гг. Сб. 2. СПб., 1999. С. 319-325.

Сент. 1944—1945. Служба в 3-м полку Русского корпуса по охране 
ж.д. Кральево— Косовека Митровица в долине р. Ибар, затем в 1-й 
роте запасного батальона. Формирование запасного батальона из 
военнослужащих старшего поколения под командованием отца авто
ра — ген. А.Н.Черепова. Нехватка вооружения, обмундирования, 
транспортных средств. Размещение на берегу р. Быстрицы в р-не Си- 
еница, охрана шоссе с целью обеспечения отхода немецких частей из 
Греции. Трудности похода через Боснию в Сараево. Дальнейший бое
вой путь батальона.

ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЙСТВИЯ 
КАЗАЧЬИХ И КАВКАЗСКИХ ГОРСКИХ ЧАСТЕЙ 

В СОСТАВЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК*

См. также №№ 3905, 4000, 5220, 5223

5314. Великое предательство: Выдача казаков в Лиенце и других 
местах, 1945—1947: Сб. материалов и документов. T. 1, 2 / Сост.
B. Г.Науменко. — Нью-Йорк: Всеславян. изд-во, 1962, 1970. — T. 1. — 
1962. — 288 с.: ил., портр.; Т. 2. — 1970. — 431 с.: ил., портр., карт. — 
Библиогр. — Имен, указ.; Геогр. указ.

Из содерж. авт.: Назаренко Н.В., Сукало Б., Горб Т.И., Алексеевич М., 
Ротов М.М., Науменко В.Г., Степной Б., Шпаренго А., Вербиц
кий Ф.В., Ротова О.Д., Титов М.Г., Соин Т., Островский Б.В., Безка- 
равайный Н.И., Козорев Н., Краснов Н.Н., Коцовский М.И. и др.

Др. публ. Ротов М.М. Походный атаман донской казак ген.
C. В.Павлов; Казачий стан до Лиенца // ДАВ. 1954. № 19. С. 6—8.

1943—1955. Формирование казачьих батальонов на Кубани и в 
Херсоне во время немецкой оккупации в период Великой Отечествен
ной войны, их участие в боях под Сталинградом. Эвакуация граждан
ского населения и казачьих частей с Дона и Кубани при отступлении 
немецкой армии. 1-я казачья дивизия под командованием ген. фон 
Х.Паннвица, обмундирование и вооружение, командный состав 
(г. Млава, Польша). Донской походный атаман С.В.Павлов, его ги
бель. Походный атаман Т.И.Доманов. Личность и взгляды начальника 
Главного управления казачьих войск ген. П.Н.Краснова. Жизнь Каза
чьего стана в г. Здунская Воля (Югославия) и р-не г. Толмеццо (Ита
лия), административное управление казаками. Духовенство. Отноше
ние к казакам местного населения. Казаки и Русская освободительная

1 См. также подраздел «Дон, Кубань, Северный Кавказ» (в разделе «Великая 
Отечественная война СССР (1941 — 1945 гг.»). 
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армия (РОА). Отход казаков в Австрию, размещение в долине 
р. Дравы. Сдача английским войскам, разоружение казаков. Перегово
ры с английским командованием. Лагеря Лиенц, Пеггец, Шпиталь, 
Вайтенсфельд, начальство, охрана, быт пленных. Кавказская дивизия, 
начальник управления по делам горских беженцев при штабе Кавказ
ской дивизии ген. Султан-Келеч-Гирей, его гибель. Последние дни 
15-го Казачьего кавалерийского корпуса. Поведение английских влас
тей, вывоз офицеров и их семей из лагерей (май—июнь 1945), насиль
ственная передача их советским властям. Голодовка семей казаков в 
лагере Пеггец. Побеги и самоубийства казаков. Насильственные выда
чи казаков из Франции и Италии. Арест и содержание под стражей 
ген. П.Н.Краснова, С.Н.Краснова, Н.Н.Краснова, атамана Доманова и 
др. Отношение к пленным советских офицеров и солдат. Сведения о 
болезни ген. П.Н.Краснова, его пребывании в тюрьме НКВД на Лу
бянке в Москве. Этапирование выданных военнопленных в СССР, 
пребывание в лагерях (1947—1955).

5315. Последние дни Казачьего стана // Вече. 1986. № 23. С. 93— 
115. — Подпись: Кубанец Н.

28 мая — 5 июня 1945. Борьба казаков против насильственной ре
патриации их английскими войсками из лагеря под Лиенцем (Ав
стрия) в Россию. Избиение безоружного населения лагеря, случаи 
самоубийств, уход в горы в американскую зону оккупации. Приезд 
войск НКВД. Бегство автора с семьей в лес, затем в лагерь эмигран
тов Пеггец.

5316. Аслан-Бек. Выдача горцев Кавказа: (Свидетельство) // Часо
вой. 1978. № 613. С. 11-13.

1942—1945. Формирование казачьих и горских отрядов на оккупи
рованной немецкими войсками территории Северного Кавказа. От
ступление их вместе с немецкой армией через Украину, Венгрию, Ав
стрию, остановка в итальянском г. Палуццио. Формирование полков 
Кавказского корпуса (1945). Переход транспорта корпуса через горные 
перевалы из Италии в р-н австрийского г. Котчах. Частичное разору
жение корпуса английскими войсками и передача горцев советскому 
командованию. Бегство автора в Италию.

5317. Б.С. Во блаженном успении, вечный покой подаждь нам, 
Господи!: (Случай из жизни XX века) // Часовой. 1947. № 269. С. 23— 
24.

1945. Пребывание автора в лагере для перемещенных лиц в анг
лийской зоне оккупации Германии. Выдача английскими властями 
бывших военнопленных-казаков представителям НКВД как изменни
ков родины. Сопротивление военнопленных, расправа с ними. Пани
хида и молитва заключенных по собственным душам.

5318. Бойчевский А.Ф. Патриот—командир—рыцарь: (Светлой па
мяти полк. А.И.Рогожина посвящаю) // НВести. 1977. № 363. С. 8— 
10.

Окт. 1945—1951. Пребывание казаков в лагере в г. Лиенце (Ав
стрия), отношение местных властей к казакам. Трудоустройство каза
ков. Хлопоты о получении ими статуса беженцев. Свидание автора с 
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начальником «Белого русского лагеря» в Келлерберге А.И.Рогожиным, 
бывшим командующим Русским корпусом, его содействие казакам.

5319. Быков Н.А. Казачья трагедия, 1940—1945-й гг.: Воспомина
ния рук. и организатора в г. Ростове и Ростов, окр. казачьего освобод. 
на Дону движения против большевиков. — Нью-Йорк: Быков, 
1959. — 156 с.: портр.

1940—1949. По записям начальника Ростовского-на-Дону казачье
го штаба Адмиралова (псевдоним). Арест сотрудниками НКВД, осво
бождение. Налаживание контактов с немецкими оккупационными 
властями и походным атаманом казачьих войск ген. С.В. Павловым. 
Ростовский казачий штаб, его цели, задачи и деятельность. Предста
витель ген. П.Н.Краснова при штабе казачьих войск А.Сюсюкин. От
ступление с немецкими войсками. Организация пропускных пунктов 
для беженцев в городах Кривой Рог, Проскурово. Присоединение от
ряда Т.ИДоманова к войсковому казачьему штабу. Интриги Доманова 
против походного атамана Павлова и его семьи. Гибель Павлова (июнь 
1944), назначение Доманова походным атаманом. Поход казаков через 
Западную Украину, Польшу и Югославию в Италию. Работа Адмиралова 
ветеринарным врачом на конном заводе (север Германии), начальник за
вода есаул Г.И.Копылов. Захват завода советскими войсками, арест Ад
миралова, побег. Получение документов в городском управлении 
г. Фленсбург. Жизнь в Гарислее (Германия, 1945—1949). Сведения о 
роли Доманова в выдаче советским войскам казаков в Лиенце.

5320. Власенко И. Долина смерти // ДТП. 1950. № 35. С. 28—30.
Апр.—июнь 1945. Переход Казачьего стана (казаков и населения 

станиц) и других беженцев к г. Обер-Драйбург по австрийской терри
тории, помещение их затем в лагерь Пеггец в р-не г. Лиенца. Изоля
ция казачьих офицеров английским военным командованием путем 
отправки в лагерь Шпиталь, выдача их советским властям. Сопротив
ление казаков и беженцев насильственной депортации в СССР, само
убийства среди них. Подробности расправы английских солдат с без
оружными людьми. Грабеж имущества Казачьего стана местными жи
телями и английской администрацией.

5321. Гаев П. Десятилетие трагедии в Лиенце: Воспоминания оче
видца И РМ. 1955. 15 июня (№ 771). С. 8.

Май 1945. Размещение казачьих войск под командой ген. Т.И.До- 
манова в английской оккупационной зоне Австрии вблизи г. Лиенца и 
в лагере Пеггец. Разоружение и вьщача английскими войсками каза
чьих офицеров советскому военному командованию. Насильственная 
репатриация обитателей лагеря Пеггец.

5322. Морозова М.П. Страдный путь: Из бежен. эпопеи // РКрай. 
1961. № 37. С. 16—19; В горах: Из бежен. жизни // РКрай. 1962. 
№ 42. С. 32-35.

То же. Страдный путь // Нива. Mobile, 1979. № 2. С. 8—11.
1943, 1945. Бегство донских казаков вслед за отступающими не

мецкими войсками. Голод в Казачьем стане. Путь в г. Новогрудок 
(Белоруссия). Положение казаков-беженцев в Австрии. Возвращение 
казака Ф.И.Попова в Россию. Насильственная выдача казаков совет
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ским властям в г. Лиенце (1945). Лагерь Пеггец. Уход автора с мужем 
из лагеря в горы.

5323. Панов В. В неравных боях: (Из зап. тер. казака) // НаКП. 
1943. № 16. С. 4-5.

1942. Добровольное вступление в казачий отряд, действующий на 
стороне немецкой армии в период Великой Отечественной войны, его 
состав. Участие отряда в боевых действиях против советских партизан 
на Северном Кавказе.

5324. Поляков И.А. Выдача русских офицеров Советам: (Еще одно 
свидетельство) // Часовой. 1953. № 332. С. 13—14.

Март—май 1945. Со слов офицера Русского корпуса. Пребывание 
в госпитале г. Фольктмаркта, бегство из него и присоединение к не
мецким частям. Отступление в глубь Германии в составе учебного 
полка 1-й дивизии Казачьего корпуса. Вступление в английскую зону 
оккупации (26 мая), помещение дивизии в лагерь. Попытка отправки 
пленных в Грац (Австрия) для выдачи советским военным властям. 
Угрозы со стороны английских офицеров, отказ казаков от возвраще
ния на родину. Перевод русских офицеров-эмигрантов в Русский кор
пус. Выдача казаков дивизии советским властям.

5325. Поляков И.А. Жуткое десятилетие трагедии в Лиенце // Ча
совой. 1955. № 355. С. 16-17.

То же И Россия. Нью-Йорк, 1955. 28 мая (№ 5620).
Конец мая — нач. июня 1945. Стоянка Казачьего стана под ко

мандованием походного атамана ген. Т.И.Доманова в Толмеццо (Се
верная Италия). Демографический состав лагеря. Передислокация ка
заков в Австрию (мужчин — в Лиенц, женщин и детей — в лагерь 
Пеггец). Поведение английского командования, разоружение казаков, 
захват денежных вкладов, арест представителей администрации и 
офицерства под видом встречи с английским генералом. Отправка 
офицеров в лагерь Шпиталь, затем в советскую зону оккупации, их 
массовые самоубийства в пути. Давление англичан на рядовых казаков 
с целью их добровольного возвращения на родину. Расправа с казака
ми в лагере Пеггец.

5326. Поляков ИА. Краснов—Власов: Воспоминания. — Нью- 
Йорк, 1959. — 121 с.: ил.

То же [отр.] // Россия. Нью-Йорк, 1959. 11, 14-18, 21-24, 28- 
31 июля (№№ 6645-6654, 6656-6659); 11 — 12, 13-14, 18-21, 25, 
26 авг. (№№ 6661-6664, 6666-6669, 6671-6672).

Дек. 1944 — июнь 1945. Жизнь в Вене. Венский казачий штаб. По
ездка в Берлин, посещение Главного управления казачьих войск, 
встреча с ген. П.Н.Красновым. Отношение Краснова к РОА и ген. 
А.А.Власову, причины разногласий. Поездка автора в штаб РОА в Да- 
бендорфе с посреднической миссией. Встречи с Власовым и началь
ником штаба ген. Ф.И.Трухиным. Подготовка и проведение личной 
встречи Власова и Краснова (7 янв. 1945), неудача переговоров. На
ступление Красной Армии, бомбардировки Вены. Отъезд автора в 
Италию. Размещение казаков по итальянским деревням, их вражда с 
местным населением, мародерство. Доклад автора Краснову о положе - 
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нии в казачьих «станицах». Атаман Казачьего стана ген. Т.ИДоманов. 
Поступление автора на службу генералом для поручений при Красно
ве. Эвакуация в Австрию (май 1945), расположение в лагере вблизи 
сел. Кетчах. Перевод в Лиенц после прихода английских войск. Кон
фискация англичанами сбережений Казачьего банка. Разоружение ка
заков, арест офицеров. Принудительная отправка казаков в СССР. 
Гибель казаков при ее проведении в лагере Пеггец (1 июня 1945)1.

5327. Рыбалко Г.И. Заседание в память Лиенцевской трагедии в 
Англии, Лондон. Доклад // Казак. 1966. № 214/215. С. 11—14.

Др. публ. Еще одно свидетельство // Часовой. 1966. № 483. С. 20— 
21.

1945. Воспоминания в форме доклада. Переход 1-й казачьей диви
зии ген. X. фон Паннвица из Италии в Австрию, размещение в анг
лийском лагере в долине р. Драва возле г. Лиенц. Выдача казаков со
ветским войскам. Бегство автора из лагеря.

5328. Строгов В. Овара Ц РКрай. 1965. № 58. С. 21-24.
1945. Жизнь казаков в горах Северной Италии. Юнкерское учили

ще. Начальник училища полк. Е.И.Мединский. Убийство войскового 
старшины Нефедьева. Отход казаков в Австрию во время наступления 
Красной Армии. Взятие с. Овара.

5329. Сукало А.С. Польша и Варшавское восстание, 1943—44 гг.: 
(По воспоминаниям очевидца) // РПуть. 1955. № 62. С. 10—11; № 63. 
С. 7-9; № 64. С. 12-15; № 66. С. 4-6; № 67. С. 10-12; № 68. С. 9- 
11; № 69. С. 11-13; № 70. С. 10-12; № 71. С. 10-12; № 72. С. 10- 
12; № 74. С. 15-16; № 77. С. 15-16; № 79/80. С. 19-20; № 82. 
С. 27-28; № 83. С. 15-16.

1943 — дек. 1944. Служба автора в Кракове в штабе полк. П.М.Ду- 
хопельникова по формированию пластунских казачьих батальонов для 
несения охранной службы. Обучение казачьих офицеров и рядовых 
казаков немецкому строю и тактике. Командировки во Львов и Ясло, 
вербовка казаков из лагерей беженцев и лагерей военнопленных. Ус
ловия жизни в Кракове. Планы расселения казачьих семей. Русский 
клуб И.В.Гампера. Русская православная церковь. Русское и польское 
население. Служба автора начальником штаба 109-го казачьего бата
льона в предместье Варшавы. Несение батальоном охраны хозяйствен
но-стратегических объектов в Варшаве. Впечатление автора от города, 
оккупированного немецкими войсками, встречи со знакомыми, их 
антинемецкие и антиказачьи настроения, обвинения автора в сотруд
ничестве с немцами. Участие казаков в подавлении восстания поляков 
в Варшаве (1 авг. — 2 окт. 1944). Сдача отряда повстанцев ген. Т.Бур- 
Комаровского 3-му Донскому казачьему полку. Бомбардировка Вар
шавы советской авиацией. Отход 109-го батальона из Варшавы, от
правка в распоряжение ген. X. фон Паннвица.

5330. Турчанинов Б. Путевые заметки // РКрай. 1966. № 69. 
С. 29-36.

1 Большинство лиц приведено в книге под инициалами.
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1942. Поездка по степям Крыма. Встреча с отрядом донских и ку
банских казаков, отходивших вместе с немецкими войсками в тыл. 
Панихида по убитым. Парад отряда.

5331. Черкассов К. Генерал Кононов: Ответ перед историей за 
одну попытку. Т. 1—2. — Мельбурн: Авт., 1963 — 1965. — T. 1. — 
1963 - 200 с.: ил.; Т. 2. - 1965. - 168 с.

1927—1943. Жизнь семьи в Таганроге, служба отца в экспортной 
конторе «Экспорт-хлеб». Роль НКВД в жизни населения. Голод на 
Дону, Украине и Кубани (1932—1933). Арест отца (1937), пытки в 
тюрьме НКВД. Учение автора в котлостроительном техникуме. Пре
бывание в Польше в начале Второй мировой войны (1940 — осень 
1941). Зарождение казачьего освободительного движения в начальный 
период Великой Отечественной войны, отношение к нему немецкой 
администрации. Роль новочеркасского инженера, казака С.В.Павлова 
в объединении казачьих войск. Вступление автора в 10-й казачий раз
ведывательный эскадрон 4-го немецкого велосипедного полка, его 
участие в боевых действиях на Таганрогском фронте и в боях с парти
занами в горах Северного Кавказа. Слияние эскадрона с 5-м Донским 
полком под командованием полк. И.Н.Кононова, служба автора ко
мандиром отделения 3-й конной сотни. Сведения о жизни и службе 
полк., затем ген. Кононова в Красной Армии, немецких и русских ос
вободительных войсках, характеристика его личности и деятельности 
как военачальника, его встречи с ген. Д.Михайловичем и переговоры 
с ген.-лейт. А.А.Власовым. Формирование 1-й казачьей дивизии ген. 
X. фон Паннвица и передислокация ее в Югославию для охраны не
мецких коммуникаций. Бои с партизанами в Боснии, Хорватии и 
Словении. Отношения казаков с усташами и четниками. Посещение 
дивизии казачьими генералами А.Г.Шкуро, В.П.Ляховым и Г.В.Татар- 
киным (февр. 1944). Визит командующего Восточными добровольчес
кими войсками ген. Э.А.Кестринга. Преобразование дивизии в 15-й 
казачий корпус. Бои корпуса на Восточном фронте. В тексте — цита
ты из книги А.С. Казанцева «Третья сила и Пражский манифест ген. 
Власова».

5332. Яганов А В первой казачьей // НаКП. 1944. № 36. С. 15—16; 
№ 37. С. 11-12; № 38. С. 11-12: ил.; № 39. С. 12-13; № 40. С. 6-8; 
1945. № 42. С. 9.

1943 — сент. 1944. Боевые действия 1-й казачьей дивизии в соста
ве немецко-хорватских частей в Боснии против партизан И.Броз Тито. 
Поездка автора в р-н расположения 5-го Донского полка полк. 
И. Н. Кононова.

ВОЕННОПЛЕННЫЕ, КОНЦЛАГЕРЯ, 
БЕЖЕНЦЫ, ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА

См. также №№ 3298, 3388, 4900, 5083

5333. А. Ольга. Мой путь на Запад // НРС. 1968. 12—14, 16—21, 
23-27 сент. (№№ 20275-20277, 20279-20284, 20286-20290); 5, 7-12, 
14-19, 21-26, 28-31 окт. (№№ 20298, 20300-20305, 20307-20312, 
20314-20319, 20321-20324); 1, 2, 4-9, 11-16 нояб. (№№ 20325— 
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20326, 20328—20333, 20335—20340). С. 4 или 6 [во всех номерах, в 
№ 20326 С. 8].

1945. Жизнь с семьей на хуторе вблизи г. Кенигсберга. Быт немец
ких крестьян, французских и польских военнопленных. Скитания с 
сыном по дорогам Германии. Национальный и социальный состав бе
женцев, их жизнь. Пребывание в тылу советских войск. Русские сол
даты и офицеры, их поведение, форма одежды, мародерство. Переход 
автора и других беженцев по льду Балтийского моря в Данциг. Об
стрел колонн беженцев советской авиацией. Переезд через Вислу на 
пароме. Болезнь автора. Отношение советских властей к угнанным в 
Германию соотечественникам, их аресты и побеги. Встречи и беседы 
автора с немецкими беженцами, русскими, французскими, бельгий
скими и польскими репатриантами. Лагерь репатриантов в имении 
Крэмзов. Сельскохозяйственная артель репатриантов. Переход автора 
из Кенигсберга в г. Цэден, затем в Берлин. Капитуляция Германии. 
Американская и английская зоны оккупации Германии. Встреча авто
ра с мужем в Шлезвиг-Гольштейне.

5334. Александров Г. Путь на запад; В плену // СВ. 1949 № 5. 
С. 91—93; № 7. С. 139—140; Хождение русских Ди-Пи по мукам // 
СВ. 1949. № 8/9. С. 156-158.

То же // НРС. 1949. 7 мая (№ 13525); 6 авг. (№ 13616).
Сент. 1941 — 1949. Взятие автора в плен в числе военных медиков 

под Киевом. Положение военнопленных в Бориспольском лагере, 
зверства тыловых эсэсовских частей. Работа в больнице для переме
щенных лиц во французской зоне оккупации в Германии. Насильст
венная регистрация и репатриация больных, их бегство из больницы, 
самоубийства. Мытарства перемещенных. Деятельность ИРО (Между
народная организация по делам беженцев), лагеря: транзитный лагерь 
в г. Раштатт, центральный сборный лагерь Грон под Бременом. Полу
чение автором эмигрантского паспорта и полулегальная жизнь в Па
риже под страхом принудительной репатриации, хлопоты о выезде в 
канадском консульстве. Переезд на военном транспорте в США.

5335. Андреенко А. Я был на родине // Часовой. 1948. № 273. 
С. 13-16; № 274. С. 8-11; № 275. С. 13-17; № 276. С. 15-17; 
№ 277. С. 23-25.

То же Ц НРС. 1948. 1-8, 10 февр. (№№ 13065-13072, 13074).
1943—1946. Жизнь в дер. Стрижевка на Западной Украине. От

правка автора в Германию. Труд на красильной фабрике возле Дрезде
на. Освобождение из неволи Красной Армией, отношение советских 
солдат к узникам как к изменникам родины. Отправка автора в Дрез
ден в пункт по репатриации, помещение в лагерь, массовые расстрелы 
заключенных. Деятельность комиссии СМЕРШ, попытка обвинения 
автора в службе в Русской освободительной армии. Служба в совет
ской танковой части, затем шофером. Положение в советских оккупа
ционных войсках, отношение солдат и офицеров к местному населе
нию. Демонтаж и вывоз в СССР оборудования немецкой промышлен
ности в счет репараций. Поездка автора в Москву, материальные ус
ловия жизни населения столицы, положение репатриантов. Возвраще
ние в Дрезден, бегство в американскую зону оккупации Германии.
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5336. Баранов Н.И. Между Чехией и Баварией // PB. 1982. № 18. 
С. 157-174.

1945. Пребывание на границе Германии и Чехословакии после 
окончания Второй мировой войны. Чешские легионеры, регистрация 
населения, условия существования беженцев, их аресты. Обыск авто
ра, передача его советским офицерам, допросы. Приезд представите
лей американской военной администрации, отъезд с ними в Пльзень.

5337. Бернштейн С. Этого не забыть!.. // Родина. 1981. № 10. 
С. 10-11.

Июль 1941 — 1942. Заключение в немецком концлагере «Печора- 
над Бугом» в окрестностях Тульчина (Украина).

5338. В.Б. Из встреч и разговоров // НЖ. 1946. № 14. С. 232—244.
1944—1945. Встречи автора с советскими военнопленными во 

Франции, их оценка военных неудач Красной Армии в первый период 
войны, отзывы о А.А.Власове, рассказы о жизни в колхозах, матери
альном положении советских людей.

5339. Васильев Е. Русский путь // Возрождение. 1953. № 30. 
С. 128-147.

1942—1943. Отправка автора в Нюрнбергскую распределительную 
тюрьму. Допросы, определение в концлагерь «Русин-Визе». Условия 
содержания военнопленных-славян, их массовая гибель.

5340. Водневский Н. Под кровом Всевышнего // Водневский Н. 
Жизнь как она есть: Зап. верующего эмигранта. — Сакраменто (Кали
форния), 1968. С. 253—364.

Др. публ. Так начиналась жизнь // НРС. 1965. 24 нояб. (№ 19252); 
В январе 1943 г. // НРС. 1966. 25 янв. (№ 19314); День на передо
вой И НРС. 1966. 5 марта (N9 19353); Божий экзамен // НРС. 1966. 
1 мая (N9 19410).

1920-е гг. — 1950. Детство в дер. Боровка Брянской обл. Родители, 
религиозность матери. Визит странствующего «толстовца», интерес к 
его рассказам (1929). Учение в школе, затем на рабфаке. Воронежское 
военное училище связи (1941 — нач. 1942). Участие в боях. Плен (авг. 
1942). Дорожные работы в Смоленской обл., штрафной лагерь. Чтение 
Евангелия и Библии, поиски пути к вере. Выдача автора вместе с дру
гими военнопленными советскому командованию вблизи г. Платтлин- 
га (26 февр. 1946), попытка самоубийства. Побег из лагеря в Регенс
бурге, жизнь в Германии. Разрыв с православием, просоединение к 
баптистам, крещение (1948). Отъезд в США (1950).

5341. Волконская Т.В. Лагерь Равенсбрюк // ВРД. 1947. № 2. 
С. 50-61.

1944—1945. Заключение в концлагере. Условия существования, 
пытки, издевательства, расправы. Положение женщин разных нацио
нальностей. Эпизоды лагерной жизни. Эпидемия дизентерии. Перевод 
в Югенслагерь. Встреча с матерью Марией (Е.Ю.Скобцевой). Возвра
щение в Равенсбрюк.
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5342. Воронович Н.В. Беженская пасха // НРС. 1964. 3 мая 
(№ 18682). С. 3.

1945. Скопление русских беженцев, «остарбайтеров» и военноп
ленных в баварском г. Танн, их скитания по городу, неприязнь мест
ных жителей. Вступление в город американских войск, раздача бежен
цам продуктов питания. Празднование Пасхи.

5343. Воронович Н.В. Елка лесорубов: Из жизни новой эмигра
ции и НРС. 1958. 21 дек. (№ 16712). С. 2.

1945—1946. Деятельность автора по спасению перемещенных лиц 
в Нижней Баварии совместно с представителями американской адми
нистрации. Враждебность американских властей к русским эмигран
там. Участие эмигрантов в восстановительных работах в Германии, 
организация кооператива лесорубов под Фюрстенфельдбруком, быт 
артели, празднование Рождества (1946).

5344. Гардер М.В. Первая встреча // РМ. 1981. 5 нояб. (№ 3385). 
С. 12; Москва и Курочка // РМ. 1981. 17 дек. (№ 3391). С. 14; 
Штрафная команда // РМ. 1982. 18 февр. (N9 3400). С. 12; Великое 
слово «понять»: Из воспоминаний б. узника нацист, лагерей // РМ. 
1982. 27 мая (№ 3414). С. 12.

1940—1945. Участие автора во французском Сопротивлении. 
Арест, заключение в немецких концлагерях Аушвиц (Освенцим), Бу
хенвальд, Флоссемберг. Работа на военных заводах. Встречи с совет
скими военнопленными. Неудачный побег из лагеря вместе с русски
ми офицерами, вынесение смертного приговора. Ожидание казни, за
мена ее телесным наказанием. Пешая эвакуация лагеря в Судеты, уход 
из плена французских подданных с согласия немецких офицеров, 
прощание с русскими товарищами по лагерю.

5345. Генебарт С. Шталаг № 320 Ц Вече. 1986. № 22. С. 161-183. - 
В конце текста: Г-т Сергей.

То же // НРС. 29 сент. (№ 21657).
1941. Этап советских военнопленных из Луги в немецкий лагерь в 

Двинской крепости. Работа на латышской ферме. Перевод в концла
герь «Шталаг № 320» вблизи Двинска. Условия содержания пленных: 
голод, болезни, пытки и пр.

5346. Гундобина Е. Первая пасха в Лиенце // ПР. 1963. № 4. С. 8—
10.

1945—1946. Положение русских перемещенных лиц в Лиенце (Ав
стрия) после выдачи Казачьего стана советским властям. Создание в 
разрушенном здании школы Русского дома, медицинской амбулато
рии, библиотеки, ремесленных мастерских, курсов иностранных язы
ков, детского сада, церкви. Пасхальная литургия в церкви.

5347. Данилов В.С. Эвакуация Белой эмиграции из Югославии // 
КП. 1981. No 28. С. 87-94.

1944. Наступление Красной Армии на Балканах. Эвакуация рус
ских эмигрантов и семей чинов Русского корпуса из Белграда в Ав
стрию, помещение в лагерь беженцев по соседству с концлагерем Ма
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утхаузен. Положение заключенных Маутхаузена, их борьба за выжива
ние, массовые убийства в газовых камерах.

5348. Делианич А.И. Вольфсберг—373 / Предисл. Г.Г. — Сан- 
Франциско: Авт., Б.г. — 410 с.: ил.

Др. публ. Под покровительством Русского корпуса: Из старого 
дневника Ц НВести. 1983. № 391. С. 16—18; № 392. С. 16—17.

1945—1948. Отступление с полком «Варяг» из Югославии в Ав
стрию, сдача им оружия английским войскам. Поездки по Австрии 
для установления связи с русскими, воевавшими на стороне Герма
нии. Лагеря союзников для военнопленных Виктринг, Тигринг, 
Лиенц, Пеггец. Выдача военнопленных советским властям и югослав
ским войскам И. Броз Тито, насильственная репатриация и расстре
лы. Пребывание автора в сел. Нуусберг с группой казаков. Арест. 
Пересыльный лагерь Эбенталь. Лагерь «Вольфсберг 373». Администра
ция лагеря. Состав военнопленных, причины их заключения и усло
вия содержания. Допросы, побеги. Лагерный театр. Создание автором 
мастерской инвалидов-кустарей. Помощь квакеров и представителей 
Союза христианской молодежи. Содержание в лагере фельдмаршала 
А.Кессельринга, генералов А. фон Макензена и К.Мельцера. Работа 
автора учительницей в лагере для перемещенных лиц (Ди-Пи) Вайд- 
мансдорф. В тексте — воспоминания полк. А.С.Сукало о выдаче со
ветским властям 1-й казачьей дивизии 15-го корпуса.

5349. Ершов В. Репатриация // НЖ. 1953. № 32. С. 203-223.
1945. Приезд в Германию Л.П.Берии в связи с предстоящей репат

риацией советских граждан. «Фильтрация» пленных советских людей 
в концлагере в г. Ризенбург и их расстрел, по рассказу очевидца. Ор
ганизация советским командованием приемно-распределительного 
пункта репатриируемых под Шверином. Самоубийства репатриантов. 
Рассказ инженера Харьковского тракторного завода об эксплуатации 
репатриантов дирекцией заводов и фабрик. Расправы начальства 
СМЕРШ над репатриантами в Ростоке. Бегство репатриантов в союз
ническую зону оккупации Германии.

5350. Жигулев Н.В. Бред: Из страшного прошлого // РМ. 1960. 
28 июня (№ 1544). С. 4; Борьба за жизнь // РМ. 1960. 9 июля 
(№ 1549). С. 6, 8.

1944. Пребывание автора с женой в немецком трудовом лагере 
Шульхауз вблизи Нюрнберга, быт и труд «остарбайтеров». Лагерная 
администрация. Бомбардировка Нюрнберга союзными войсками. Раз
мещение узников лагеря в казармах в Нюрнберге, их выступления 
против насильственной репатриации в СССР советским командовани
ем.

5351. Жуков Е. Последние дни Дахау // НЖ. 1955. № 41. С. 158— 
175.

1945. Заключение в концлагерь в конце войны. Эксперименты над 
заключенными. Подготовка лагеря к ликвидации. Деятельность под
польного международного комитета заключенных по спасению людей. 
Освобождение заключенных американской армией.
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5352. Зотов Г. Я побывал на Родине / Ред. и предисл. Ю.Большу- 
хина. — 2-е изд. — Мюнхен: Свобод, голос, 1957 — 160 с.: ил.

1945—1947. Посещение советской репатриационной миссии в Па
риже, регистрация брака в советском консульстве. Лагерь перемещен
ных лиц Борегард. Трудности переезда из Франции в СССР с женой и 
новорожденным ребенком. Поиски родственников жены. Жизнь в 
г. Ейске, работа шофером на автобазе, порядки в ней. Вызовы в 
НКВД. Отношение властей к репатриантам. Хлопоты о получении по
мощи в посольстве Франции, работа там. Высылка из СССР, разлука 
с семьей.

5353. Зуров Л.Ф. Аушвиц // Новоселье. 1945. № 21. С. 26—31.
То же И РПатр. 1945. № 45.
1943— 1945. Беседа с бывшей заключенной, парижским врачом 

С.Е.Вайсман. Воспоминания Вайсман о пребывании в Аушвице (Ос
венциме) и в Брежинках — лагере около крематория при Аушвице 
(1943—1944, Германия). Работа в лагерном госпитале. Состояние и 
смертность заключенных. Массовое уничтожение евреев и цыган в га
зовых камерах и крематориях (май—окт. 1944).

5354. Ин-в Г.В. Побег: Глава XVI из кн. «Лиенц, 1945» // РМ. 
1958. 28 окт. (№ 1283). С. 7.

1945. Побег автора, бывшего военнослужащего царской армии, с 
пленным красноармейцем из немецкого лагеря Моосбург, скитания 
по Германии.

5355. Ингульский А. В рабском мире «остарбайтеров»: Воспомина
ния И РМ. 1965. 30 сент. (№ 2367); 2, 5 окт. (№№ 2368, 2369). С. 2-3 
[во всех номерах].

1944— 1945. Работа в Германии на заводе, условия быта в лагере. 
Отношение администрации лагеря к рабочим из СССР. Положение 
западноевропейских рабочих.

5356. Калиберда К. За колючей проволокой. — Тель-Авив: Авт., 
1976. - 119 с.

1942— 1945. Заключение в лагерях для восточных рабочих в Герма
нии во время Второй мировой войны. Лагеря Дельменгорст, Бремен, 
Флигергорст. Работа на авиазаводах «Везерфлюг», автомобильном за
воде «Карл Боргвард», на аэродроме. Режим лагерей. Голод, побои, 
поведение немецких охранников. Бомбардировки Германии. Освобож
дение из лагеря канадскими войсками.

5357. Каневский Д. На запад. — Вашингтон: Авт., 1968. — 178 с. — 
Из содерж.: С. 5—146.

1943— 1946. Отступление с семьей из Киева вместе с немецкими 
войсками в составе группы украинских ученых. Лагерь в Познани 
(Польша). Работа по специальности в филиале Института генетики 
им. Э.Брауна (г. Лаукишкен). Администрация института. Организация 
работы, быт сотрудников. Работа в Центральном отделении института 
в Мюнхберге (1944—1945). Бегство от советских войск через Целлен- 
дорф, Потсдам, Ратенау, Шверин, Шенберг, Любек, Гамбург, Ганно
вер. Отношение немецкого населения к беженцам. Принудительная 
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репатриация советских граждан. Хлопоты о получении вида на жи
тельство в Гейдельберге.

5358. Кержак В. Яков Джугашвили: Из лич. воспоминаний // 
НРС. 1949. 24 апр. (№ 13512). С. 2; Шталаг 13 Д: Несколько невесе
лых страниц И НРС. 1949. 28 авг. (№ 13638). С. 2, 5.

1941—1943. Пребывание в немецком плену в лагере 13 Д в Хам- 
мельсбурге (Германия). Быт пленных советских офицеров. Встречи в 
лагере с Я. И. Джугашвили, его допросы немцами, известие о после
дующей гибели в лагере Заксенхаузен (апр. 1943). Образование Рус
ской трудовой народной партии, ее глава В.А.Мальцев.

5359. Крушинский С. На германской каторге: По рассказам бежав
шей пленницы [Л.Карасевой] // НРС. 1944. 30 нояб. (№ 11905). С. 2; 
1 дек. (№ 11906). С. 2; 4-8 дек. (№№ 11909-11913). С. 3.

Конец 1928—1944. Детские годы Л.Карасевой. Попытки уклонить
ся от отправки в Германию во время Великой Отечественной войны. 
Пребывание в лагере г. Гронау, работа на фарфоровом заводе, условия 
работы и быта. Первый побег, наказание. Второй побег из лагеря, по
пытка добраться через Польшу к линии фронта. Остановка вблизи 
Кракова в польской семье. Вступление советских войск в город.

5360. Кузнецова А. На «Тавре» по Европе: Отр. из воспомина
ний // РМ. 1954. 3 нояб. (№ 707). С. 8; 13 нояб. (№ 710). С. 6; 
17 нояб. (№ 711). С. 8.

1945—1950. Выдача русских беженцев американским командова
нием в Австрии для насильственной репатриации. Бегство семьи авто
ра от выдачи по лесным дорогам Австрии и Баварии. Встречи с совет
скими агентами и репатриантами. Жизнь с другими перемещенными 
лицами в Мюнхене.

5361. Кузнецова Г.Н. Накануне // НРС. 1947. 24 окт. (№ 12965). 
С. 2-3.

1945. Работа прислугой на вилле в окрестностях Мюнхена. Попыт
ки отправки автора в концлагерь Дахау. Наступление американских 
войск, освобождение.

5362. Кузнецова Г.Н. От Эльбы до Изера // НРС. 1947. 4 сент. 
(№ 12915). С. 2-3.

1943. Бегство автора вместе с другими русскими беженцами от 
бомбардировок из Саксонии в Баварию, встречи в пути, условия ноч
лега, отношение населения к беженцам.

5363. Куренев М. Как это было?: (Люди на переломе) // Свобода. 
1951. № 1. С. 16-19.

1941—1943. Взятие автора в плен под Уманью. Содержание в лаге
рях военнопленных. Встречи в Хаммельсбургском лагере (Германия) с 
командующими 20-й армией ген.-лейтенантами Ф.А.Ершаковым и 
М.Ф.Лукиным, ген.-майорами Х.Н.Аллавердовым, Г.И.Тхор, их пове
дение в плену, гибель. Беседы с ген.-лейт. инженерных войск 
Д.М.Карбышевым в лагере. Перевод автора в лагерь Вульхайде под 
Берлином. Переговоры представителей немецкого командования с ко
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мандующими 6-й и 12-й армиями ген.-лейтенантами И.Н.Музыченко 
и П.Г.Понеделиным, их отказ от подписания открытого письма-обра
щения к красноармейцам и командирам Красной Армии. Воспомина
ния о знакомстве автора с Понеделиным в 1930-е гг., беседы с ним в 
лагере о предвоенной обстановке в стране, А.А.Власове.

5364. Левитин И. Русские в концентрационном лагере // Новосе
лье. 1942. № 7. С. 77-82.

Июнь 1941. Эвакуация русских эмигрантов из французской дер. 
Haute Garonne в концлагерь Recebedou под Тулузой. Условия сущест
вования узников. Известия о военных действиях на русско-немецком 
фронте. Патриотический подъем среди русских эмигрантов.

5365. Леонтьев Е.А. Лагерь «ДП» — Колорадо: (Лагер, заметки) // 
ВОРВ. 1984. № 247. С. 32-35.

1945—1948. Пребывание автора в лагере перемещенных лиц рус
ской национальности в английской зоне оккупации Германии в р-не 
городов Бургдорф—Целле. Численность и состав заключенных. Уст
ройство лагеря, условия содержания заключенных, возможности полу
чения дополнительного заработка на лесоразработках. Система орга
нов самоуправления, выборность должности коменданта и комитетов 
по хозяйству и культуре. Посещение лагеря представителями совет
ского командования с целью агитации за возвращение русских на ро
дину. Хлопоты автора об аренде земли в немецкой деревне для хозяй
ственных нужд.

5366. Логунова Н.А. Берлин, 1945 Ц НРС. 1951. 16 авг. (№ 14357). 
С. 2-3.

1945. Жизнь Берлина накануне окончания Второй мировой войны 
и после взятия его советскими войсками. Положение русских эми
грантов. Деятельность НКВД по возвращению в СССР дезертировав
ших военнослужащих и насильственная репатриация эмигрантов. Об
разование лагерей для иностранцев в Западной зоне Германии и тран
зитных лагерей для отправки желающих на Запад.

5367. Лучинский А. «Рыбная фамилия»: Быль // Сеятель. 1962. 
№ 105. С.13.

Середина 1940-х гг. Инсценировка произведения А.П.Чехова 
«Дипломат» в лагере для перемещенных лиц в Австрии, культурный 
уровень начальника лагеря.

5368. Максимов С.С. Я был в Катыни // НаР. 1952. № 3/4. С. 9—
11.

1940—1946. Заключение в Ухтинском лагере (Коми АССР). При
бытие военнопленных польских солдат, лагерная жизнь. Посещение 
автором Катыни, места массового расстрела сотрудниками НКВД 
польских офицеров, в составе организованной немцами делегации 
русского населения Смоленска, описание увиденного (1943). Выступ
ления по поводу катынских событий проф. Базилевского, бывшего за
местителя бургомистра Смоленска в годы немецкой оккупации, в по
мещении Смоленского медицинского института и на Нюрнбергском 
процессе.
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5369. Мальчевский А.П. Плен: О разных неожиданностях // КП. 
1980. № 25. С. 18-23.

1940-е гг. Заключение бывших кадет, русских офицеров югослав
ской армии в лагере военнопленных в Германии. Их хлопоты перед 
гестапо и вермахтом о своем освобождении. Выявление начальством 
лагеря русских среди военнопленных, сбор информации об их про
шлом, отправка в г. Кольдитц (Саксония). Их встреча с соотечествен
никами из французской, бельгийской, польской и югославской 
армий.

5370. Марков С.В. Майор войск МВД // НВести. 1969. № 279. 
С. 7-9.

1945—1946. Служба автора вольнонаемным служащим в одном из 
частей УНРРА (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 
в Мюнхене. Знакомство с перемещенным лицом, бывшим майором 
МВД. Рассказ майора о пребывании в плену у немцев и американцев 
в Австрии, явке в советскую комендатуру в Вене, аресте по распоря
жению отдела СМЕРШ, заключении в лагере в Польше, бегстве в 
Чехию, затем в Баварию и США.

5371. Михайлов М. Отъезд в Америку // НРС. 1966. 20 сент. 
(№ 19552). С. 2-3.

1944—1945. Отъезд автора с семьей из освобожденной от немецких 
войск Италии в США. Быт беженцев на пароходе. Жизнь с другими 
семьями в лагере при въезде в США, питание, жилищные условия. 
Встреча обитателями лагеря Нового года. Получение вида на житель
ство в США.

5372. Михайлова Н. Пасха в концлагере // НРС. 1964. 3 мая 
(№ 18682). С. 2, 7.

1945. Пребывание автора в немецком концлагере в г. Банатский 
Карловац (Югославия). Празднование Пасхи заключенными. Осво
бождение, возвращение русских эмигрантов к месту постоянного про
живания в г. Белая Церковь. Помощь прибывшим русской общины. 
Потери общины за время войны.

5373. Мишалов Ю. Двадцать лет спустя // НРС. 1965. 19—20 янв. 
(№№ 18943, 18944). С. 2; 26 февр. (№ 18981). С. 2.

1944—1945. Скитания автора с семьей и группой беженцев-со
отечественников по Словакии, Германии и Австрии. Работа в стро
ительной фирме «Карл Шварц» в Лиенце. Бомбардировка Лиенца, 
спасение населения в его подземных лабиринтах. Бегство от насту
пающих советских войск в Зальцбург, быт беженцев. Отступление 
немецких и венгерских воинских частей. Вступление американских 
войск.

5374. Мордель Г. Мой номер — 92704: (Главы из кн.) // Сион.
1979. № 29. С. 135-164.

1944 — апр. 1945. Прибытие в Штутгоф с эшелоном литовских ев
реев, вывезенных на принудительные работы в Германию. Процедура 
приема и оформления документов прибывших. Пребывание автора с 
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отцом в концлагерях в Штутгофе и Ней-Дахау (Бавария). Националь
ный и возрастной состав, условия жизни и работы заключенных. Ла
герные будни. Работа по расчистке Мюнхена после американской 
бомбардировки. Паника в лагере в связи с приближением фронта. 
Эвакуация заключенных Ней-Дахау на юг к чешской границе. Осво
бождение американской армией.

5375. Н.Н.Н. На фронте 1941 года и в плену: Воспоминания 
врача. — Буэнос-Айрес: Сеятель, 1974. — 77 с.

1941— 1942. Служба врачом в медсанбате на фронте, затем в полку. 
Отступление, разгром полка, контузия автора. Окружение, плен (сент. 
1941). Пребывание в концлагерях. Лагерь в г. Владимир-Волынский 
(Западная Украина), условия содержания пленных. Госпиталь. Забо
левание сыпным тифом.

5376. Надеждин А. Путь к свободе // НРС. 1961. 9 янв. (№ 17472).
С. 2-3; 10-14 янв. (№№ 17473-17476). С. 2; 16-17 янв.
(№№ 17479-17481). С. 2-3; 18 янв. (№ 17482). С. 2.

1942— 1946. Немецкий плен, условия содержания пленных в пути 
из Сталинградской обл. до ст. Миллерово (Ростовской обл.) и в лаге
ре. Побег автора во время транспортировки в Германию. Работа в 
сельском хозяйстве на оккупированной территории. Лагерь в Герма
нии в г. Кюстрин. Вербовка пленных представителями Русской осво
бодительной армии (РОА). Школа пропагандистов РОА в Дабендор- 
фе. Пропагандистская работа автора в Шталаге 176 вблизи г. Кремса, 
настроение русских пленных (1944—1945). Побег при наступлении со
ветских войск в американскую зону оккупации Германии.

5377. Наумов М. 20 лет назад... // НРС. 1965. 11 апр. (№ 19025). 
С. 2, 7: 18 апр. (№ 19032). С. 2, 5; 27 апр. (№ 19041). С. 2-3.

1944—1945. Служба в Италии заведующим неанглийским персона
лом Главного штаба английского Красного Креста, начальник штаба 
Ч.Натоль. Бомбардировки Италии союзными войсками. Празднование 
победы над Германией. Разграничение оккупационных зон в Австрии. 
Рассказ Натоля о трагедии в Лиенце. Лагерь русских военнопленных 
из Югославии. Хлопоты представителей Красного Креста о переводе 
военнопленных в категорию перемещенных лиц. Прием русских и ук
раинских беженцев на работу в Красный Крест. Визиты представите
лей Красной Армии по вопросам репатриации. Отношения англий
ских и русских солдат на границе оккупационных зон. Порядки в 
американской оккупационной зоне.

5378. Нафанаил, архимандрит. Воспоминания о насильственной 
репатриации в Гамбурге в 1945 г. / Сообщил В.Самарин // ПР. 1976. 
№ 18. С. 12-16.

Май—осень 1945. Богослужение в храме св. Иоанна Богослова в 
Гамбурге накануне занятия города английскими войсками. Отправка 
русских «остарбайтеров» в советскую оккупационную зону, слухи о 
самоубийствах русских в английской и американской оккупационных 
зонах. Ходатайство автора совместно с иеромонахом Виталием (Р.Ус- 
тиновым) перед английскими властями о переводе обитателей лагеря 
«остарбайтеров» в Гамбурге в польский лагерь Венторф. Составление 

199



списка лиц, подлежащих переводу под видом польских граждан, вру
чение его английскому начальству. Сопровождение автором и иеро
монахом Виталием грузовиков с беженцами до лагеря Вентор», пос
ледующий перевод их в русский лагерь Фишбек.

5379. Неймирок А.Н. Дороги и встречи / Послесл. В.Поремско- 
го. — 2-е изд. — Frankfurt/M.: Посев. 1984. — 131 с.

То же [отр.] И Посев. 1985. № 6. С. 50—56.
1910-е гг. — 1945. Жизнь в Киеве, эмиграция в Югославию (1920). 

Вступление в Национально-трудовой союз (НТС). Подпольная пропа
ганда среди русских военнопленных и «восточных» рабочих в Герма
нии. Арест в Берлине (1943). Концлагеря Заксенхаузен, Зеештадтль 
(1944), работа на лесозаготовках. Русские врачи Н.Ф.Загородный, 
С.Я.Бояринов. Перевод в лагерь Флоссенбург, затем Герсбрук (окт. 
1944 — апр. 1945). Строительство подземной фабрики оружия в Гап- 
пурге. «Команды» заключенных по производству земляных работ, 
строительству штолен и железнодорожных путей. Национальные груп
пировки среди заключенных. Деятельность Международного Красного 
Креста в лагере. Обстановка в Германии (апр. 1945), наступление 
армии союзников на Штутгарт. Перевод автора в числе заключенных 
из других лагерей в лагерь Дахау. Частичная эвакуация лагеря. Осво
бождение американскими войсками. Отъезд иностранных граждан 
домой, страх русских перед возвращением на родину.

5380. Нельской Е. Очерки жизни русских в Германии // ПР. 1947. 
№ 2. С. 9-11; № 3. С. 9-12; № 5. С. 6-8; № 6. С. 10-13; № 7. 
С. 9-12; № 8. С. 4-6; № 17. С. 4-8; № 20. с. 9; 1948. № 2. С. 6-11.

1942—1947. Деятельность автора в качестве священника в монас
тыре в с. Владимирова (Словакия) в Карпатах. Следование через Сло
вакию эшелонов с угнанными в Германию советскими людьми, их 
последующие письма в монастырь о жизни в немецких лагерях. 
Прием монастырем и трудоустройство бежавших «остарбайтеров», 
судьба некоторых из них. Эвакуация духовенства, прохождение бежен
цев через Словакию при приближении советских войск. Пастырская 
деятельность автора среди «остарбайтеров» в Берлине (1945), их посе
щения церквей в условиях бомбардировок. Бегство автора из Берлина, 
поиски союзных войск. Обстановка в английской зоне оккупации 
Германии. Богослужения в лагерях. Насильственная репатриация рус
ских английским командованием. Хлопоты автора об отправке рус
ских, украинцев и белоруссов в польские лагеря.

5381. Николаев В.Н. 4 года в немецком плену // НРС. 1946. 15, 17 
янв. (№№ 12314, 12316). С. 3; 19 янв. (№ 12318). С. 2; 22 янв. 
(№ 12321). С. 3.

1940—1945. Пребывание в лагере Моосбург, быт, питание, работа 
военнопленных, отношение к ним немецкого населения. Работа авто
ра переводчиком в госпитале. Советские военнопленные, их положе
ние в лагере, помощь со стороны пленных других национальностей. 
Саботаж и вредительство военнопленных на принудительных работах. 
Вступление автора в «Братский союз военнопленных», арест, допросы 
в гестапо. Передача военным властям. Перевод в концлагерь Дахау. 
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Военный трибунал в г. Торгау. Работы в лагере вблизи Лейпцига, ос
вобождение советскими войсками.

5382. Никольская Н. Исповедь советской патриотки // НРС. 1948. 
13, 15—20 нояб. (№№ 3350, 13352-13357). С. 2-3.

1945—1946. Служба медицинской сестрой и переводчицей в аме
риканском госпитале в Париже. Общение с пациентами — бывшими 
советскими военнопленными, их настроение, политическая и религи
озная ориентация. Советская военная миссия по репатриации в Па
риже. Работа автора в туберкулезном отделении русского госпиталя, 
порядки в госпитале, отношения с персоналом и больными. Хлопоты 
о получении советского гражданства и репатриации в консульском от
деле советского посольства в Париже. Празднование дня Красной 
Армии в посольстве, посол СССР во Франции А.Е.Богомолов. Совет
ский лагерь для репатриантов Борегар, его начальники, обитатели. 
Препятствия на пути брака дочери автора с литовцем-репатриантом. 
Побег из лагеря.

5383. Новосильцев И.Л. Глава о том, как совет Николая Василье
вича Гоголя помог нам спасать людей от архипелага ГУЛАГа // НЖ.
1980. № 140. С. 241-258.

1945—1946. Работа автора и его помощника Ю.В.Орлова-Денисова 
по оказанию помощи русским беженцам в получении виз на выезд в 
США и перемещении их из лагерей беженцев ИРО (Международная 
организация по делам беженцев) в Баньоли для дальнейшей отправки 
за океан. Получение денежной помощи из США от кн. С.С.Белосель- 
ского на выкуп виз. Использование вымышленных фамилий и других 
уловок при составлении списка выезжающих из лагеря лиц.

5384. Ольшанский Б.Н. Мои показания расследования катынских 
убийств Ц НРС. 1952. 9 июня (№ 14653). С. 3.

То же. Катынь: (Письмо в редакцию) // СВ. 1950. № 6. С. 114.
1940—1946. Воспоминания в форме пересказа показаний на засе

дании Специальной комиссии Конгресса США для исследования об
стоятельств массового убийства в Катыни (3 и 4 июня 1952). Дружба 
семьи автора с хирургом проф. Н.Н.Бурденко, его помощь и поддерж
ка во время учения автора в университете, встречи и беседы с ним в 
1944 и 1946 гг. Признание Бурденко факта фальсификации советских 
контрпротоколов о массовых убийствах военнопленных польских 
офицеров в Катыни (Смоленская обл.) в 1940 году.

5385. Орехов В.В. Русские в Австрии: (Путевые заметки) // Часо
вой. 1956. № 362. С. 9-10.

Конец 1940-х — нач. 1950-х гг. Обстановка в Австрии после Вто
рой мировой войны. Выдача русских военнопленных советским влас
тям. Изучение автором жизни русских в лагерях перемещенных лиц, 
оказание им помощи. Поселения эмигрантов в Австрии и Баварии.

5386. Ос А. По лесам и лагерям Суоми: (В фин. плену) // НЖ. 
1952. № 30. С. 203-212.

Сент. 1941 — февр. 1942. Бой с финнами, неудачная попытка про
биться в р-н Красной Пряжи под Петрозаводском, окружение, плен. 
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Олонецкий лагерь для русских военнопленных, условия лагерной 
жизни. Перевод в Наро-Ярвский лагерь. Отправка на родину в числе 
группы пленных поляков (февр. 1942).

5387. Павлов И. «Молотов» // НРС. 1961. 13 нояб. (№ 17780). 
С. 2.

1943. Работа десятником на строительстве завода в Германии. Ор
ганизация труда «остарбайтеров» и военнопленных. Жестокость ох
ранников и лагерного начальства. Гибель военнопленного башкира по 
кличке «Молотов».

5388. Палий П.Н. В немецком плену. Ващенко Н.В. Из жизни 
военнопленного. — Paris: YMCA-Press,1987. — 277 с.: портр. — (Все- 
рос. мемуар. б-ка. Сер. «Наше недавнее»; 7).

Апр. 1941 — 1946. Строительство укрепленных линий в Западной 
Белоруссии. Ситуация на границе. Немецкое вторжение, отступление 
Красной Армии к Гомелю и Днепру. Оборона Жлобина. Взятие Палия 
в плен. Бобруйская тюрьма. Лагерь для военнопленных высшего и 
среднего командного состава в Замостье (Польша, зима 1941 — 1942). 
Административное устройство лагеря, условия содержания военноп
ленных. Голод, эпидемии, полицейский террор. Советские генералы в 
лагере, в том числе Д.М.Карбышев, М.Ф.Лукин. Отправка пленных 
специалистов в Германию. Лагерь Хаммельсбург: порядки, содержание 
пленных. Конструкторское бюро в лагере. Секретная работа по произ
водству снарядов ФАУ-2 в Пеенемюнде. Лагеря Грейсвальд, Вольгаст- 
1, Вольгаст-2. Сопротивление пленных немецкой администрации. За
ключение Ващенко в транзитном лагере в Лодзи. Работа пленных на 
заводе «Фелла-Верк» (около Нюрнберга). Болезни и смертность, гос
питаль в г. Нойе-Маркет. Лагерь Обертраулинг (около Регенсбурга), 
завод Мессершмитт. Гестапо и внутренняя администрация лагеря, ко
мендант Н.Гончаров, его помощник кап. Семкин — глава подпольной 
организации сопротивления и провокатор. Запись добровольцев в 
Русскую освободительную армию (РОА), общие причины вступления 
в нее.

5389. Раев М.И. Малоизвестный эпизод Второй мировой войны // 
НЖ. 1987. № 177. С. 255-262.

Лето 1944. Служба переводчиком в лагере для немецких военноп
ленных в штате Мэн (США). Распорядок дня, условия содержания 
пленных, захваченных после высадки союзников в Нормандии (Фран
ция). Прибытие в лагерь группы военнопленных — бывших красноар
мейцев, оказавшихся в немецких частях в Нормандии. Отличие рус
ских от других пленных, их настроения, рассказы о своей военной 
судьбе. Перевод их в лагерь Айдахо для дальнейшей репатриации в 
Советский Союз.

5390. Рыбинский Н.З. Schleisheim: Вместо осинового кола // НРС. 
1950. 17 апр. (№ 13870). С. 2; 18 апр. (№ 13871). С. 2-3.

1945—1949. Бегство русских эмигрантов и беженцев из Вены в 
г. Кемптен, организация там лагеря для перемещенных лиц после 
прихода американских войск. Директор отдела № 1 УНРРА (United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration) майор Легран, дирек
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тор лагеря ген. Ф.В.Данилов. Советская комиссия по репатриации. 
Приказ о насильственной репатриации «новых» репатриантов, протес
ты обитателей лагеря. Положение в лагере после ухода Леграна и Да
нилова.

5391. С.Б. Письмо врангелевского офицера // СВ. 1947. № 10. 
С. 201-203.

1941 — 1945. Жизнь в Германии. Встречи с советскими гражданами, 
угнанными на работу с Украины. Арест автора гестапо, обвинение в 
подрывной деятельности, заключение в концлагерь. Положение за
ключенных иностранцев и советских людей в лагере. Освобождение 
иностранцев после прихода Красной Армии, отправка русских на ро
дину под конвоем как политзаключенных.

5392. С.Ш. Страшный день 1 июня 1945 г.: Из воспоминаний // 
РМ. 1951. 1 июня (№ 350). С. 5.

Принудительная репатриация беженцев из лагеря Пеггец (Ав
стрия), применение английскими войсками танков против безоруж
ных беженцев.

5393. Самарин В.Д. Выдачи: Гамбург, 1945: (Из воспоминаний) // 
ПР. 1986. № 12. С. 4-5.

Май 1945. Бегство с женой и дочерью из лагеря «остарбайтеров» 
в Гамбурге, укрытие в частном доме. Деятельность архим. Нафанаила 
(кн. В.ВЛьвова) и иеромонаха Виталия (Р.Устинова) в Гамбургском 
комитете помощи православным беженцам.

5394. Самойлович А.К. Из записной книжки Анны Самойлович // 
ПР. 1971. № 17. С. 4-6.

Конец 1943—1945. Эвакуация из Евпатории в Одессу, затем в Га
лицию. Пребывание в лагерях беженцев вблизи Берлина, в Штакгарте, 
Штольценгагене. Отношение немцев к русским. Условия жизни и ра
боты беженцев в лагерях. Обращение автора в газету «Берлинские 
епархиальные ведомости» за получением крестиков и икон, помощь 
Александра Киселева. Проведение автором бесед среди обитателей ла
геря на религиозные темы, чтение Евангелия. Обыск представителем 
гестапо из Штеттина, запрет чтения русской литературы.

5395. Свяневич С.С. В тени Катыни / Пер. с польск. и примеч. 
В.Абрамкина. — London: Overseas Publ., 1989. — 401 с.

1936—1950-е гг. Работа автора в Институте Восточной Европы в 
Вильно, исследование советской экономической системы. Команди
ровка в Кенигсберг, Берлин, Гамбург, Кельн с целью изучения эко
номики Германии. Захват Польши немецкими войсками (сент. 1939). 
Мобилизация автора, служба в 86-м стрелковом Виленском полку в 
составе 19-й дивизии польской армии. Боевые действия полка. Пре
бывание автора в плену после вторжения Красной Армии на террито
рию Восточной Польши. Лагерь польских военнопленных вблизи Пу- 
тивля. Передача пленных офицеров в ведение НКВД, отправка в Ко
зельский лагерь (Калужская обл., окт. 1939). Внутренний распорядок, 
бытовые условия в лагере. Следствие по выяснению лояльности поль
ских офицеров к СССР. Начальник следственной группы майор гос
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безопасности В.М.Зарубин. Допросы автора о его участии в польской 
военной организации на территории России (1918), в Виленской груп
пе федералистов, обвинение в шпионаже против СССР в пользу Гер
мании. Высылки отдельных партий пленных поляков в советские ла
геря и тюрьмы. Ликвидация Козельского лагеря, этапирование остав
шихся офицеров под Смоленск, выгрузка из эшелонов на ст. Гнездо- 
во, увоз в Катынский лес. Изоляция автора от других пленных как 
политзаключенного. Пребывание в Смоленской, тюрьме НКВД на Лу
бянке и Бутырской тюрьмах. Методы ведения следствия, приговор. 
Усть-Вымьские лагеря (Коми АССР). Лагерное существование, физи
ческое истощение, помещение в госпиталь. Освобождение по амнис
тии польским гражданам, отъезд в Куйбышев. Деятельность польского 
посольства по возвращению репатриированных поляков, розыску про
павших военнопленных из Козельского, Старобельского и Осташков
ского лагерей, оказанию социальной помощи соотечественникам. 
Посол С.Кот, пресс-аташе К.Прушиньский. Составление автором за
писки-свидетельства о судьбе пленных офицеров из Козельского ла
геря, отправка ее в Лондон и Вашингтон. Дальнейшие исследования 
Катынской трагедии в послевоенный период.

5396. Седых А. Дорога через океан // Седых А. Пути, дороги. 
Нью-Йорк, 1980. С. 86—133.

То же // Седых А. Пути-дороги. Нью-Йорк, 1942*.
1941—1942. Бегство в США из оккупированного немецкими вой

сками Парижа. Жизнь интернированных в Касабланке (Марокко). 
Арабские и еврейские кварталы города. Дальнейший путь через океан 
на португальском пароходе «Серпа-Пинто», пассажиры, бывшие за
ключенные концлагерей, беженцы. Проверки документов английски
ми офицерами из «Интеллидженс Сервис». Английский лагерь для бе
женцев «Гибралтар» на Ямайке, по рассказам очевидцев. Знакомство 
с Гаваной (Куба). Ночной карнавал, прогулки по городу, экскурсия 
на сигаретную фабрику «Корона». Прибытие в Нью-Йорк.

5397. Серебряков С. В плену у немцев // НЖ. 1984. № 155. 
С. 147-167.

Осень 1941. Захват автора в плен на одном из хуторов на юге Ук
раины. Путь в лагерь военнопленных в Николаеве. Лагерная жизнь, 
условия труда и быта. Освобождение.

5398—5399. Слесаревская 3. Памяти Сергея Григорьевича Балиц
кого И ПР. 1954. № 8. С. 13-14.

После 1945. Личность С.Г.Балицкого, руководителя русской груп
пы в лагере для перемещенных лиц в Куфштейне (Австрия). Поддерж
ка и защита им обитателей лагеря.

5400. Толстая О.М. Дождь и солнце: По дорогам Германии в 1945 
году Ц НЖ. 1979. № 134. С. 187-201; № 135. С. 135-155; № 136. 
С. 146-162.

Весна 1945. Бегство с семьей и родственниками из австрийского 
местечка Уттендорф по дорогам Германии во Францию от приближа
ющихся советских войск. Спутники. Бомбардировки и обстрелы, 
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трудности пути беженцев. Встречи с американскими войсками и со
ветскими военнопленными.

5401. Туров Н. После капитуляции // НРС. 1965. 4 окт. (№ 19201). 
С. 2; 8 окт. (№ 19205). С. 3.

1945. Работа автора на вещевом складе лагеря для перемещенных 
лиц в г. Амберг в американской зоне оккупации Германии. Жизнь в 
лагере, быт заключенных. Деятельность советской комиссии по репат
риации. Выселение «фольксдейче» из лагеря. Быт американских воен
нослужащих.

5402. Угримов Н. Земляки // Новоселье. 1946. № 24/25. С. 105— 
НО.

Июль 1944. Случайная встреча с группой людей, бежавших из тру
дового лагеря в Шербурге и возвращающихся в СССР. Воспоминания 
беженцев о доме, совместное слушание сводки Советского информ
бюро, ожидание конца войны.

5403. Цуриков Н.А «Кровавое воскресенье» в Кемптене // Грани. 
1955. № 27/28. С. 164-176.

18 апр. — авг. 1945. Прибытие с семьей вместе с другими русски
ми беженцами из Праги в Мюнхен. Отправка из Мюнхена в г. Кемп
тен (Бавария), в американскую зону оккупации. Размещение беженцев 
в лагерях в г. Кемптене и его пригороде Коттерне. Состав беженцев, 
администрация лагеря. Репатриация беженцев в СССР. Составление 
списков лиц, покинувших СССР после 1932 г. и подлежащих прину
дительной репатриации. Окружение Кемптена американскими солда
тами, насильственный вывод людей, собравшихся на воскресное бого
служение в церкви, отправка их под конвоем в Мюнхен (12 авг. 1945). 
Участие автора в составлении акта о разрушениях в церкви.

5404. Чернова-Колбасина О.Е. Наша встреча с Россией / О. Е. Кол
басина-Чернова И Новоселье. 1945. № 22/23. С. 104—138.

1944. Пребывание советских военнопленных на о-ве Олерон в Ат
лантическом океане в качестве вынужденных волонтеров на немецких 
батареях. Общение их с колонией русских эмигрантов на острове, 
связь с французскими партизанами группы «Франс-Марэн-Армань
як». Взрывы на батареях. Сведения об отдельных военнопленных 
(В.Антоненко, Е.Красноперов, И.М.Фатюков, Вл.Орлов, Н.Серышев 
и др.), их судьбы после освобождения острова.

5405. Черон Ф.Я. Немецкий плен и советское освобождение. 
Лутин И.А. Полглотка свободы / Предисл. А.И.Солженицына. — Paris: 
YMCA-Press, 1987. — 295 с.: портр. (Всерос. мемуар. б-ка. Сер. «Наше 
недавнее». Т. 6).

1939—1947. Подготовка младшего командного состава Красной 
Армии. Условия прохождения военной службы в Сталиногорске Мос
ковской обл. Начало Великой Отечественной войны, причины отступ
ления Красной Армии. Взятие Черона в плен. Пересыльные лагеря. 
Лагерь Бяла Подляска (Польша). Первые испытания газовых камер на 
советских военнопленных. Система полицаев. Интернациональный 
лагерь для солдат Мюльберг (Германия). Рабочие команды, труд плен
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ных. Лагерь смерти для нетрудоспособных Цайтхайн. Работа в лагер
ных «ревирах» (медпунктах) в Ошаце и Мейсене. Освобождение (май 
1945). Отношение советского командования к «остарбайтерам» и со
ветским военнопленным в Германии. Репатриационные лагеря. Работа 
по демонтажу немецких заводов. Прохождение Лутиным военной 
службы в 29-м артиллерийском полку резерва Главного командования. 
Харьковская наступательная операция, окружение советских войск 
(май 1942). Плен. Лагерь в г. Седлец (под Варшавой). Пребывание в 
немецких лагерях: работа на металлургическом заводе в г. Франкента
ле, восстановление пленными г. Фюрт после налетов авиации союз
ников, лесного хозяйства г. Ден. Побег. Жизнь в лесу. Американский 
лагерь перемещенных лиц в Ахене (весна 1945). Репатриация. «Фильт
ровочный» лагерь в Премнице. Побег из советской зоны в англий
скую, затем во французскую. Иностранный легион. Возвращение в 
Ахен.

5406. Шершнев С. Последняя встреча: Рассказ б. старшего лейт. 
авиации сов. армии // НРС. 1950. 4 июня (№ 13918). С. 3, 8.

1945. Допросы в СМЕРШ в связи с пребыванием автора в немец
ком плену. Отправка в репатриационный лагерь. Пребывание в лаге
рях в Братиславе, Вене, Будапеште. Побег из лагеря.

5407. Элькан А.М. Драней — лагерь во Франции // Новоселье. 
1947. № 33/34. С. 122—130; Лагерная жизнь // Новоселье. 1948. 
№ 37/38. С. 123-128.

1944. Пребывание вместе с дочерью в немецком лагере Драней под 
Парижем. Проверка национальности. Допросы и обыски. Лагерные 
будни. Судьбы отдельных людей. Дети в лагере. Ожидание депорта
ции. Обершарфюрер А.Бруннер.

5408. Яковлева С. Страшный день 1-го июня 1945 года: (Из воспо
минаний) И РДали. 1972. № 219. С. 38—39.

Принудительная репатриация русских беженцев из лагеря Пеггец 
(Австрия), осуществляемая английскими войсками. Гибель людей, 
спасение автора.
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5409. Аихенвальд Ю.И. «Дай оглянусь...»: (Страницы воспомина
ний) / Б.Каменецкий // Сегодня. 1923. 12 окт. (№ 226). С. 2—3; 
23 нояб. (№ 261). С. 2-3; 1924. 11 янв. (№ 9). С. 2.

1895 — нач. XX в. Первые литературные пробы автора в Москве. 
Работа в редакции журнала «Русская мысль», его издатель В.М.Лав- 
ров, главный редактор В.А.Гольцев, цензор М.Н.Ремизов, сведения о 
их жизни. Работа в редакциях Энциклопедического словаря «Гранат» 
и журнала «Вопросы философии и психологии». Культурная жизнь 
Москвы. Встречи с учеными, профессорами Московского университе
та Н.И.Стороженко и Н.В.Бугаевым. Кружок московских философов 
и Психологическое общество при университете. Председатель общест
ва Н.Я.Грот. Психиатры В.П.Сербский и др., профессора университе
та Л.М.Лопатин, Е.Н. и С.Н.Трубецкие и другие члены общества, их 
взаимоотношения.

5410. Аксенов В.П. Зима тревоги нашей, или Как марксист Никита 
учил писателей партийной правде: Отр. из воспоминаний // Стрелец. 
1991. № 1. С. 182-202.

То же Ц ЛК. 1983. № 9. С. 19-21; № 10. С. 19-22.
1963, 1977. Встреча Н.С.Хрущева и других руководителей страны с 

представителями творческой интеллигенции СССР (писатели Е.В.Ше- 
велева, В.Л.Василевская, Н.М.Грибачев, А.В.Софронов, В.А.Кочетов,
А.И.Солженицын, А.Т.Твардовский, художники В.А.Серов, И.В.Голи- 
цын, А.М.Герасимов, скульптор Э.И.Неизвестный, актер Н.К.Черка- 
сов, кинорежиссер А.А.Тарковский и др., 7—8 марта 1963). Выступле
ние Хрущева против А.А.Вознесенского и автора, нападки на Е.А. Ев
тушенко и Р.И. Рождественского. Встречи автора с редактором газеты 
«Правда» П.А.Сатюковым. Трудности Тарковского в связи с его филь
мом «Страсти по Андрею» (»Андрей Рублев»). Беседа руководителей 
партии и правительства с творческой интеллигенцией в Доме при
емов, демонстрация фильма «Русское чудо» (ГДР). 3-й международ
ный Московский кинофестиваль (1963), фильм Ф.Феллини «Восемь с 
половиной». Конгресс Европейского сообщества писателей. Семинар 
творческой молодежи Москвы в Подольске. Повесть автора «Стальная 
птица» (1977) и его пьеса — сатира на Хрущева «Порк Кабанос».

5411. Амфитеатров АВ. Из литературных воспоминаний // Руль. 
1922. 10, 11 мая (№№ 449, 450); 2, 3, 7, 29 июня (№№ 468, 469, 471, 
489); 15, 18 июля (№№ 493, 495); 11, 16, 17, 31 авг. (№№ 516, 520, 
521, 533); 1, 2, 22, 23, 26, 28 сент. (№№ 534, 535, 552, 553, 555, 557); 1, 
2, 28 дек. (№№ 611, 612, 632); 1923. 12, 13 янв. (№№ 644, 645); 17, 22 
февр. (№№ 675, 679); 14, 15 марта (№№ 696, 697); 17, 21, 26, 28, 30 
июня (№№ 773, 776, 780, 782, 784); 12, 17, 20 июля (№№ 794, 798, 
801); 1 авг. (№ 811). С. 2—3 [во всех указ. №№, в № 773 С. 13—14].
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То же [отр.] Ц НовЖ. 1923. 15, 19, 22 июля (№№ 156, 159, 162); 
Воспоминание о В.М.Дорошевиче // РГ. Харбин, 1923. 24 июля 
(№ 878).

1870-е гг. — 1897. Поэт А.Н.Майков и педагог П.М.Цейдлер, по 
детским воспоминаниям автора. Увлечение оперным искусством в 
юности, учение у вокального педагога А.Д.Александровой-Кочетовой. 
Певец П.А.Хохлов, его артистическая карьера, отношение публики. 
Драматический талант оперного актера Б.Б.Корсова, встречи с ним в 
Москве (1904—1906) и в эмиграции. Выступление автора на сцене в 
Казани. Путешествие на Кавказ, сотрудничество в газете «Новое обо
зрение» в Тифлисе, издатель Н.Я.Николадзе. Отъезд в Москву (1891). 
Встреча с А.П.Чеховым. Председатель Московского окружного суда 
Е.Р.Ринк. Поездка в Нижний Новгород на Всероссийскую выставку 
(1896). Посещение выставки царской семьей, поведение С.Ю.Витте по 
отношению к Д.И.Менделееву. Конфликт Витте с фабрикантом 
С.Т.Морозовым. Беседы автора на политические темы с директором 
Балтийского завода М.И.Кази, его смерть на выставке. Ген.-губерна
тор Восточной Сибири А.Д.Горемыкин, нижегородский губернатор 
И.М.Баранов. Характеристика московской прессы 1890-х гг. Издатель 
юмористического журнала «Будильник» В.Д.Левинский. «Московский 
листок» и его издатель Н.И.Пастухов, встреча с его сыном — редакто
ром В.Н. Пастуховым. Романист А.М.Пазухин. Судьба писателя 
Н.М.Успенского. Московская газета «Новости дня» и ее издатель
А.ЯЛипскеров, сотрудничество в ней В.М.Дорошевича. Черты лич
ности, литературные интересы Дорошевича, его жена артистка 
О.Н.Миткевич. Переезд автора в Петербург.

5412. Амфитеатров А.В. Московский культ, окружавший великих 
людей: (Из воспоминаний) // Сегодня. 1937. 8 авг. (№ 215). С. 4—5.

1880-е гг. Популярность И.С.Тургенева в Москве. Юбилей писате
ля П.Д.Боборыкина. Прием москвичами ген. М.Д.Скобелева. Кон
цертные выступления в Москве А.Г.Рубинштейна. Легенды о братьях
А.Г. и Н.Г.Рубинштейнах, их отношение к семейной жизни. Брак 
А.Г.Рубинштейна с кн. В.А.Белосельской-Белозерской.

5413. Анненков Ю.П. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. T. 1 — 
2. — New York: Междунар. лит. содружество, 1966. — T. 1. — 351 с.: 
ил.; Т. 2. — 350 с.: ил.

То же [Т. 1—2]. — М., 1991. — Указ, имен; — Л., 1991. — Указ, 
имен; [Т. 1]. — М., 1990.

То же [отр.] Последние встречи с Анной Ахматовой // РМ. 1966. 
№№ 2437-2438; Владимир Ленин // НРС. 1969. 10-13 июня 
(№№ 20546—20549); Александр Блок // Памяти Александра Блока, 
1880—1980. London, 1980. С. 100—136; Анна Ахматова // Искусство. 
М., 1989. № 8. С. 41—42; Евгений Замятин // ЛУ. 1989. N° 5. С. 112— 
131; Дневник моих встреч // Театр. М., 1990. № 9. С. 127—160; ТЖ.
1990. № 20. С. 20—22; Максим Горький // Неман. Минск, 1990. № 2. 
С. 140—143, 145—154; Николай Гумилев // Русское литературное за
рубежье. М., 1991. Вып. 1. С. 197—216; Жизнь Николая Гумилева. Л.,
1991. С. 140—152; Из книги «Дневник моих встреч» // Воспоминания 
об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 78—82; Сергей Есенин // Сергей 
Есенин в стихах и жизни. М., 1997. С. 310—319.
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Др. публ. Из литературного дневника// НРС. 1950. № 14079; 1951. 
11 февр. (№ 14171); № 14394; 23 дек. (№ 14485); 1957. 28 июня 
(№ 16101); 1969. 10—13 июня (№№ 20546-20549)*; Мелочи о Горь
ком И Опыты. 1953. № 2. С. 139—151; Вокруг Есенина // Опыты.
1954. № 3. С. 160-179; Об Александре Блоке Ц НЖ. 1956. № 47. 
С. 108—132; Борис Пастернак и Нобелевская премия // Возрождение.
1959. № 85. С. 94—110; Встречи с Ремизовым // Возрождение. 1959. 
№ 88. С. 71—82; Под маской советского искусства // Возрождение.
1960. № 102. С. 19—28; Памяти Бориса Пастернака // Возрождение. 
1960. № 102. С. 130—132; Путь Маяковского // Возрождение. 1960. 
№ 106. С. 62—91; Александр Блок и Николай Гумилев // Возрожде
ние. 1961. № 116. С. 105—111; Воспоминания о Ленине // НЖ. 1961. 
№ 65. С. 125—150; Замятин // Грани. 1962. № 51. С. 60—96; Борис 
Пильняк, Исаак Бабель и Михаил Зощенко // Мосты. 1962. № 9. 
С. 325—344; Анна Ахматова // Возрождение. 1962. № 129. С. 41—52; 
Троцкий Ц НЖ. 1962. № 67. С. 141-161; Мейерхольд // НЖ. 1963. 
№ 72. С. 141 — 165; Реальность абстрактности // Возрождение. 1963. 
№ 136. С. 109—119; Георгий Иванов: (К пятой годовщине кончины 
26 авг. 1958 г.) // Возрождение. 1963. № 141. С. 39—50; К.С.Стани- 
славский И Возрождение. 1963. № 143. С. 76—82.

1904—1930-е гг. Литературная, художественная и театральная 
жизнь Петербурга (Петрограда), Москвы и русского Парижа. Литера
турно-артистическое кафе «Бродячая собака», атмосфера Дома ис
кусств в Петербурге. Встречи автора в России и эмиграции с М.Горь
ким, А.А.Блоком, И.Ф.Анненским, Н.С.Гумилевым, А.А.Ахматовой,
В.В.Хлебниковым, Ю.К.Балтрушайтисом, И.Е.Репиным, С.А.Есени- 
ным, А.Дункан, В.В.Маяковским, А.М.Ремизовым, С.С.Прокофье- 
вым, Е.И.Замятиным, Б.А.Пильняком, И.Э.Бабелем, М.М.Зощенко, 
Г.В.Ивановым, В.Э.Мейерхольдом, К.С.Станиславским, В.И.Пудовки
ным, Н.Н.Евреиновым, А.Н.Толстым, Б.Л.Пастернаком, А.Н.Бенуа, 
М.ФЛарионовым, Н.С.Гончаровой, С.К.Маковским, К.С.Малевичем,
B. Е.Татлиным и другими деятелями литературы и искусства, характе
ристика их творчества, фрагменты их биографий, другие материалы. 
Встречи с В.И.Лениным, работа над его портретом (1921). Портрет 
Л.Д.Троцкого. Работа в качестве книжного графика и театрального ху
дожника, иллюстрации к поэме Блока «Двенадцать». Участие в театра
лизованных постановках «Гимн освобожденному труду» (1 мая 1920) и 
«Взятие Зимнего дворца» (25 окт. 1920) в Петрограде. Постановка 
пьесы Л.Н.Толстого «Первый винокур» в Петроградском эрмитажном 
показательном театре (1919). В тексте — фрагменты переписки автора.

5414. Антонович Г. Старая Москва: Листки воспоминаний // ИР.
1933. № 52(450). С. 17-19.

1910-е гг. Деятельность члена Московской городской думы 
Н.А.Шамина, его встречи с журналистами. Столетний юбилей 
Т.Г.Шевченко в Москве. Богемная коммуна на квартире С.И.Музы
ченко — смотрителя 3-го казенного винного склада. В.В.Никитин — 
дирижер украинской оперетты, будущий главный суфлер Мариинско
го театра, его работа над оркестровкой оперных партитур. Врач
C. С.Голоушев — художник и коллекционер, черты его характера.
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5415. Аренский К.Е. Письма в Холливуд: По материалам арх. 
СЛ.Бертенсона / Предисл. К.Е.Аренского. — Монтерей (Калифор
ния): К.Аренсбургер, 1968. — 264 с. — Указ. имен.

1928—1938. Дневниковые записи и письма СЛ.Бертенсона. Отъезд 
искусствоведа из России, театральная жизнь Берлина. Служба секре
тарем в американской кинофирме «Юнайтед Артисте» в Голливуде. 
Сотрудничество с немецким режиссером М.Рейнгардтом, оценка его 
работы. Приезд в Голливуд балетмейстера М.М.Фокина, кинорежис
сера С.М.Эйзенштейна. Посещение автором Ф.И.Шаляпина, знаком
ство с В.В.Набоковым, И.Ильфом и Е.Петровым, дружба с режиссе
ром Вл.И.Немировичем-Данченко, актерами Л.М.Леонидовым, 
О.К.Чеховой, американской киноактрисой Н.Толмэдж, отношение к 
К.С.Станиславскому. Встреча с Вл.И.Немировичем-Данченко в Бер
лине (1931), его рассказы о московской жизни. Хлопоты о получении 
права на въезд в США. Письма к автору актеров и театральных деяте
лей Немировича-Данченко, ОЛ.Книппер-Чеховой, О.С.Бокшанской, 
Н.НЛитовцевой, Н.Д.Волкова, М.М.Фокина и др.

5416. Арсеньев Н.С. Дары и встречи жизненного пути. Ч. 1. — 
Франкфурт/M.: Посев, 1976. С. 1—206.

Др. публ. — Frankfurt/M., 1974; Люди старой Москвы // РиС.
1934. № 228/229; Из юности: Картины моек, жизни // Возрождение. 
1951. № 17. С. 71—86; Годы юности в Москве // Россия. Нью-Йорк,
1955. 24 марта (№ 5573); Мосты. 1959. № 3. С. 363—373; Картинки де
ревни И Россия. 1955. 5 марта (№ 5560); Картины прошлой Мос
квы И Россия. 1955. 12, 15 марта (№№ 5565, 5566); Мой дедушка Ва
силий Сергеевич Арсеньев // Россия. 1955. 10 мая (№ 5606); Из юнос
ти: Деревня // Возрождение. 1961. № 117. С. 39—48; Выработка миро
воззрения И Возрождение. 1961. № 117. С. 76—98; О московских ре
лигиозно-философских и литературных кружках и собраниях начала 
XX века // Современник. 1962. № 6. С. 30—42; Мои воспоминания о 
Московском университете, 1906—1910 г. // ЗРАГ. 1967. T. 1. С. 7—21.

Нач. 1900-х гг. — 1971. Семья, происхождение и биографии мате
ри, Е.В.Арсеньевой (урожд. Шеншиной), отца, С.В.Арсеньева, деда,
В.С.Арсеньева, семейные отношения, воспитание детей. Жизнь в доме 
деда в Москве на Садовой улице, московский дворянский и город
ской быт, посещение церковных служб. Пребывание в дер. Красное 
Новосильского уезда Тульской губ. Учение в Московском университе
те (1906—1910), семинары и лекции профессоров П.Н.Сакулина, 
Л.МЛопатина, доцента Е.Г.Брауна и др., общение студентов с про
фессорами М.Н.Розановым, М.Н.Сперанским. Научные кружки и об
щества при университете: Общество памяти С.Н.Трубецкого, Кружок 
ищущих христианского просвещения, Религиозно-философское обще
ство памяти Вл.Соловьева. Увлечение автора литературой, филосо
фией, историей, религией, круг чтения, формирование мировоззре
ния. Философские искания, интерес к мистике (1910). Профессорско- 
преподавательская деятельность (с 1920) в Германии, Польше, Анг
лии, Франции. Участие в Лозаннской конференции представителей 
христианских церквей (авг. 1927). Размышления над вопросами эку
менического движения. Аудиенция у папы Иоанна 23-го (10 сент. 
1959). Присутствие на 4-й сессии 2-го Ватиканского собора (осень 
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1965). Наблюдения над жизнью католической церкви. Контакты с 
русской эмиграцией. Центры русской духовной жизни в Баден-Бадене 
(дом кн. М.Н.Гагариной), в Кламаре под Парижем (дом кн. Г.Н.Тру- 
бецкого), в Праге (Русский профессорский дом и семинар проф. 
Н.П.Кондакова по изучению древнецерковного искусства православ
ного Востока), их деятели. Епископ Сергий Пражский (А.Д.Королев), 
кн. Петр Д.Долгоруков и кн. А.М.Долгорукова, О.М.Врангель. Роль 
Н.А.Бердяева, С.Л.Франка, Л.И.Шестова в изучении русской духов
ной культуры.

5417. Бадаш С.Я. Забытые имена // Континент. 1987. № 51.
С. 319-327.

1935—1976. Знакомство с учителем отца терапевтом проф. 
Д.Д.Плетневым. Его арест, попытка добиться свидания с ним в Суха- 
новской тюрьме (бывшей Екатерининской тюрьме) под Москвой 
(1938). Встреча с шахматистом В.В.Рагозиным (1936). Увлечение джа
зовой музыкой, знакомство с композитором О .Д.Строком (1946) и се
строй И.И.Мозжухина Е.И.Мозжухиной.

5418. Барятинский В.В. Догоревшие огни // ПН. 1928. 18 марта, 
21 июня, 21 июля, 7 авг., 9 окт., 9 дек. (№№ 2552, 2647, 2677, 2694, 
2757, 2818); 1929. 17 февр., 18 марта, 27 апр., 12 июля (№№ 2888, 
2917, 2957, 3033); 1930. 18 февр., 3 авг., 20 сент. (№№ 3254, 3420, 
3468); 1931. 18 янв., 6 февр., 17 авг., 26 сент., 20 окт., 29 нояб. 
(№№ 3588, 3607, 3799, 3839, 3133, 3903); 1932. 7 февр., 18 апр. 
28 июля, 14 авг. (№№ 3973, 4044, 4145, 4162); 1933. 14 февр., 24 июня, 
23 сент. (№№ 4346, 4476, 4567); 1934. 11 марта, 23 июня (№ 4735, 
4839).

Др. публ. — Париж, 1934*; // МиИ. 1930. № 6. С. 5—6; № 9.
С. 7—8; № 13. С. 16—17; 1931. № 6. С. 15; Невенчанная царица // Се
годня. 1930. 5 окт. (№ 275); В святых Пушкинских местах // Сегодня. 
1931. 15 февр. (№ 46); Тридцать лет тому назад: Театр. Париж в 900-х 
гг. Ц ИР. 1933. № 42(440). С. 6—8; «Северный курьер»: Воспоминания 
ред.-изд. // НРС. 1929. 3 нояб. (6125).

Весна 1894—1911. Учебное плавание на яхте «Эриклик» вдоль Кав
казского побережья Черного моря после окончания Морского кадет
ского корпуса. Путешествие по Военно-Грузинской дороге. Пребыва
ние в Париже (с 1895) в качестве корреспондента газеты «Новое 
время». Общение с Э.Ростаном, его работа над пьесой «Сирано де 
Бержерак». Парижский салон С.В.Литвин, ее личность, гости (худож
ники А.А.Харламов, Ю.Я.Леман и др.). Французские писатели К.Мен- 
дес и А.Сильвестер, перевод автором пьес последнего, их постановка в 
России. Знакомство с А.Дюма (сыном), вечер, посвященный ему в те
атре «Ренессанс» (июнь 1897), выступление С.Бернар и Э.Дузе в роли 
Маргариты Готье в «Даме с камелиями». Возвращение в Петербург. 
Издание газеты «Северный курьер» (1899—1900). Начальники Главно
го управления по делам печати М.П.Соловьев и кн. Н.В.Шаховской. 
Празднование 100-летия со дня рождения А.С.Пушкина в сел. Святые 
Горы Псковской губ. (май 1899). Поездка в Париж с лекцией «Пуш
кин, его жизнь и творчество». Знакомство с бар. Л.Ж.Ж.Дантесом- 
Геккерном, сыном убийцы поэта. Литературный кружок «Обеды бел
летристов». Встречи с Д.В.Григоровичем, его похороны (дек. 1899).
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Устройство вечера в память Вл.С.Соловьева (осень 1900). Быт Петер
бурга. Ресторан Кюба, его посетители. Театральная жизнь столицы. 
Директор императорских театров И.А.Всеволожский. Императорский 
Михайловский театр, спектакли французской труппы. Премьера 
оперы «Пиковая дама» П.И.Чайковского в Мариинском театре, 
Н.Н.Фигнер и М.А.Славина в главных ролях. А.М.Давыдов в роли 
Германа в постановке летнего театра «Аркадия» (1898). Открытие Но
вого театра Л.Б.Яворской (1901). Главный режиссер Н.А.Шухмин, 
цензор С.С.Трубачев. Спектакли 1902—1903 гг. Игра Е.Н.Чирикова в 
комедии Л.Н.Толстого «Плоды просвещения». Пьеса Чирикова 
«Евреи». Запрещение Д.С.Сипягиным комедии автора «Перекаты». Га
строли труппы «Нового театра» в Париже и Средней Азии (1902). Зна
комство автора с кн. Е.М.Юрьевской в Париже, ее личность. Встречи 
с опальным вел. кн. Николаем Константиновичем в Ташкенте, обста
новка его дворца, постройка им театра. Жизнь в Лондоне (1909— 
1911), светские знакомства. Дружба с кн. П.А.Кропоткиным, посеще
ние его дома в Брайтоне, встреча с ним во Флоренции.

5419. Бенуа А.Н. Жизнь художника: Воспоминания: В 2 т. [Кн. 1 — 
3]. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. — T. 1. — 413 с.; Т. 2. — 
413 с.

То же [с доп.[ Мои воспоминания: В 5 кн. — 2-е изд. доп. — М., 
1990. — [T. 1], кн. 1—3. — 711 с.: ил.; [Т. 2], кн. 4—5. — 743 с.: ил. — 
Библиогр. в примеч. — Указ, имен; — М., 1993.

То же [с сокр.] В 5 кн. — [1-е изд.] — М., 1980.
То же [отр.] Масленица // ПН. 1930. 21, 22 марта (№№ 3286, 

3287); Дачи Ц ПН. 1931. 23, 29 авг. (№№ 3805, 3811); 5, 12 сент. 
(№№ 3819, 3823); 1932. 21 авг. (№ 4169); 4, 16 сент. (№№ 4183, 4195); 
Художественные письма: Latema Magica // ПН. 1938. 31 дек. 
(№ 6487).

Сведения о др. публ. и аннотацию см. в кн. «История дореволю
ционной России в дневниках и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 4, ч. 3, 
№ 4695.

5420. Березов Р.М. Две смерти // НРС. 1964. 30 авг. (№ 18801). С. 2. 
1923—1940, 1960. Знакомство и дружба автора с руководителем

хора им. М.Ф.Пятницкого П.М.Казьминым. Композитор В.Г.Захаров. 
Исполнение хором инсценировки поэмы А.Т.Твардовского «Страна 
Муравия» (1940). Встреча с поэтом С.Я.Маршаком в писательском са
натории в Ялте, суждения последнего о поэзии, совместная поездка в 
пионерский лагерь Артек (1939). Гастроли хора им. Пятницкого в 
Сан-Франциско (I960).

5421. Березов Р.М. Страницы жизни // НРС. 1968. 30 июня 
(№ 20201). С. 3.

1920-е гг. Дружба автора с семьей професора биологии С.Н.Ска- 
довского и его женой Л.Н.Скадовской. Поездки с семьей Скадовских 
на дачу под Звенигород. Богослужения в Звенигородском Саввино- 
Сторожевском монастыре. Концертные выступления автора с певицей 
О.В.Ковалевой и поэтом В.Ф.Наседкиным (1924). Карьера Ковалевой.

5422. Бертенсон С.Л. Образы прошлого // Новоселье. 1943. № 2. 
С. 67-74.
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Нач. 1900-х — 1930-е гг. Встречи с историком литературы и иссле
дователем творчества А.С.Пушкина БЛ.Модзалевским и А.Ф.Кони. 
Характеристика Модзалевского как ученого, роль его в создании Ин
ститута русской литературы (Пушкинского Дома) при Академии наук. 
Близость Кони к семье автора, общение с ним в детстве и в зрелые 
годы, его свойства как писателя и рассказчика. Рассказы Кони о 
И.С.Тургеневе и И.А.Гончарове, о своей деятельности в Государствен
ном совете и др. Знакомство автора с М.Г.Савиной (1904). Воспоми
нания актрисы о встречах и переписке с Тургеневым. Инцидент с 
письмами писателя Савиной на юбилейной выставке в память 
25-летия со дня смерти Тургенева (1909).

5423. Борман А.А. Зоя Ольденбург и ее отец // НРС. 1971. 17 июля 
(№ 22313). С. 2, 4.

1900-е гг. — 1970. Посещения ученым-ориенталистом С.Ф.Ольден- 
бургом петербургского салона матери автора, А.В.Тырковой-Вильямс. 
Совместная работа автора с сыном ученого, историком и журналистом 
С.С.Ольденбургом в газете «Великая Россия» в Ростове-на-Дону 
(1919). Жизнь С.С.Ольденбурга в эмиграции в Финляндии, Берлине и 
Париже, его политические взгляды, работа в газете «Возрождение». 
Эрудиция, семейная жизнь С.С.Ольденбурга. Его дочери З.С. и 
Е.С.Ольденбург. Внешность и характер З.С.Ольденбург, успех ее исто
рических романов на французском языке.

5424. Валентинов Н.В. На рубежах: Люди и мысли / Вольский В. // 
НРС. 1970. 12 июля (№ 21943). С. 2, 7.

1905—1917. Политическая обстановка в России. Поездки автора по 
стране. Встречи и беседы с русскими поэтами-символистами
А.Белым, Эллисом (ЛЛ.Кобылинским), литературоведом М.О.Гер- 
шензоном. Высказывания автора по поводу воспоминаний Белого 
♦Между двух революций». Поэма Вл.С.Соловьева «Три свидания». Ра
бота автора заместителем редактора в газете «Русское слово», ее поли
тическое влияние, демократические установки. Издатель газеты 
И.Д.Сытин, редактор В.М.Дорошевич. Роль автора в газете, привлече
ние к работе в ней большевиков (1911 — 1913). Встречи с М.Горьким, 
его поездки за границу, планы культурной и просветительской работы 
в России. Отношения Горького с В.И.Лениным. Хлопоты автора по 
организации музея А.И.Герцена в сел. Покровском под Москвой, об
ращение к Н.И.Седовой-Троцкой, председателю Общества по охране 
памятников старины. Сотрудник Общества Пашкаунис, его расстрел.

5425. Вейдле В.В. Зимнее солнце: Из ранних воспоминаний. — 
Вашингтон: В.Камкин, 1976. — 198 с.

1900—1910-е гг. Жизнь в Петербурге, родители, родственники. 
Дача в Райволе (Финляндия), отдых в Ялте, на курортах Эстонии, 
Германии, Франции, Швейцарии. Путешествие по Италии. Семейный 
врач А.ПЛевицкий. Гувернантка Л.Котье. Учение в Реформатском 
училище в Петербурге (1904—1911), его директор А.А.Брок, учителя. 
Друзья Р.Брунс, И.Миклашевский, Е.Корчак, А.А.Куренков. Школь
ная экскурсия на Кавказ. (1907). Круг чтения. Учитель музыки 
Д.И.Похитонов. Концерты А.Н.Скрябина, гастроли дирижеров А.Ни- 
киша и Ф.Мотля, скрипачей Ф.Крейслера, Э.Изаи, пианиста И.Гоф
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мана. Опера Р.Вагнера «Тристан», дирижер Ф.Бузони. Журналы «Мир 
искусства» и «Аполлон». Коллекции живописных полотен и выставки 
в музеях Москвы и Петербурга. Спектакли Александрийского театра 
«Дон Жуан» Мольера в постановке В.Э.Мейерхольда, «Хозяйка гости
ницы» К. Гольдони; Московского Художествен иного театра «Три се
стры» и «Вишневый сад», инсценировка «Братьев Карамазовых» 
Ф.М.Достоевского. Гастроли французской труппы в Михайловском 
театре Петербурга. Немецкие актеры Э.Поссарт и А.Моисеи. Начало 
кинематографа.

5426. Верещагин В.А. Из далекого прошлого: (Воспоминания). — 
Париж, 1968. — 128 с.

То же [отр.} Воспоминания московского крупье // Возрождение. 
1955. № 38. С. 135—138; Из далекого прошлого // РМ. 1969. № 2719; 
Казанский собор в революцию // НВести. 1987. № 406. С. 12.

Др. публ. Малолетний корпус // РВИ В. 1949. № 4/5. С. 32—38; 
1951. № 8*; Из воспоминаний о Смольном институте // РМ. 1964. 
12 мая (№ 2150); Пасха в Петербурге в 1900 г. // РМ. 1965. 24 апр. 
(№ 2299).

Конец XIX в. — 1923. Детские годы в Луге под Петербургом. Уче
ние в реальном училище и Пажеском корпусе (с 1903). Светская 
жизнь. Последние часы жизни художника В.В.Верещагина перед ги
белью на броненосце «Петропавловск» (1904), по рассказам очевидца, 
вел. кн. Кирилла Владимировича. Поездка с отцом, А.В.Верещагиным 
по Болгарии (1904). Встречи и знакомства: Л.Н.Толстой, Ф.И.Шаля
пин, А.Патти, Л.Кавальери, Н.Н.Фигнер, В.В.Стрельская. Посещение 
усадьбы И.Е.Репина «Пенаты» в пос. Куоккала в Финляндии. Худо
жественные «среды» у бар. Н.В.Дризена. Первые сценические шаги. 
Уроки пения, съемки в кинематографе. Работа цензором в Петербург
ском военном окр. (1914), служба в Управлении по делам помощи бе
женцам (1916). Жизнь в Петрограде и Москве в послереволюционные 
годы. Продажа картин иностранцам. Эпизод реквизиции советскими 
властями церковной утвари из Казанского собора. Судьбы обер-гоф- 
маршала гр. П.К.Бенкендорфа, морского министра адм. И.К.Григоро- 
вича. Работа крупье в казино в московском Эрмитаже. Отъезд в Гер
манию.

5427—5428. Ветлугин А. Образы расплавленной Москвы; Последы
ши. — Берлин: Рус. творчество, 1922. — 144 с.

1910—1921. Доцент Московского университета Ф. де Ла-Барт, све
дения о его происхождении и жизни. Поэзия де Ла-Барта, препода
вание в университете. Профессора университета философ И.А.Ильин, 
хирург Р.И.Венгловский, филолог М.Н.Станкевич, М.Н.Сперанский 
и др. (1910—1918). Две встречи автора с А.Н.Толстым: на Молчановке 
в Москве (1917) и в Париже, внешний облик писателя. Впечатление 
о жизни русской эмиграции в Париже и Пасси.

5429. Волконский С.М. Мои воспоминания. Т. 1—3. — Берлин: 
Медный всадник, 1923. — Т. 1—2: Лавры: (Искусство, артисты, крити
ка). Странствия: (Страны, люди, портреты). — 351 с.; Т. 3: Родина 
(1860—1922). — 343 с. — Указ. имен.

216



То же. Мои воспоминания: В 2 т. — М., 1992. — (Загл. корешка: 
Театральные мемуары).

То же [отр.] Америка // РГ. Харбин, 1923. 13 дек. (№ 995); Заточе
ние И Подъем. Воронеж, 1987. № 11. С. 96—110; Мои воспомина
ния // НН. 1991. № 4. С. 65—70; Павловка // Октябрь. М., 1991. № 8. 
С. 168-176; Подъем. 1991. № 12. С. 7-157.

1870-е гг. — 1921. Детство в Петербурге и имении Фалль Эстлянд- 
ской губ. Дед — декабрист кн. С.Г.Волконский и другие родственни
ки. Атмосфера семейной жизни. Любительские представления домаш
него театра, участие в них кн. Викт. Викт. Барятинского, М.Ю.Гар- 
тунг (урожд. гр. Стенбок-Фермор) и др. Пьеса «Царь Борис» в Эрми
тажном театре, А.А.Стахович (старший) в роли Бориса Годунова. Уче
ние в 4-й Ларинской гимназии, ее преподаватели В.П.Острогорский,
B. И.Белозеров, К.К.Ольшевский и др. Петербургский университет, 
лекции А.Н.Веселовского. Министр народного просвещения И.Д.Де- 
лянов. Дружба автора с П.П.Извольским, кн. Э.Э.Ухтомским, А.П.Са- 
ломоном, М.Д.Ершовым, кн. А.А.Ливеном и др. Музыкальный салон 
Ю.Ф.Абаза в Петербурге: ее гости — А.Г.Рубинштейн, Ф.МДостоев- 
ский, А.Я.Панаева, принцесса Е.Г.Альтенбургская и др. Оперы 
П.И.Чайковского в Мариинском театре, солисты Н.Н.Фигнер, 
И.В.Ершов. Дирижер Э.Ф.Направник. Заграничные путешествия авто
ра, пребывание в Италии, Испании, Франции, Англии, Германии, пу
тевые впечатления, заметки о немецком, итальянском, французском 
театре. Э.Дузе, С.Бернар, Э.Росси, Т.Сальвини. Основатель школы 
музыкально-ритмического воспитания Э.Жак-Далькроз. Русские арис
тократы в Италии кн. Б.В.Голицын, кн. М.В.Воронцова и др. Встречи 
во Флоренции с вдовой декабриста А.В.Поджио Л.А.Поджио. Поездки 
в Америку, чтение лекций по русской истории и литературе в амери
канских университетах. Всемирная выставка (1893), участие автора в 
религиозном конгрессе в Чикаго (сент. 1893). Кругосветное плавание 
по Тихому и Индийскому океанам, посещение Японии, Гонконга, о- 
ва Цейлон. Миссионерская деятельность епископа Японского Нико
лая (ИД.Касаткина). Театральная жизнь Петербурга. Собрания — 
«среды» у бар. Н.В.Дризена. Встречи автора с бар. Н.Н.Врангелем и 
М.И.Чайковским. Театральная критика. Деятельность автора на посту 
директора императорских театров (1899—1901). Атмосфера придвор
ной жизни. Министр двора бар. В.Б.Фредерикс. Посещения спектак
лей членами императорской семьи. Характеристика Николая II. По
ложение М.Ф.Кшесинской в Мариинском театре. Редактирование
C. П.Дягилевым «Ежегодника императорских театров». Нравы теат
рального мира. М.Г.Савина, В.Н. Давыдов, К.А.Варламов, В.Ф.Комис- 
саржевская. Отставка автора. Обсуждение вопроса о свободе вероис
поведания и доклад автора на заседании Религиозно-философского 
общества (1903). Жизнь в имении Павловка Борисоглебского уезда 
Тамбовской губ. Деятельность в годы Первой мировой войны, устрой
ство лазарета в Борисоглебске, постановка «живых картин» на воен
ные темы. Обстановка в уезде после Февральской революции. Всерос
сийский съезд землевладельцев в Москве. Жизнь в Борисоглебске 
после Октябрьского переворота. Обыски, реквизиции. Гибель архива 
и библиотеки князей Волконских. Красный террор, расстрелы. Уст
ройство автором выставки о декабристах в городском Народном доме 

217



(1918). Угроза ареста и расстрела, бегство в Тамбов, затем в Москву, 
преподавание. Чтение лекций для красноармейцев в клубе им. 
Я.М.Свердлова в Кремле. Арест (1919), заключение в тюрьме ВЧК на 
Лубянке. Заведующий Театральным отделом Наркомпроса В.Э. Мейер
хольд. Театральные учебные заведения Москвы: Институт музыкаль
ной драмы, Ритмический институт, Государственный институт слова 
и др. Еврейская театральная студия «Габима». Гастроли А.Дункан 
(1921). Обстановка в Петрограде (сент. 1921), реакция общества на 
расстрел Н.С.Гумилева. Эмиграция.

5430. Врангель Л.С. Далекое прошлое: Отр. из рассказов моей ма
тери / Предисл. Б.П.Вышеславцева. — Париж: YMCA-Press, 1934. — 
125 с.: ил.

То же [отр.] Воспоминания моей матери Сокологорской-Елпатьев- 
ской Ц РМ. 1964. № 2193; 1966. №№ 2418, 2420.

Середина XIX в. Воспоминания матери автора, Л.И.Елпатьевской 
(урожд. Сокологорской). Родословная Сокологорских. Семья: мать, 
урожд. А.В.Танская, отец И.И.Сокологорский, братья и сестры, их 
жизнь, воспитание и образование. Родственники. Детство. Жизнь в 
имении Криничная Кобелякского уезда Полтавской губ. Жизнь в г. 
Кобеляки. Переезд в Полтаву, учение в гимназии. Поездка к бабушке 
Е.Ф.Сокологорской в ее имение под Кременчугом. Переезд с отцом в 
Москву. Учение на Высших женских курсах В.И.Герье. Лекции про
фессоров А.А.Шахова, В.О.Ключевского, А.А.Чупрова. Литературно
исторический кружок курсисток. Увлечение театром. Посещение 
Л.Н.Толстого в Хамовниках. Встречи с И.С.Тургеневым на вечере в 
Московском университете и Г.И.Успенским в Кокоревской гостини
це. Каникулы в Криничной. Разорение семьи. Поступление на работу 
в Барановскую школу в Новоселках Владимирской губ. Закрытие 
школы.

5431. Гасс Б.Л. Задуй во мне свечу. — Лондон: Авт., 1984. — 
282 с.: ил.

1957—1975. Работа ответственным секретарем в журнале «Литера
турная Грузия», старшим редактором Отдела русской литературы в из
дательстве «Накадули». Редактор «Литературной Грузии» К.Лордкипа- 
нидзе, его жена М.С.Лордкипанидзе. Публикация в журнале произве
дений и писем Б.Л. Пастернака, стихотворений А. А. Ахматовой, 
О.Э.Мандельштама и Б.А.Слуцкого, рассказов М.М.Зощенко, Изда
ние сказки Б. Ш.Окуджавы «Прелестные приключения». Дружба и со
трудничество автора с поэтами и писателями Е.А. Евтушенко, Б.А.Ах
мадулиной, Ю.М.Нагибиным, А.П.Межировым, Окуджавой, крити
ком и переводчиком Э.В.Елигулашвили, Э.А.Фейгиным, поездки с 
ними по Грузии. Встречи с художниками Ю.А.Васильевым, В.Д.Гуди- 
ашвили, О.Я.Рабиным, И.Зверевым. Знакомство с поэтами С.И.Чико- 
вани, Н.А.Табидзе. Сведения о переводчике Ш.И.Нуцубидзе и его 
переводе поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». В текст 
включены — письма Ахмадулиной, Пастернака, Л.К.Чуковской, Меж- 
ирова, рассказ Нагибина, отрывки из произведений Ахмадулиной, 
статья А.Г.Барамидзе, сказка Окуджавы «Прелестные приключения» с 
его иллюстрациями.
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5432. Герцы к Е.К. Воспоминания: Н.Бердяев, Л.Шестов, С.Булга- 
ков, Вяч.Иванов, М.Волошин, А.Герцык. — Париж: YMCA-Press, 
1973. - 192 с.

То же [с доп.] — М., 1996. — 443 с.
То же [отр.] Н.А.Бердяев Ц ВРСХД. 1972. № 106. С. 146—162; Во

лошин И ЛО. 1989. № 2. С. 101 — 107; Портреты философов [Л.Шес
тов, Н.Бердяев] // НН. 1989. № 2. С. 64—75; Из книги «Воспомина
ния» И Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990. С. 149— 
168.

5433. Герцык Е.К. Вступление к «Воспоминаниям» // ВРХД. 1975. 
№ 115. С. 201-202.

[К №№ 5432, 5433] 1870-е — 1920-е гг. Детство в г. Александрове 
Владимирской губ. Сестра, поэтесса А.К. Герцык. Вяч.И.Иванов, ду
ховный облик и творчество поэта, дружба с ним (1906—1909). Его 
жена, писательница ЛД.Зиновьева-Аннибал. Теософка А.И.Минцло- 
ва, ее влияние на Иванова. Последняя встреча с поэтом в Риме (апр. 
1913). Живописец, поэт М.В.Сабашникова и М.А.Волошин. Общение 
с Волошиным в Судаке и Коктебеле, характеристика его творчества. 
Встречи с Л.Шестовым (Л.И.Шварцманом) за границей (1903, 1909, 
1912) и в Москве (1914—1917), переписка с ним. Н.А.Бердяев, зна
комство с ним в Москве (1909), его духовные искания, основные 
темы творчества. Посещение с Бердяевым Флоренции. Высылка его 
из России (1922). Жизнь автора с сестрой А.К.Герцык в Москве 
(1914—1917). Встречи с А.Н.Толстым, Н.В.Крандиевской, М.О.Гер- 
шензоном. Философы И.А.Ильин и В.Ф.Эрн. Дружба А.К.Герцык с 
С.Н.Булгаковым. В тексте — отрывки из писем к автору Волошина, 
Шестова, письма автора к Шестову, письма А.К. Герцык и Д.Е.Жуков- 
ского к Шестову.

5434. Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. — Нью-Йорк: Изд-во 
им. Чехова, 1954. — 352 с.

То же. — М., 1991.
То же [с сокр.] ВиМ. 1990. № ПО. С. 174—254.
То же [отр.] И Дон Аминадо. Парадоксы жизни. М., 1991. С. 202— 

262; Поэзия. М., 1991. Вып. 59. С. 64—74.
1880-е — 1930-е гг. Воспоминания в форме эссе. Детство и гим

назические годы в г. Но во гр ад Волынской губ. Увлечение театром. 
Учение на юридическом факультете Новороссийского университета в 
Одессе. Городской быт. С.И.Уточкин, его полет на самолете с
А.И.Куприным. Газета «Одесские новости». Присяжный поверенный 
Г.Ф.Блюменфельд. Служба в Палате московских судебных установле
ний. Сослуживец юрист И.Британ. Похороны Л.Н.Толстого. Москов
ская городская, общественная и культурная (театральная, литератур
ная, художественная) жизнь (1911—1917). Спектакли и актеры. Ново
годнее представление Н.Ф.Балиева в театре-кабаре «Летучая мышь» 
(1915). Литературный кружок Б.М.Рунт. Газеты «Голос Москвы», «Ве
черние новости», «Новь», «Утро России», «Русское слово», «Раннее 
утро», «Час», «Жизнь» и другие. Редакторы: И.М.Хейфец, БЛ.Ивин- 
ский, А.А.Суворин; сотрудники: М.СЛинский, П.Т.Герцо-Виноград- 
ский, В.Е.Турок и др. Выезд в Киев во избежание ареста (1918), затем 
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в Одессу. Отъезд за границу (1920), прибытие в Париж. Интеллекту
альная и литературная жизнь парижской колонии русской эмиграции. 
Салон Н.А.Тэффи. А.Н.Толстой, его жена Н.В.Крандиевская. Издание 
детского журнала «Зеленая палочка»». В.И.Рындзюн (А.Ветлугин). 
Русская пресса: «Последние новости», «Сатирикон», «Общее дело», 
«Возрождение» и др. Редакторы «Последних новостей» А.А.Поляков, 
П.Н.Милюков. Журнал «Современные записки», его редакторы: 
Н.Д.Авксентьев, И.И.Бунаков, М.В.Вишняк, В.В.Руднев. Ф.И.Шаля
пин в Париже.

5435. Дубнова-Эрлих С.С. Люди серебряного века / Предисл.
В.Г.Эрлиха // ВиМ. 1987. № 96. С. 176-221.

1905—1911. Знакомство и дружба с публицистом и общественным 
деятелем В.Е.Жаботинским. Учение на Санкт-Петербургских высших 
женских (Бестужевских) курсах. Атмосфера столичной общественной 
и культурной жизни. Круг интересов автора, увлечение поэзией
А.А.Блока, В.Я.Брюсова, А.Белого. Посещение Религиозно-философ
ского общества, присутствие на его заседаниях Д.С.Мережковского, 
З.Н.Гиппиус. Студенческий «кружок молодых» для обсуждения вопро
сов литературы, искусства, театра. Лекции Ф.Ф.Зелинского, 
АЛ.Флексер-Волынского, выступление поэта С.М. Городецкого. 
Знакомство с К.И.Чуковским. Вечер в литературном салоне 
«Башня» Вяч.И.Иванова. Постановки В.Э.Мейерхольда («Балаган
чик» и др.) в театре В.Ф.Комиссаржевской. Открытие еврейских 
культурных обществ (Литературного, Историко-этнографического, 
Народной музыки). Выступление с докладом в Историко-этногра
фическом обществе. Жизнь и продолжение образования в Париже. 
Знакомство с О.Д. и Л.Б.Каменевыми. Участие в собрании социал- 
демократической колонии, посвященном годовщине Парижской 
Коммуны, выступления Л.Мартова (Ю.О.Цедербаума) и В.И.Ленина. 
Возвращение домой.

5436. Жукова Л.Л. Эпилоги. Кн. 1. — New York: Chalidze Publ., 
1983 - 292 с.

To же//4P. 1981. № 2.*
To же [отр.] Мазурка Шопена // НРС. 1980. 9 нояб. (№ 25849); 

Прощание с собой // НРС. 1981. 12 июля (№ 25559); Справка с печа
тью // НРС. 1981. 8 нояб. (№ 25661); Цитата //ЛК. 1982. № 3. С. 10- 
11; Экстраваганцы Вали Стенича //ЛК. 1983. № 9. С. 11 — 12.

Нач. 1920-х гг. — 1937. Детство в Ленинграде, семья. Друзья юнос
ти Н.К.Чуковский и его жена, Л.О.Арнштам, Д.Д.Шостакович его 
творчество, опера «Катерина Измайлова». Встречи с К.И.Чуковским, 
И.И.Соллертинским, И.Л.Андрониковым. Концерты В.С.Горовица, 
вечер В.В.Маяковского. В.Э.Мейерхольд, его семья, режиссерская де
ятельность, спектакли «Лес», «Маскарад», «Дама с камелиями», «Ре
визор». Работа автора в журнале «Искусство кино», главный редактор 
И.А.Пырьев, кинорежиссеры С.М.Эйзенштейн, М.И.Ромм, А.П.До- 
вженко, кинокритик Р.Н.Юренев. Брак автора с Д.Жуковым, студен
том Института восточных языков, семейная жизнь. Отношения мужа 
с Н.И.Бухариным. Друзья: В.О.Стенич, Е.Л.Шварц, Н.М.Олейников,
А.И.Введенский, Д.И.Хармс, К.К.Вагинов, П.И.Соколов. Команди
ровка в Японию (1927, 1928—1931), быт русской колонии в Токио, 
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посол А.А.Трояновский, торгпред П.В.Аникеев, военный атташе
B. М.Примаков. Дружба с А.А.Ахматовой. Знакомство с литературове
дом Б.М.Эйхенбаумом, его семья, друзья А.Б.Мариенгоф и его жена 
актриса А.Б.Никритина. Травля и изгнание Эйхенбаума из Института 
русской литературы АН СССР (Пушкинского Дома) (1948—1949). Ра
бота мужа в Эрмитаже с академиками И.А.Орбели и Ф.И.Щербат- 
ском, их роль в его жизни. Вызовы в НКВД, увольнение и арест мужа 
(1937). Переезд автора в Москву.

5437. Зайцев Б.К. Москва. — 2-е изд. — Мюнхен: ЦОПЭ, 1960. — 
163 с.

Содерж.: Памяти Чехова. С. 11 — 16; Начало Художественного те
атра. С. 17—21; Леонид Андреев. С. 22—29; Сергей Глаголь. С. 30—32; 
Литературный кружок. С. 33—38; «Зори». С. 39—42. Молодость — 
Иван Бунин. С. 43—47; Юлий Бунин. С. 48—50; «Дело богемы».
C. 53—59; Флобер в Москве. С. 60—63; Гоголь на Пречистенском.
С. 64—68; Ю.И.Айхенвальд. С. 69—72; Ярцев П.М. С. 73—81; Надеж
да Бутова. С. 82—86; «Мы, военные...» С. 89—105; Офицеры (1917). 
С. 106—117; Москва 20—21 гг. С. 121 — 125; М.О.Гершензон. С. 126— 
129; «Веселые дни (1921)». С. 130—140; Чтения. С. 141 — 146; Револю
ционная пшеница. С. 147—151; Пасть львина. С. 152—156; Прощание 
с Москвой. С. 157—161.

То же. — [1-е изд.] — Париж, 1939; -3-е изд. — Мюнхен, 
1973; И Зайцев Б.К. Улица Святого Николая. М., 1989. С. 243—397; 
Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 2. С. 343—506; Собр. соч.: В 5 т. М., 
1999. Т. 6 (доп.). С. 13—158; Зайцев Б.К. Мои современники: Воспо
минания; Портреты; Мемуар. повести. М., 1999. С. 13—160.

То же (отд. главы) // Зайцев Б.К. Мои современники. Лондон,
1988. С. 21—23, 67—82, 148—152; Зайцев Б.К. Голубая звезда. М.,
1989. С. 433-463, 468-471, 484-489, 512-517, 530-561; Тула, 1989. 
С. 293-345; Подъем. Воронеж, 1989. № 6. С. 98-115; № 7. С. 109- 
135; Серебряный век. М., 1990. С. 285—323; Зайцев Б.К. Далекое. М., 
1991. С. 396-456.

То же [отр.] Революционная пшеница; М.О.Гершензон // Огонек. 
М., 1989. № 39. С. 9—12; «Веселые дни» // Смена. М., 1991. № 4. 
С. 256-277.

Др. публ. [отд. очерки] // ПН. 1926. 9 дек. (№ 2087); Возрождение. 
1928. 29 янв., 12, 23 февр., 11, 27 марта, 13 мая, 17 июня, 28 дек. 
(№№ 971, 985, 996, 1013, 1029, 1076, 1111, 1299); 1929. 24 февр., 13, 
24 марта (№№ 1363, 1380, 1391); 1930. 11 мая, 18, 19 дек. (№№ 1804, 
2025, 2026); 1931. 29 марта, 28 апр., 13 июня, 13 сент., 10 окт. 
(№№ 2126, 2154, 2202, 2294, 2321); 1932. 27 марта, 17 апр., 15 мая, 
12 июня, 3 июля, 27 нояб. (№№ 2490, 2511, 2539, 2567, 2588, 2735); 
1933. 16 июля (№ 2966); 1934. 18 февр., 13 мая (№№ 3182, 3266); 1937. 
24 сент., 17 дек. (№№ 4097, 4110); Лев Каменев // НРС. 1936. 22 окт. 
(N9 8663); Москва Бориса Зайцева // ИР. 1939. № 26(736). С. 1—4; 
Три встречи И НРС. 1960. 24 янв. (№ 17111); Революционная пшени
ца И РМ. 1986. 28 нояб. (№ 3649).

1898—1922. Жизнь в Москве. Столичный быт и развлечения. От
крытие Московского Художественного Общедоступного театра в по
мещении театра Эрмитаж (14 окт. 1898) спектаклем «Царь Федор 
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Иоаннович» А.К.Толстого. Спектакли «Потонувший колокол» Г.Га
уптмана и «Чайка» А.П.Чехова. Актриса театра Н.С.Бутова. Драматург 
и театральный критик П.М.Ярцев, постановка его пьесы «У монасты
ря» в Московском Художественном театре (1905). Попытки постанов
ки любительского спектакля по пьесе автора «Любовь» в студии Дома 
Перцова. Сотрудничество с Ярцевым в журнале «Зори», его издатель
В.А.Кожевников, сотрудники-поэты: Вл.Высоцкий, А.Ф.Диесперов 
(Диэсперов), С.В.Киссин (псевд. Муни), Л.Л.Кобылинский (псевд. 
Эллис), А.А.Койранский, В.И.Стражев. Литературная жизнь дорево
люционной Москвы. С.С.Голоушев (литературный псевдоним С.Гла- 
голь), его личность, деятельность как врача, художника, литератора и 
критика, писательские собрания — «среды» на его квартире в Хамов
никах. Литературный кружок (клуб) в Козицком переулке (затем на 
Дмитровке), его создатель психиатр Н.Н.Баженов, участники: 
Л.Н.Андреев, К.Д.Бальмонт, А.Белый, В.Я.Брюсов и др. Поездка в 
имение Чехова Мелихово под Москвой. Встречи с писателем в Ялте 
и в Москве, его похороны. Встречи с Андреевым в Москве и на его 
дачах в Царицыне и Бутове под Москвой, в Финляндии, обстоятель
ства его личной жизни. Знакомство с И.А.Буниным, общение с ним 
в литературной среде. Внешний облик, характеристика личности и 
творчества Чехова, Андреева, Бунина. Ю.А.Бунин как редактор жур
нала «Вестник воспитания», участник литературных «сред», его обще
ственная деятельность, смерть. Литератор А.А.Андреева. Празднова
ние столетия со дня рождения Н.В.Гоголя (1909), открытие памятника 
писателю в Москве, скульптор Н.А.Андреев. Литературный критик 
Ю.И.Айхенвальд, его характерные черты, жизнь в Москве и в эмигра
ции. Процесс по делу «литературной богемы» (осень 1910 — зима 
1911), О.Ф.Путята и ее роль в процессе. Учение автора в Александ
ровском военном училище (1916—1917). Военная служба, офицерский 
быт. Жизнь в Притыкино, тульском имении отца. Быт московских 
писателей в обстановке голода и разрухи (1920-е), М.О.Гершензон. 
Встречи автора с председателем Московского совета Л.Б.Каменевым 
по писательским делам. «Книжная лавка писателей» на Большой Ни
китской улице. Литературные чтения, вечера, литературно-музыкаль
ный кружок «Академия неугомонных» в Замоскворечье, один из ее ос
нователей А.Т.Гречанинов, участники: И.М.Москвин, К.Ф.Юон, 
Ф.К.Сологуб и др. Работа в «Книгоиздательстве писателей», борьба за 
его помещение — «Дело Книгоиздательства писателей и Коминтер
на». Участие в Комитете помощи голодающим (Помгол). Литера
турная группа под руководством Е.Д.Кусковой и С.Н.Прокоповича. 
Арест автора и других участников Помгола (Ф. А. Головина, 
Н.М.Кишкина, Кусковой, П.П.Муратова, М.А.Осоргина, В.Н.Фиг
нер). Тюремное заключение в тюрьме ЧК на Лубянке. Н.Н.Кутлер 
и его лекции о финансах. Освобождение. Манифестация москвичей в 
связи с судебным процессом над членами ЦК партии эсеров. Отъезд 
с семьей в Берлин.

5438. Зилоти В.П. В доме Третьякова / Предисл. М.Карповича. — 
Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. — 350 с.
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То же [отр.] Наши художники // Дон. Ростов н/Д, 1970. № 1.
С. 180—192. — В публ.: Смирнова Н. В доме Третьякова. С. 234— 
235; И Василий Иванович Суриков. Л.; М., 1977. — Без загл.

1870-е гг. — 1892. История дома Третьяковых в Замоскворечье в 
Москве. Дед автора — М.З.Третьяков, бабушка — А.Д.Третьякова. Ро
дители матери — Н.Ф. и В.С.Мамонтовы. Род Мамонтовых. Быт и 
нравы московского купечества. Предприниматели, купцы Т.Е.Жегин, 
В.Д.Коншин, К.Я.Кашин. Купеческая семья Алексеевых. Брат отца, 
член Московской городской думы, затем городской голова С.М.Тре- 
тьяков. Уклад жизни и окружение семьи Третьяковых, ее художестве- 
ные и музыкальные интересы. Летний отдых на подмосковных дачах в 
Кунцево и Куракино, поездки за границу. Внешность, образ жизни, 
привычки отца, П.М.Третьякова, его предпринимательская, коммер
ческая и благотворительная деятельность. Увлечение отца коллекцио
нированием картин, домашний музей. Строительство художественной 
галереи, ее открытие для публики. Друзья П.М.Третьякова — худож
ники Н.К.Бодаревский, В.М.Васнецов, В. В. Верещагин, Н.Н.Ге, 
Н.А.Киселев, И.Н.Крамской, НД.Кузнецов, В.Е. и К.Е.Маковские, 
В.М. Максимов, В.Д. Поленов, И.М.Прянишников, И.Е.Репин,
B. И.Суриков, их внешность, черты характера, отношение к музыке, 
семейная жизнь. Дружба Третьяковых с семьями Л.Н.Толстого, 
П.П.Боткина. Встреча автора с И.С.Тургеневым и итальянским худож
ником А.А.Риццони в Кунцево. Симфонические концерты Музыкаль
ного общества в Дворянском собрании. П.И.Чайковский, М.И.Чай- 
ковский, А.Г. и Н.Г.Рубинштейны, пианист А.И.Зилоти, дирижер 
М.Эрдмансдерфер. Знакомство автора с Ф.Листом в Веймаре. Замуже
ство. Семья мужа, А.И.Зилоти. Отъезд с мужем за границу.

5439. Иваск Ю.П. Повесть о стихах / Послесл. Д.Бобышева. — 
Нью Йорк: Russica Publ., Inc., 1987. — 147 с.: ил.

Др. публ. Суханово; Повесть о стихах // НРС. 1977. 26 июня. 
(№ 24293); 4 сент. (№ 24353); На Западе; Нашествия; Печоры // РМ. 
1980. №№ 3311, 3313, 3317, 3318, 3329, 3330; Юриспруденция // РМ. 
1982. (№ 3439); Кривоколенный // РМ. 1982. № 3439; Керетаро // 
РМ. 1984. № 3543.

1912—1941. Семейные рассказы, предания, прадед художник
C. А.Живаго и другие родственники. Отдых с родителями в Крыму, 
подмосковных деревнях Жучки, Суханово, Бутово. Владелец Суханова 
кн. П.Д.Волконский, гости и дачники. Детские впечатления, воспри
ятие природы и религии. Интерес к чтению, географии, генеалогии. 
Учение в гимназиях Д.Е.Флерова и Н.А.Хвостовой (1916—1918, Мос
ква). Неприятие советской власти. Жизнь семьи в Тарту и Ревеле (Эс
тония), учение в тартусской и ревельской гимназиях, на юридическом 
факультете Тартусского университета, круг чтения, друзья, страсть к 
поэзии, пробы пера. Лекции Н.А.Бердяева в Ревеле, беседа с ним. Ув
лечение поэзией символистов, творчеством Ф.М. Достоевского, 
В.В.Розанова. Служба в податной инспекции Псковского уезда 
Псковской губ. Портреты жителей г. Печоры (1920-е — 1930-е). Быт 
уездного города. Посещение Берлина и Парижа. Встреча в Париже с 
М.И.Цветаевой, А.М.Ремизовым, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковским

223



(1938). Занятие Эстонии советскими, затем немецкими войсками 
(1940-1941).

5440. Карабчевский Н.П. Тени прошлого // Сегодня. 1921. 
27 марта (№ 70). С. 2; 1 апр. (№ 72). С. 2-3.

То же И ОД. 1921. 15 марта (№ 243).
Конец XIX — нач. XX в. Работа в газете П.А.Гайдебурова «Неде

ля», публикация отчетов о выдающихся судебных процессах. Суббот
ние встречи в редакции. Ф.М.Достоевский. Приезд в Петербург 
И.С.Тургенева и посещение им редакции. М.Г.Савина. Впечатления 
автора от посещения вместе с В.М.Дорошевичем А.П.Чехова в Ялте. 
Вечер у Л.Н.Толстого в Москве. Его интерес к адвокатской деятель
ности автора, защите им в суде крестьян-удмуртов с. Старый Мултан 
Вятской губ. по ложному обвинению в ритуальном убийстве. Выска
зывания Толстого о философии Ф. Ницше и А. Шопенгауэра. 
С.А.Толстая. В.А. Маклаков. М.С.Сухотин.

5441. Кичанова-Лифшиц И.Н. Прости меня за то, что я живу. — 
New York: Chalidze Publ., 1982. — 165 с.

1920-е гг. — 1977. Детство в Москве. Взаимоотношения в семье. 
Учение в школе. Работа в архитектурной мастерской, на кинофабрике 
«Детфильм». Встреча с литературоведом Н.В.Богословским, замужест
во. Переезд в Ленинград. Знакомство и дружба с М.М.Зощенко, 
Ю.К.Олешей. Художник В.В.Лебедев, черты его характера, помощь 
автору в занятии живописью, семейная жизнь с ним, быт. Начало Ве
ликой Отечественной войны. Эвакуация в Киров. Работа в эвакуиро
ванном из Ленинграда Большом драматическом театре помощником 
художника-исполнителя. Переезд Лебедева в Москву. Возвращение 
автора в Ленинград (1943). Работа в театре. Прием в Союз художни
ков. Участие в выставке ленинградских художников. Дружба с худож
ником В.А.Лифшицом, замужество. Переезд в Москву. Друзья: Е.Л. и 
К.И.Шварцы, И.С.Соколов-Микитов, А.И.Гитович. Болезнь и смерть 
Лифшица. В тексте — стихи и воспоминания Лифшица «Последняя 
встреча с Зощенко», письма С.Я.Маршака, Лебедева, Зощенко, Соко- 
лова-Микитова, Гитовича.

5442. Ковалевский М.М. Странички из воспоминаний: Русские на 
Ривьере // Возрождение. 1950. № 11. С. 95—103; 1951. № 17. С. 87— 
94; Русская колония в Париже // Возрождение. 1951. № 15. С. 71—80.

1890-е гг. — 1906. Преподавательская деятельность автора в Пари
же, Брюсселе, Чикаго. Встречи в Ницце, на Ривьере с русскими лите
раторами и художниками. Характеристика творчества А.Н.Плещеева, 
Д.С.Мережковского, П.Д.Боборыкина, Вас.Ив.Немировича-Данченко,
А.П.Чехова, А.В.Сухово-Кобылина. Русская колония в Париже, ее де
ятели Е.В.Де-Роберти и И.И.Щукин, их работа с целью развития рус
ских научных и культурных связей за границей. Открытие Русского 
отдела на Международной выставке в Париже (1901), его превращение 
в Русскую высшую школу общественных наук. Ее руководящий 
орган — Исполнительное бюро (И.И.Мечников, Де-Роберти, Кова
левский и проф. Ю.С.Гамбаров), состав слушателей, принципы рабо
ты, условия обучения, преподаватели (Боборыкин, А.И.Чупров, 
С.А.Муромцев, П.Н.Милюков и др.). Общение русских эмигрантов с 
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семьей И.И.Мечникова, личность и научная деятельность ученого. 
Встреча автора с П.Л.Лавровым, социальные и политические взгляды 
последнего, роль в революционном движении.

5443. Кончаловский Д.П. Воспоминания и письма: (От гуманизма 
к Христу). — Paris: Librairie des Cinq Continents, 1971. — 348 с.: ил. — 
(Collection Les Inédits Russes; vol. III).

1910-е — конец 1940-х гг. Мировоззрение автора. Московский 
университет, участие в академической жизни, друзья-историки: 
И.М.Херасков, В.С.Протопопов, Д.Н.Егоров, В.И.Пичета. Первая ми
ровая война, служба подпоручиком артиллерийского дивизиона в Вос
точной Пруссии, на Галицийском и Румынском фронтах. Февральская 
революция. Участие в работе дивизионного войскового комитета, по
ездка с его делегацией в Петроград (апр. 1917). Служба в Политичес
ком отделе штаба Московского военного окр., критика работы отдела, 
его начальник меньшевик В.Н.Шер. Тактика большевиков после Ок
тябрьского переворота, физическое уничтожение представителей ряда 
сословий, экспроприация их имущества, реакция общества. Препода
вательская работа автора на факультете общественных наук в Москов
ском, Минском и Смоленском университетах, преподавание немецко
го языка в московском Межевом институте и Институте народного 
хозяйства им. Г.В.Плеханова (1920-е). Положение науки и преподава
тельских кадров высшей школы, состав студентов. Уничтожение уни
верситетской автономии советскими властями. Постановка преподава
ния иностранных языков в средней школе и вузах. Профессорско- 
преподавательская среда, профессора Б.К.Млодзеевский, А.В.Кубиц- 
кий, В.П.Волгин и др. Увольнение автора из Смоленского универси
тета и Межевого института. Положение истрической науки и истори
ков (1920—1930-е). Организация Российской ассоциации научно-ис
следовательских институтов общественных наук (РАНИ ИОН, 1923), 
ее институты, значение для гуманитарных наук. Работа автора в сек
ции древней истории Института истории РАНИИОН. Закрытие 
РАНИИОН (1929) и многих университетов (1930). Работа автора в 
Институте Маркса—Энгельса—Ленина (ИМЭЛ) над библиографией 
по древней истории и над монографией о братьях Гракхах и аграрном 
движении в Риме (1920-е). Работа там же над переводами трудов 
К.Маркса и Ф.Энгельса (1930-е). Помещения, рукописные фонды, 
библиотека, научные кадры ИМЭЛ. Личность директора института 
Д.Б.Рязанова, создание им библиотеки, защита людей от гонений со 
стороны ГПУ и ЧК. Экономическая обстановка в стране в 1930-е гг., 
коллективизация, репрессии. Эволюция мировоззрения автора, пере
ход к христианству, характеристика им современной России как поли
цейского государства. В тексте — письма автора жене, 3.И.Кончалов
ской (урожд. Иловайской), сестре В.П.Кончаловской, И.М.Хераскову, 
рисующие жизнь автора от начала Первой мировой войны до пребы
вания в лагере перемещенных лиц в районе Ганновера (сент. 1945 — 
окт. 1947) и отъезда во Францию (нояб. 1947).

5444. Корвин С. Записки архитектора // Мосты. 1968. № 13/14. 
С. 375-392.

1900-е гг. — 1938, 1960-е гг. Жизнь с семьей в Петербурге и Мос
кве. Семья тети, Д.В. фон Рюдман, ее муж — управляющий Кабине
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том Е.И.В. Н.Э. фон Рюдман. Театральная жизнь Петербурга, посеще
ние спектаклей в Мариинском театре. Встречи с М.В.Добужинским,
В.Н.Давыдовым и др. Учение в Высших художественно-технических 
мастерских (ВХУТЕМАС, 1920) после революции. Посещения литера
турно-художественного салона в квартире А.В.Луначарского, его 
гости, атмосфера собраний. Встречи с Ф.И.Шаляпиным до его отъез
да в эмиграцию. Приезд в СССР французского архитектора Ш.Э.Ле 
Корбюзье. Заграничная командировка автора после защиты диплом
ного проекта (1928), встречи с актрисой О.К.Чеховой в Берлине. Пре
подавание в Институте повышения квалификации при Союзе архи
текторов в Ленинграде. Встречи в доме художника Н.Э.Радлова с 
Г.С.Улановой и С.С. Прокофьевым. Жизнь в эмиграции в Лос-Андже
лесе.

5445. Крамова Н.Ф. Пока нас помнят... Рассказы. — Tenafly (N.Y.): 
Эрмитаж, 1989. — 175 с.: ил., портр.

1910-е гг. — 1946. Женская гимназия М.Н.Стоюниной в Петербур
ге, преподаватели, воспитательница М.Ф.Николаева. Жизнь автора с 
семьей в Риге после революции. Отъезд в Петроград. Учение в Школе 
русской драмы при Петроградском академическом театре драмы (быв
шем Александрийском). Работа в театрах «Комедия» и «Балаганчик». 
Их создатель и главный режиссер Н.В.Петров, директор Н.С.Шатов, 
актеры Н.С.Рашевская, Р.В.Зеленая, конферансье С.А.Тимошенко, 
концертмейстер З.А.Майман, художник-оформитель Н.П.Акимов. 
Участие в съемках фильма «Наполеон-газ» на Ленинградской кино
студии. Материальные трудности жизни. Друзья В.Б.Шкловский, 
В.О.Стенич, А.Клейман. Эвакуация в Пермь во время Великой Отече
ственной войны. Выступления В.Г.Мессинга. Возвращение в Ленин
град. Кампания травли А.А.Ахматовой и М.М.Зощенко со стороны 
партийных органов. Собрание писателей в Смольном, выступление 
А.А.Жданова (авг. 1946). Статья Т.К.Трифоновой об Ахматовой в газе
те «Ленинградская правда». Выступление Зощенко перед писателями в 
Доме им. В.В.Маяковского.

5446. Кривошеина Н.А. Нежданные встречи в Ульяновске // ВРХД. 
1980. № 133. С. 165-176.

1948—1971. Жизнь с сыном в Ульяновске после возвращения из 
Франции (1948—1955), работа преподавателем иностранных языков в 
Педагогическом институте. Увольнение с работы, арест мужа 
И.А.Кривошеина. Материальные трудности. Знакомство и дружба с 
Н.Я.Мандельштам, ее характеристика. Отстранение Мандельштам от 
преподавания истории грамматики английского языка в Ульяновском 
пединституте в связи с «делом кремлевских врачей», дальнейшая судь
ба. Знакомство и дружба автора с профессором биологии А.А.Люби- 
щевым, его женой и сестрой О.П. и Л.А.Любищевыми. Его происхож
дение, характеристика как ученого и человека, литературные увлече
ния. Поддержка Любищевым семьи автора. Последняя встреча с уче
ным в Москве (1971).

5447. Крымов В.П. Из кладовой писателя. — Париж: Авт., 1951. — 
199 с.
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1890-е — 1940-е гг. Отрывочные записи. Учение в Петровской 
сельскохозяйственной академии (Москва). Начало литературной дея
тельности. Работа в редакции газеты А.С.Суворина «Новое время» в 
Петербурге. Издание журнала «Столица и усадьба». Встречи с 
Л.Н.Толстым, его сыновьями И.Л. и Л.Л.Толстыми, М.Горьким,
А.И.Куприным, В.В.Розановым и др. Литературная жизнь Петербурга, 
деятельность Литературно-художественного общества. Поэт Н.Я.Аг- 
нивцев, художник П.Н.Троянский, карикатуристы Пэм (П.М.Матю
нин) и Дени (В.Н.Денисов). Ученый-энтомолог Н.И.Кардаков. Вы
ставка шедевров французской живописи в Петербурге (1912). Встречи 
с ГДж.Уэллсом, переписка с ним. Путешествия автора по Южной и 
Центральной Америке, Японии. Жизнь в эмиграции в Берлине, пере
езд в Париж после прихода к власти А. Гитлера. Жизнь русских эми
грантов в Париже. Встреча автора с А.Н.Толстым. Париж в годы Вто
рой мировой войны.

5448. Крымов В.П. Портреты необычных людей. — Париж: Кры
мова, 1970. — 300 с.: портр. — Из содерж.: С. 7—203.

То же [отр. под разными загл.] // НРС. 1955. 24 апр. (№ 15702); 
27- 29 нояб. (№№ 15492-15493); 1956. 8 апр. (№ 15625); 15 июля 
(№ 15723); 23-25 сент. (№№ 15793-15795); 1957. 7 дек. (№ 15233); 
1958. 9 марта (№ 16325); 1962. 30 сент (№ 18101); 1964. 2 авг. 
(№ 18773). 29 нояб. (№ 18892); 1967. 16 июля (№ 19851); 1981. 3 июля 
(№ 25551).

1896 — конец 1930-х гг. Сведения о семье. Учение в Петровской 
сельскохозяйственной академии (1896—1901). Сокурсник Н.Е.Попов, 
его характер, жизнь в эмиграции. Увлечение автора балетом, знаком
ство с балеринами М.Ф.Кшесинской, Н.А.Бакеркиной, Лихачевой, 
Т.П.Демидовой. Издательское дело в России в конце XIX — начале 
XX в. Работа в газете «Новое время», его издатель А.С.Суворин, сведе
ния о его жизни и семье. Сотрудничество в газете писателей и журна
листов: А.П.Чехова, В.В.Розанова, М.О.Меньшикова, Яковлева 
(И.Я.Павловского), Ю.Д.Беляева, А.В.Амфитеатрова, И.Ф.Манасеви- 
ча-Мануйлова. Ночной редактор К.Тычинкин. Приятель Б.А.Сувори- 
на английский разведчик С.Рейли, его карьера, участие в заговоре 
Р.Локкарта против советской власти, дальнейшая судьба. Издатель га
зеты «Русское слово» И.Д.Сытин. А.И.Гучков, его политическая и 
коммерческая деятельность, дуэль с жандармским полк. С.Н.Мясоедо- 
вым. Встречи автора в России и эмиграции с разными людьми: писа
тели И.А.Бунин, Н.А.Тэффи, А.Н.Толстой, поэт К.Д.Бальмонт, худож
ник И.Е.Репин, сын художника Г.Г.Мясоедова, коммерсант П.И.Ба- 
линский, философ и журналист Н.В.Брянчанинов, журналисты 
И.И.Колышко, Н.Г.Шебуев, редактор петербургского «Синего журна
ла» В.С.Регинин, профессор А.А.Пиленко, художник Н.К.Рерих, аван
тюрист корнет Савин.

5449. Кускова Е.Д. Развлечения... Из воспоминаний // НРС. 1953. 
4 янв. (No 14862). С. 2.

1918—1920. Положение интеллигенции в Москве после Октябрь
ского переворота. Переход части интеллигенции на сторону больше
виков, забота последних о «полезных» ученых и инженерах. Положе
ние в кино и театрах. Посещение автором с М.Горьким спектакля ра
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бочего театра по пьесе Горького. Организация по инициативе В.Г.Ко
роленко «Лиги спасения детей» под председательством Н.М.Кишкина, 
аресты Кишкина ЧК. Посещение оперного спектакля «Борис Году
нов», облава ЧК.

5450. Лемпорт В.С. Эллипсы судьбы // ВиМ. 1991. № 113. С. 159—
185.

1930—1970-е гг. Приезд автора вместе с отцом в Москву. Учение в 
московской школе. А. В. Бел инков, посещение с ним Московского Ху
дожественного театра и Театра В.Э.Мейерхольда. Известие об убийст
ве З.Н.Райх. Характер Белинкова, его литературные занятия, увлече
ние Ю.Н.Тыняновым. Арест во время Великой Отечественной войны, 
пребывание в лагере. Последующая судьба Белинкова. Встречи автора 
с Н.Рошеевой, ее жизнь в Москве после пребывания в лагере. Учение 
автора в Московском Высшем художественном промышленном (быв
шем Строгановском) училище. Скульптор и преподаватель Г.И.Мото
вилов. Обвинение его и С.Рабиновича в космополитизме на собрании 
училища. Последующая судьба Мотовилова. Посещение мастерской 
автора Б.А.Слуцким и другими поэтами. Встреча в Гурзуфе с писате
лем Ю.М.Даниэлем, его рассказы о пребывании в лагере, об А.Д.Си- 
нявеком.

5451. Леонидов П.А. Владимир Высоцкий и другие. — New York: 
New York Russ. Publ., 1983. — 303 с.: ил.

To же. — Красноярск, 1992.
1950-е — 1980-е гг. Отдельные эпизоды из творческой деятельнос

ти и жизни артистов, поэтов, композиторов, деятелей культуры и ис
кусства СССР: А.А. Бабаджанян, Н.П.Барзилович, М.Н.Бернес, 
М.И.Блантер, А.Н.Вертинский, В.С.Высоцкий, А.Д.Дикий, А.А.Галич, 
М.Н.Гаркави, Л.М.Гурченко, Е. А. Евтушенко, М.М.Зощенко, 
К.П.Кондрашин, Н.А.Кустинский, М.М.Магомаев, А.С.Менакер, 
М.В.Миронова, Ю.К.Олеша, А.И.Райкин, Л.А.Русланова, Н.Н.Рыку- 
нин, М.А.Светлов, Н.П.Смирнов-Сокольский, Д.Г.Сулханишвили, 
Ю.В.Трифонов, Л.О.Утесов, З.А.Федорова, М.Г.Фрадкин, Ф.К.Шапо- 
рин, Д.Д.Шостакович, В.М.Шукшин, К.И.Шульженко, врач Л.И.Ду- 
наевский и др.

5452. Лундберг Е.Г. Записки писателя, 1917—1920. — Берлин: 
Огоньки, 1922. — 294 с.

То же [с доп.] Записки писателя, [1917—1924]. Т. 1—2. — Л., 1930. 
T. 1 - 306 с.; Т. 2 - 318 с.

То же [отр.] // Сергей Есенин в стихах и жизни. М., 1997. С. 183—
186.

Янв. 1917 — июнь 1920. Жизнь в с. Криницы Сочинского окр. 
Черноморской губ., преподавание в сельской школе. Местное населе
ние. Обстановка в окрестных селах, настроения крестьян. Известия о 
событиях в Петрограде. Февральская революция в провинции. Пере
езд автора в Новороссийск. Городская дума, образование Совета рабо
чих и солдатских депутатов и Комитета общественной безопасности. 
Митинги. Редактирование автором газеты «Свободная Россия». По
ездки по черноморским селам, беседы с крестьянами. Жизнь в с. Ар- 
хипо-Осиповка (июль—сент. 1917). Отъезд в Петроград. Встречи с 
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Р.В.Ивановым-Разумником, О.Д.Форш, А.Белым, А.А.Блоком, теоре
тиком искуства, поэтом К.А.Эрбергом (К.А.Сюннербергом), отноше
ние их и автора к Октябрьскому перевороту. Поэма Блока «Двенад
цать». Служба в Наркомате путей сообщений, затем, после переезда 
правительства в Москву, в Наркомпросе. Деятельность отдела рефор
мы школы. Совещания с издателями. ИД.Сытин. Сотрудничество в 
газете «Знамя труда», журнале «Наш путь». Философы Л.И.Шестов,
С.Н.Булгаков, литературовед М.О.Гершензон. Убийство германского 
посла В.Мирбаха. Голод, разруха, падение нравов, детская проститу
ция. Отъезд автора на Украину (июль 1919), жизнь на хуторе в Волын
ской губ. Смена властей, петлюровщина, польская оккупация. Рекви
зиции, ограбление крестьян. Эпидемия тифа. Отъезд автора в Варша
ву, затем в Берлин1.

5453. Лурье А.С. Наш марш // НЖ. 1969. № 94. С.127-142.
1910-е — 1920-е гг. Увлечение футуризмом. Литературная жизнь 

Петербурга. Встречи с В.В.Хлебниковым, В.В.Маяковским, А.Е.Кру- 
ченых, художниками Н.И.Кульбиным, В.Е.Татлиным, П.В.Митури- 
чем, Л.А.Бруни, Г.Б.Якуловым, искусствоведом Н.Н.Пуниным, бра
тьями Н.Д., В.Д. и Д.Д. Бурдюками.

5454. Маковский С.К. На Парнасе «Серебряного века». — Мюн
хен: Изд-во об-ния эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), 1962. — 368 с.: ил.

То же. — М., 2000; — М.; Екатеринбург, — 2000.
То же [отр.] А.Блок; И.Коневский (Ореус); Н.Гумилев // Грани. 

1957. № 36. С. 132-152.
1890-е — 1950-е гг. Религиозно-философские собрания в Петер

бурге, роль З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковского в их создании и дея
тельности. Посетители собраний — представители интеллигенции (пи
сатели, поэты, критики, художники, искусствоведы) и духовенства, 
дискуссии и диспуты между ними по вопросам веры в Бога, свободы 
совести, церковной независимости. Выступление богослова В.А.Тер- 
навцева на первом заседании (1901). Философские и религиозные 
взгляды Вл.С.Соловьева. Работа автора соредактором журнала «Ста
рые годы» (1907—1915), редактором журнала «Аполлон» (1909—1917). 
Знакомство и взаимоотношения с поэтами, писателями, художника
ми, искусствоведами, сотрудничавшими в журналах. Их внешность, 
характеры, манера поведения, обзор и оценка их творчества, сведения 
биографического характера, отдельные эпизоды жизни. Поэты: 
И.Ф.Анненский, А.А.Блок, Н.С.Гумилев, В.А.Комаровский, И.И.Ко
невский (Ореус), К.К.Случевский. Художники, театральные деятели, 
искусствоведы: кн. С.М.Волконский, Н.Н.Врангель, М.В.Добужин- 
ский, Д.С.Стелецкий, А.А.Трубников (А.Трофимов); пианист и ком
позитор В.И.Поль, редактор «Аполлона» М.К.Ушков. Деятельность 
автора по устройству выставок, концертов после переезда с семьей в 
Крым (1918), участие в Обществе охраны памятников искусства и ста
рины. Эмиграция (1920). Творческая деятельность кн. Волконского, 
Н.Н.Евреинова, Стелецкого за рубежом. Концерты Поля, певиц
А.Поль (Ян-Рубан), Н.П.Кошиц в Париже.

1 Большинство упоминаемых в книге лиц приведено под инициалами.
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5455. Маковский С.К. Портреты современников. — Нью-Йорк: 
Изд-во им. Чехова, 1955. — 415 с.

То же. — М., 2000.
То же [отр.]. Максимилиан Волошин // Возрождение. 1949. № 2. 

С. 76—85; Черубина де Габриак // НРС. 1950. 26 нояб. (№ 14093); 
Александр Добролюбов // НРС. 1951. 10, 12, 17 апр. (№№ 14229, 
14231, 14236); Мой отец и мое детство // НРС. 7, 14, 21, 28 окт., 4, 
11 нояб. (№№ 14408, 14415, 14422, 14429, 14436, 14443); Вячеслав 
Иванов в России // НЖ. 1952. № 30. С. 133—151; Вячеслав Иванов в 
эмиграции // НЖ. 1952. № 31. С. 160—174; Портреты современни
ков // Серебряный век. М., 1990. С. 111 — 176; Осип Мандельштам // 
Октябрь. М., 1991. № 2. С. 187-194.

1870-е гг. — 1921. Родословная семьи автора. Жизнь в Петербурге, 
украинском имении В.В.Тарновского Каченовка, Швейцарии, Пари
же, Ницце (1885—1891). Землетрясение в Ницце (февр. 1887). Отец — 
художник К.Е.Маковский, его мастерская, портретная и историческая 
живопись. Написание им посмертного портрета Александра II сразу 
после убийства императора. Дом К.Е.Маковского в Петербурге как 
центр художественной и музыкальной жизни. Болезнь матери. Разрыв 
между родителями. Смерть и похороны отца. Учение автора в реаль
ной гимназии Я.Г.Гуревича. Гимназические шалости по отношению к 
поэту А.М.Добролюбову. Знакомство с Вл.С.Соловьевым и датским 
писателем Г.Брандесом в Финляндии. Работа редактором журнала 
«Аполлон» (1909—1917). Публикация в журнале стихов И.Ф.Аннен- 
ского, Вяч.И.Иванова, М.А.Волошина, О.Э.Мандельштама. Литера
турная мистификация Волошина и Е.И.Дмитриевой (Черубина де 
Габриак). Дуэль Волошина и Н.С.Гумилева. Вяч.И.Иванов в эмигра
ции. Ф.И.Шаляпин в жизни и на сцене. Гастроли Московского Худо
жественного театра в Праге (1921), постановка «Гамлета» с В.И.Кача
ловым в главной роли.

5456. Мечик Д.И. Выбитые из колеи: Лит. встречи. — New York: 
Memory Publ., 1984. — 182 с.: ил. — Примеч.

1925—1970-е гг. Литературное Приморье в 1920-х гг.: поэт П.Н.Ва
сильев, его творчество и судьба, встречи с ним во Владивостоке 
(1926—1929) и Москве (1930-е). Пребывание писателя Р.А.Ивнева во 
Владивостоке (1925), его рассказы о С.А.Есенине. Б.А.Пильняк во 
Владивостоке. Жизнь автора в Ленинграде в доме драматурга-сатирика 
Я.П.Ядова (1930-е гг.), его творческий портрет. Встречи с М.М.Зо
щенко, поведение его в опальные годы, помощь автору, похороны. 
Ф.Ф.Раскольников как драматург, его пьеса «Робеспьер» на сцене Ле
нинградского государственного академического театра драмы им. 
А.С.Пушкина. Руководство автора Республиканским драматическим 
театром Мордовской АССР, возвращение в Ленинград (осень 1938), 
устройство на работу в областной театр. Постановка пьесы Б.АЛавре- 
нева «Разлом», взаимоотношения с ним. Работа в Ленинградском те
атре драмы им. А.С.Пушкина, его художественный руководитель 
Л.С.Вивьен. Председатель профкома драматургов в 1950-е гг. 
ЕЛ.Шварц. Композитор ВЛипатов. Пьеса К.М.Симонова «История 
одной любви», переписка и встречи с ним, его помощь опальным пи
сателям. Дружба с кинодраматургом А.М.Володиным. Творческая 
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судьба кинорежиссера Г. М. Козинцева. В.Е.Ардов как писатель и чело
век, вечер в честь его 75-летия во Дворце искусств (1975). Композитор 
И.И.Дзержинский, его рассказ о приеме у К.Е.Ворошилова. Знаком
ство с писателями Н.Н.Матвеевым-Бодрым (1955), О.А. и А.С.Лазо 
(1960). Встречи в послевоенные годы с А.А.Ахматовой, О.Ф.Берг- 
гольц, М.А.Светловым. Актер Н.К.Черкасов, совместная работа с ним 
над спектаклем В.А.Соловьева «Великий государь» и его мемуарами 
«Записки актера», последняя встреча в Доме творчества писателей в 
Комарово под Ленинградом.

5457. Могилянский М.И. Из воспоминаний 3.В.Ратьковой-Рожно
вой о знаменитых русских деятелях // Современник. 1964. № 10. 
С. 76-89; 1965. № 11. С. 77-81.

1837—1930-е гг. Запись воспоминаний З.В.Ратьковой-Рожновой 
(урожд. Философовой). Биографические сведения о жизни матери,
A. П.Философовой (урожд. Дягилевой), ее деятельности по улучшению 
материального положения женщин, развитию женского образования, 
борьбе за гражданские и политические права женщин. Создание «Об
щества предоставления дешевых квартир и других пособий нуждаю
щимся жителям Петербурга» (1861), открытие «Публичных лекций для 
мужчин и женщин» (Владимирских курсов в Петербурге) (1870), орга
низация Женского взаимно-благотворительного общества (1895), про
ведение первого съезда русских женщин в Петербурге (нояб. 1908). 
Детские годы Ратьковой-Рожновой в имении Богдановском Псков
ской губ. Посещение могилы А.С.Пушкина в Святогорском монасты
ре. Знакомство с сыном поэта Г.А.Пушкиным, история его женитьбы 
на В.А.Мошковой. Встреча с дочерью Пушкина Н.А.Меренберг и ее 
дочерьми в Висбадене (Германия). Внучка поэта Е.А.Розенмайер, ее 
поездка в Париж к С.М.Лифарю в связи с изданием сборника писем 
Пушкина к Н.Н.Гончаровой (1936). Встречи с художником В.А.Серо- 
вым, дружба с П.И.Чайковским, общение с ним в доме А.И.Чайков
ской, сестры композитора.

5458. Мякотин В.А. Отрывки воспоминаний // ПН. 1933. 4, 
18 февр. (№№ 4336, 4350); 3 мая (№ 4424); 3 июня (№ 4455); 1 июля 
(№№ 4483); 9, 26 сент. (№№ 4553, 4570); 21 окт. (№ 4595); 15 дек. 
(№ 4650); 1934. 16 февр. (№ 4712); 2 марта (№ 4726); 3 мая (№ 4786); 
9, 23 июня (№№ 4825, 4839); 14 июля (№ 4860); 1, 14 сент. 
(№№ 4909, 4922); 5 окт. (№ 4943); 2 дек. (№ 5001); 1935. 12 янв. 
(№ 5042). С. 2, 3, 5 [во всех указ. №№|.

1875—1902. Учение в классической гимназии в Кронштадте, ее ди
ректор П.Н.Ярош, законоучитель Иоанн Кронштадтский (И.И.Серги
ев). Студенческая жизнь в Петербургском университете (1884—1889). 
Преподаватели историко-филологического факультета В.Г.Василев
ский, Н.И.Кареев, В.И.Ламанский, О.Ф.Миллер, В.И.Семевский,
B. И.Сергеевич, Ф.Ф.Соколов. Идейные искания автора. Научная ра
бота в киевских архивах (1890—1891) по истории малороссийских 
крестьян. Украинские историки В.Б.Антонович, А.М.Лазаревский, 
И.В.Лучицкий. Преподавание в Александровском лицее в Петербурге. 
Характер учебного заведения, порядки, особенности аудитории. Голод 
1891 — 1892 гг. Роль журнала «Русское богатство» в литературной и об
щественной жизни, его идейная направленность. Редакторы Н.К.Ми
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хайловский. Н.Ф.Анненский, В.Г.Короленко. Работа автора в отделе 
«Хроника внутренней жизни». Цензура. Случай подкупа с цензором
A. А.Елагиным. Публикация в журнале записок бывшего каторжанина 
П.Ф.Якубовича «В мире отверженных». Идейные позиции прогрессив
ной части общества. Петиция петербургских писателей о расширении 
прав печати. Земское движение, земские съезды. Деятельность коми
тетов грамотности в Петербурге при Вольном экономическом общест
ве и в Москве при Обществе сельского хозяйства. Деятели просвеще
ния Г.А.Фальборк, В.И.Чарнолусский. Открытый протест интеллиген
ции (»Письмо 44-х») против избиения студентов во время студенчес
кой демонстрации у Казанского собора (4 марта 1901). Арест автора в 
числе других представителей петербургской интеллигенции. Дом пред
варительного заключения. Административная высылка в Новгород
скую губ.

5459. Немирович-Данченко Вас.И. Живые картины в старом Петер
бурге: (Из воспоминаний) // Сегодня. 1925. 22 нояб. (№ 263). С. 6; 
27 нояб. (No 267). С. 4-5; 29 нояб. (№ 269). С. 7.

1860—1870-е гг. Петербургский клуб художников. Литературные 
вечера и представление «живых картин». Художники-постановщики
B. И.Якоби, К.Е.Маковский. Н.Н.Каразин, Н.А.Богданов, И.К.Айва- 
зовский. Встречи автора с И.С.Тургеневым, Н.А.Некрасовым, 
Н.СЛесковым, помощь автору врача С.П.Боткина.

5460. Оленина А.А. Дневник Анны Алексеевны Олениной, 1828— 
1829. — Париж, 1936. — 140 с.

То же [с сокр.] И Оленина А.А. Дневник Annette. М., 1994. С. 56— 
172.

20 июня 1828 — 9 сент. 1829, 2 февр. 1830, май 1831, 2 февр. 1835. 
Семья Олениных, их дом в Петербурге и дача в Приютино за Охтой. 
Отец — А.Н.Оленин, меценат, ученый, президент Академии худо
жеств, член Государственного совета, мать — Е.М.Оленина, сестра
B. А.Оленина, брат А.А.Оленин, тетушка В.Д.Полторацкая (урожд. Ки
селева). Друзья дома и гости Олениных: К.Н.Батюшков, К.П.Брюл
лов, М.И.Глинка, Н.И.Гнедич, И.А.Крылов, братья Е.К. и А.К.Мей- 
ендорфы и др. Светская жизнь. Встреча с А.С.Пушкиным на балу у 
Е.М.Тизенгаузен-Хитрово (зима 1827—1828). Внешность поэта, осо
бенности его характера, стихи, посвященные автору, посещения дома 
Олениных. Отношение автора к Пушкину и другим своим поклонни
кам, тайное увлечение гр. А.Я.Лобановым-Ростовским. Дружба с 
А.П.Чечуриным. Ухаживания П.Д.Киселева и М.Ю.Виельгорского. 
Несостоявшееся замужество. Увлечение немецкой философией, рели
гией и метафизикой. События внешнего мира и отношение к ним — 
тревога о судьбе декабристов, волнения, связанные с событиями рус
ско-турецкой войны, смерть и похороны имп. Марии Федоровны.

5461. Панина С.В. На петербургской окраине // НЖ. 1957. № 48.
C. 163-196; № 49. С. 189-203.

1891—1918. Встреча с А.В.Пешехоновой — городской учительни
цей начальной школы одной из окраин Петербурга — Лиговки. Со
вместная работа среди населения, открытие детской столовой, превра
щение ее в культурный центр — Лиговский народный дом. Организа
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ция при нем вечерних классов для взрослых, воскресные чтения, биб
лиотека, танцевальные вечера, первые любительские спектакли. По
мощники: Е.В.Попова и Н.Ф.Ялозо. М.И.Страхова, ее деятельность 
по обеспечению школ учебными материалами, организация подвиж
ного музея учебных пособий. Строительство, открытие (7 апр. 1903) 
нового здания Лиговского народного дома. Расширение сферы дея
тельности: лекции, учебные мастерские, летние выставки картин. Со
здание Общедоступного театра под руководством П.П.Гайдебурова и 
Н.Ф.Скарской при участии А.А.Брянцева. Репертуар театра. Лигов
ский народный дом в годы Первой мировой войны. Избрание автора 
в Петроградскую городскую думу. Октябрьский переворот. Арест и 
тюремное заключение автора за отказ выдать казенные деньги «неза
конным властям». Отъезд из Петрограда (1918).

5462. Пантюхов М.И. Выдержки из дневника М.И.Пантюхова // 
РМ. 1969. 30 апр. (№ 2732). С. 7: портр.

16 марта 1905 — 23 авг. 1906. Пребывание в Киеве. Характеристи
ка киевских газет. Панихида по Т.Г.Шевченко. Размышления о совре
менной культуре, образовании, интеллигенции, крестьянстве, рабо
чих, русских революционерах.

5463. Пастернак А.Л. Воспоминания. — München: W. Fink Verlag, 
1983. - 298 с.

1896—1925. Детские годы в Москве. Отец — художник Л.О.Пас- 
тернак, мать — пианистка Р.И.Пастернак (урожд. Кауфман). Духовная 
атмосфера в семье. Старший брат Б.Л.Пастернак. Жизнь семьи в зда
нии Училища живописи, ваяния и зодчества и в квартире на улице 
Волхонке. Архитектура училища, мастерские художников и скульпто
ров, быт обитателей. Скульпторы П.П.Трубецкой, С.М.Волнухин. Ар
хитектурный облик Москвы нач. XX в.: р-ны Мясницкой улицы, Ар
бата, Волхонки, церковь Архангела Гавриила (Меншикова башня), 
костел Петра и Павла, Храм Христа Спасителя, московский почтамт. 
Зарисовки быта старой Москвы — грибной рынок, вербный базар на 
Красной площади. Благоустройство города, городской транспорт. 
Московские пожарные. Пожар театра К.Н.Незлобина. Первые город
ские кинематографы. Каретное заведение Ечкина. Жизнь на даче в 
имениях Оболенское вблизи Малоярославца Калужской губ. и Сафон- 
тьево Воскресенского уезда Московской губ., быт крестьян. Знакомст
во с композитором А.Н.Скрябиным и его семьей. Учение в 5-й Мос
ковской гимназии (1903—1911), ее преподаватели Н.Н.Филатов, 
А.С.Барков. Соученик В.В.Маяковский, встречи с ним в последующие 
годы. Реакция общества на русско-японскую войну. Убийство вел. кн. 
Сергея Александровича (4 февр. 1905). Похороны Н.Э.Баумана 
(20 окт. 1905). Декабрьское вооруженное восстание. Отъезд семьи в 
Германию (дек. 1905), жизнь в Берлине. Встречи с композитором 
Ю.Д.Энгелем. Увлечение Б.Л.Пастернака музыкой и литературой. 
Возвращение в Россию (нояб. 1906). Музыкальная жизнь Москвы, 
концерты в консерватории и Московском филармоническом общест
ве. Игра С.В.Рахманинова, Ф.Бузони, Скрябина, выступления матери 
автора. Вечер памяти Л.Н.Толстого в консерватории (10 нояб. 1911). 
Гастроли АДункан в Москве. Учение автора в Московском универси
тете, затем — в Училище живописи, ваяния и зодчества. Торжествен
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ное открытие Музея изящных искусств имени Александра III (31 мая 
1912). Установка и открытие (30 мая 1912) памятника Александру III 
около Храма Христа Спасителя. Полет авиатора С.И.Уточкина на Хо
ды неком поле. Уличные митинги после Февральской революции. Ок
тябрьские бои в Москве. Жизнь после революции, трудности быта. 
Отъезд родителей за границу (1921). Работа автора над проектом по
стройки Химического института ВСНХ имени Л.Я.Карпова. Смерть
B. ИЛенина (1924), прощание с ним в Доме Союзов. Работа в группе 
К.С.Мельникова над проектом саркофага для мавзолея Ленина. По
ездка в Германию (1924—1925), жизнь в Берлине. Возвращение в 
СССР.

5464. Плещеев А.А. Виденное и слышанное // Возрождение. 1935. 
9 нояб. (№ 3811); 14, 29 дек. (№№ 3846, 3861); 1936. 11, 28 янв. 
(№№ 3874, 3891); 15, 23 февр. (№№ 3909, 3917); 13, 27 марта 
(№№ 3936, 3950); 10, 25 апр. (№№ 3964, 3979); 8, 23 мая (№№ 3992, 
4007); 12 июня (№ 4026); 1, 15 авг. (№№ 4037, 4039); 5, 19 сент. 
(№№ 4042, 4044); 24 окт. (№ 4049); 14 нояб. (№ 4052); 1937. 1, 16, 
30 янв. (№ 4059, 4061, 4063).

Др. публ. 10-летие смерти А.И.Южина (кн. Сумбатова) // ПН. 
1937. 14 сент. (№ 6016).

1860-е — 1910-е гг. Детство и юность в Петербурге и Москве. Быт 
столичных жителей, их развлечения, места отдыха. Народные гуляния, 
праздничные балаганы, благотворительные лотереи, ужины, балы. 
Прогулки автора в Летнем саду, встречи там с Александром II, 
И.А.Гончаровым, А.Н.Майковым. Московский и петербургский Купе
ческие клубы. Рестораны. Цыганские хоры. Театральная жизнь рос
сийских столиц, Малый театр в Москве, Александринский театр в Пе
тербурге, их репертуар, труппа. Актеры, режиссеры, драматурги: 
К.А.Варламов, И.Ф.Горбунов, М.В.Дальский, М.П.Домашева, 
М.Н.Ермолова, В.Ф.Комиссаржевская, К.Н.Незлобии, Вл.И.Немиро
вич-Данченко, П.Н.Орленев, П.М. Садовский, К.А.Тарновский, 
И.В.Шпажинский, С.В.Шумский и др. Музыкальный критик 
М.Я.Раппопорт. Театральная школа Литературно-Художественного 
общества, ее руководители. Театр Литетатурно-Художественного об
щества (Суворинский театр). Драматическая школа при Суворинском 
театре. Режиссеры театра Е.П.Карпов, Н.Н.Арбатов и др. Балетная 
труппа Мариинского театра, спектакли с участием А.П.Павловой, 
А.В.Шапошниковой. Балетмейстер М.И.Петипа. Балетоманы. Выступ
ления зарубежных гастролеров. Поездки автора за границу в разные 
годы, жизнь в Ницце, Париже, Риме. Выставка произведений К.Е.Ма- 
ковского в Париже. Встречи с А. И.Южиным. Известие о смерти 
П.И.Чайковского во время пребывания автора в Риме (1893), споры 
по поводу ее причин. Скрипач Л.С.Ауэр. Преподаватель Московской 
консерватории, композитор В.Н.Кашперов. Литературная жизнь Пе
тербурга, прозаики и поэты: Н.СЛесков, Н.А.Некрасов, В.Г.Авсеенко, 
Я.П.Полонский и др. Газета «Биржевые ведомости», ее издатель
C. М.Проппер. А.С.Суворин. Петербургские адвокаты: А.И.Урусов, 
Ф.Н.Плевако, В.Д.Спасович и др. Историк М.И.Пыляев. Проповед
ник Иоанн Кронштадтский (И.И.Сергиев). Патриотический подъем в 
русском обществе во время событий в Сербии (1876), сбор пожертво
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ваний, отъезд добровольцев. Благотворительные спектакли в пользу 
раненых во время Первой мировой войны.

5465. Плещеев А.А. Мое время / Предисл. А.И.Куприна. — Париж, 
1939. - 172 с.

1870-е — 1920-е гг. Описание Москвы. Дворянский быт. Малый 
театр. Литературные вечера у композитора В.Н.Кашперова, их посе
щение И.С.Тургеневым, А.Н.Островским. Антрепренер театра «Эрми
таж» М.В.Лентовский, его постановки. Пушкинский праздник в Мос
кве (1880), речь Ф.М.Достоевского, посвященная А.С.Пушкину, на 
юбилейном заседании Общества любителей российской словесности в 
Благородном собрании. Картины старого Петербурга. Дружба отца ав
тора, А.Н.Плещеева, с семьей поэта Н.А.Некрасова. Характеристика 
Некрасова и его гражданской жены З.Н.Некрасовой, венчание с ней 
поэта. Последние годы жизни Некрасовой. Литературный вечер в зале 
Купеческого собрания с участием Некрасова (1870-е). Встречи автора 
с С.Я.Надсоном, П.Д.Боборыкиным. Водевили в Александрийском те
атре в Петербурге. Адвокаты Ф.Н.Плевако, кн. А.И.Урусов, С.А.Ан- 
дреевский, Н.П.Карабчевский, встречи с последним в эмиграции. За
ведующий хозяйственной частью газеты «Новое время» А.П.Колом- 
нин. Литератор Ю.Д.Беляев. Похороны Тургенева. Литературные 
нравы (по рассказам Д.В.Григоровича и А.С.Максимова — сына писа
теля С.В.Максимова). Заметки автора о русском балете. Театр Литера
турно-Художественного общества в Петербурге (Суворинский театр), 
режиссеры и труппа. Драматическая школа имени А.С.Суворина. 
Нефтепромышленник А.И.Манташев. Последние годы жизни актера
В.Н.Давыдова (1920-е гг., со слов Н.Е.Одинцовой-Ланской).

5466. Плещеев А.А. Что вспомнилось: (За 50 лет). — Париж: Кн. 
магазин «Возрождение», 1931. — 312 с.: портр.

То же [отр.]. А.П.Чехов // Возрождение. 1926. 28 июня (№ 391); 
Н.А.Некрасов // Возрождение. 1926. 21 окт. (№ 506); Мои встречи с 
Н.Х.Рыбаковым И Сегодня. 1926. 15 нояб. (№ 2580); Некрасов и 
«Отечественные записки» // Сегодня. 1927. 8 янв. (№ 7); Джентльмен 
старой Александринки: (Памяти В.П.Далматова) // Сегодня. 1927. 
27 февр. (№ 47); Чехов // Сегодня. 1927. 17 апр. (№ 86); А.И.Южин // 
Возрождение. 1927. 22 сент. (№ 842); Мои встречи с Некрасовым // 
Сегодня. 1927. № 292; Встречи с Ф.М.Достоевским // Возрождение. 
1929. 7 нояб. (№ 1619); НРС. 1931. 8 марта (№ 6615); Д.В.Григоро- 
вич И Возрождение. 1930. 2 янв. (№ 1675); Там где умер Южин // 
МиИ. 1930. № 8. С. 13; У знаменитых москвичей // Возрождение. 
1931. 21 янв. (№ 2059); Мои встречи с Достоевским // Сегодня. 1931. 
8 февр. (№ 39); Пролетевшие годы: Из прошлого // НРС. 1931. 
26 апр. (№ 6664); Встречи с Д.В.Григоровичем // Сегодня. 1937. 
22 авг. (№ 229); НРС. 1937. 20 сент.; О встречах с писателями и ар
тистами И Сегодня. 1938. N9 328*; Некрасов: К шестидесятилетию со 
дня смерти И ИР. 1938. № 4(662). С. 4—5.

Сведения о др. публ. см. в кн. «История дореволюционной России 
в дневниках и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 3, ч. 2. № 2574; Т. 3, ч. 3, 
№№ 6655, 6679 (а, б); Т. 3, ч. 4, №№ 6828, 6829, 6994, 7425, 7426.
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1860-е — 1920-е гг. Детство в Москве. Встречи в доме отца — 
поэта А.Н.Плещеева с И.С.Тургеневым, М.Е.Салтыковым-Щедриным, 
М.В.Лентовским, П.М.Садовским, Н. Г. Рубинштейном, П.И.Чайков- 
ским, кн. А.И.Урусовым и др. Дружба отца с А.С.Сувориным. Поэт 
И.З.Суриков. Учение в гимназии Л.И.Поливанова, затем, после пере
езда семьи в Петербург, в 1-й Петербургской гимназии. Юношеское 
увлечение театром. Игра в качестве любителя на сцене Павловского 
театра А.Ф.Федотова (1876). Ораниенбаумский, Кронштадтский теат
ры. Антрепренер М.Я.Раппопорт. Дебют в Малом театре в Москве. 
Игра в труппе частного Пушкинского театра А.А.Бренко (Москва). 
Александринский театр, его труппа. Антрепренер И.Я.Светлов. Лите
ратурно-театральный кружок в петербургском ресторане «Малый Яро
славец», его собрания, члены. Театральные критики В.И.Родислав- 
ский и М.П.Федоров. Балет Мариинского театра. Балетмейстер 
М.И.Петипа. Балетоманы Ф.И.Базилевский, А.А.Гринев, М.Д.Обрез- 
ков, С.Н.Худяков. Выступления итальянской танцовщицы В.Цукки. 
Балетные рецензии В.В.Розанова. Гастроли украинской драматичес
кой труппы в Петербурге, актеры М.К.Заньковецкая, МЛ.Кропив- 
ницкий. Дружба автора с В. П. Дал матовым, его сценическая биогра
фия, характер, смерть и похороны (февр. 1912). М.Г.Савина о Далма- 
тове. Актер Н.Х.Рыбаков. Встречи с Н.А.Некрасовым, чтение им 
поэмы «Русские женщины». Петербургская квартира Некрасова. Изда
ние журнала «Отечественные записки». Болезнь и смерть поэта 
(27 дек. 1877), похороны в петербургском Новодевичьем монастыре, 
речь Ф.М.Достоевского. Личность Достоевского, его дружба с отцом 
автора. Речь Достоевского при открытии памятника А.С.Пушкину в 
Москве (1880). Похороны писателя в Петербурге (2 февр. 1881). 
Встречи с А.П.Чеховым в Москве, Петербурге, Ялте, Париже, беседы 
о литературе. «Хижина» Чехова в Гурзуфе. Посещение автором виллы 
И.С.Тургенева в Баден-Бадене (1891). Встречи с писателем Д.В.Григо
ровичем в Париже, его жизнь на даче вблизи Вены. Русский вице- 
консул в Ментоне Н.И.Юрасов. Журналист К.А.Скальковский, его 
служба на посту директора Горного департамента, совместные поездки 
с ним по Екатеринославскому и Олонецкому горным округам. Жизнь 
Скальковского в Париже после отставки. Встреча автора с народо
вольцем Н.А.Морозовым после освобождения последнего из Шлис
сельбургской крепости (1905), его рассказ о годах заключения. Петер
бургский врач Л.Б.Бертенсон, его жизнь после революции, встреча с 
ним в Одессе (1918), последующая переписка. Встреча с актером 
А.И.Южиным в Ницце (1925), беседа о театре. Смерть Южина на 
французском курорте Жуан-ле-Пэн (17 сент. 1927). Встречи с разны
ми людьми: писателями И.Ф.Горбуновым, А.Ф.Ивановым (псевд. 
Классик), С.Н.Терпигоревым (С.Атавой), драматургом и литератур
ным критиком Л.Н.Антроповым, ориенталистом П.И.Пашино, исто
риком М.И.Пыляевым, А.С.Быковым, А.Н.Похвисневым, П С.Мака
ровым, Л.П.Филипповым, Ю.П.Шрейдером и др.

5467. Полетика Н.П. Виденное и пережитое: Из воспоминаний / 
Ред. и предисл. Ф.Розинера. — Израиль: Б-ка Алия, 1982. — 433 с.

Нач. 1900-х — 1950-е гг. Сведения о роде Полетика, его роли в об
щественной и культурной жизни России. Детство автора в г. Конотопе 
на Украине. Учение в 1-й Киевской гимназии (1905—1914). Убийство 
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П.А.Столыпина (1911). Процесс М.Бейлиса (1913). Учение автора на 
историческом и юридическом факультетах Киевского университета, в 
дальнейшем на экономическом и правовом факультетах Киевского 
института народного хозяйства и Ленинградского университета 
(1914—1924). Февральская революция. Смена режимов в Киеве 
(1917—1920). Политические деятели: М.С.Грушевский, В.К.Винничен- 
ко, С.В.Петлюра, гетман П.П.Скоропадский, В.В.Шульгин, Н.П.Васи
ленко. Знакомство автора с поэтом П.Г.Тычиной. Преподавание исто
рии в ж.-д. школе Киева (1921 — 1923). Работа собственным коррес
пондентом газеты «Ленинградская правда» в городах Западной Евро
пы и США (1923—1928). Поддержка газеты Г.Е.Зиновьевым, главный 
редактор Г.И.Сафаров, его заместитель Н.П.Баскаков, член редколле
гии И.М.Майский, заведующие отделов и сотрудники П.АЛисовский, 
И.И.Садофьев, А.Я.Гофман, И.М.Эйхвальд и др., иностранные кор
респонденты В.Л.Кибальчич (Виктор Серж) и Г.М.Димитров. Сотруд
ничество в журналах «Ленинград», «Современный Запад», «Звезда». 
Литературная жизнь Ленинграда. Знакомство с редакторами журнала 
«Русский современник» А.Н.Тихоновым (Серебровым), К.И.Чуков
ским, Е.И.Замятиным. Встречи с писателями К.А.Фединым, М.М.Зо
щенко, Н.С.Тихоновым, А.С.Грином, В.А.Кавериным, М.Л.Слоним
ским, Е.Л.Шварцем, поэтами О.Э.Мандельштамом, С.Я.Маршаком и 
Е.Г.Полонской, эстрадным певцом Л.О.Утесовым. Брат Ю.П.Полети- 
ка, его литературная и журналистская деятельность, дальнейшая судь
ба. Жена автора А.С.Пумпянская. Преследование инакомыслящих в 
СССР. Выступление партийной оппозиции в Москве и Ленинграде во 
время демонстрации (7 нояб. 1927). Разгром оппозиции. «Чистка» в 
редакции «Ленинградской правды» и Ленинградском университете. 
Сотрудничество автора в Советском энциклопедическом словаре 
(1932). Идеологизация преподавания экономической географии в Ин
ституте гражданского воздушного флота, травля автора как преподава
теля (1930—1937). Работа профессором, затем заведующим кафедрой 
международных отношений и внешней политики Ленинградского 
университета (1936—1951). Коллеги (М.Д.Приселков, В.В.Струве, 
Е.В.Тарле, С.Н.Валк, Я.С.Лурье) и ученики. Защита докторской дис
сертации историком М.В.Хвостовым, его позиция в исторической 
науке. Размышления автора о сталинском терроре 1930-х гг. и идеоло
гии советского общества.

5468. Реминик М.М. Разговор с внучкой. — Иерусалим: Лексикон, 
1985. - 90 с.

1904—1950-е гг. Детство в еврейском местечке. Смена властей во 
время Гражданской войны. Петлюровские погромы. Общественная 
деятельность автора в школьные годы, участие в организации бойска
утов, в детском клубе (1923—1925). Учение в еврейском педагогичес
ком техникуме, выступления поэтов: М.С.Голодного (М.Ш.Эпштей
на), И.П.Уткина, Д.Гофштейна (Хофштейна), И.Д.Харика, дальней
шая судьба последнего. Спектакль Государственного еврейского теат
ра «Путешествие Беньямина Великолепного». Проза М.М.Сфорима. 
Изменение быта и обычаев еврейских местечек после Гражданской 
войны. Преподавание автора в кооперативном техникуме в Западной 
Украине. Усиление государственного антисемитизма после Великой 
Отечественной войны.

237



5469. Рубанов Л.Р. Клуб «Медный Всадник» // Мосты. 1966. № 12.
С. 376-384.

То же И Вече. 1986. № 24. С. 121 — 131.
Осень 1914—1918. Студенческие годы в Петрограде. Работа в теат

ре Л.Б.Яворской. Встреча с писателем Ю.Л.Слезкиным. Посещение 
собраний писателей и артистов. Создание закрытого клуба деятелей 
искусств «Медный всадник», его эмблема. Участие в работе клуба 
композитора С.С.Прокофьева, поэтов С.М.Городецкого, Г.В.Иванова,
А.С.Рославлева и др. Случайная встреча с Рославлевым и Слезкиным 
в Москве (сент. 1918).

5470. Рысс П.Я. Портреты. — Париж, 1928. — [93] с.
1870-е — середина 1920-х гг. Знакомство и встречи с В.Г.Королен

ко, его роль в журналистской и личной судьбе автора (1904—1919). 
Историк, адвокат, писатель, организатор земской статистики в Казани 
и Нижнем Новгороде Н.Ф.Анненский. Его близость к активному на
родничеству, выступление на митинге в Петербурге (1905) против 
Н.В.Крыленко, помощь автору в организации отъезда в Финляндию 
после революции 1905 г. Член партии «Народная воля», переводчица 
и поэт М.В.Ватсон. Еженедельная политико-экономическая и литера
турная газета «Донская речь» в Ростове-на-Дону, ее издатели, редак
торы, сотрудники (1902—1905). А.М.Калмыкова как одна из создате
лей системы начального образования в России и библиотек для наро
да, ее участие в социал-демократическом движении. Организация 
Калмыковой встречи деятелей культуры для выработки обращения к 
Европе с характеристикой большевиков как самозванцев и демагогов 
(1917). Ф.К.Сологуб, его религиозно-философские взгляды, внешний 
облик, манера держаться, квартира на Разъезжей улице (Петербург). 
Участник революционного движения Л.С.Козловский. Встречи с пи
сателем С.С.Юшкевичем в России и Париже. Знакомство с писатель
ницей А.Н.Чеботаревской в Петербурге (1914), совместная работа с 
ней в журнале «Отечество». Своеобразие ее личности, причины само
убийства (1921). Хроникер петербургских газет «Речь» и «День» 
А.З.Оскотский, его смерть (1919 или 1920).

5471. Сабанеев Л.Л. Мои встречи: Шаляпин // НРС. 1952. 7 дек. 
(№ 14834). С. 2; «Чудаки» // НРС. 1954. 7 февр. (№ 15261). С. 2; Мос
ковские артистические клубы // НРС. 1954. 6 июня (№ 5380). С. 2; 
29 авг. (№ 15464). С. 2; «Неохристиане» // НРС. 1954. 13 июня 
(№ 15387). С. 3; Гимназические годы // НРС. 1955. 9 янв. (№ 15597).
С. 2; Мои встречи // НРС. 1955. 24 апр. (№ 15702). С. 2; И.Мозжу
хин // НРС. 1955. 26 июня (№ 15765). С. 5; А.К.Глазунов // НРС.
1955. 7 авг. (№ 15807). С. 3, 5; Владимир Соловьев // НРС. 1955. 
13 нояб. (Nç 15478). С. 2; Балакирев, Цезарь Кюи // НРС. 1956. 
22 янв. (№ 15548). С. 8; В санатории «Узкое» // НРС. 1956. 3 июня 
(№ 15682). С. 3; Сын Рихарда Вагнера и внук Франца Листа // НРС.
1956. 17 июня (№ 15695). С. 8; Антон Григорьевич Рубинштейн // 
НРС. 1958. 17 авг. (№ 16586). С. 8.

Др. публ. Из прошлого: Как я помню Владимира Соловьева // 
РМ. 1958. 14 окт. (№ 1277); Священник Павел Флоренский // РМ. 
1958. 11 нояб. (№ 1289); Из прошлого: Айседора Дункан в Советской 
России И РМ. 1962. 17 марта (№ 1813); Артистический клуб 
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«Алатр» U РМ. 1962. 10 апр. (N9 1823); Старая музыкальная Москва // 
НРС. 1962. 22 апр. (N9 17940); Из эпохи советской власти: Дворец ис
кусств // РМ. 1962. 13 июня (№ 1850); Московский литературно-худо
жественный кружок И РМ. 1962. 11 авг. (№ 1876).

1890-е — 1920-е гг. Музыкальный мир Москвы конца XIX — 
нач. XX в. Симфонические концерты под управлением С.А.Кусевиц- 
кого, концерты пианиста А.Г.Рубинштейна. Керзинский (А.М. и 
М.С.Керзины) кружок любителей русской музыки, его концерты по 
пропаганде русской музыки. Композиторы М.А.Балакирев, А.К.Глазу- 
нов, Ц.А.Кюи, А.Г.Рубинштейн, их внешний облик, черты характера, 
музыкальные пристрастия, эпизоды из жизни. Дарование, манера по
ведения Ф.И.Шаляпина, его поведение на сцене и в жизни, воздейст
вие на публику. Артистическое кафе «Алатр», его основатели, завсег
датаи. Литературные и музыкальные кружки. Директор Московского 
филармонического общества меценат К.К.Ушаков. Его гости в Мос
кве и в имении его жены Т.В.Ушаковой в Бабкино (1910-е — 1918). 
Знакомство в доме Кусевицкого с немецким композитором и дириже
ром 3.Вагнером. Профессора Московского университета: Н.Е.Жуков- 
ский, Н.В.Бугаев, И.А.Каблуков, А.П.Сабанеев. Философ-публицист 
Вл.С.Соловьев. Знакомство автора с С.Н.Булгаковым, П.А.Флорен- 
ским в доме ученицы А.Н.Скрябина М.К.Морозовой. Преподавание 
автором математики в реальном училище И.И.Фидлера. Революцион
ные настроения преподавателей П.Н.Сакулина, В.П.Потемкина. Со
бытия 9—10 декабря 1905 г. в училище. Арест Фидлера, встреча с ним 
в эмиграции. Основательница школы ритмического танца А.Дункан, 
встречи с ней в доме живописца и театрального художника Г.Б.Якуло- 
ва (1918), ее роман с С.А.Есениным. Отдых автора в санатории 
ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых) 
«Узкое» (1922). Отдыхающие В.Н.Фигнер, Н.А.Морозов. Встреча в 
эмиграции с киноактером И.И.Мозжухиным.

5472. Семенов М.Н. На бездорожьи: Воспоминания молодости,
1880-1905 // РМ. 1950. 19 апр. (№ 233). С. 8; 21 апр. (N? 234). С. 7; 
26 апр. (№ 235). С. 8; 28 апр. (№ 236). С. 7; 3 мая (N9 237). С. 8; 
5 мая. (№ 238). С. 7; 10 мая (№ 239). С. 8; 12 мая (№ 240). С. 7;
17 мая (№ 241). С. 6; 20 мая (№ 242). С. 7; 24 мая (№ 243). С. 8;
26 мая (№ 244). С. 7; 31 мая (№ 245). С. 8; 7 июня (№ 247). С. 8;
9 июня (№ 248). С. 7; 14 июня (№ 249). С. 8; 16 июня (N9 250). С. 7;
21 июня (N9 251). С. 8; 23 июня (№ 252). С. 7; 28 июня (N9 253). С. 6.

1900-е гг. Учение автора в университетах Петербурга, Берлина, 
Лейпцига, Гейдельберга, Берна. Путешествия по городам Германии, 
Италии, Швейцарии, Франции, жизнь в имении в России. Интерес к 
литературе и искусству, издание журнапа «Новое слово», сотрудниче
ство в журналах «Мир искусства», «Весы», перевод на русский язык 
романов С.Пшибышевского. Знакомство и сотрудничество с 
П.Б.Струве, М.И.Туган-Барановским, В.А.Поссе. Встречи с Г.Е.Распу- 
тиным, С.А. Поляковым, 10. К. Балтрушайтисом, В.Я. Брюсовым, 
Г.В.Плехановым, толстовцем П.И.Бирюковым, историком искусства 
гр. В.П.Зубовым и др.

5473. Степанов Н.К. Из прошлого: Отр. воспоминаний // НРС. 
1951. 14 окт. (№ 14415). С. 5, 7.
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1893—1915. Детские годы в Риме (1893—1902). Посещение родите
лей обучавшимися в Италии русскими художниками. Знакомство в 
Венеции с писателем Д.В.Григоровичем. Обучение в Московском 
лицее в память цесаревича Николая. Встречи с друзьями отца, 
К.П.Степанова, — славянофилами Д.А.Хомяковым, Ф.Д.Самариным, 
П.В.Жуковским, Н.Г.Щербатовым и др. Издание отцом славянофиль
ской газеты «Московский голос» (1906—1907), журнала «Вестник 
кружка дворян» (1908—1909) и художественно-литературного сборни
ка «Цветник» (1908). Покушение на московского градоначальника
А.А.Рейнбота (30 окт. 1907). Знакомство с будущим министром народ
ного просвещения Л.А.Кассо. Автомобильный пробег Петербург— 
Москва (1910). Встреча с обер-прокурором Синода В.К.Саблером.

5474. Троцкий И.М. И.Д.Сытин: Из лич. воспоминаний; В гостях у 
М.Горького; Каприйские досуги; Бесконечные русские споры // НРС. 
1968. 19 нояб. (№ 19612). С. 4; 3 дек. (№ 19626). С. 3, 4; 11 дек. 
(№ 19634). С. 3, 4; 1967. 7 янв. (№ 19661). С. 5; 22 янв. (№ 19676). 
С. 2, 7.

Др. публ. Иван Дмитриевич Сытин: К столетию со дня рожде
ния Ц НРС. 1951. 8 июля (№ 14318). С. 5.

1906—1912. Встреча автора с книгоиздателем Сытиным в доме пи
сателя Г.С.Петрова, воспитателя детей вел. кн. Константина Констан
тиновича. Назначение автора берлинским корреспондентом газеты 
«Русское слово», поездка из Берлина на Капри к М.Горькому для 
переговоров об издании сочинений писателя. Попутчик, основатель 
русской кинопромышленности А.А.Ханжонков. Расказы Сытина об 
основании газеты «Русское слово» и о своих встречах с кн. В.П.Ме
щерским, отношениях с издателем «Нового времени» А.С.Сувориным. 
Гости и родные Горького: первая жена писателя Е.П.Пешкова, его 
приемный сын, брат Я.М.Свердлова, З.М.Пешков, книгоиздатель 
И.П.Ладыжников, А.В.Луначарский, врач Горького И.И.Манухин. 
Мнение Луначарского о причинах отказа русским писателям в Нобе
левской премии. Рассказ Горького об А.П.Чехове и Л.Н.Толстом. 
Переговоры автора со скандинавскими писателями об их участии в 
антологии памяти Толстого.

5475. Трубецкой Ю. Отраженный свет: Из лит. дневника // НРС. 
1950. 12 нояб. (№ 14079). С. 8.

1918—1922. Культурная жизнь Баку и Киева. Бакинский театр 
Д.Арзамасова «Театральная мастерская». «Цех поэтов» при Бакинском 
университете, его заседание, посвященное произведениям Т.Вечорки. 
Встречи с Вяч.И.Ивановым, С.М.Городецким, А.Е.Крученых. Объеди
нение «Хлам» (художники, литераторы, артисты, музыканты) в Киеве 
(1918), издание им альманаха «Гермес». Открытие в Киеве кафе «Под
вал поэтов».

5476. Тыркова-Вильямс А.В. Про старое, про бывалое // Возрожде
ние. 1949. № 5. С. 57-67.

1900-е — 1920-е гг. Журналистская деятельность автора, встречи с 
цензорами. Гастроли Московского Художественного театра в Ялте 
(весна 1900). Показ спектакля «Вишневый сад» для А.П.Чехова. На
блюдения автора за актерами труппы театра в городском саду. 
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К.С.Станиславский, М.Горький, М.Ф.Андреева, О.Л.Книппер. Встре
ча с Б.А.Пильняком в Берлине (1920-е), его отношение к советской 
власти. Сравнение автором деятельности царской и советской цензу
ры.

5477. Тыркова-Вильямс А.В. Тени минувшего: Воспоминания // 
Возрождение. 1954. № 33. С. 107-114; № 34. С. 135-144; 1955. № 37. 
С. 77-94; № 41. С. 78-91; № 42. С. 83-96.

Др. публ. Беглые встречи // Руль. 1921. 20 сент. (№ 256); РГ. Хар
бин, 1921. 16 нояб. (№ 397); Встречи с А.И.Куприным // НРС. 1938. 
25 сент. (N9 9365); Сегодня. 1938. 4 сент. (№ 244).

1890-е гг. — 1910. Литературная и театральная жизнь Петербурга. 
Обструкция зрителей во время премьеры пьесы С.К.Литвина (Эфро
на) и В.А.Крылова «Контрабандисты» в театре Литературно-Художест
венного общества (Суворинском театре,1901). Журналисты В.М.Доро- 
шевич, С.Н.Сыромятников. Литературные собрания — «среды» в 
«Башне» Вяч.И.Иванова, их участники М.А.Кузмин, С.М.Городецкий, 
Ф.К.Сологуб, А.А.Блок, А.А.Ахматова, жена Иванова Л.Д.Зиновьева- 
Аннибал. Встречи автора с Вл.С.Соловьевым, М.Горьким, Д.С.Мереж
ковским, З.Н.Гиппиус, А.И.Куприным, А.М.Ремизовым и др. История 
женитьбы Куприна на М.К.Давыдовой. Жизнь автора в Париже 
(осень 1904 — нояб. 1905), встречи с П.Б.Струве, М.А.Волошиным,
А.В.Гольштейн. Возвращение в Россию. Театр В.Ф.Комиссаржевской, 
постановки В.Э.Мейерхольда на его сцене, разрыв Мейерхольда с Ко- 
миссаржевской (1907), третейский суд над ними. Отъезд Комиссар- 
жевской на гастроли в Среднюю Азию, смерть в Ташкенте, похороны 
в Петербурге.

5478. Угрюмов А. Что сохранила память: Из кн. «Близкое дале
кое» // РМ. 1958. 2 окт. (№ 1272). С. 4; 4 нояб. (№ 1286). С. 4-5; 
13 нояб. (№ 1290). С. 4.

Первая четверть XX в. Всероссийская выставка в Царском Селе 
(1911). Писатели и художники Петербурга. Концертный зал и театр 
при ж.-д. вокзале в Павловске, расписание концертов, оркестры, ди
рижеры, исполнители, публика.

5479. Филиппов Б.А. Всплывшее в памяти: Рассказы; Очерки; Вос
поминания. — London: Overseas Publ., 1990. — 391 с. — Из содерж.: 
Всплывшее в памяти: Главы из воспоминаний. С. 107—286.

То же Ц НЖ. 1986. N9 165. С. 164-185; 1988. № 171. С. 238-268.
Др. публ. Пасха в Ухто-Печерском лагере НКВД // ПР. 1947. N9 4. 

С. 6; Судьба С.С.Лукьянова Ц НГ1. 1951. N9 17/18. С. 21; С.А.Козин // 
НРС. 1977. 7 июля (N9 2431 1); Тюремные и лагерные встречи // НРС. 
1973. 27 июля (№ 23054); Трагические анекдоты // РМ. 1978. № 3206; 
Ленинградская пересыльная // РМ. 1976. № 3085; О ленинградском 
Петербурге // РМ. 1977. N9 3168; Мысли нараспашку: В двадцатые 
годы // НРС. 1979. 13 мая (№ 24881); 1980. 25 мая (№ 25205); 
15 июня (N9 25223); 31 авг. (№ 25289); 23 сент. (N9 25308); 12, 26 окт. 
(№№ 25325, 25337); 1981. 7, 14 июня (№№ 25529, 25535); 12 июля 
(N9 25559); 11 окт. (№ 25637); 29 нояб. (№ 25679); 1983. 10, 17 янв. 
(№№ 25715, 25721); 2 мая (№ 25811); 29 авг. (№ 25913); 5, 26 сент. 
(№N9 25919, 25937); 10, 24, 31 окт. (№№ 25979, 25961, 25967); 
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28 нояб. (Ng 25991); 1983. 6, 15 февр. (№№ 26051, 26057); 10 апр. 
(№ 26104); 4, 11 дек. (№№ 26319, 26326); 1984. 8 янв. (№ 26352). - 
Публ. под разными загл.; Ленинградский Петербург // НРС. 1987. 
6 сент. (№ 27507); Лагерный Интернационал // НРС. 1984. 16 дек. 
(№ 26658); В театре Ухтпечлага // НРС. 1984. 13 июня (№ 26498).

Лето 1917—1950. Переезд с семьей из Москвы в Ставрополь, увле
чение фольклором и этнографией Кавказа. Полулегальный литератур
но-философский кружок, его руководители С.А. Цветков и 
Ф.Я.Семин. Учение в Ленинградском институте живых восточных 
языков (с 1924), его ректор П.И.Воробьев, востоковеды С.А.Козин,
B. В.Бартольд, В.М.Алексеев, Н.И.Конрад, Ф.И.Щербатской, студент
C. С.Кононов. Культурная жизнь Ленинграда. Писатели: Н.С.Тихонов. 
К.К.Олимпов, Л.А.Чарская, С.Н.Сыромятников, М.М.Зощенко. Исто
рик музыки В.Е.Чешихин. Певцы Мариинского театра оперы и бале
та: П.З.Андреев, Л.А.Андреева-Дельмас, И.В.Ершов. Организация ав
тором подпольного философского кружка студенческой молодежи. 
Аресты (1927, 1936). Ленинградская пересыльная тюрьма. Ухто-Пе
чорский лагерь НКВД. Заключенные: С.С.Лукьянов, С.С.Щукин,
А.Г.Гай, Н.Э.Палкин, Б.Н.Жданов; актеры М.М.Названов, С.А.Гели- 
конская, В.Я.Армфельдт; украинский писатель О.Вишня (П.М.Губен
ко). Жизнь автора после освобождения в Новгороде, знакомство с се
страми — скульптором Н.Н.Гиппиус, живописцем и графиком 
Т.Н.Гиппиус, дружба с художницей Н.С.Благовещенской-Васильяно- 
вой. Уход из Новгорода вместе с немцкими войсками во время Вели
кой Отечественной войны, скитания от Пскова до Риги и Берлина, от 
Мариенбада до Касселя (Германия). Кассельский лагерь перемешен
ных лиц (1945), фабрикация личных документов для спасения от ре
патриации. Работа в редакции журнала «Посев» (Мюнхен). Выезд в 
США. Встреча с А.Ф.Керенским в Нью-Йорке (1950).

5480. Хазанова М. Московские впечатления лета 1988 года // НЖ. 
1989. № 174. С. 276-301.

Лето 1988. Поездка в Москву. Семинар по современной советской 
литературе в Московском университете, встречи и беседы с его препо
давателями, писателями и журналистами С.П.Залыгиным, В.Д.Нико
лаевым, Г.Я.Баклановым, IO.В.Бондаревым, Е.К.Чуковской и др. 
Журналы «Новый мир», «Знамя», «Огонек», «Наш современник», га
зета «Московские новости». Передачи на радио и телевидении в пря
мом эфире, обсуждение в них злободневных проблем современности. 
Художественная жизнь Москвы, выставки работ П.Н.Филонова и 
И.С.Глазунова. Новые кинофильмы, театральные постановки и др. 
Настроения московской интеллигенции эпохи перестройки.

5481. Эберштейн И.Г. Пермасдрамком: Из петроград. воспомина
ний И НРС. 1968. 3 авг. (№ 20235). С. 3; 5-9 авг. (№№ 20237— 
20241). С. 2.

1910-е — 1920-е гг. Политическая обстановка в Петербурге нака
нуне и во время Первой мировой войны. Учение автора в гимназии 
А.Х.Юргенсона, национальный и социальный состав гимназистов. 
«Журфиксы» в доме гимназических друзей автора, любительские спек
такли. Театральные традиции Петербурга, расцвет театра в первый год 
после Февральской революции. Празднование 100-летия со дня рож
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дения писателя И.С.Тургенева в Александрийском театре (1918). Пре
образование гимназии в единую трудовую школу, директор И.А.Доро- 
гин. Аудиенция у О.Д.Каменевой. Спектакль школьной студии в Доме 
актера. Школа экранного искусства (1919—1920), учебная программа 
и преподаватели. Скитания автора с передвижными труппами в поис
ках пропитания, товарищи по труппе. Встреча с М.Н.Тухачевским. 
Театр Пермасдрамком (Первая мастерская драмы и комедии), студий
цы, их отношения между собой. Режиссер А.Кроль. Коллективная 
дача Пермасдрамкома в Павловске. Личные проблемы автора. Отъезд 
на родину в Латвию.

5482. Элькан А.М. Дом искусств // Мосты. 1960. № 5. С. 289—298. 
То же // РМ. 1956. 20, 25 сент. (№№ 954, 956).
1919— 1921. Дом искусств на Мойке в Петрограде, его творческая 

атмосфера и значение для петербургской интеллигенции. Посетители: 
Г.В.Адамович, А.А.Ахматова, А.А.Блок, H.С.Гумилев, А.Ф.Кони, 
М.А.Кузмин, В.Ф.Ходасевич и др. Собиратель книг, переводчик 
Я.М.Кажан и его библиотека. Знаток живописи, коллекционер, по
клонник «мирискусников» Ф.Ф.Нотгаф. Муж автора Б.В.Элькан, его 
увлечение живописью, дружба с Нотгафом, совместная организация 
издательства «Аквилон». Писатель и переводчик Е.П.Леткова-Султа- 
нова. Костюмированный бал в Доме искусств (янв. 1919), присутствие 
на нем Л.М.Рейснер, Н.Э.Радлова и H.С.Гумилева. Известие о рас
стреле Гумилева (1921).

КУЛЬТУРА РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

См. также №№ 4550, 4902, 4906, 4923, 4924, 4927, 4937, 4952, 
4994, 4995, 5023, 5415, 5416,5434

5483. Издебская Г.С. «Гатарапан» // НРС. 1953. 5 янв. (№ 14863). 
С. 3, 4.

1920- е гг. Кружок поэтов и художников «Гатарапан» в Париже, 
встречи членов кружка в кафе «Хамелеон», чтение стихов поэтами 
Д.Кнутом, М.А.Струве, А.С.Гингером, В.С.Познером, С.И.Шаршу- 
ном, И.М.Зданевичем, Б.Ю.Поплавским, доклады К.В.Мочульского и 
Н.Н.Евреинова. Чествование К.Д.Бальмонта.

5484. Кашина-Евреинова А.А. Pro Domo mea (7, Rue Boileau, Paris 
XVI) U PM. 1970. 13, 20 авг. (№№ 2803, 2804). C. 8.

1934—1953. Условия жизни, домашний быт до и во время оккупа
ции немцами Парижа, после войны. Жильцы-соседи, гости и посети
тели дома — писатели, искусствоведы, актеры: И.А.Бунин, Н.И.Бут- 
ковская-Шервашидзе, К.Л.Воронович, Е.И.Замятин, А.М. Ремизов, 
Е.Н.Рощина-Инсарова, И.Д.Сургучев, Н.А.Тэффи, Е.Д.Унбегаун и др. 
Аресты среди русских во время немецкой оккупации. Работа Н.Н.Ев
реинова над балетом «Рыцарь в барсовой шкуре» по поэме Ш.Руставе
ли для Гранд Опера, написание им книги «История русского театра».

5485. Лифарь С.М. Моя зарубежная Пушкиниана. — Париж, 
1966. - 187с.
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Март 1928 — апр. 1961. Знакомство с внучкой А.С.Пушкина 
С.Н.Торби в Каннах. Ее рассказ о письмах поэта к Н.Н.Гочаровой. 
Покупка писем С.П.Дягилевым у мужа леди Торби вел. кн. Михаила 
Михайловича (июль 1929). Смерть Дягилева (19 апр. 1929). Приобре
тение автором библиотеки Дягилева вместе с письмами Пушкина 
(1930). Участие в создании Пушкинского комитета с центром в Пари
же (нояб. 1934). Его председатель А.В.Карташев, участники: М.М.Фе
доров, В.Л.Бурцев, П.Б.Струве. Пушкинист М.Л.Гофман. Издатель
ская деятельность Комитета, помощь членам семьи Пушкина. Выстав
ка «Пушкин и его эпоха» в зале «Плейель» (март—апр. 1937), посеще
ние ее Ф.И.Шаляпиным, заключительный пушкинский вечер на вы
ставке (февр. 1938). Встреча потомков Пушкина и Ж.Ш.Дантеса. Кон
церт и вторая пушкинская выставка (июнь—июль 1949) в Париже, по
священная 150-летию со дня рождения поэта. Приезд автора в СССР 
в качестве туриста (апр. 1961). Впечатления от современной Москвы, 
поездка в Киев.

5486. Лурье В.И. Берлинские воспоминания // РМ. 1956. 25 окт. 
(№ 969). С. 4-5; 20 нояб. (№ 980). С.5.

1920-е гг. Выступление автора в Доме искусств в Берлине, с вос
поминаниями о петербургском «Цехе поэтов». Знакомство, встречи и 
беседы с А.Белым, противоречивость его характера и поведения. Со
трудничество автора в берлинской газете «Дни». Круг русской интел
лигенции в Берлине: М.А.Осоргин, А.М.Ремизов, критик Ф.В.Иванов, 
художник Л.Мейерсон.

5487. Милютина Т.П. Три года в русском Париже // ВРХД. 1991. 
№ 162/163. С. 269-305.

1928—1940. Жизнь в Тарту, учение в гимназии, участие в Русском 
студенческом христианском движении (РСХД). Поездка на 6-й съезд 
движения во Францию. Переезд из Эстонии в Париж с мужем 
И.А.Лаговским. Знакомство и дружба с Е.Ю.Кузьминой-Караваевой, 
ее благотворительная деятельность, пострижение в монахини. Расска
зы Кузьминой-Караваевой о ее молодости, встречах с А.А.Блоком. 
Культурная жизнь русского Парижа: литературное объединение «Зеле
ная лампа», журнал «Современные записки», газеты «Возрождение» и 
«Последние новости». Встречи с З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковским, 
И. А. Буниным, Н.А.Тэффи, В.Ф.Ходасевичем, М.И. Цветаевой,
В.В.Зеньковским, Н.А.Бердяевым, С.Н.Булгаковым, Б.П.Вышеславце
вым, В.В.Вейдле, Г.В.Флоровским, В.Н.Ильиным, Г.П.Федотовым, 
Д.Кнутом, В.А.Смоленским, Б.В.Вильде, сыном писателя Л.Н.Андрее- 
ва С.Л.Андреевым и др. Религиозно-философская академия. Право
славный Богословский институт. Помощь русским эмигрантам-безра
ботным, устройство бесплатной столовой. Организация баронессой 
Е.М.Таубе благотворительного концерта. Съезды и праздники РСХД, 
летние лагеря. Отъезд с мужем в Эстонию после его назначения сек
ретарем РСХД в Прибалтике (нояб. 1933). Жизнь в Тарту, переписка и 
общение с парижскими друзьями, прекращение контактов с заграни
цей после присоединения Эстонии к СССР. Последующий арест авто
ра, заключение в тюрьмах и лагерях.
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5488. Одоевцева И.В. На берегах Сены. — Paris: La Press Libre, 
1983. — 528 с.: ил.

То же |с доп.] — М., 1989. — 333 с.; // Звезда. Л., 1988. № 8.
С. 151-177; № 9. С. 115-140; № 10. С. 102-120; № 11. С. 120-140; 
N9 12. С. 80-113.

То же |с сокр.] Ц НЖ. 1971. № 103. С. 6-19; 1972. № 108. 
С. 134-158; 1974. № 116. С. 197-209; 1976. № 124. С. 131-139.

То же (отр ] Ц Мосты. 1970. № 15. С. 98-112; НРС. 1974. 14, 
21 июля (№№ 22368, 22374); На берегах Сены: Тэффи // РСвК. 1972. 
№ 196. С. 20-25; Бунин // ВиМ. 1983. № 74. С. 187-205; На берегах 
Сены: Георгий Адамович // Серебряный век. М., 1990. С. 346—395.

Др. публ. О, берег Сенский [позже — На берегах Сены] // РМ. 
1966. №№ 2558; 1967. №№ 2579, 2580, 2586, 2587; 1968. № 2670, 
2693-2695, 2697, 2699-2705; 1969. № 2734; 1970. №№ 2774, 2776, 
2808, 2813; 1978. №№ 3193-3195, 3197, 3199, 3201, 3212, 3213, 3216— 
3221; 1979. №№ 3239, 3240, 3242, 3243, 3253, 3262, 3268, 3269, 3271; 
1980. No 3315, 3319, 3345; 1981. № 3364; Первая встреча [с Буни
ным] // РМ. 1963. 9 нояб. (№ 2071); Встречи с Н.А.Тэффи // РМ. 
1968. 21 нояб. (No 2713); Встреча с Сергеем Есениным // НРС. 1971. 
№ 22272; 21 февраля 1972 г. [о Г.В.Адамовиче] // РМ. 1972. 2 марта 
(№ 2884); Борис Константинович Зайцев // РМ. 1972. 23 марта 
(No 2887); Год потерь [С.Ю.Прегель] // РМ. 1972. 21 сент. (N? 2913); 
Поэт и человек: К 20-летию со дня смерти Георгия Иванова // РМ. 
1978. 28 дек. (№ 3236).

1922—1980-е гг. Русские эмигрантские колонии Берлина и Пари
жа. Культурная жизнь русской эмиграции, литературные вечера, дея
тельность литературного общества «Зеленая лампа». Эмигрантские из
дания — газеты «Последние новости», «Русская мысль», журнал «Воз
рождение» и др. Встречи автора с Д.С.Мережковским, З.Н.Гиппиус,
В.А.Мамченко, А.Ф.Керенским, Н.А.Тэффи, М.А.Алдановым, Доном 
Аминадо, С.И.Шаршуном, Ю.П.Анненковым, Б.Ю.Поплавским, 
Б.К.Зайцевым, К.Д.Бальмонтом, М.И.Цветаевой, И.Северяниным и 
др. Воспоминания о знакомстве автора с будущим мужем — Г.В.Ива
новым, совместной жизни в Петрограде до отъезда за границу, сведе
ния о детских и юношеских годах Иванова. Друг семьи Г.В.Адамович, 
встречи с ним в Петрограде и в эмиграции, его увлечение азартными 
играми. Встречи с С.А.Есениным и А.Дункан в Берлине (1922), с 
И.Г.Эренбургом и К.М.Симоновым в Париже в послевоенные годы. 
Поездки к отцу в Ригу, быт русской колонии, культурная жизнь, ре
дакция газеты «Сегодня», ее редактор М.С.Мильруд. Встречи с 
И.А.Буниным в Париже и в Русском доме в Жуан-ле-Пэн, его лич
ность, характер, отношение к окружающим. Рассказы Бунина о дет
ских и юношеских годах. Отношения Бунина с Мережковскими, по
сещение их писателем после присуждения ему Нобелевской премии. 
Вечер Бунина в Русской консерватории (1947), популярность его в 
среде русской эмиграции. Семейная жизнь автора с Ивановым, потеря 
имущества и денежных средств во время Второй мировой войны, ма
териальные трудности, вынужденное поступление в дом престарелых 
на юге Франции. Смерть Иванова (1958). Жизнь автора в доме преста
релых в Ганьи (под Парижем), литературные «междусобойчики», их 
участники: С.Ю.Прегель, Ю.К.Терапиано и др. Знакомство с Я.Н.Гор
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бовым (1963), его биография. Занятия литературой, публикации в 
эмигрантских журналах, работа над мемуарами.

5489. Померанцев К.Д. Сквозь смерть: Воспоминания / Вступ. ст. 
Б.Филиппова. — London: Overseas Pub., 1986. — 193 с.: ил. — (Вчера. 
Сегодня. Завтра; 5).

То же [отр.] Встречи с Твардовским и Сурковым // РМ. 1984. 10, 
17 мая (№ 3516, 3517); ВЛ. 1989. № 9. С. 220—234; Г.Адамович; 
Г.Иванов; Е.Ю.Рапп // РМ. 1984. 6 сент. (№ 3533); 27 сент. (№ 3536); 
25 окт. (№ 3540); В.А.Смоленский; В.Н.Ильин; Ю.П.Одарченко; «Per
sona non grata» (М.Боди); Б.Суварин; М.В.Абельман, А.С.Гингер // 
РМ. 1985. 31 янв. (№ 3554); 7 марта (№ 3559); 25 апр. (№ 3566); 
16 авг. (№ 3582); 27 сент. (№ 3588); 8 нояб. (№ 3594); 29 нояб. 
(№ 3597); В.А.Мамченко; С.И.Шаршун; С.К.Маковский; П.К.Иванов; 
Э.Райс; К.Н.Розеншильд-Паулин // РМ. 1986. 3 янв. (№ 3602); 
14 февр. (№ 3608); 11 апр. (№ 3616); 16 мая (№ 3621); 11 июля 
(№ 3629); 15 авг. (№ 3634); Сквозь смерть [Г.Иванов; Г.Адамович) // 
ЛО. 1989. № 11. С. 79-82.

Др. публ. Светлой памяти М.В.Абельман // РМ. 1958. 18 февр. 
(№ 1175); Памяти С.К.Маковского // Мосты. 1962. № 9. С. 382—385; 
Встреча в Шату: К годовщине со дня кончины В.П.Крымова (6-го 
марта 1968 г.) // РМ. 1969. 6 марта (№ 2728); Александр Трифонович 
Твардовский // РМ. 1971. 30 дек. (№ 2875); Последний Адамович // 
НЖ. 1972. № 108. С. 159—168; Истинное присутствие: Памяти Софии 
Юльевны Прегель // РМ. 1973. № 2934; В центре мироздания: (Памя
ти Владимира Николаевича Ильина) // РМ. 1974. 14 нояб. (№ 3025); 
Памяти Эммануила Райса // РМ. 1981. 4 июня (№ 3363); Непреклон
ный: Памяти С.М.Рафальского // РМ. 1981. 17 дек. (№ 3391); Виктор 
Андреевич Мамченко // РМ. 1983. 3 февр. (№ 3450); Как я «прошля
пил» Шагала // РМ. 1985. 19 июля (№ 3578); Сквозь смерть — Ирина 
Одоевцева // РМ. 1991. 11 янв. (№ 3861).

1930-е — нач. 1980-х гг. Встречи с представителями русской куль
туры в Париже. Поэты: Г.В.Адамович, Г.В.Иванов и И.В.Одоевцева,
В.А.Смоленский, Ю.П.Одарченко, А.С.Гингер и его жена А.С.При- 
сманова, В.А.Мамченко, С.Ю.Прегель, С.М.Рафальский, редактор и 
поэт С.К.Маковский, писатель и предприниматель В.П.Крымов, лите
ратор и искусствовед Э.М.Райс, философ, историк литературы и ком
позитор В.Н.Ильин, художники С.И.Шаршун и М.Шагал, бывший 
корреспондент газеты «Русское слово» А.В.Руманов. Биографические 
сведения о них, их внешний облик, черты личности, мировоззрение, 
творчество, условия жизни в эмиграции, последние годы. Встречи с
А.Т.Твардовским и А.А.Сурковым во время приезда их с группой со
ветских писателей в Париж (нояб. 1965). Свояченица и хранительница 
архива Н.А.Бердяева Е.Ю.Рапп, оккультист П.К.Иванов, дипломат, 
первый секретарь посольства СССР во Франции Г.З.Беседовский, 
М.В.Абельман — мать А.М.Элькан, секретаря Объединения русских 
писателей и журналистов в Париже, сведения о них, их характеристи
ка. Французский социалист М.Боди, историк и публицист Б.К.Сува- 
рин, встречи с ними, эволюция их политических взглядов. Знакомство 
и общение с русским офицером, бывшим ротмистром 11-го гусарско
го Изюмского полка К.Н. фон Розеншильдом-Паулиным.
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5490. Пушкарев С.Г. Из воспоминаний о русской эмиграции в 
Праге (1921-1945) Ц НЖ. 1982. № 149. С. 150-163; № 151. С. 138-146.

То же И Пушкарев С.Г. Воспоминания историка, 1905—1945. М., 
1999. С. 86-104.

Русские ученые в Праге — историки, юристы, социологи, филосо
фы, литературоведы. Эмигрантские научные и общественные органи
зации. Русская академическая группа (председатели Е.В.Спекторский 
и Д.Д.Гримм). Учебная коллегия (председатель А.С.Ломшаков). Осно
вание и деятельность Русского Народного (впоследствии Свободного) 
университета (ректоры М.М.Новиков, В.С.Ильин), книгоиздательства 
«Пламя» и лекционного бюро. Деятельность Русского научно-иссле
довательского объединения по изданию трудов русских ученых-эми
грантов. Русский заграничный исторический архив (директор Я.Сла
вик), его судьба. Председатели Русского исторического общества 
Е.Ф.Шмурло, А.А.Кизеветтер. Экономический кабинет С.Н.Прокопо
вича по изучению экономики России. Русские учебные заведения — 
Юридический, Кооперативный и Педагогический институты. Гимна
зии, курсы при Русской академической группе. Обучение русских сту
дентов в чешских высших учебных заведениях. Деятельность русских 
научных и общественных организаций во время немецкой оккупации 
Праги. Политические убеждения русской интеллигенции. Движение 
евразийцев, издание «Евразийского временника». Приезд ген.
А.А.Власова в Прагу.

5491. Резникова Н.С. В русском Харбине // НЖ. № 172/173. 1988.
С. 385-394.

1921 — 1945. Харбин как центр русской эмиграции на Дальнем Вос
токе. Русская часть Харбина — Новый город. Декан Русского универ
ситета В.А. Рязановский, профессора Юридического факультета 
Г.К.Гинс, Г.Г.Тельберг. Организатор и ректор Политехнического ин
ститута А.Устругов. Работа автора в редакции журнала «Рубеж». 
Поэты: А.И.Несмелов, М.С.Рокотов, М.И.Колосова, В.С.Логинов,
А.А.Ачаир (Грызов), В.Ф.Перелешин. Отношение китайских властей к 
русским эмигрантам. Сведения о судьбе Л.А.Устругова, проф. 
Н.В.Устрялова, поэтов Ачаира, В.К.Обухова, оказавшихся в России 
после освобождения Харбина от японских оккупантов Красной Ар
мией (1945).

5492. Седых А. Далекие, близкие: Воспоминания. — Нью-Йорк: 
Новое рус. слово, 1962. — 265 с.

Содерж.: А.И.Куприн. С. 7—17; Волошин и Мандельштам. С. 18— 
33; М.А.Алданов. С. 34—54; С.В.Рахманинов. С. 55—67; К.Д.Баль- 
монт. С. 68—75; Три юмориста: [Дон Аминадо, Саша Черный, 
Н.А.Тэффи]. С. 91 — 101; А.М.Ремизов. С. 102—120; Ф.И.Шаляпин.
С. 121 — 143; П.Н.Милюков. С. 144—178; Старость Глазунова. С. 179— 
188; И.А.Бунин. С. 189—246; Монпарнасские тени. С. 247—265.

То же. — 2-е изд. — Нью-Йорк, 1962; — 3-е изд. испр. и доп. — 
Нью-Йорк, 1979. - 282 с.*; - М.„ 1995.

То же [отр.] С И.А.Буниным из Парижа в Стокгольм // Сегодня. 
1933. № 340; О Бунине // Сегодня. 1934. № 132; В.Л.Бурцев // НРС. 
1942. 29 окт. (№ 10842); Глазунов Ц НРС. 1946. 17 нояб. (№ 12621); 
Памяти И.А.Бунина // НРС. 1953. 10 нояб. (№ 15172); Заметки об Ал
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данове Ц НРС. 1956. 4 нояб. (№ 15385); Бальмонт Ц НЖ. 1958. N9 55. 
С. 154—159; Куприн // НРС. 1958. 14 сент. (№ 16614); Бурцев // 
НРС. 1958. 28 сент. (№ 16628); М.А.Алданов // НЖ. 1961. № 64. 
С. 221-237; И.А.Бунин Ц НЖ. 1961. № 65. С. 151-197; Три юморис
та // Мосты. 1961. № 7. С. 352—363; Ф.И.Шаляпин // Мосты. 1961. 
№ 8. С. 278—294; Старость А.К.Глазунова // НРС. 1961. 16 апр. 
(№ 17569); П.Н.Милюков Ц НРС. 1961. 10-11 сент. (№№ 17716— 
17719); Поэт// НРС. 1967. 12 нояб. (№ 19970); НРС. 1979. 15, 22 апр. 
(№№ 24857, 24863); 1985. 31 марта (№ 26747); 1984. 4, 11 нояб. 
(№№ 26622, 26628); Волошин и Коктебель // НРС. 1976. 12 сент. 
(№ 24047); Шагал Ц ВиМ. 1979. № 37. С. 199-207; Шаляпин; Куп
рин И Смена. М., 1990. № 6. С. 69—82.

Др. публ. Встречи с В.Л.Бурцевым // Сегодня. 1927. 5 марта 
(hfe 52); Шаляпин // Сегодня. 1929. 29 сент. (№ 270); Живой Куп
рин И ПН. 1938. 4 сент. (№ 6370); Заметки о Куприне // ИР. 1938. 
№ 38(696). С. 7; Жизнь Шаляпина // ПН. 1938. 14 апр. (№ 6228); Зав
трак с Буниным И НРС. 1942. 26 апр. (№ 10658); Встречи с Бальмон
том И НРС. 1943. 27 марта (№ 10991); Максимиллиан Волошин // 
НРС. 1943. 9 янв. (No 10914); Живой Милюков // НРС. 1943. 24 мая 
(№ 11049); Записки о Шаляпине // НРС. 1948. 11 апр. (N9 13135); 
Осип Мандельштам // НРС. 1945. 2 сент. (№ 12180); Памяти И.А.Бу- 
нина И НРС. 1953. 10 нояб. (N9 15172); А.И.Куприн и И.А.Бунин // 
НРС. 1971. (N9 22125); Шаляпин на сцене // НРС. 1973. Февр. 
(N9 22888)*; 100-летие со дня рождения А.М.Ремизова // НРС. 1977. 
3, 10 июля (№№ 24930, 24305); Памяти Максимиллиана Волошина // 
НРС. 1982. 3 авг. (№ 25890).

Нач. 1900-х — 1970-е гг. Дом М.А.Волошина в Коктебеле в 
Крыму. Внешность поэта, чтение своих стихов и лекций на башне- 
террасе. О.Э.Мандельштам в Феодосии, посещение им Коктебеля. 
Встречи автора в Париже с писателями, художниками, музыкантами и 
другими представителями русской интеллигенции, их внешний облик, 
черты личности, творчества, образ жизни, переписка с ними (1920-е — 
нач. 1950-х). Предисловие А.И.Куприна к книге очерков автора 
«Париж ночью». Тоска писателя по России, воспоминания о молодых 
годах, отъезд на родину. М.А.Алданов как человек, писатель, историк- 
эссеист. Исполнительская манера С.В.Рахманинова, его рассказы об 
эпизодах своей музыкальной карьеры, отношение к модернистской 
музыке, благотворительная деятельность. К.Д.Бальмонт в последнее 
десятилетие своей жизни, его положение в эмигрантской среде. Афо
ризмы и характер юмора Дона Аминадо (А.П.Шполянского). Смеш
ные случаи из жизни Н.А.Тэффи. А.М.Черный в редакции «Послед
них новостей», его смерть в м-ке Фавьер на юге Франции. Рассказ
В.Л.Бурцева о своем последнем свидании с Е.Ф.Азефом во Франкфур- 
те-на-Майне (1912). Окружение Бурцева: бывшие охранники, прово
каторы, чекисты, продолжение его разоблачительной деятельности. 
Чудачества А.М.Ремизова, обстановка его квартиры, одиночество. 
Сведения из биографии С.А.Кусевицкого. Работа его с Бостонским 
симфоническим оркестром. Беркширский музыкальный центр в 
США. Имение Кусевицкого Саранак. Жена дирижера О.А.Кусевиц- 
кая. Обстоятельства лишения Ф.И.Шаляпина звания народного артис
та. Его отношение к вопросу о возвращении в СССР. Выступление 
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Шаляпина в опере «Борис Годунов». Встречи автора с Шаляпиным в 
Виши (1935), дачном м-ке Сэн-Жан-Люс, Париже, рассказы певца о 
различных эпизодах из его жизни, оперной карьеры, высказывания об 
искусстве драматической игры и пения. Смерть Шаляпина. Характе
ристика П.Н.Милюкова как редактора «Последних новостей», полити
ческого деятеля. Его квартира, библиотека, личная жизнь, 70-летний 
юбилей (1929). А.К.Глазунов в последние годы жизни в Булони 
(Франция). Воспоминания композитора об исполнении им своей 
Первой симфонии (17 марта 1882, Петербург), о Н.А.Римском-Корса
кове, М.А.Балакиреве, знакомстве с Ф.Листом. Получение И.А.Буни- 
ным Нобелевской премии в Стокгольме (1933). Жизнь писателя в 
Грассе до и во время Второй мировой войны. Свидание с А.Н.Толс- 
тым в Париже (1936). Разговор Бунина с автором в Ницце перед отъ
ездом последнего в США. Материальные трудности Бунина после 
войны. Издание «Темных аллей» (1947). Выступления против Бунина 
в прессе за его якобы просоветские настроения. Публикация литера
турных воспоминаний писателя. Смерть Бунина. Выставка М.Шагала 
в галерее Мэгт (Париж). Парижские квартиры художника. Факты био
графии Шагала по его воспоминаниям. Последняя встреча в Лувре 
(1972). Кафе «Ротонда» — место встреч писателей и художников. Ли
тературно-артистический кружок «Гатарапак» в кабачке «Хамелеон» 
на Монпарнасе (1920-е). Их посетители: скульпторы Н.Л.Аронсон, 
К.А.Терешкович и др., художники А.М.Грановский, И.Я.Билибин,
С.И.Шаршун и др., поэты Б.Ю.Поплавский, В.В.Маяковский, Д.Кнут 
и др. Смерть Поплавского. В тексте — письма автору Бунина, Алдано
ва, Ремизова, Тэффи и др.

5493. Смирнова-Макшеева Т.А. Воспоминания о С.Н.Колычеве и 
возникновении Литературно-артистического общества в Ницце // РП. 
1960. № 92. С. 23-25.

1921. Жизнь в Ницце, дружба с журналистом, общественным дея
телем Колычевым, его личность, занятие литературой. Организация 
автором литературно-музыкальных вечеров, основание Русского лите
ратурного кружка, затем Литературно-артистического общества, их 
вклад в культурное наследие русской эмиграции.

5494. Троцкий И.М. История одной драмы: Из берлин. воспоми
наний // НРС. 1952. 21 сент. (№ 14757). С. 3.

1920-е гг. Культурная жизнь русской эмиграции в Берлине. Дея
тельность Союза русских писателей и журналистов, избрание автора 
его казначеем. Председатель правления Союза А.А.Яблоновский. Не
достача в кассе, виновники растраты. Попытки Яблоновского покрыть 
недостачу из своих средств.

5495. Эберштейн И.Г. У камина // НРС. 1972. 14 мая (№ 22615). 
С. 2; 21 мая (№ 22622). С. 2, 8; 4 июня (№ 22636). С. 2, 7.

1918—1928. Учение автора в Первой Петроградской школе искус
ства. Актриса русского кино В.В.Холодная. Репатриация автора в Ли- 
баву (Латвия) после заключения мирного договора между Россией и 
Латвией (1 сент. 1920). Русский художественно-драматический кру
жок. Учение автора в Германии, Геттингенский и Йенский универси
теты. Возвращение в Либаву. Учение на физико-математическом, 
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затем химическом и экономическом факультетах Латвийского универ
ситета в Риге. Преподаватели. Студенческая корпорация «Фратерни- 
тас Арктика». Лекции О.Шпенглера (1924—1925). Участие русских ди
рижеров и режиссеров в работе латвийских театров. Газета «Сегодня».

5496. Яновский В.С. Поля Елисейские: Кн. памяти. — Нью-Йорк: 
Серебряный век, 1983. — 311 с.: ил., портр. — Указ имен.

То же. — СПб., 1993.
То же [с сокр.] Ц ВиМ. 1979. № 37. С. 162-198; № 38. С. 150— 

178; № 39. С. 182-207.
То же [отр.] Елисейские поля // ВП. 1967. № 5. С. 175—200; Из 

книги памяти: К 6-летию со дня смерти Г.В.Адамовича // РМ. 1978. 
10 марта (№ 3197); Поля Елисейские: Глава о Ю.Фельзене // Гнозис. 
1979. № 5/6. С. 34—55; О парижских «Числах» // 4P. 1983/1984. 
№ 3/4. С. 214-235; Г.В.Адамович Ц НРС. 1978. 12 февр. (№ 2449); 
Воздух Парижа // НРС. 1988. 29 янв. (№ 27629); Поля Елисейские // 
РМ. 1978. № 3215; 1980. №№ 3301, 3322; 1982. №№ 3398, 3400.

Др. публ. [главы, пер. с болг.] // Звезда. Л., 1991. № 9. С. 194— 
205; № 10. С. 180-200; № 11. С. 183-201.

Др. публ. Ушел Адамович // НРС. 1972. 26 марта (№ 22566).
1930—1940-е гг. Атмосфера литературной жизни русских эмигран

тов в Париже. Старое и новое поколение литераторов, их объедине
ния: Союз писателей и журналистов, Союз писателей и поэтов, 
«Круг», «Внутренний круг». Журналы «Современные записки», «Воз
рождение», «Числа», газета «Последние новости». Творчество проза
иков и поэтов, их образ жизни, трудности существования. Центр со
циальной помощи «Православное дело» матери Марии (Е.Ю.Кузьми
ной-Караваевой). Правое и левое крыло эмиграции, расхождения во 
взглядах, различное отношение к СССР в дни Второй мировой войны. 
Гибель в гитлеровских концентрационных лагерях кн. Ю.А.Ширин- 
ского-Шихматова, матери Марии, Б.В.Вильде, Ю.Фельзена, 
И.И.Фондаминского-Бунакова. Возвращение в СССР А.И.Куприна, 
поэта Ю.Б.Бек-Софиева, писателя А.П.Ладинского. Характеристика 
русских «монпарнасцев» (поэтов, прозаиков, критиков): Г.В.Адамови
ча, М.А.Алданова, Ю.П.Анненкова, Бек-Софиева, И.А.Бунина,
В.В.Вейдле, В.ФДряхлова, Г.Вл.Иванова, Е.Ю.Кузьминой-Каравае
вой, В.В.Набокова, Н.А.Оцупа, М.А.Осоргина, Б.Ю.Поплавского,
А.М.Ремизова, Ф.А.Степуна, Ю.Фельзена.

ПЕЧАТЬ. ЖУРНАЛИСТИКА. 
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

См. также №№ 1884, 1995, 2120, 2222, 3286, 5411, 5448, 5467, 
5470, 5480, 6094, а также раздел «Литература» (т. 4)

5497. Азовец Н. Что запомнилось // НРС. 1959. 30 апр. (№ 16842). С. 2.
Нач. 1900-х — 1910-е гг. Общедоступные периодические издания в 

России: журналы «Нива», «Родина», «Вокруг света», «Природа и 
люди», «Русский паломник», «Сельский хозяин», «Вестник знания», 
«Газеты-копейки» (М., СПб., Одесса) и приложения к ним. Издатель
ства П.П.Сойкина и И.Д.Сытина.
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5498. Аксенов В.П. Юность бальзаковского возраста: [К 30-летию 
журнала «Юность»] // Стрелец. 1985. № 10. С. 28—35.

1960-е гг. — 1985. Банкет в ресторане «Будапешт» по случаю 5-лет
него юбилея московского журнала «Юность». Публикация в журнале 
романов автора «Коллеги» (июнь 1960) и «Звездный билет» (июль 
1961). Съемки фильма по роману «Звездный билет» (Мосфильм, ре
жиссер А.Г.Зархи). Краткий обзор истории журнала, его роль в лите
ратурном процессе 60-х годов. Главные редакторы журнала В.П.Ката
ев и Б.Н.Полевой, его авторы — «шестидесятники»: Б.А.Ахмадулина,
A. А.Вознесенский, А.Т.Гладилин. Е.А.Евтушенко и др.

5499. Амфитеатров А.В. Из воспоминаний: (О нижегород. выстав
ке) // Руль. 1922. 9, 11 нояб. (№№ 593, 595). С. 2.

1896. Редактирование газеты «Известия Всероссийской промыш
ленной и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде», из
датель Н.А.Мейнгардт, журналист Н.Е.Эфрос. Фельетон о нижегород
ской выставке в газете «Новое время». Характеристика бюрократии, 
эпизод с О.М.Лахтиной.

5500. Антонович Г. Пережитое: (Из арх. рус. журналиста) // 
НашаЖ. 1926. № 1. С. 6-10.

Нач. XX в. Русская журналистика в Одессе. Работа автора в газете 
«Новороссийский телеграф»». Редактор М.П.Озмидов. Курьезные слу
чаи из журналистской практики. Градоначальник П.А.Зеленый, на
чальник порта ген.-майор А.П.Перелешин.

5501. Аронсон Г.Я. Записки провинциального журналиста // НЖ. 
1960. № 61. С. 202-218.

1908—1912. Работа редактором газеты «Полесье» в Гомеле. Средст
ва газеты, состав редакции. Отражение общественно-политической и 
культурной жизни города на страницах газеты, ее использование в ин
тересах местного рабочего движения.

5502. Барятинский В.В. «Северный курьер»: (Воспоминания ред.- 
изд.) // Сегодня. 1929. 6 окт. (№ 277). С. 5.

1899—1900. Приобретение автором права на издание ежедневной 
бесцензурной газеты «Северный курьер». Сотрудничество в газете 
П. Б.Струве, М.И.Туган-Барановского, В.Д. Кузьмина-Караваева,
B. Я.Яковлева-Богучарского, М.Горького, Д.Л.Мордовцева и др. Отно
шение Главного управления по делам печати и Министерства внут
ренних дел к газете и издателю. Дальнейшая судьба газеты.

5503. Бельгард А.В. К истории первого посмертного издания сочи
нений Л.Н.Толстого И Мосты. 1961. № 6. С. 313—318.

1911. Распоряжение Николая II о цензуре посмертного издания не 
публиковавшихся ранее произведений Толстого. Прохождение изда
ния через Комитет по делам печати, переписка в связи с этим с 
П.А.Столыпиным, гр. В.Б.Фредериксом. Ходатайство А.Л.Толстого и
В.Г.Черткова об ускорении выпуска издания. Участие А.А.Мосолова в 
издании «Записок Федора Кузьмича».
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5504. Берлин П.А. Литературные встречи // НРС. 1945. 18 нояб. 
(№ 12256). С. 3.

1900-е гг. Издание журналов в дореволюционной России. Направ
ленность журнала «Мир Божий», редакторы А.И.Богданович, 
Н.И.Иорданский, литературный критик В.П.Кранихфельд. А.И.Куп
рин как член редколлегии журнала, его характер и окружение. Дружба 
автора с К.И.Чуковским. Критические статьи Чуковского в газете 
«Речь». Вызов Иорданским редактора «Речи» И.В.Гессена на дуэль.

5505. Валентинов Н.В. Московская газета / Е.Юрьевский //СВ. 
1955. № 11. С. 221-224.

1905. Работа в «Московской газете» — органе меньшевистской 
группы РСДРП. Сотрудники газеты, ее финансирование, печатание и 
распространение. Издатель Замятин. Прием посетителей, визиты пи
сательницы А.А.Вербицкой в редакцию. Использование газеты для 
получения льготных театральных билетов для рабочих.

5506. Валентинов Н.В. О русском мессианизме: Заметка // НЖ. 
1968. № 90. С. 256-264.

1911 — 1913. Работа в редакции московской газеты «Русское слово». 
Издатель И.Д.Сытин, редакторы Ф.И.Благов, В.М.Дорошевич. Взаи
моотношения с Дорошевичем. Деятельность автора по демократиза
ции газеты в качестве помощника Благова. Прочтение автором статьи 
кн. Е.Н.Трубецкого «Старый и новый национальный мессианизм», 
напечатанной в журнале «Русская мысль» (1912, № 3). Снятие нацио
налистических высказываний при редактировании статей В.Г.Михай
ловского и других сотрудников газеты.

5507. Виноградов С.А. О странном журнале, его талантливых со
трудниках и московских пирах: (Из моих зап.) // Сегодня. 1935. 
31 марта (№ 90). С. 4.

1906—1907. Журнал «Золотое руно», его издатель Н.П.Рябушин- 
ский, черты его личности. Архитектор и график М.А.Дурнов. Салон 
«Золотого руна» — место встреч художников, поэтов, писателей. 
Банкет в гостинице «Метрополь» по случаю годовщины журнала 
(1907).

5508. Волковыский Н.М. Под плесенью прошлого: (Из чужих и 
своих воспоминаний) //Дни. 1923. 29 июля (№ 226). С. 9, 11, 13.

1890-е гг. — 1910. Характеристика российской прессы. В.М.Доро
шевич, И.Я.Гурлянд, И.Ф.Манасевич-Мануйлов. Арест автора — заве
дующего петербургским отделением редакции московской газеты 
«Утро России» по распоряжению П.А.Столыпина (1910).

5509. Воронович Н.В. Мой первый фельетон: Воспоминания жур
налиста И НРС. 1953. 2 янв. (№ 14860). С. 3.

1900-е гг. Киевские газеты в начале 1900-х гг. Редактор газеты 
«Киевское слово» Н.Н.Игнатьев. Помощь редактора в публикации 
очерка автора «Письма с Черниговского Полесья». Корреспонденция 
автора с театра русско-японской войны.
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5510. Галич Л. Газетный Петербург // НРС. 1947. 12 янв. 
(№ 12677). С. 2.

Нач. XX в. Работа лаборантом в Томском университете, приезд в 
Петербург и поступление корреспондентом иностранного отдела в га
зету «Новости» по протекции хроникера М.Б.Городецкого и журна
листа А.А.Яблоновского. Знакомство с поэтом С.А.Сафоновым (С.Пе- 
чориным), редактором «Новостей» О.К.Нотовичем.

5511. Галич Л. Мастер и маклер // НРС. 1949. 8 мая (№ 13526).
С. 2.

1906. Обстоятельства, способствующие появлению альманаха 
«Свободные мысли» И.М.Василевского (Не—Буквы).

5512. Галич Л. Мой газетный дебют: Петербург на пороге 
20 века // НРС. 1946. 16 июня (№ 12467). С. 3, 8.

Конец XIX в. Учение в Петербургском университете, лекции, про
фессора. Поступление в редакцию «Петроградской газеты», встречи с 
ее редактором Н.С.Худековым, заместителем редактора А.К.Гермониу- 
сом, журналистами Ф.Ф.Борнгардтом и И.Р.Кугелем, А.А.Плещеевым.

5513. Галич Ю. Встреча Нового года у Сувориных: (Из Петербург, 
воспоминаний) // Сегодня. 1926. 6 янв. (№ 4). С. 3—4.

1900-е гг. Празднование Нового года в семье А.С.Суворина в Пе
тербурге. А.А. и А.И.Суворины. Журналисты газеты «Новое время» 
Ю.Д.Беляев, В.П.Буренин, М.О.Меньшиков. Художник К.Е.Маков- 
ский. Артисты петербургских театров П.Н.Орленев, В. П. Дал матов и 
др.

5514. Гессе Н.В. Пропущенные строки // РМ. 1985. 2 авг. 
(№ 3580). С. 8, 14.

1950-е — 1960-е гг. Работа автора над изданием книги Д.К.Острова 
о Второй мировой войне. Главный редактор издательства «Художест
венная литература» А.В.Западов. Запрещение издания книги Острова 
секретарем партийной организации Ленинградского отделения Союза 
писателей СССР А.Г.Дементьевым, уничтожение готового тиража. 
Выступление автора в защиту Острова на собрании в издательстве, 
увольнение с работы. Публикация книги Острова (»Стоит гора высо
кая. Рассказы и повесть») в 1959 г. Последующая деятельность Демен
тьева в журнале «Новый мир».

5515. Гиппиус З.Н. Эпоха «Мира искусства» / Публ. и предисл. 
Т.Пахмусс И Возрождение. 1968. № 203. С. 66—73.

Сведения о др. публ.: с. 66.
1899—1904. Знакомство с С.П.Дягилевым и А.Н.Бенуа. Отзыв ав

тора о Дягилеве, его организационные способности. Сотрудничество 
автора и Д.С.Мережковского в журнале «Мир искусства», публикация 
на его страницах работы Мережковского «Толстой и Достоевский», 
стихов автора. Журнальные «среды», их посетители: В.В.Розанов, 
Ф.К.Сологуб, В.Ф.Нувель, художники Л.С.Бакст, М.В.Добужинский и 
др. Характеристика «Мира искусства», его роль в пропаганде пласти
ческих искусств. Создание Мережковскими журнала «Новый путь» 
(1901), редактор П.П.Перцов. Различия между двумя журналами, их 
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параллельное существование. Посещение авторами «Мира искусства» 
религиозно-философских собраний. Судьба семьи Соловьевых: смерть 
братьев Владимира и Михаила, жизнь сестер — Поликсены, Марии и 
Надежды.

5516. Глобе Троттер. Дневник, 1899—1906 гг. — Нью-Йорк, 
1951. - 153 с.

Возвращение в Россию из-за границы. Жизнь в Харькове, сотруд
ничество в «Харьковских губернских ведомостях». Попытки поступле
ния в Женский медицинский институт и Академию художеств в Пе
тербурге (1900—1901). Отъезд в Маньчжурию к брату (1903). Жизнь в 
Тьемене, сотрудничество в порт-артурской газете «Новый край». 
Кн. М.Э.Ухтомский. Работа корреспондентом в Порт-Артуре после 
объявления войны с Японией, бомбардировка города японцами. 
Переезд в Ляоян, работа в должности заведующей иностранным отде
лом военной газеты при штабе главнокомандующего (июль 1904). Ре
дактор Д.Янчевецкий, корреспонденты Вас.И.Немирович-Данченко и 
Н.Г.Гарин-Михайловский. Отступление русских войск. Приезд в Хар
бин, участие в попечительстве над госпиталями. Статьи в газете 
«Военная жизнь». Замужество, поездка с мужем в Японию (1906).

5517. Грузенберг О.О. Редакторы под судом // Сегодня. 1929. 
29 сент. (№ 270). С. 9.

1900-е гг. — 1918. Защита автором в суде ночного редактора петер
бургской газеты «Речь» Б.И.Харитона, редактора еженедельника 
«Право» В.М.Гессена. Привлечение к суду В.Г.Короленко, редактора 
журнала «Русское богатство», за публикацию статей «Посмертные за
писки старца Федора Кузьмича» Л.Н.Толстого и «Люди нашего круга»
С.Я.Елпатьевского. Защита автором Короленко в Судебной палате и 
Сенате. Указ об амнистии 21 февр. 1917 г. Журналисты Б.С.Оречкин.
B. Володарский.

5518. Д.Д. На докладе Жданова // Континент. 1978. № 17.
C. 281-286.

То же // Память. 1979. Вып. 2. С. 448—453.
1946. Работа в редакции журнала «Звезда». Редактор В.М.Саянов, 

заведующая редакцией Е.Карачевская (Карячевская), сотрудники 
Б.М.Лихарев, П.И.Капица и др. Собрание ленинградских писателей в 
Смольном, доклад А.А.Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». 
Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей А.А.Проко
фьев. Закрытие журнала «Ленинград». Новый главный редактор жур
нала «Звезда» А.М.Еголин.

5519. Дризен Н.В. Ежегодник императорских театров: (Из воспо
минаний) И Возрождение. 1931. 5 марта (№ 2102). С. 3—4.

1909—1915. Служба цензором драматических сочинений при Глав
ном управлении драматическими театрами. Назначение на должность 
редактора «Ежегодника императорских театров». Редакторы журнала 
предшествующих лет А.Е.Молчанов, С.П.Дягилев, П.П.Гнедич, их де
ятельность. Характеристика «Ежегодника» за время редакторства авто
ра (до 1915 г. включительно), его подписчики, литературное, инфор
мационное, иллюстративное содержание.

254



5520. Дризен Н.В. Из записной книжки цензора: Лит. воспомина
ния Ц ИР. 1926. № 5(38). С. 1-2, 4-5; № 6(39). С. 5-10.

1909—1917. Работа цензором в Главном управлении по делам пе
чати. Начальник Управления А.В.Бельгард. Особенности драматурги
ческой цензуры. Коллективное обсуждение пьес скандального харак
тера. Пьесы Л.Н.Андреева: «Дни нашей жизни», «Анатэма», «Оксан». 
Работа с драматургами Ю.Д.Беляевым, В.В.Протопоповым, И.И.Ко- 
лышко. Посещение цензурного ведомства Ф.К.Сологубом и А.Р.Куге- 
лем. Борьба с порнографией в пьесах и на сцене в первые дни Фев
ральской революции. Прекращение цензорской работы после Ок
тябрьского переворота.

5521. Дризен Н.В. Накануне // Возрождение. 1934. 27 июля 
(№ 3341). С. 3.

Осень 1913—1914. Участие России в Международной выставке 
книг в Лейпциге. Комиссар Русского отдела выставки сенатор
А.В.Бельгардт. Возражение против участия России в выставке мини
стра финансов и торговли С.И.Тимашева. Строительство и открытие 
выставочного павильона. Характеристика издательского дела в Рос
сии. Закрытие Русского отдела Бельгардтом в связи с Первой мировой 
войной, обстоятельства возвращения его в Россию.

5522. Дризен Н.В. Первая напечатанная статья: (Из лит. воспоми
наний) И Сегодня. 1929. 1 окт. (№ 272). С. 3.

Конец 1880-х гг. Работа над первым рассказом. Одобрение руко
писи редактором «Петербургской газеты» А.К.Гермониусом, публика
ция его на страницах газеты.

5523. Дубнова-Эрлих С.С. Общественный облик журнала «Лето
пись». — Нью-Йорк, 1963. — 61 с. (Project on the History of the Men
shevik Movement). — Примеч.

1904, 1914—1917. Увлечение современников идеями социализма. 
Настроения молодежи в начале Первой мировой войны. Сотрудниче
ство автора в журнале «Летопись», его политическая линия. Редактор 
литературного отдела М.Горький, редактор подотдела поэзии А.Н.Ти- 
хонов (Серебров). Сотрудники политического отдела В.Базаров-Руд
нев, Н.Н.Суханов-Гиммер, А.Ерманский, А.Богданов, Л.Б.Каменев, 
темы и содержание их статей. Дискуссия с «оборонцами», анализ их 
позиции. В тексте — цитаты из публикаций «Летописи» и других ис
точников.

5524. Зив В.С. Мои редактора // Сегодня. 1929. 29 сент. (№ 270).
С. 15.

1899—1918. Начало работы корреспондентом ряда немецких и ав
стрийских газет. Журналистская деятельность в нелегальной газете 
«Русская корреспонденция» А.И.Браудо (1907). Статьи на экономи
ческие темы в газете И.В.Гессена «Речь» (1910). Редактор газеты «Бир
жевые ведомости» М.М.Горелов (1912—1917). Первые публикации в 
газете о Г.Е.Распутине. Отношение Горелова к сотрудникам. Газета 
«День» И.Р.Кугеля (Петербург, 1912—1916).
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5525. Камышников Л.М. Газета прошлого: Из лич. воспомина
ний И НРС. 1960. 24 апр. (№ 17202). С. 19-20.

1904—1905. Работа в газете «Юг» (Херсон), редактор В.И.Гошке- 
вич, сотрудники. Освещение в газете гастролей труппы В.Э.Мейер
хольда и других событий.

5526. Камышников Л.М. Моя первая статья // НРС. 1952. 18 мая. 
(№ 14631). С. 3.

1910-е гг. Совместная работа с корреспондентом «Одесских новос
тей» К.И.Чуковским над статьей о выставке южнорусских художни
ков. Внешность, дом Чуковского, его отношение к детям. Публикация 
статьи автора о влияниии импрессионизма на русское искусство в га
зете «Южное обозрение», редактор газеты Н.П.Цакни.

5527. Констриктор Б. Дышала ночь восторгом самиздата // ВиМ. 
1991. № 112. С. 197-216.

1960-е гг. — 1990. Встречи автора в Ленинграде с участниками «са- 
миздатовских» журналов (В.Эрль, А.Миронов, В.Б.Кривулин, Б.Куп
риянов и др.). Первые издания стихов ленинградских поэтов в «самиз
дате» — И.А.Бродского, Г.Я.Горбовского, А.С.Кушнера, В.А.Сосноры 
и др. История журналов «37», «Часы», «Обводной канал», «Транспо- 
нанс», «Митин журнал». Состав авторов, редакторы (Б.И.Иванов, 
К.М.Бутырин, С.Г.Стратановский, Д.Б.Волчек, С.Сигей и др.). Изме
нение официальной точки зрения на «самиздат» в конце 80-х годов.

5528. Крымов В.П. Красивая жизнь // НРС. 1959. 19 янв. 
(№ 16741). С. 2; 20 янв. (№ 16742). С. 2-3; 21 янв. (№ 16743). С. 2.

Др. публ. О фотографиях великосветских дам // Сегодня. 1939. 
15 янв. (№ 15); НРС. 1940. 21 июля (№ 10026); 1974. 3 авг. (№ 22385); 
На верхах Петербурга перед революцией // НРС. 1965. 1—2 нояб. 
(№№ 19229, 19230); О верхах, низах и прочем // НРС. 1966. 2 янв. 
(№ 19291).

1913—1917. Издание автором журнала «Столица и усадьба», про
грамма, оформление, публикации, подписчики журнала. Курьез с пуб
ликацией фотографии дочерей сенатора и богача В.Н.Охотникова. 
Распространение журнала в петербургских клубах и дипломатическом 
корпусе. Портреты великосветских дам и членов царской семьи. При
дворная цензура. Забавные случаи с публикациями фотографий и ме
муаров.

5529. Куприн А.И. Аверченко и «Сатирикон» // Сегодня. 1925. 
29 марта (№ 72). С. 10.

1900-е гг. Юмористические сатирические журналы в России. Из
дание З.И.Гржебиным журналов «Адская почта» и «Жупел». Участие 
автора в первом редакционном заседании сотрудников журнала «Жупел», 
присутствие М.Горького и А. В Луначарского. И.Я.Билибин. Отношение 
читателей к произведениям А.П.Чехова, И.А.Бунина, Л.Н.Андреева, 
Н.АЛэффи. Работа А.Т.Аверченко в журнале «Сатирикон».

5530. Ладыженский В.Н. Близкие тени: (Из кн. «Далекие дни»): 
Н.СЛесков // Ладыженский В.Н. За рубежом: Рассказы. Белград, 
1930. С. 118-122.
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1880-е гг. Посещения редакции детского журнала «Игрушечка» в 
Петербурге. Его основательница Т.П.Пассек. Редактор-издатель
А.Н.Тюфяева-Толиверова, сведения об ее участии в походе Дж.Гари- 
бальди на Рим. Встречи и общение с Н.С.Лесковым.

5531. Лутохин Д.А. Советская цензура: По лич. воспоминаниям // 
АРР. 1923. Т. 12. С. 157-165.

То же // АРР. М., 1991. Т. 12; Жизнь в Ленинской России. Лон
дон, 1991. С. 117-138.

1919—1923. Издание журнала «Вестник литературы», его издатель 
и редактор А.Е. Кауфман. Передача журнала автору после смерти изда
теля. Запрещение цензурой «Вестника...» и заменивших его неперио
дических сборников «Утренники». Редактирование журнала «Эконо
мист», органа Промышленно-экономического отдела Русского техни
ческого общества. Цензурные гонения. Арест автора, высылка за гра
ницу.

5532. Мельгунов С.П. Как мы приобретали записки Илиодора: 
Страничка из воспоминаний // НаЧС. 1923. № 2. С. 47—56.

То же Ц НРС. 1923. 15, 17-19, 23, 24 окт. (№№ 3914, 3916-3918, 
3922, 3923).

1915 — весна 1919. Предложение священника Илиодора (С.Труфа- 
нова) этнографу А.С.Пругавину о приобретении рукописи воспомина
ний Илиодора «Святой черт». Поиски средств для покупки. Получе
ние рукописи из Норвегии. Розыски ее правительством, публикация в 
журнале «Голос минувшего» (март 1917). Встреча с Илиодором.

5533. Муравник М.И. Мини-Сталин // РМ. 1977. 10 марта 
(№ 3142). С. 9.

1960-е гг. — 1970. Деятельность Н.ВЛесючевского на посту дирек
тора издательства «Советский писатель». Его поведение в отношении 
Н.А.Заболоцкого, А.И.Солженицына, В.Д.Дудинцева и др. Увольнение 
из издательства З.А.Серебровской по идеологическим мотивам. Пози
ция автора и заведующих отделами Е.А.Исаева, Г.Г.Регистана. Попыт
ка восстановления Серебровской на работу через суд.

5534. Нагель А.П. Дела минувших дней: Клочки воспоминаний // 
Возрождение. 1955. № 46. С. 133—138.

1870—1880-е гг. Общественная и издательская деятельность
A. А.Краевского, его газета «Голос» (1863—1884). Редактор газеты
B. А.Бильбасов. Писатели И.А.Гончаров, Д.В.Григорович, один из пер
вых фотографов в России С.Л.Левицкий.

5535. Нагель А.П. Это было очень давно: Отр. воспоминаний // 
РМ. 1956. 12 янв. (№ 846). С. 4.

1886. Рождественская елка в редакции газеты «Голос» для детей 
сотрудников.

5536. Немирович-Данченко Вас.И. Литературная полиция во время 
оно: (Преданья старины глубокой) // Сегодня. 1926. 14 февр. (№ 36).
C. 7; 20 февр. (hfe 41). С. 2; Борьба писателей с цензурой в старину // 
Сегодня. 1926. 27 февр. (N2 46). С. 4; Мумии прошлого: (Из анекдот, 
истории старой рус. печати) // Сегодня. 1926. 7 марта (№ 53). С. 6; 
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Палачи слова: (Из лич. воспоминаний) // Сегодня. 1926. 1 апр. 
(№ 74). С. 4.

1865—1914. Главное управление по делам печати в 1865—1890 гг. 
Начальник управления М.П.Соловьев, его личность. Цензоры — поэт 
Я.П.Полонский, писатель И.А.Гончаров. Борьба литераторов с цензу
рой, личные отношения с цензорами. Литературная цензура в 1905— 
1914 гг., цензоры-взяточники, соглашения редакций с ними. Москов
ский цензор М.Н.Ремизов, его помошь газете «Русская мысль», вхож
дение в ее редакцию. Провинциальные цензоры, анекдотические по
дробности их деятельности.

5537. Немирович-Данченко Вас.И. О Петрове, Сытине и «Русском 
слове»: (Мои воспоминания) // Сегодня. 1925. 16 авг. (№ 181). С. 9; 
18 авг. (№ 182). С. 6.

1900-е гг. Издатель И.Д.Сытин и газета «Русское слово». Визит 
Сытина и священника Г.С.Петрова к автору с предложением работы 
корреспондентом газеты на Маньчжурском фронте во время русско- 
японской войны. Личность Петрова, его ораторский талант, дальней
шая судьба, встречи с ним.

5538. Норд Л.А. Иудушка // РМ. 1948. 23 апр. (№ 54). С. 4.
1930-е — нач. 1940-х гг. Недостоверность публикаций в советской 

периодике. «Чистки» среди сотрудников газет и журналов, новое по
коление журналистов.

5539. Перельман В.Б. Покинутая Россия: Журналист в закрытом 
о-ве / Предисл. Е.Эткинда. — 2-е изд. — Нью-Йорк; Иерусалим; 
Париж: Время и мы, 1989. — 313 с.

То же. — 1-е изд.: В 2 кн. — Тель-Авив, 1976—1977*. — Кн. 1: Ил
люзии. — 1976. — 228 с.; Кн. 2: Крушение. — 1974. — 210 с.

То же [отр.] И снова иллюзии // РМ. 1974. 14, 21, 28 нояб. 
(№№ 3025-3027); 5, 12 дек. (№№ 3028, 3029); НвИ. 1975. № 56. 
С. 13; № 57. С. 13; № 58. С. 11; Разговоры с Леонтием Кузьмичем // 
НРС. 1975. 1—3, 6 мая (№№ 23617—23619, 23621); Гайд-парк при со
циализме И ВиМ. 1975. N9 1. С. 166—192; N9 2. С. 178—207; Смерть 
Сталина // НРС. 1975. 5 марта (N9 23568); Покинутая Россия // Сион. 
1975. № 10. С. 83-101; Я немец Ц ВиМ. 1976. № 7. С. 165-218; От
рицание отрицания И ВиМ. 1976. № 8. С. 159—199; Московский 
юридический И ВиМ. 1988. № 102. С. 219—278; Никита Иванович и 
другие // ВиМ. 1988. N9 103. С. 201—251; Покинутая Россия // РМ. 
1989. 28, 31 марта (№№ 27990, 27993); 1-9 апр. (№N9 27994-28000).

1930-е гг. — 1973. Детство в Москве, учение в школе. Атмосфера 
довоенного советского общества, антисемитизм в годы сталинских 
репрессий. Великая Отечественная война, эвакуация в Томск (1941 — 
1944). Обстановка в послевоенной Москве (1945—1948). Студенческие 
годы в Московском юридическом институте и на заочном отделении 
факультета журналистики Полиграфического института. Пропаганда 
шовинизма и антисемитизма в стране (конец 1949—1950-е). Обвине
ние преподавателей институтов-евреев в космополитизме. Отношение 
автора к проявлениям антисемитизма в окружающей жизни. Служба 
ревизором Управления по делам полиграфической промышленности в 
Мособлполиграфиздате, юрисконсультом Московского областного уп
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равления культуры, затем корреспондентом Московского отдела ра
диоинформации. Сотрудничество в газетах «Труд» (1950), «За рулем 
автомобиля» (1958), в журнале «Советские профсоюзы» (1960—1968), 
«Литературной газете» (1968—1972). Журналистское расследование ав
тором гражданских дел инженера А.С.Беликовского (Москва) и 
Н.Харченко (Рустави), позиция в этом вопросе высших партийных и 
государственных органов. Трудности в профессиональной деятельнос
ти автора. Вмешательство руководства КПСС в деятельность прессы, 
цензура, травля писателей А.Т.Твардовского, К. Г. Паустовского,
В.В.Быкова, А.И.Солженицына. Главный редактор «Литературной га
зеты» А.Б.Маковский. Увольнение автора из «Литературной газеты» 
(1972). Отъезд в Израиль (1973).

5540. Пиленко А.А. «Мушка»: (Автобиогр. лубки, С.-Петербург, 
1908 г.) Ц Сегодня. 1931. 11 нояб. (№ 312). С. 2.

Нач. XX в. Карточная игра в клубе газеты «Новое время» в Петер
бурге. Попытка пристава запретить азартные игры. Присутствие в 
клубе А.А.Столыпина, брата П.А.Столыпина и реакция пристава.

5541. Пильский П.М. Немец Бельше и русская гитара / П.Трубни- 
ков // Сегодня. 1931. 9 янв. (№ 9). С. 2.

1900-е гг. Работа автора помощником редактора в журнале
B. В.Битнера «Вестник знания» в Петербурге. Состав редакции. Содер
жание журнала. Провинциальные подписчики. Способы увеличения 
числа подписчиков в провинции и тиражей журналов «Вестник зна
ния» и «Пробуждение», газеты «Биржевые ведомости». Издатель 
«Пробуждения» Н.Н.Корецкий. Сотрудники «Биржевых ведомостей» 
Д.А.Линев (Далин), И.И.Ясинский.

5542. Пильский П.М. Секретное поручение в Берлин // Сегодня. 
1938. 6 сент. (№ 246). С. 3.

Сент. 1918 — сент. 1920. Попытка помощи германской миссии в 
Петрограде в издании русских книг немецкими книгоиздателями. 
План совместного книгоиздательства. Организация петроградского от
деления издательства во главе с А.И.Куприным. Замысел альманаха 
при участии А.В.Амфитеатрова, Д.С.Мережковского, А.М.Ремизова. 
Попытка отъезда автора в Берлин для работы в берлинском отделении 
издательства. Нелегальный переход границы из России на Украину. 
Известие об окончании Первой мировой войны. Последующая жизнь 
автора на нелегальном положении в Одессе. Переход румынской гра
ницы и приезд в Кишинев.

5543. Погожев А.П. Записки метранпажа // Свобода. 1959. № 10.
C. 27-29.

1900-е гг. — 1920. Влиятельные политические газеты в Петербурге 
и Москве («Новое аремя», «Речь», «День», «Вечернее время», «Русское 
слово» и др.), их тираж, распространение, доходы. Положение служа
щих издательств и журналистов. Эпизоды из редакционной жизни. За
крытие и привлечение к суду «буржуазных газет» после Октябрьского 
переворота (1918). Пресса в областях, занятых Добровольческой ар
мией.

259



5544. Погорелова Б.М. «Скорпион» и «Весы» // НЖ. 1955. № 40.
С. 168-178.

1900-е гг. Организация книжного издательства символистов 
«Скорпион». Издатель — владелец Знаменской мануфактуры и меце
нат С.А.Поляков. Начало издания ежемесячного журнала символистов 
«Весы» под редакцией В.Я.Брюсова (1903). КД.Бальмонт и его жена 
Е.А.Бальмонт, М.А.Волошин, Вяч.И.Иванов и его жена поэтесса ЛД.Зи- 
новьева-Аннибал, Д.С.Мережковский и З.Н.Гиппиус. Разграбление изда
тельства после Октябрьского переворота и судьба Полякова.

5545. Поляков-Литовцев С.Л. «Русское слово»: Из воспоминаний 
журналиста // ИР. 1934. № 13(460). С. 5—6.

1910-е гг. Жизнь в Москве, сотрудничество в газете «Русское 
слово»». Издатель газеты ИД.Сытин, редактор В.М.Дорошевич, ре
дактор-администратор Ф.И.Благов, их характеристика. Состояние из
дательского дела, роль газеты в культурной жизни России. Команди
ровка автора в Европу по заданию редактора.

5546. Резник С.Е. История с биографией // Резник С.Е. Дорога на 
эшафот. Париж; Нью-Йорк, 1983. С. 5—25.

1963—1968. Работа в редакции серии «Жизнь замечательных 
людей» издательства «Молодая гвардия», участие в составлении проек
та серии. Сбор материалов о Н.И.Вавилове, работа над книгой. Ре
цензирование рукописи министром высшего и среднего специального 
образования РСФСР В.Н.Столетовым и сотрудником отдела науки 
ЦК КПСС Л.Н.Андреевым. Попытки Т.Д.Лысенко и его сторонников 
запретить издание книги. Цензурные изъятия. Издание книги в сокра
щенном виде.

5547. Ренников А.М. Минувшие дни. — Нью-Йорк: Россия, Б.г. — 
353 с.

То же // Россия. Нью-Йорк, 1953. 21, 25, 28 марта (№№ 5080, 
5082, 5085); 1, 8, 11, 15, 18, 23, 25, 29 апр. (№№ 5087, 5092, 5095, 
5097, 5100, 5103, 5105, 5107); 2, 7, 9, 13, 16, 30 мая (№№ 5110, 5113, 
5115, 5117, 5120, 5130); 13, 20, 24, 27 июня (№№ 5140, 5145, 5147, 
5150); 1, 4, 18, 23, 29 июля (№№ 5152, 5155, 5165, 5168, 5172); 11, 20, 
25, 29 авг. (№№ 5176, 5183, 5186, 5190); 3, 5, 10, 16, 19, 23, 29 сент. 
(№№ 5193, 5195, 5197, 5201, 5204, 5205, 5210); 6, 16, 22, 30 окт. (№№ 
5215, 5222, 5226, 5232); 6, 10 нояб. (№№ 5236, 5238).

1901 — 1920. Учение на математическом и историко-филологичес
ком факультетах Новороссийского университета в Одессе. Работа в га
зетах «Бессарабская жизнь» (Кишинев) и «Одесский листок». Препо
давание вводного курса философии в гимназии В.А.Юнгмейстера в 
Одессе (1901—1912). Приглашение в газету «Новое время» (Петер
бург). Редактор М.А.Суворин, сотрудники: М.О.Меньшиков, В.П.Бу
ренин, Б.В.Гей, М.М.Иванов, И.А.Гофштетер, В.В.Розанов, Е.А.Его- 
ров. Основатель газеты А.С.Суворин (по воспоминаниям сотрудни
ков). Редактор-издатель газеты «Свет» В.В.Комаров. Газета «С.-Петер
бургские ведомости», издатель Э.Э.Ухтомский, публицист А.А.Столы- 
пин. Бульварная пресса, «левая» печать. Редактирование автором жур
нала «Лукоморье». Обстановка в России накануне Первой мировой 
войны. Командировка на строительство Мурманской ж.д., руководи
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тель экспедиции министр путей сообщения А.Ф.Трепов. Революцион
ные события в Петрограде, отражение ситуации в «Новом времени», 
запрещение газеты. Октябрьский переворот, захват типографии
А.С.Суворина. Бегство автора из Петрограда. Осведомительное агенст- 
во (ОСВАГ) при Добровольческой армии, управляющий Н.Е.Парамо- 
нов. Издание и редактирование автором газеты «Заря России» при От
деле пропаганды Добровольческой армии. Эвакуация из Новороссий
ска на пароходе «Афон» (1920).

5548. Робсман В.Я. Летуны: Из воспоминаний б. кор. «Извес
тий» и НРС. 1950. 19 нояб. (№ 14086). С. 2, 8.

1930-е гг. Эпизод кампании, проводимой редакцией газеты «Из
вестия» по борьбе с рабочими-»летунами», часто менявшими место 
работы. Посещение цехов московского завода «Серп и молот», достав
ка в редакцию трех рабочих для написания фельетона.

5549. Розанов М.М. День в советской редакции: Из воспоминаний 
провинциал, репортера; Слова и дела // НРС. 1949. 3 авг. (№ 13613). 
С. 2-3; 21 авг. (№ 13631). С. 5, 7; 23, 24 авг. (№№ 13633, 13634). 
С. 2-3.

1920-е гг. Работа автора репортером в тамбовской губернской газе
те, редактор Лейцингер. Сотрудники. Судьба крестьянки А.Т.Смирно- 
вой. Председатель тамбовского губернского исполкома Г.И.Зайцев, 
начальник губернского отдела здравоохранения врач, меньшевик 
П.Н.Чарноцкий. Выступление троцкистской оппозиции на демонстра
ции 7 нояб. 1927 г. в Москве. Иваново-Вознесенская губернская газета 
«Рабочий край», обстановка в редакции. Ответственный редактор 
М.З.Мануильский. Начальник Иваново-Вознесенского губернского от
дела ГПУ Г.А. Молчанов, его карьера и дальнейшая судьба. Советская 
цензура. Забастовка работников Большой Дмитровской мануфактуры.

5550. Розенберг В.А. Распятое слово: (Из воспоминаний ред. 
газ.) Ц ПН. 1925. 18 янв. (№ 1452). С. 2-3.

Нояб. 1917. Встреча с А.И.Шингаревым в редакции газеты «Рус
ские ведомости» в Петрограде. Обсуждение плана дальнейшей работы 
в новых условиях. Последнее совещание редакторов газеты с ее бли
жайшими сотрудниками.

5551. Словцов Р. Как было закрыто «Русское слово»: (Из воспоми
наний рус. журналиста) // Сегодня. 1924. 26 авг. (№ 192). С. 4.

Нояб. 1917. Позиция редакции газеты «Русское слово» после Ок
тябрьского переворота. Закрытие газеты по распоряжению Москов
ского совета рабочих и солдатских депутатов.

5552. Стратонов В.В. Начало книжной разрухи в России: (Воспо
минания) И РШзаР. 1925. № 13/14. С. 77-85.

Авг. 1918 — май 1919. Издательское дело в первые годы советской 
власти. Литературно-издательский отдел Народного комиссариата 
просвещения (Наркомпрос), его глава П.И.Лебедев-Полянский. Рабо
та автора консультантом в научном отделе Наркомпроса, затем в 
Книжном центре по издательству научной и научно-популярной лите
ратуры. Руководители научного отдела Наркомпроса Д.Б.Рязанов,
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B. Т.Тер-Оганесов, Книжного центра — Д.А.Магеровский. Образова
ние Государственного издательства во главе с В.В.Воровским.

5553. Тростников В.Н. Увольнение // Континент. 1982. № 31.
C. 261-293.

1979—1981. Участие в альманахе «Метрополь», запрещение его из
дания в СССР. Попытка срыва публикации альманаха на Западе. Пре
следование автора. Секретарь Московского отделения Союза писате
лей СССР Ф.Ф.Кузнецов. Заседание профсоюзного комитета Москов
ского института инженеров транспорта (МИИТ), его председатель
А.К.Асанов.

5554. Тэффи Н.А. 45 лет: Он и они // Возрождение. 1956. № 49. 
С. 92-102; № 50. С. 82-88.

То же [с сокр.] «Новая жизнь» // Тэффи Н.А. Смешное в печаль
ном. М., 1992. С. 404-419; Собр. соч.: В 3 т. СПб.. 1999. T. 1. С. 343- 
349.

Др. публ. Сорок пять лет // НРС. 1950. 25 июня (№ 13939); 
«Новая жизнь»: Он и они // НРС. 1950. 30 июля (№ 13974).

1905. Настроения петербургского общества после окончания рус
ско-японской войны, рост симпатии к революционерам. Знакомство 
автора с большевиками, встречи с А.М.Коллонтай, А.Ю.Финн-Енота- 
евским и др. Сотрудничество в газете «Биржевые ведомости», исполь
зование по просьбе М.Горького ее почтового адреса для тайной пере
писки большевиков. Работа в литературном отделе газеты «Новая 
жизнь», ее редактор Н.М.Минский, секретарь редакции П.П.Румян
цев. Сотрудники литературного отдела З.Н.Гиппиус, К.Д.Бальмонт и 
др. Изменение профиля газеты после приезда в Петербург В.И.Лени
на. Внешность Ленина, его манера общения. Разрыв автора и других 
писателей с большевиками, уход из редакции газеты, ее последующее 
закрытие.

5555. Унковский В.Н. Президент Белорусской республики: (Очерк 
петербур. богемы) // Возрождение. 1956. № 56. С. 86—92.

1913—1918. Сотрудничество в «Воскресной вечерней газете» и 
«Столичных вестях», их редактор А.Б.Блауберг. Секретарь редакции 
Н.Я.Воронко. Литературно-музыкальные четверги в помещении ре
дакции, их участники: А.Т.Аверченко, С. Г. Петров-Скиталец, артист 
Н.Н.Ходотов. Выпуск с Воронко «Всероссийского студенческого сбор
ника», дальнейшая переписка с ним. Сотрудничество после револю
ции в Харьковском «Южном крае», сообщение об избрании Воронко 
председателем Народного секретариата Белорусской народной респуб
лики (февр. 1918).

5556. Ходасевич В.Ф. Книжная Палата // Ходасевич В.Ф. Белый 
коридор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 66—75. — (Избр. проза; 
Т. 1).

То же И Возрождение. 1932. 10, 17 нояб. (№№ 2718, 2725); Хода
севич В.Ф. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. 
С. 333—344; Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. 
С. 383—389; Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Омск, 1991. С. 55—63.

262



Конец 1919 — нояб. 1920. Назначение автора заведующим Мос
ковской Книжной палатой, должностные обязанности. Трудности ор
ганизации работы. Состояние книгоиздательского дела. П.Н.Макин- 
циан, сотрудник ВЧК, и составленная им «Красная книга ВЧК». Слу
чаи с изданием книг М.О.Гершензона «Мудрость Пушкина» и 
Н.И.Бухарина «Экономика переходного периода». Создание Всерос
сийской Центральной Книжной палаты и упразднение московской. 
Уход со службы.

5557. Ходасевич В.Ф. О меценатах // НЖ. 1986. № 165. С. 144— 
155. — В публ.: Ходасевич В.Ф. Парижский альбом: (Из воспомина
ний).

1900-е гг. Основание С.А.Поляковым издательства «Скорпион» и 
журнала при нем «Весы» в Москве. Внешность, черты характера, ли
тературный вкус Полякова, его роль в издательстве. Отличия изда
тельства М.В.Сабашникова от издательства «Скорпион», характерис
тика Сабашникова как издателя. Примеры неудачного меценатства в 
издательском деле.

5558. Чебышев Н.Н. Закладка журнала // Часовой. 1933. № 100. 
С. 36.

1918, 1920, 1929. Эпизоды Гражданской войны: падение власти 
гетмана П.П.Скоропадского в Киеве, издание журнала «Русский сбор
ник» в Севастополе (1920). Выход первого номера журнала «Часовой» 
в Париже (февр. 1929).

5559. Яблоновский А.А. «Сын отечества» // Сегодня. 1931. 5 апр. 
(№ 95). С. 3.

1904—1905. Издание газеты «Сын отечества» С.П.Юрицыным. На
правление газеты. Состав редакции: Г.И.Шрейдер, М.И.Ганфман, 
И.В. и В.М.Гессены и др. Работа автора секретарем редакции. Редак
ционная жизнь. Обыски. Отношение цензуры к газете. Суд над Юри- 
цыным. Приход в редакцию эсеров. В.М.Чернов. Уход автора из газе
ты.

5560. Яблоновский А.А. Мои первые шаги: (Из лич. воспомина
ний) И Сегодня. 1931. 10 мая (№ 129). С. 5.

1880-е гг. Петербургские газеты «Новое время» и «Новости». Нача
ло работы автора в газете О.К.Нотовича «Новости». Договор с редак
тором. Слухи и сплетни о Нотовиче. Первый день в редакции. Зна
комство с сотрудником газеты С.Сафоновым, его характеристика нра
вов в газете.

5561. Яблоновский А.А. На заре туманной юности // Руль. 1923. 
8 апр. (N9 716). С. 13; 15, 28 апр., 20 мая, 24 июня (№№ 722, 733, 750, 
779). С. 2-3.

То же [отр.] И РГ. Харбин, 1923. 31 мая (№ 833); 22 июля 
(№ 877).

1880-е гг. — 1899. Начало литературной деятельности в гимнази
ческие годы в газете «Одесский листок». Знакомства и встречи в Пе
тербурге: писатели Н.Г.Гарин-Михайловский, Н.К.Михайловский, 
Н.Ф.Анненский, Г.И.Успенский, Д.Н.Мамин-Сибиряк и др. Публика
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ция рассказов в журналах «Русское богатство», «Мир божий», «Сын 
отечества». Издатель «Сына отечества» С.Н.Кривенко. Сотрудничество 
в газете «Новости» О.К.Нотовича. Цензура. Особенности репортер
ской жизни. Посещение с. Михайловское в связи с предстоящим 
празднованием 100-летия со дня рождения А.С.Пушкина. Обстановка 
нового дома, построенного вместо сгоревшего, подлинные веши Пуш
кина. Знакомство с владельцами дома — сыном поэта Г.А.Пушкиным 
и его женой.

5562. Яблоновский С.В. Редакция «Русского слова» // НРС. 1951. 
9 сент. (№ 14381). С. 3, 7.

1901 — 1916. Обстановка в редакции газеты И.Д.Сытина «Русское 
слово», ее сотрудники: журналист К.В.Орлов, бывший священник 
Г.С.Петров, Петр Д. и Павел Д. Долгоруковы, В.А.Гиляровский и др.

ПЕЧАТЬ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

См. также №№ 4902, 4909, 5434, 5446, 5584, 6094

5563. Адрианов В.А. Воспоминания: К 100-му юбил. номеру журн. 
«Рус. слово в Канаде» // РСвК. 1961. № 100. С. 27—28.

1950—1960. История создания журнала на средства Русского куль
турно-просветительного общества в Торонто. Печатание первых номе
ров. Состав первой редакционной коллегии, редакторы.

5564. Аргус М.К. Тридцать семь лет // НРС. 1970. 4 апр. 
(№ 21844). С. 3.

1923—1970. Поездки автора по США. Поиски работы. Работа в га
зете «Новое русское слово», разнообразие обязанностей, курьезные 
случаи в журналистской деятельности. Финансовое положение газеты.

5565. Вейнбаум М.Е. Газета — моя жизнь: О «Новом рус. слове», о 
себе, о других // НРС. 1970. 4 апр. (№ 21844). С. 2.

1910-е гг. —1970. Детские годы автора в Киеве. Переезд в США, 
работа администратором в газете «Русское слово» (1914). Издатель га
зеты Л.М.Пасвольский, его сотрудники И.К.Окунцов, А.Р.Богин,
В.И.Шимкин. Издание автором вместе с Окунцовым газеты «Русский 
голос» (1917—1920). Возвращение в «Русское слово» («Новое русское 
слово», с 1920) в качестве соиздателя. Политическая позиция газеты, 
ее публикации, читатели. Организация в газете отдела писем. Сотруд
ники газеты П.П.Целуевский, А.Седых, М.К.Аргус и др.

5566. Вейнбаум М.Е. Пятьдесят лет: Немножко истории... немнож
ко воспоминаний... // НРС. 1960. 24 апр. (№ 17202). С. 9.

Др. публ. Виктор Исаакович Шимкин // НРС. 1967. 23 апр. 
(№ 19767).

1910—1960. История русской периодики в Америке, начало изда
ния газеты «Русское слово» (март—апр. 1910, с 1920 — «Новое русское 
слово»), издатель В.И.Шимкин. Общество друзей «Нового русского 
слова», созданное М.М.Карповичем и А.Седых (1946), причины ус
тойчивости газеты, ее помощь русским беженцам (фонд срочной по
мощи, литературный фонд), культурные начинания газеты. Ее редак
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торы: И.К.Окунцов, Л.М.Пасвольский, А.Я.Яковлевич, М.Е.Вильчур, 
Д.З.Крынкин, И.Л.Дурмашкин-Верующий, А.Л.Фовицкий, сотрудни
ки газеты.

5567. Вишняк М.В. «Современные записки»: Воспоминания 
ред. — Bloomington (Ind.): Indiana univ., 1957. — 333 с.: портр.

То же. — СПб.; Дюссельдорф, 1993.
То же [отр.] Н.Д.Авксентьев // ЗаС. 1943. N2 12/13. С. 10—14; 

Б.Э.Нольде // НЖ. 1948. № 19. С. 279-289; И.С.Шмелев Ц РМ. 1956. 
№№ 906, 907, 909; НРС. 1956. 27 мая (№ 15674); М.А.Осоргин Ц РМ. 
1956. №№ 915, 916; Г.П.Федотов // НРС. 1956. 17 июня (№ 15695); 
РМ. 1990. №№ 3836—3839; А.А.Кизеветтер // НРС. 1956. 1 июля 
(№ 15709); РМ. 1956. № 922; О.О.Грузенберг // НРС. 1956. 8 июля 
(№ 15716); РМ. 1956. № 923; Ф.А.Степун // РМ. 1964. № 2114.

Др. публ. // НЖ. 1948. № 20. С. 224-255.
1918—1940. Позиция членов фракции эсеров после разгона Учре

дительного собрания. 8-й совет партии социалистов-революционеров 
в Москве (май 1918). Издание партийных сборников «Народовлас
тие», газет «Возрождение», «Сын Отечества». Закрытие «Сына Отече
ства» по распоряжению цензора В.Я.Брюсова. Жизнь в г. Макарьеве. 
Красный террор, реквизиции. Задержание чекистами в книжном мага
зине «Колос» в Москве (12 июля 1918), побег из-под ареста. Отъезд с 
женой по подложным документам. Пребывание в Киеве во время 
правления гетмана П.П.Скоропадского. Министр внутренних дел Ук
раины И.А.Кистяковский. Арест автора, заключение в Лукьяновской 
тюрьме, освобождение петлюровцами. Эвакуация из Одессы на паро
ходе «Трапезонд» (12 апр. 1919). Жизнь в Афинах, переезд в Париж. 
Русская эмигрантская колония, ее политический состав. Деятельность
A. Ф. Керенского. Обсуждение задач русской демократической эмигра
ции на совещании в Париже (июль 1920), принятие решения об изда
нии внепартийного «толстого» журнала. Организация редакции «Со
временных записок», ее состав: Н.Д.Авксентьев, М.В.Вишняк, А.И.Гу
ковский, В.В.Руднев, И.И.Фондаминский, их биографии, деятель
ность в партии социалистов-революционеров, дружеские связи, встре
чи автора с ними. Программное заявление редакции в первом номере 
журнала, стиль ее работы. Круг авторов — писателей, поэтов, ученых, 
общественных деятелей, представителей различных политических те
чений, сложности отношений редакции с ними. Самоубийство Гуков
ского (1925). Заведующий литературно-художественным отделом 
Ф.А.Степун. Публикации в журнале романа А.Н.Толстого «Хождение 
по мукам», произведений И.А.Бунина, Д.С.Мережковского, М.А.Ал- 
данова, И.С.Шмелева, В.В.Набокова и др. Поэтический раздел журна
ла, печатание в нем стихотворений К.Д.Бальмонта, З.Н.Гиппиус,
B. Ф.Ходасевича и М.И.Цветаевой. Работа Бунина с рукописями. Его 
разногласия с Мережковским. Публикация в журнале «Литературных 
записей» Гиппиус под псевдонимом «А.Крайний». Статья Ходасевича 
об альманахе «Версты», конфликт с его редактором кн. Д.П.Свято- 
полк-Мирским. Характеристики сотрудников литературно-художест
венного отдела: Б.Э.Нольде, О.О.Грузенберга, А.А.Кизеветтера, 
И.С.Шмелева, М.А.Осоргина, Ходасевича, Гиппиус, Степуна, Г.П.Фе
дотова. Публикация воспоминаний В.А.Маклакова и откликов на них 
П.Н.Милюкова. Празднование Обществом друзей журнала выхода его 
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50-го номера (1932). Участие Фондаминского в издании журнала 
«Новый град» (1931 — 1939). Начало издания журнала «Русские запис
ки» (1937), выход его первых трех номеров, последующее преобразо
вание журнала в ежемесячник, его редактирование Милюковым 
(1938—1939). Разногласия автора с другими редакторами «Современ
ных записок», причины ухода из редакции (1939). Выход последнего 
(70-го) номера журнала.

5568. Воробьев Н.Н. Памяти ушедшего друга // РКрай. 1975. 
№ 115. С. 5-6.

1930-е — 1970-е гг. Воспоминания о Б.А.Богаевском — сыне одно
го из руководителей Белого движения ген.-лейт. А. П. Богаевского. Ра
бота Б.А.Богаевского техническим директором химической фирмы, 
работа редактором в журнале «Родимый край». Переписка и встречи 
автора с ним в Париже. Посещение могилы его отца на кладбище в 
Сент-Женевьев-де- Буа.

5569. Двинов Б.Л. На боевом посту: Из воспоминаний // СВ. 1925. 
№ 6. С. 23—25; «Социалистический вестник» в Москве // СВ. 1956. 
№ 2/3. С. 46-47.

1921. Выход в Берлине первого номера органа Заграничной делега
ции РСДРП журнала «Социалистический вестник». Доставка его пос
ледующих номеров в Москву. Транспортировка журнала из-за грани
цы в Россию в условиях красного террора.

5570. Дзиоменко И. Из воспоминаний рубакинца: О журн. «Зарни
ца» // НРС. 1968. 15 дек. (№ 20369). С. 8.

1925—1926. Журнал «Зарница» (Нью-Йорк), цели и задачи изда
ния. «Заочный» редактор журнала Н.А.Рубакин. Организация работы 
издательской группы, член группы П.Ф.Козлов. Содержание первого 
номера журнала, рецензия на него критика Л.М.Камышникова. Спе
циальные выпуски: «толстовский» и посвященный юбилею Рубакина. 
Причины прекращения издания журнала.

5571. Зернов Н.М. Вестник [РСХД1 с 1925 по 1939 г. Ц ВРСХД. 
1971. № 100. С. 7.

Организация журнала «Вестник РСХД», выпуск его первого номе
ра. Издание журнала под редакцией Г.П.Федотова, В.В.Зеньковского, 
священника Л.Н.Липеровского. Закрытие и возобновление его под ре
дакцией священника Александра Киселева.

5572. Каннак Е.О. Воспоминания о «Геликоне» // РМ. 1974. 
17 янв. (№ 2982). С. 8.

То же // Каннак Е.О. Верность. Paris, 1992. С. 189—196.
1922. Работа секретарем книгоиздательства «Геликон» в Берлине. 

Его посетители — поэты и писатели. М.И.Цветаева, Б.Л.Пастернак, 
А.Белый, И.Г.Эренбург.

5573. Седых А. Воспоминания журналиста // НРС. 1970. 3 апр. 
(№ 21843). С. 2.

1920-е гг. — 1970. Жизнь автора в Париже, работа в газете «Пос
ледние новости», сотрудничество в нью-йоркской газете «Новое рус
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ское слово». Переезд в США. Редактор «Нового русского слова» 
М.Е.Вейнбаум, сотрудники редакции Н.Н.Мартьянов, В.ИЛебедев, 
М.К.Аргус, В.Д.Крымский, А.А.Поляков, В.И.Гессен и др. Админи
стративная и редакторская работа автора в газете, ее значение для рус
ской эмиграции в Америке. Посетители редакции и читатели газеты.

5574. Седых А. Воспоминанья прежних дней // НРС. 1960. 24 апр. 
(№ 17202). С. 12.

1920-е — 1950-е гг. Работа в газете «Новое русское слово» (Нью- 
Йорк) в качестве парижского корреспондента. Первое посещение ре
дакции после переезда в США (1942). Отношение газеты с разными 
«волнами» эмиграции. Деятельность Фонда срочной помощи русским 
беженцам и Литературного фонда, учрежденных при газете.

5575. Сергеев Б.В. Как мы начали издавать «Финляндца» // Фин
ляндец. 1930. № 11. С. 8—9.

1926 — нач. 1930-х гг. Выпуск в Бианкуре (Франция) совместно с 
кап. М.Г.Зиборовым первого номера журнала «Финляндец» (1926). 
Дальнейший выход журнала, его участники.

5576. Сергей Георгиевич, князь Романовский. О «Часовом»: (...«Это 
было очень давно») / Романовский С.Г. // Часовой. 1964. № 458/459.
С. 32.

1928. Основание в Париже военного журнала «Часовой», его орга
низаторы секретарь Общества галлиполийцев В.В.Орехов и С.К.Тере- 
щенко.

Персоналия

См. также № 5568
5577. Амфитеатров А.В. Неожиданная телепатия // Сегодня. 1931.

27 дек. (№ 357). С. 4.
1931. Пророческие сновидения автора и его жены о разрушении 

Храма Христа Спасителя в Москве, встрече с Вл.С.Соловьевым, судь
бе журналиста С.М.Проппера. Известие о смерти Проппера, краткие 
воспоминания о встречах с ним.

5578. В.Ш. «Рыцарь Бедный»: (Встречи с Е.В.Рышковым-Тарус- 
ским) И Часовой. 1950. № 300. С. 18—19.

1945. Деятельность журналиста и писателя Е.В.Рышкова-Тарусско- 
го в журнале «На казачьем посту» в Берлине. Чтение им лекции по 
русской истории в школе казачьих пропагандистов в Потсдаме (март 
1945) и в лагере беженцев «Казачий стан» в Италии.

5579. Крымов В.П. Серия портретов отметных людей // НРС. 1968.
28 янв. (№ 20047). С. 2.

1910-е гг. Сотрудники газеты «Новое время» В.В.Розанов и 
М.О.Меньшиков, особенности их поведения, литературные достоин
ства. Смерть Меньшикова.

5580. Кускова Е.Д. Не знакомства, а встречи: (Из воспомина
ний) И ПН. 1934. 22, 28 дек. (№№ 5021, 5027). С. 2, 4.

267



1918—1924. Закрытие большевиками газеты «Власть народа» (Мос
ква), помощь типографских рабочих в ее нелегальном напечатании. 
Встречи автора с издателем и редактором П.И.Крашенинниковым, 
черты его личности. Организация им типографии во время заключе
ния в лагере на территории Ивановского монастыря в Москве. Зна
комство и встречи автора с И.Д.Сытиным, его деятельность после Ок
тябрьского переворота. Приезд Сытина и Крашенинникова в Берлин 
(осень 1923), встреча с последним, известие о его самоубийстве по 
возвращении в СССР.

5581. Светлов В.Я. Два редактора «Нивы»: (Листки воспомина
ний) И Сегодня. 1928. 21 окт. (№ 286). С. 6.

1870-е — 1910-е гг. Совместное учение с М.Н.Волконским в пан
сионе перед поступлением в Училище правоведения. Последующая 
встреча с ним — редактором журнала «Нива», его приглашение печа
таться в журнале. Личность Волконского, его отношение к редактор
ской работе, интерес к театру. Издатель А.Ф.Маркс. Уход Волконско
го из журнала. Новый редактор «Нивы» А.А.Луговой, его внешний 
облик, литературные интересы.

5582. Тальберг Н.Д. Памяти верного сына России // ПР. 1963. 
№ 8. С. 5-6.

1938—1961. Личное знакомство с Н.П.Рыбаковым на 2-м соборе 
Русской зарубежной православной церкви в Сремских Карловцах 
(Югославия). Редактирование им газеты «Россия» (Нью-Йорк), харак
теристика его политических взглядов. Последние встречи с Рыбако
вым.

5583. Туроверова Н.Н. Борис // РКрай. 1975. № 115. С. 7.
1930-е — 1970-е гг. Общение в юности с Б.А.Богаевским — сыном 

одного из руководителей Белого движения ген.-лейт. А.П.Богаевского. 
Дружба с его семьей в последние годы, черты его характера. Богаев
ский как редактор журнала «Родимый край».

5584. Фабрициус Л.Е. Памяти предшественников // Современник. 
1980. № 45/46. С. 11-13.

1958—1975. Основание проф. Л.С.Страховским литературного жур
нала «Современник» в Торонто, привлечение в число его сотрудников 
представителей литературной эмиграции. Знакомство автора со Стра
ховским, доклад последнего об отмене крепостного права в России в 
Русском культурно-просветительском обществе, встречи и литератур
ные беседы с ним. В.Л.Савин как редактор «Современника» после 
смерти Страховского. Его характер, отношения с сотрудниками и ав
торами журнала. Уход на пенсию. Смерть.

5585. Юрасов В.И. Памяти Бориса Шуба // РМ. 1965. 4 июня 
(№ 2315). С. 2-3.

1945, 1952—1965. Служба автора в советской военной администра
ции, Б.Шуба — в американской военной администрации в Берлине. 
Последующая совместная работа на радиостанции «Свобода». Интерес 
автора к книге Шубы «Выбор» о встречах в Берлине с солдатами и 
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офицерами Советской армии, писателями и журналистами. Известие 
о смерти Шубы. Биографические сведения о членах его семьи.

Авьерино Захарий Павлович (?—1958), 
журналист, театральный критик; после 1917 г. в эмиграции

5586. Анненков П.П. Захарий Павлович Авьерино: (Светлой памя
ти друга) И РП. 1958. № 75. С. 13—14.

1900-е гг. — 1958. Дружба с Авьерино, его личность. Занятие Авье
рино юриспруденцией, журналистикой, деятельность в русской про
винциальной прессе в качестве театрального критика и фельетониста, 
сотрудничество в журнале «Родные перезвоны» в эмиграции. Смерть в 
Ницце.

Азов (псевд., наст. фам. Ашкенази [Ашкинази]) 
Владимир Александрович (1873—1948), 

журналист, театральный критик; с 1920-х гг. в эмиграции

5587. Азов В.А. Записки из желтого дома: Моя служба в Красной 
Армии И Руль. 1928. 13 мая (№ 2268). С. 2—4.

1920—1922. Чтение лекций по русской литературе перед солдатами 
в Манеже на Фонтанной улице (Петроград), членство в коллегии дра
матургов при 8-й армии Петроградского гарнизона. Работа над сцена
рием по роману Э.Д.Бульвер-Литтона «Кола ди Риенци».

Бикерман Иосиф Менасиевич (1867—1942), 
журналист, публицист; с 1922 г. в эмиграции

5588. Бикерман И.М. Воспоминания // Возрождение. 1964. № 153.
С. 105-116; № 154. С. 107-119.

5589. Бикерман И.М. Записки журналиста // Возрождение. 1951. 
№ 18. С. 92-110; 1952. № 19. С. 115-130: портр.

[К №№ 5588, 5589] 1880-е гг. — 1922. Родословная, семья. Детст
во в местечках Подольской губ. Служба приказчиком, кассиром в тор
говых и коммерческих предприятиях Кишинева. Занятия самообразо
ванием. Учение в Новороссийском университете в Одессе, учитель
ская и преподавательская практика. Работа секретарем Одесского от
деления Общества для распространения просвещения среди евреев. 
Публицистическая и общественно-политическая деятельность накану
не и в период первой русской революции. Выступления в печати про
тив еврейских погромов, участие в демонстрации 18 окт. 1905 г. по 
случаю опубликования Манифеста 17 окт. Арест. Освобождение. Пуб
ликация статей в журнале «Русское богатство» (Петербург), в «Новой 
газете» (Одесса). Издание журнала «Бодрое слово» (Петербург, 1908— 
1910), соиздатель и соредактор С.В. Аникин. Сотрудничество в эсе
ровском сборнике «Сознательная Россия» (1906), в газете «День» (Пе
тербург). Работа в издательствах Ф.А.Брокгауз—И.А.Ефрон, «Просве
щение». И.А.Ефрон, И.Р.Кугель, Г.М.Клигер. Бегство с семьей в Бер
лин через Минск, Барановичи, Вильно, Варшаву после Октябрьского 
переворота.
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Бирюков Павел Иванович (1860—1931), 
журналист, общественный деятель, биограф Л.Н.Толстого

5590. Пильский П.М. О Пав.Ив.Бирюкове // Сегодня. 1931. 
20 окт. (№ 290). С. 8.

1890-е гг. Знакомство с П.И.Бирюковым во время посещения ав
тором, учеником гимназии, Л.Н.Толстого . в Хамовниках в Москве. 
Получение статьи писателя о трех ступенях нравственности от Бирю
кова. Последующие встречи с ним в издательстве «Посредник». Лич
ность Бирюкова. Его отношение к Толстому.

Богдановский Н.И. (псевд. Нил Мерянский), 
журналист, редактор-издатель газеты «Волховский листок» 

(Новгород, 1900-е гг.), актер, антрепренер

5591. Минцлов С.Р. Встречи с «дедушкой» русского театра Нилом 
Мерянским: (Из неопубл, дневника писателя) // Сегодня. 1936. 
25 дек. (№ 356). С. 2.

1900-е гг. Встреча в редакции газеты «Волховский листок» (Новго
род) с ее редактором-издателем Н.И.Богдановским. Его характеристи
ка как журналиста, сведения о его актерской и антрепренерской дея
тельности под псевдонимом Нил Мерянский в Симбирске, Новгоро
де, Петербурге (1860-е — 1892).

Браиловский Александр Яковлевич (1884—1958), 
журналист, литератор, участник российского революционного движения, 
член РСДРП, меньшевик; после 1917 г. в эмиграции, редактор газеты 

«Русский голос» (1920—1958)

5592. Вейнбаум М.Е. А.Я.Браиловский // НРС. 1958. 22 окт. 
(№ 16652). С. 5.

1910-е гг. — 1958. Журналист А.Я.Браиловский, годы знакомства с 
ним, его личные качества, политические взгляды. Сотрудничество 
Браиловского в прокоммунистическом издании «Новый мир» в США, 
разрыв автора с ним. Работа Браиловского в газете «Новое русское 
слово», последние месяцы жизни.

Вейнбаум Марк Ефимович (1890—1973),
журналист, публицист; с 1913 г. за границей, в эмиграции редактор 

газеты «Новое русское слово» (США, 1923—1973)

5593. Терапиано Ю.К. Памяти М.Е.Вейнбаума // РМ. 1975. 19 апр. 
(№ 2943). С. 8.

1945—1955. Общение и творческие связи с главным редактором 
нью-йоркской газеты «Новое русское слово» М.Е.Вейнбаумом. Харак
теристика его как человека, журналиста, общественного деятеля.

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908),
поэт, переводчик

5594. Боборыкин П.Д. Нестор петербургского писательства: Памя
ти П.И.Вейнберга // ET. 1920. № 47. С. 4—5.
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1860-е гг. — 1908. Встреча с П.И.Вейнбергом — редактором жур
нала «Век». Направление журнала, его закрытие. Русская колония в 
Варшаве. Переезд Вейнберга в Петербург, последние годы жизни.

Водов Сергей Акимович (1898—1968),
журналист, юрист, участник Белого движения; с 1920 г. в эмиграции, 

редактор газеты «Русская мысль» (1954—1968)

5595. Бездомный Н. Ушедший друг// РМ. 1968. 21 нояб. (№ 2713). 
С. 3.

1908—1968. Совместное учение с С.А.Водовым в гимназии в Пе
тербурге. Литературные интересы Водова. Отношение к Февральской 
революции и Октябрьскому перевороту. Уход Водова в Добровольчес
кую армию. Эмиграция. Жизнь автора в Германии после Второй ми
ровой войны и переписка с Водовым. Встречи в Мюнхене, Париже, 
Франкфурте-на-Майне. Рассказы Водова о своей жизни, работе в га
зете «Русская мысль», жалобы на нездоровье. Известие о смерти Во
дова.

5596. Одоевцева И.В. Сергей Акимович Водов // РМ. 1968. 
17 июня (№ 2690). С. 7.

1950-е гг. — 1968. Взаимоотношения автора с редактором газеты 
«Русская мысль» С.А.Водовым. Черты его характера, отношение к со
трудникам. «Среды» в редакции газеты. А.Седых. Отъезд Водова в 
Мюнхен, известие о его смерти.

5597. Померанцев К.Д. Пятнадцать лет // РМ. 1968. 11 июня 
(N9 2689). С. 3.

1950-е гг. — 1968. Редактор газеты «Русская мысль» С.А.Водов, 
черты характера, образ жизни, отношения к сотрудникам, взаимоот
ношения с автором.

5598. Терапиано Ю.К. Памяти С.А.Водова // РМ. 1968. 17 июня 
(№ 2690). С. 7.

1955—1968. Знакомство с редактором газеты «Русская мысль» 
С.А.Водовым. Работа в отделе литературной критики. Водов как ре
дактор. Его взаимоотношения с французскими политиками и журна
листами. Отношение к газете в среде русской эмиграции во Франции 
и других странах. Известие о смерти Водова.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853—1935), 
журналист, публицист, писатель

5599. Колычев С.Н. Король репортеров: Из силуэтов прошлого // 
РМ. 1951. 12 окт. (No 388). С. 3.

Конец XIX — нач. XX в. Внешность и черты характера журналис
та, писателя В.А.Гиляровского, его путешествия и приключения, ре
портерские удачи.

Гольдштейн Моисей Леонтьевич (1868—1932),
журналист, публицист, адвокат, общественно-политический деятель, 

член ЦК конституционно-демократической партии; с 1918 г. в эмиграции, 
редактор газеты «Последние новости»
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5600. Алданов М.А. Памяти М.Л.Гольдштейна // ПН. 1932. 
29 нояб. (№ 4269). С. 2.

1922—1932. Личность М.Л.Гольдштейна, редактора газеты «Пос
ледние новости». Его деятельность на посту вице-председателя Союза 
русских писателей и журналистов в Париже. Смерть и похороны.

Горбунов-Посадов (псевд., наст, фамилия Горбунов) 
Иван Иванович (1864—1940), 

издатель, публицист, педагог, писатель

5601 Кайданова О. Жить — любви служить: Из лич. воспоминаний 
об И.И.Горбунове-Посадове // НРС. 1941. 28 февр. (№ 10247). С. 2.

1885—1939. Издательство книг для народа «Посредник», его цели, 
задачи, авторы, тематика публикаций, способы распространения лите
ратуры. Вклад Горбунова-Посадова и его семьи в работу издательства. 
Литературная деятельность Горбунова-Посадова. Судьба «Посредни
ка» после революции. Празднование 40-летия издательской и литера
турной деятельности Горбунова-Посадова.

Гордон Борис Абрамович (1881—1952), 
инженер, коммерсант и издатель; с 1920-х гг. в эмиграции, 

издатель журнала «Иллюстрированная Россия» (Париж)

5602. Зеелер В.Ф. Памяти Б.А.Гордона // РМ. 1952. 14 мая 
(№ 449). С. 4.

1900-е — 1950-е гг. Предпринимательская деятельность инженера 
Б.А.Гордона, снабжение русской армии во время Первой мировой 
войны и Добровольческой армии. Жизнь Гордона в эмиграции, изда
ние им журнала «Иллюстрированная Россия» и приложения к нему, 
помощь нуждающимся русским эмигрантам во Франции. Переезд в 
Америку.

Гржебин Зиновий Исаевич (1869—1929), 
художник-карикатурист, редактор, книгоиздатель, руководитель 

издательства З.И.Гржебина в 1919—1923 гг.; с 1921 г. жил в Берлине

5603. Добужинский М.В. Гржебин // Сегодня. 1929. 14 апр. 
(№ 102).

То же [с сокр.] // Добужинский М.В. Воспоминания. М., 1987. 
С. 299-302.

1905—1928 (или 1929). Знакомство с З.И.Гржебиным. Создание им 
журнала «Жупел» и издательства «Шиповник», издательская деятель
ность. Прекращение ее в России, продолжение в Берлине и Париже. 
Вклад Гржебина в сохранение русской культуры за рубежом.

Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922), 
журналист, публицист, театральный критик

5604. Амфитеатров А.В. Влас Дорошевич // Руль. 1922. 16 апр. 
(№ 431). С. 10-11; 23 апр. (№ 436). С. 2-3; 25 апр. (№ 437). С. 2-3.

То же [отр.] И РГ. Харбин, 1922. 10 июня (№ 555).
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1883—1890-е гг., 1918. Дружба с В.М.Дорошевичем в студенческие 
годы. Его образование, взаимоотношения с матерью. Сотрудничество 
с ним в московском журнале «Будильник». Общение с театральной и 
писательской богемой, комедийный дар Дорошевича, курьезные слу
чаи из его жизни. Лекции Дорошевича в Петрограде о Великой фран
цузской революции.

5605. Баян. Киты прошлого: Дорошевич // МиИ. 1930. № 16. 
С. 14-15.

Конец XIX в. — 1917. Характеристика В.М.Дорошевича как жур
налиста и редактора, его сотрудничество в московской газете «Русское 
слово» И.Д.Сытина, в петербургской газете «Россия», в газете «Одес
ский листок». Внешность Дорошевича, его вкусы, духовный склад, 
общественно-политические взгляды.

5606. Пильский П.М. Дорошевич // Сегодня. 1922. 2 марта (№ 50). 
С. 2—3; 3 марта (№ 51). С. 2; 5 марта (№ 53). С. 2—3.

1880-е гг. — 1918. По личным воспоминаниям и рассказам знако
мых. Начало журналистской деятельности В.М.Дорошевича. Работа в 
газете «Одесский листок» В.В.Навроцкого. Путешествие на Сахалин. 
Поездка за границу и знакомство с деятельностью французских и анг
лийских газет. Методы работы над фельетонами. Черты характера. 
Лекции Дорошевича в 1-й Всероссийской школе журнализма, органи
зованной автором. Встречи и беседы с ним в его квартире в Петро
граде. В тексте — рассказы А.В.Амфитеатрова о Дорошевиче.

5607. Сперанский В.Н. В.М.Дорошевич: (Страница воспомина
ний) // Сегодня. 1927. 11 дек. (№ 280). С. 4.

Др. публ. Ц РМ. 1956. 15 сент. (№ 952).
1910-е гг. Встречи с редакторм газеты «Русское слово». В.М.Доро

шевичем. Своеобразие его внешнего облика, черты характера, манера 
поведения, наблюдения над людьми. Отношение Дорошевича к фило
софии, мистике, взгляды на будущее человечества. Беседы с ним о 
Л.Н.Толстом, С.Ю.Витте и на другие темы.

5608. Яблоновский С.В. В.М.Дорошевич // НРС. 1950. 21, 22, 
24 июля (№№ 13965, 13966, 13968). С. 2-3.

1901 — 1922. Работа автора с Дорошевичем в газете «Русское 
слово», традиции газеты. Внешность, черты характера Дорошевича, 
его отношение к сотрудникам, редакторская и журналистская деятель
ность. Заведующий редакцией Н.И.Розенштейн. Столкновения автора 
с Дорошевичем. Недостатки в работе газеты. Сведения о детстве До
рошевича, по рассказу писателя А.С.Грузинского, его семейная жизнь. 
Проведение Дорошевичем судебного расследования по делу братьев 
Скитских. Фельетоны Дорошевича о Малом театре. Рецензии «Рус
ского слова» на постановку «Ревизора» Н.В.Гоголя в Московском Ху
дожественном театре. Патриотический тон газеты во время Первой 
мировой войны. Публичная лекция Дорошевича после Февральской 
революции. Отношение Дорошевича к большевикам, сведения о его 
болезни и смерти.
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Каган Абрам Сафранович (1860—1951), 
журналист; с 1881 г. за границей, главный редактор издания «Русская 

книга за границей», основатель и редактор газеты «Forward» (Нью-Йорк)

5609. Юрьевский Е. А.С. Каган // Возрождение. 1952. № 19. 
С. 188-194.

1931 — 1940. Переписка с А.С. Каганом — основателем и редакто
ром нью-йоркской газеты «Forward». Биографические сведения о нем, 
его образ жизни.

Камышников Лев Маркович (1881—1961),
журналист, после 1917 г. вэмиграции, редактор-издатель ежемесячника 

«Зеленый журнал» (Нью-Йорк, 1924), редактор еженедельной газеты 
«Время» (Нью-Йорк, 1940)

5610. Жерби А. Памяти Льва Марковича Камышникова // РМ. 
1962. 3 янв. (№ 1781). С. 5.

1941 — 1960. Встречи автора с Камышниковым, его интеллигент
ность и доброжелательность, журналистская деятельность, любовь к 
театру и живописи.

Кантор Михаил Львович (7—1970), 
журналист; в эмиграции секретарь, затем редактор (1927—1928) 

литературного журнала «Звено» (Париж), редактор журнала «Встречи» 
(Париж, 1934)

5611. Адамович Г.В. Памяти М.Л.Кантора // РМ. 1971. 14 янв. 
(№ 2825). С. 8.

Нач. 1920-х гг. Совместная издательская деятельность с секретарем 
журнала «Звено» М.Л.Кантором. Черты его личности.

Колышко Иосиф Иосифович (1862—1938), 
журналист, публицист, литературный критик; в эмиграции 

первый редактор берлинской газеты «Голос России»

5612. Троцкий И.М. У последней черты: Сумерки и закат И.И.Ко
лышко // НРС. 1962. 31 дек. (№ 18193). С. 2.

1914—1917. Союз иностранных журналистов в Копенгагене. Слухи 
о работе журналиста И.И.Колышко в пользу Германии. Отношение 
русских журналистов к Колышко. Совместный обед автора с Колыш
ко, взгляды последнего на возможную революцию в России, характе
ристика русских и германских политических деятелей (1916). Колыш
ко в период Февральской революции.

Крымов Владимир Пименович (1879—1968), 
предприниматель, журналист, издатель, писатель; с 1917 г. в эмиграции

См. также № 5447
5613. Крымов В.П. Из архива Владимира Пименовича Крымова: 

К годовщине со дня смерти // НРС. 1969. 2 марта (№ 20446). С. 2, 5.
1890-е гг. — конец 1910-х гг. Основные вехи жизненного пути ав

тора: учение в Московском сельскохозяйственном институте, работа 
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на подрядах у дальних родственников, управление поместьем на 
Урале, директорство в русско-французском акционерном обществе, 
газетно-издательская работа в Петербурге.

5614. Крымов В.П. Из архива писателя // НРС. 1969. 19 окт. 
(№ 20677). С. 5, 8.

1939—1944. Жизнь автора с семьей в оккупированной немецкими 
войсками Франции. Допросы автора в гестапо, тактика его поведения.

5615. Померанцев К.Д. Вечера в Шату: К годовщине со дня кончи
ны В.П.Крымова: (6-го марта 1968 г.) // РМ. 1969. 6 марта (№ 2728). 
С. 8.

1960-е гг. — 1968. Посещения В.П.Крымова в Шату (Франция). 
Беседы о религии, философии, его отношение к космонавтике. Извес
тие о смерти Крымова.

Ксюнин Алексей Иванович (1880—1938),
журналист, участник Белого движения, сотрудник Осведомительного 

агентства (ОСВАГ) при правительстве А.И.Деникина (1919); с 1919 г. 
в эмиграции, член редколлегии изданий Союза русских писателей 
и журналистов в Королевстве сербов, хорватов, словенцев (СХС) 

(1920-е - 1930-е гг.)

5616. Волковыский Н.М. Товарищ юных лет: Памяти А.И.Ксюни- 
на // Сегодня. 1938. 18 мая (№ 137). С. 8.

1902—1938. Совместная работа с А.И.Ксюниным в газете «Новое 
время». Деятельность Ксюнина в качестве репортера, затем референта 
в Государственной думе. Его статьи в газете «Вечернее время». Положе
ние в редакции газеты «Новое время» после Февральской революции. 
Эмиграция Ксюнина после Октябрьского переворота. Последующая 
встреча с ним в Белграде на съезде писателей и журналистов (1928). 
Характеристика Ксюнина как журналиста. Известие о его смерти.

Лавров Вукол Михайлович (1853—1912), 
журналист, основатель, издатель и соредактор журнала «Русская мысль» 

(Москва)

5617. Ладыженский В.Н. Близкие тени: (Из кн. «Далекие дни»): 
В.М.Лавров // Ладыженский В.Н. За рубежом: Рассказы. Белград, 
1930. С. 128-132.

1880-е гг. — 1905. В.М.Лавров как редактор и издатель журнала 
«Русская мысль» . Личность Лаврова, его литературные вкусы, перево
ды с польского. Соредактор журнала В.А.Гольцев. Отношение Лаврова 
к политике и революции. Встреча автора с ним в Москве после подав
ления Декабрьского вооруженного восстания (1905).

Лазаревский Владимир Александрович (1897—1953), 
журналист, публицист, участник Белого движения; с 1920 г. в эмиграции, 

член редколлегии журнала «Студенческие годы» (Прага, 1922—1925), 
главный редактор газеты «Русская мысль» (Париж, 1947—1953)

5618. Субботник Ф.А. К кончине В.АЛазаревского // РМ. 1953. 
4 сент. (№ 586). С. 3.
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Первая половина XX в. Личные качества Лазаревского, его идеа
лы, деятельность в России и за рубежом.

Лифарь Леонид Михайлович (1906—1982), 
журналист; в эмиграции сотрудник издательства YMCA-Press и журнала 

«Вестник русского христианского движения» (Париж)
5619. Струве Н.А. Печатник Леонид Михайлович Лифарь, 1906— 

1982: Памяти сотрудника-друга // ВРХД. 1982. № 137. С. 299—301.
1971 — 1982. Деятельность Лифаря в издательстве YMCA-Press и 

«Вестнике русского христианского движения». Издание им книг
A. И.Солженицына «Август четырнадцатого» (1971) и первого тома «Ар
хипелаг ГУЛАГ». Профессиональные и человеческие качества Лифаря.

Лурье Семен Владимирович (1867—1927), 
журналист, публицист, литературный критик, поэт; с 1919 г. в эмиграции

5620. Ремизов А.М. Памяти С.ВЛурье // Звено. 1928. № 1. С. 36—38. 
1906—1927. Знакомство и дружба с С.В.Лурье в Москве и в годы

эмиграции в Париже. Общие московские воспоминания. Увлечение 
автора сбором материалов о Николае Чудотворце. История написания 
рассказа «Николина вера» на сюжет, подсказанный Лурье. Смерть и 
похороны Лурье в Париже на кладбище Пер-Лашез.

Маркс Адольф Федорович (1838—1904),
издатель

5621. Светлов В.Я. Адольф Федорович Маркс: (Листки воспомина
ний) / Светлов (Ивченко) В.Я. // Сегодня. 1929. 13 янв. (№ 13). С. 5.

Вторая половина XIX в. Сведения о службе А.Ф.Маркса в книжном 
магазине в Петербурге после окончания коммерческого училища в Гер
мании, его знакомстве с состоянием книжного рынка в Россини, основа
ние им журнала «Нива». Сотрудничество автора в журнале. Характерис
тика Маркса, его деятельность как редактора и издателя. Методы работы 
Маркса с литераторами, совершенствование технологии издательского 
дела, публикация в журнале произведений русской и иностранной ли
тературы. Просветительское значение журнала «Нива» для России.

Пиленко Александр Александрович (1873 — после 1951), 
юрист, журналист; с 1920 г. в эмиграции

5622. Пиленко А.А. Моя жизнь // Сегодня. 1937. 10 нояб. (№ 309). 
С. 8: ил.

1880-е гг. — 1937. Краткая автобиографическая заметка. Публика
ция статей автора в «Морском сборнике» во время учения в гимназии. 
Работа журналистом в газете «Новое время» (1904—1917). Условия 
журналистской деятельности автора в эмиграции (1920-е — 1930-е).

Полянский Василий Васильевич (1890—1955), 
журналист, участник Белого движения; с начала 1920-х гг. в эмиграции

5623. Цуриков Н.А. Памяти старого друга: К 40-му дню кончины
B. В.Полянского И РМ. 1955. 3 июня (№ 768). С. 4.
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1928—1950-е гг. Встречи и переписка с В.В.Полянским, черты его 
характера, отношение к Белому движению и ген. А.П.Кутепову.

Руманов Аркадий Вениаминович (1876, по др. ист. 1878—1960), 
журналист, меценат; с 1920 г. в эмиграции

5624. Одоевцева И.В. Бывшие встречи, бывшая дружба...: А.В.Ру
манов // РМ. 1960. 22 нояб. (№ 1607). С. 6-7.

1926—1939. Встречи автора и ее мужа, поэта Г.В.Иванова, с со
трудником газеты «Русское слово» Румановым в Париже, его характер, 
манера поведения, шутки.

Ренников (псевд., наст, фамилия Селитренников)
Андрей Митрофанович (1882—1957),

журналист, писатель; с 1920 г. в эмиграции

5625. Жерби А. Памяти А.М.Ренникова // РМ. 1957. 17 дек. 
(№ 1148). С. 6.

1900-е гг. — 1956. Статьи Ренникова в газете А.С.Суворина «Новое 
время». Знакомство автора с Ренниковым, его внешний облик, взгля
ды, жизнь в эмиграции.

Свет Герман (Гершон) Маркович (1893—1968), 
журналист, публицист, общественный деятель

5626. Троцкий И.М. Памяти Гершона Света: Вместо венка на мо
гилу друга // НРС. 1968. 3 авг. (№ 20235). С. 3.

Середина 1920-х гг. — 1968. Дружба автора с Г.М.Светом, его ода
ренность, черты характера, политические взгляды, отношение к рус
ской и еврейской культуре. Литературная деятельность Света, круг его 
общения.

Семенов Юлий Федорович (1873—1947), 
журналист, общественно-политический деятель, 

член конституционно-демократической партии, член Закавказского сейма 
(1918), председатель Русского национального совета в Тифлисе 

(1918—1919); с 1920 г. в эмиграции

5627. Ренников А.М. Рыцарь правды: (Юлий Федорович Семе
нов) И Возрождение. 1955. № 42. С. 97—101.

1920-е — 1930-е гг. Совместная работа с Ю.Ф.Семеновым в газете 
«Возрождение» (Париж), характеристика его как редактора. Сведения 
о деятельности Семенова в Тифлисе (1918). Участие его во встречах 
Объединения воспитанников Первой Тифлисской гимназии.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), 
журналист, публицист, драматург

5628. Мякин А. Дело А.С.Суворина: (Из зап. метранпажа) // Сво
бода. 1962. № 6. С. 27-29.
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1870-е — 1920-е гг. Биографические сведения о А.С.Суворине, ос
нование им газеты «Новое время». Состав редакции в разные годы. 
Оборудование Сувориным собственной типографии и открытие изда
тельства в Эртелевом переулке в Петербурге. Издательская деятель
ность. Моральная и материальная поддержка Сувориным своих слу
жащих. Постройка Театра Литературно-Художественного общества, 
актеры. Учреждение «Товарищества на паях издательства газеты 
«Новое время» А.С.Суворина», последующий захват его большевика
ми. Болезнь и смерть Суворина (1912). Издание газет в эмиграции его 
сыновьями М.А. и Б.А.Сувориными.

5629. Плещеев А.А. Под Новый год: Страница Петербург, воспоми
наний И Возрождение. 1930. 14 янв. (№ 1687). С. 4.

1900-е гг. Встреча Нового года у А.С. и А.И.Сувориных. Гости: 
актер и драматург И.Ф. Горбунов, историк Н.К. Шильдер, актер 
В.П.Далматов, театральный и балетный критик К.А.Скальковский. 
поэт К.К.Случевский, редактор газеты «Новое время» М.П.Федоров, 
литератор М.И.Пыляев и др.

Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934), 
издатель-просветитель

См. также №№ 5474, 5506, 5537, 5545, 5562, 5580

5630. Найденов А. Мои воспоминания об И.Д.Сытине // НРС. 
1951. 19 сент. (№ 14390). С. 3.

1920-е гг., 1934. Знакомство с издателем Сытиным в его книж
ной лавке у Ильинских ворот в Москве. Рассказ Сытина о приеме 
его вскоре после Октябрьского переворота В.И.Лениным, решив
шим оставить Сытина служащим его издательства. Отмена ленин
ского распоряжения после ликвидации нэпа. Арест и лишение изда
теля имущества. Освобождение. Смерть Сытина вскоре после выхода 
из тюрьмы.

5631. Тверской Е.Ф. И.Д.Сытин: К 20-летию со дня смерти: Из 
воспоминаний внука // Свобода. 1954. N2 20/21. С. 22—23.

1860-е гг. — 1934. Биографические сведения о книгоиздателе 
И.Д.Сытине, пятидесятилетний юбилей его деятельности (19 февр. 
1917). Роль Сытина в просвещении народных масс. Его работа при 
советской власти, заграничные командировки (1920, 1925). Арест 
(1926), смерть (1934). В тексте — рассказ Сытина о своей беседе с
B. И.Лениным.

5632. Тверской Е.Ф. Последние годы жизни И.Д.Сытина: Из 
воспоминаний внука // НРС. 1951. 6—8 дек. (№N2 14468 — 14470).
C. 2-3.

1917—1925. Сведения о юности И.Д.Сытина. Празднование 
50-летия его книгоиздательской деятельности. Черты характера, бла
готворительность, отношение к сотрудникам, религиозность. Сытин 
после Октябрьского переворота, экспроприация его усадьбы, непри
косновенность квартиры по указанию В.И.Ленина, беседа с ним Сы
тина. Работа Сытина старшим инструктором в бывшей собственной 
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типографии, организация выставки русских художников в Нью- 
Йорке. Сближение с патриархом Тихоном, защита церковных ценнос
тей от изъятия. Дружба с П.А.Кропоткиным. Командировка в Берлин, 
лечение в г. Подебрады (Чехословакия), работа над книгой воспоми
наний. Встреча с автором, друзьями-эмигрантами. Возвращение в 
Россию (1925), сведения о дальнейшей судьбе Сытина.

5633. Троцкий И.М. Иван Дмитриевич Сытин: К столетию со дня 
рождения // НРС. 1951. 8 июля (№ 14318). С. 5.

1906—1911. Внешность и биография Сытина. Знакомство с ним у 
Г.С.Петрова — сотрудника газеты «Русское слово» (1906), назначение 
автора постоянным корреспондентом газеты в Германии. Отношение 
Сытина к постановке там издательского дела. Поездка автора с Сыти
ным к М.Горькому на Капри (1911) для покупки издательством про
изведений Горького. Встречи с И.П.Ладыжниковым, А.В.Луначар- 
ским.

5634. Юрковский Л. Иван Дмитриевич Сытин: Из воспомина
ний // НРС. 1949. 16 янв. (№ 13414). С. 2.

Вторая половина 1920-х — нач. 1930-х гг. Работа в Комиссии зако
нодательных предположений под председательством А.Я.Вышинского 
и Н.П.Горбунова (1926). Организация тюрем в период нэпа. Хлопоты 
об освобождении Сытина из Лефортовского изолятора в Москве.

5635. Яблоновский С.В. Иван Дмитриевич Сытин // НРС. 1951. 
24 июня (№ 14304). С. 2.

1900-е — 1910-е гг. Встречи с Сытиным в редакции газеты «Рус
ское слово» в Москве. Облик и привычки издателя, его дом в Замос
кворечье, просветительская деятельность.

5636. Яблоновский С.В. Сытин: К кончине великого рус. изд. // 
ИР. 1934. № 51(501). С. 4-5: ил.

1901 — после 1917. Знакомство с И.Д.Сытиным, его внешний 
облик, характеристика, образ жизни. Издание им газеты «Русское 
слово», ее редакция и типография на Тверской улице в Москве. Отно
шение Сытина к сотрудникам редакции. Книжная фабрика Сытина в 
Замоскворечье на Пятницкой улице, его издательское дело. После
дующая судьба издателя.

Талин В.И. (псевд., наст, имя Португейс Семен Осипович 
(Иосифович), 1880, по др. ист. 1881—1944), 

журналист, публицист, член РСДРП, меньшевик; с 1920 г. в эмиграции, 
член берлинского и парижского Союза русских писателей и журналистов

5637. Талин В.И. Когда это было...: Из воспоминаний // ПН. 1926. 
27 окт. (№ 2044). С. 2-3.

1880—1905. Детство в семье еврея-ремесленника в Кишиневе, ра
зорение мастерской, смерть отца. Знакомство с поднадзорными соци
алистами. Посещение общеобразовательных кружков, чтение револю
ционной литературы, приобщение к социал-демократическому движе
нию. Начало литературно-публицистической деятельности.
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Фовицкий (псевд., наст, фамилия Оболенский) Алексей Леонидович 
(1881—1931), 

журналист; с 1921 г. в эмиграции

5638. Ган А. Памяти друга: Вместо венка на могилу А.Л.Фовицко- 
го // НРС. 1931. 9 сент. (№ 6800). С. 2.

1910-е гг. — 1931. Знакомство и дружба с Фовицким в годы Пер
вой мировой войны. Сотрудничество в газетах «Биржевой курьер» 
и «Коммерческий телеграф». Черты личности Фовицкого, его реак
ция на события Февральской революции. Бегство с ним из Москвы 
(1918), дальнейшие скитания. Нью-йоркский период деятельности 
Фовицкого, переписка с ним после отъезда автора из Нью-Йорка 
(1922). Приезд его в Берлин (1924). Известие о смерти Фовицкого 
(1931).

Франк Виктор Семенович (1909—?), 
журналист, историк, философ; с 1922 г. в эмиграции

5639. Памяти Виктора Франка: 13.4.1909—2.9.1972 / Предисл. 
Л.Шапиро. — Лондон: В.Франк, 1964. — 115 с.: ил., портр.

Из содерж., авт.: Франк Т.С., Франк В.С., Андреев Н.Е., Бах
рах А.В., Белоцерковский В.В., Владимиров Л.В., Ельцов И., Кан- 
нак Е.О., Лодизен Дж., Максимов В., Мирский С., Ржевский Л.Е., 
Рональде Ф.С., Филиппов Б.А., Скорер-Норман Н.С.

То же [отр.] Андреев Н.Е. «Блуждающая судьба»: Памяти Виктора 
Франка, 1909-1972 // НРС. 1973. 14 окт. (№ 23126).

Семья В.С.Франка. Отец — философ С.Л.Франк. Высылка семьи 
из России (1922), жизнь в Берлине (до 1939) и Лондоне (с 1939). 
Внешность, черты характера, одаренность и образованность 
В.С.Франка, его философские воззрения, литературные и политичес
кие пристрастия, религиозность, вера в Россию. Учение в Пражском 
университете (1930—1931). Культурно-политическая жизнь русских 
эмигрантов в Праге. Работа Франка в Британской радиокорпорации 
(1939—1953) и в Американском комитете освобождения народов Рос
сии (позднее — Комитет радио "Свобода") в Лондоне и Мюнхене 
(1953—1969), передача «По сути дела». Реакция на передачи Франка 
в СССР. Франк как историк, переводчик и журналист.

Шкловский Исаак Владимирович (псевд. Дионео) (1865—1935), 
журналист, публицист, литератор

5640. Милюков П.Н. Привет старому другу // ПН. 1932. 2 апр. 
(№ 4028). С. 2.

1902—1905, 1919—1923. Личная дружба, идейная связь автора с 
И.В.Шкловским (Дионео) — лондонским корреспондентом газеты 
«Русские ведомости» и журнала «Русское богатство». Его роль в объ
единении русской лондонской эмиграции. Знакомство в его доме с 
Н.В.Чайковским, Ф.В.Волховским и др. Совместная работа в Лондон
ском комитете освобождения России (1919—1923). Сотрудничество 
его в газете «Последние новости».
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Штерн Сергей Федорович (1886—1947),
журналист, общественный деятель; с 1919 г. (или с 1920 г.) в эмиграции

5641. Берлин П.А. Памяти С.Ф.Штерна // НРС. 1947. 5 окт. 
(№ 12946). С. 3.

1940-е гг. — 1947. Знакомство автора с С.Ф.Штерном в Париже, 
его характеристика, участие в судьбах русских эмигрантов. Деятель
ность Штерна в профессиональных еврейских организациях в период 
немецкой оккупации Франции во время Второй мировой войны. 
Смерть его в Париже.

5642. Зеелер В.Ф. Мысли вслух: О хорошем человеке // РМ. 1951. 
28 сент. (№ 384). С. 3.

1920-е гг. — 1940. Журналист С.Ф.Штерн, его жизнь в эмиграции, 
помощь нуждающимся.

5643. Рысс П.Я. Памяти С.Ф.Штерна // РМ. 1947. 27 сент. (№ 24). 
С. 5.

Нач. 1900-х — 1940-е гг. Черты характера редактора и владельца 
«Одесского листка» С.Ф.Штерна, его помощь автору и другим нужда
ющимся в годы немецкой оккупации Франции.

Яблоновский Александр Александрович (1870—1934), 
журналист, литературный критик, писатель; с 1919 г. в эмиграции

5644. Кускова Е.Д. Король шутки: (Памяти А.А.Яблоновского) // 
ПН. 1934. 13 июля (№ 4859). С. 3.

Осень 1904—1923. Совместная работа с фельетонистом А.А.Ябло- 
новским в газете «Наша жизнь» (Петербург), ее издатель Л.В.Ходский. 
Коллективные обсуждения статей молодых авторов на редакционных 
собраниях, оценки их Яблоновским. Стиль политических фельетонов 
Яблоновского. Его отказ от сотрудничества в газете «Русские ведомос
ти» после Февральской революции. Жизнь Яблоновского в эмигра
ции, последняя встреча с ним в Берлине (1923).

Яблоновский (псевд., наст, фамилия Потресов) 
Сергей Викторович (1870—1953), 

журналист, литературный критик, поэт, переводчик; с 1920 г. в эмиграции

5645. Морозова О.А. Памяти дорогого друга // НРС. 1952. 28 дек. 
(№ 15220). С. 3.

Вторая половина XIX в. — 1950. Детство С.В.Яблоновского, его 
литературная деятельность в России и за рубежом, личная жизнь.

КНИГОВЕДЕНИЕ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОГРАФИЯ

5646. Берберова Н.Н. Конец тургеневской библиотеки // НЖ. 
1961. № 63. С. 157-161.

То же // Берберова Н.Н. Рассказы в изгнании. М., 1994. С. 303— 
309.
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Авг.—окт. 1940. Вывоз немцами книг из русского книгохранилища 
Тургеневской библиотеки в Париже. Встреча автора с В.А. Маклако
вым и сотрудником «Последних новостей» Д.М.Одинцом, рассказ 
последнего о визите в советское посольство по поводу судьбы библио
теки.

5647. Грулев М.В. Чем топили полковые бани в 1884 г. // ПН.
1927. 15 сент. (№ 2367). С. 3.

Заведывание полковой библиотекой в 65-м пехотном Московском 
полку. Изъятие из обращения запрещенных журналов и книг согласно 
циркуляру министра внутренних дел гр. Д.А.Толстого. Сожжение ли
тературы в полковой бане.

5648. Задонский А.В. Вельможный книголюб: (Из недав. прошло
го) И Сегодня. 1930. 16 окт. (№ 286). С. 3.

1900-е гг. Посещения имения Ивница Житомирского уезда Во
лынской губ., его владелец бар. Ж.Шодуар. Библиотека Шодуара, его 
любовь к книгам.

5649. Кизеветтер А.А. Московские букинисты: Воспоминания // 
ВрОДРК. 1932. Т. 3. С. 167-172.

То же [отд. отт.] — Париж, 1932.
1880—1890-е гг. Посещение московских букинистов на Сухарев

ской площади. Покупка автором первого издания «Путешествия из 
Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. Книжные базары на Красной и 
Театральной площадях. Букинистические лавки и их владельцы.

5650. Осоргин М.А. Старая книга // ПН. 1927. 8 дек. (№ 2451). 
С. 3.

1918—1919. «Книжная лавка писателей» в Петрограде и ее книж
ный склад. Разбор автором старинных русских книг, их описание.

5651. Прохоров В. Негласная инструкция // Посев. 1979. № 2. 
С. 48-49.

1976. Поездка с гастролями по Хакасской автономной обл. Вы
ступление в сельском клубе одной из деревень Знаменского р-на. По
сещение местной библиотеки. Приказ местных властей об исключе
нии из фондов библиотеки всех книг, изданных до 1970 г., их сожже
ние.

5652. Шейнис-Чехова Л.В. Тургеневская библиотека // НЖ. 1964. 
№ 94. С. 178-199.

1900-е гг. — 1940. История библиотеки, основанной И.С.Тургене- 
вым (1875) в Париже. Ее сотрудники: Н.А.Сазонов (Пальчевский), 
О.И.Каптерева, М.П. Котл яревская, секретарь правления историк 
С.Г.Сватиков. Деятельность председателя правления — мужа автора 
Л.И.Шейниса. Работа библиотеки как культурного центра. Оккупация 
Парижа немецкими войсками во время Второй мировой войны, вывоз 
ими библиотеки в Германию (1940).
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Персоналия

5653. Зайцев Б.К. Памяти Л.В.Шейнис // РМ. 1962. 4 окт. 
(№ 1899). С. 5.

1920-е гг. — 1960. Библиотекарь, затем председатель правления 
Тургеневской библиотеки в Париже Шейнис, ее вклад в работу биб
лиотеки.

5654. Ремизов А.М. Книжник // ПН. 1938. 27 сент. (№ 6393). С. 2.
1880-е — 1900-е гг. Библиофил И.А.Рязановский, его библиотека, 

устные рассказы. Дядя автора Н.А.Найденов, его работа над писцовы
ми книгами. Коллекция книг Н.М.Молчанова.

Браудо Александр Исаевич (1864—1924), 
историк, заведующий отделом «Россика» Публичной библиотеки в Петер

бурге, затем ее вице-дирекгор (1922), директор Одесской публичной библи
отеки (1919—1921); после 1922 г. в эмиграции

5655. Изюмов А.Ф. Мои встречи с А.И.Браудо // ВрОДРК. 1925. 
Т. 1. С. 75-77.

1922—1924. Встречи с вице-директором Публичной библиотеки в 
Петрограде А.И.Браудо во время работы автора в русско-польской де
легации при Наркомате иностранных дел в Москве. Передача части 
фонда библиотеки Польше. Отношение Браудо к Публичной библио
теке. Высылка автора за границу (1922).

Минцлов Сергей Рудольфович (1880—1933), 
библиограф, историк, писатель

5656. Минцлов С.Р. Далекие дни: Воспоминания, 1870—90 гг. — 
Берлин: Сиб. кн. изд-во, 1925. — 237 с.

То же [отр.] Былая Москва // Сегодня. 1925. 17 марта. (№ 13); Два 
Сергея И Сегодня. 1929. 29 сент. (№ 270).

1870—1890-е гг. Детство в Рязани и Москве. Родители. Родствен
ники. Священник церкви Успения на Могильцах в Москве В.С.Мит
ропольский, церковный причт, участие автора в богослужениях. Уче
ние в реальном училище в Москве. Коронация Александра III (15 мая 
1883). Смерть матери (1885), дальнейшая жизнь с отцом. Учение в 
Нижегородском гр. Аракчеева кадетском корпусе, его преподаватели, 
распорядок дня кадет, занятия, летние лагеря, развлечения. Соучени
ки. Выпускные экзамены. Поездка в имение Шемякино Орловской 
губ. к родственнику — бар. Н.Дольсту. Продолжение военного обуче
ния в Александровском военном училище (Москва). Преподаватели
А.Ф.Барсов, В.Г. фон Бооль, А.М.Артабалевский. Соученики. Заня
тия, строевые учения, топографические съемки, маневры. Лагеря на 
Ходынском поле. Посещения театров, увлечение книгами. Круг зна
комых отца в Москве, субботние собрания у отца, Р.Р.Минцлова. 
Жена А.К.Толстого — С.А.Толстая (урожд. Бахметьева), ее племянни
ца С.П.Бахметьева (в замужестве Хитрово). Встреча во время манев
ров в лесу вблизи Троице-Сергиевой лавры с Л.Н.Толстым. Оконча
ние училища, производство в офицеры.
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5657. Минцлов С.Р. Далекое...: Отр. из автобиогр. // Сегодня.
1928. 29 апр. (№ 114). С. 5.

Нач. 1880-х гг. Окончание 2-го класса реального училища в Мос
кве. Детские впечатления от пребывания у родственницы в Вильне на 
каникулах.

5658. Минцлов С.Р. Моя молодость: Годы офицерства // Мин
цлов С.Р. У камелька: Моя молодость. — Рига, 1933. С. 3—106.

То же [отр.] В молодые годы на Кавказе // Сегодня. 1933. № 104*: 
Былые крокодилы: Из встреч с цензорами-мракобесами царского вре
мени И Сегодня. 1932. № 52*; Клуб пашутистов // Сегодня. 1931. 
№ 260*.

1890—1900-е гг. Служба в 106-м Уфимском пехотном полку (Виль
но), командир полка полк. Базилевский, офицеры. Лагерные сборы, 
полковые маневры. Поездка в Крым и на Кавказ, посещение Севасто
поля, Батума, Тифлиса, впечатления от этих городов, их жизни и до
стопримечательностей. Посещение Марткобского монастыря св. Ан
тония. Жизнь в Тифлисе после оставления службы и женитьбы. Эпи
демия холеры (1892). Служба в Потийской конторе Кутаисского тамо
женного округа, начальник округа П.С.Зыков. Города Кутаис и Поти. 
Дальнейшая служба на таможне в м-ке Новоселицы (Бессарабия), со
служивцы П.И.Шипицын, И.В.Шумович и др. Увлечение археоло
гией. Переезд в Петербург. Литературная деятельность, попытки по
становки драмы «Боярин Кучко» и других спектаклей. Принц
A. П.Ольденбургский, директор московских императорских театров
B. А.Теляковский, А.И.Южин. Столкновения автора с цензурой, исто
рия издания книги «Редчайшие книги, напечатанные на русском 
языке» (1904). «Клуб пашутистов» в винном погребке Ж.Пашу на Не
вском проспекте, его члены Ф.К.Геккер, В.В.Виноградов, В.И.Верде- 
ревский и др.

Найденов Николай Александрович (1834—1905),
купец, промышленник, меценат

5659. Ремизов А.М. Батый Ц НРС. 1951. 26 авг. (№ 14367). С. 2.
Вторая половина XIX — нач. XX в. Дядя писателя — председатель 

Московского биржевого комитета, гласный Московской городской 
думы (1863—1906), Н.А.Найденов. Собранная им библиотека, его 
участие в издании «Истории города Москвы» И.Е.Забелина (1877). 
Рассказы Найденова о московских славянофилах. Деятельность в ка
честве попечителя Александровского коммерческого училища.

Поляков Александр Сергеевич (1882—1924), 
библиограф, литературовед

5660. Кнорринг Н.Н. Памяти А.С.Полякова // ПН. 1923. 24 нояб. 
(№ 1101). С. 3.

1900, 1915—1917. Знакомство с Поляковым в Симбирске. Встреча 
в Москве, совместные поездки по Подмосковью. Участие Полякова в 
составлении «Словаря русских писателей» С.А.Венгерова, библиогра
фии трудов Венгерова, работа над изданием труда Н.М.Лисовского 
«Русская периодическая печать 1703—1900 гг.».
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Рубакин Николай Александрович (1862—1946), 
книговед, библиограф

5661. Горбунов-Посадов И.И. На одном пути: (Страничка о доро
гом старом друге Н.А.Рубакине) // Зарница. 1926. № 10. С. 10—13.

1888—1920-е гг. Работа в издательстве «Посредник» в Петербурге, 
знакомство с Н.А.Рубакиным, привлечение его к сотрудничеству в из
дательстве. Литературная и редакторская деятельность Рубакина, пере
писка с читателями. Общественная библиотека при его квартире, со
здание им научно-популярного передвижного музея для обслуживания 
воскресных и вечерних рабочих школ. Составление коллекций для 
музея бывшими узниками Шлиссельбургской крепости. Отзывы рабо
чих о просветительской деятельности Рубакина. Литературная работа 
Рубакина в Швейцарии.

5662. Кайданова О.В. Из воспоминаний о Н.А.Рубакине // Зарни
ца. 1926. № 10. С. 17.

1880-е гг. — 1925. Просветительская деятельность Н.А.Рубакина в 
России, устройство библиотек, издание популярных книг для чтения, 
переписка и встречи с читателями.

АРХИВЫ. МУЗЕИ. 
ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

5663. Барятинский В.В. В святых пушкинских местах: (Воспомина
ния) И Сегодня. 1931. 15 февр. (№ 46). С. 5.

То же И НРС. 1931. 8 марта (№ 6615).
1899. Участие в организации чествования памяти А.С.Пушкина в 

день столетней годовщины со дня его рождения. Панихида на могиле 
поэта в Святых Горах. Г.А. и А.А.Пушкины. Литературно-музыкаль
ный концерт в с. Михайловском. Обед для участников пушкинского 
праздника в с. Тригорском. П.А.Вревский. Документ из семейного ар
хива Вревских с автографом поэта. Последующий отъезд автора в 
Париж. Чтение лекции о Пушкине. Знакомство с сыном Ж.Дантеса- 
Геккерна бар. Л.Ж.Дантесом-Геккерном и его рассказ о встрече отца с 
Н.Н.Пушкиной (Ланской) в Париже.

5664. Бреннер М. Северные встречи // РМ. 1974. 25 июля, 1, 8 авг. 
(№№ 3009-3011). С. 6.

1960-е гг. Поездка на север Европейской России с целью изучения 
искусства Древней Руси. Особенности северного края. Жилые и хо
зяйственные постройки. Народные умельцы, вологодские кружевни
цы, мастера деревянной посуды и глиняных игрушек. Жительницы 
дер. Усть-Кожа на р. Онеге, их судьбы, рассказы о гибели крестьян, 
высланных на север в годы коллективизации. Соловецкий монастырь. 
Фрески Ферапонтова монастыря. Музей-заповедник деревянного зод
чества и этнографии в Кижах. Реставрация музея-заповедника — Ки
рилло-Белозерского монастыря. Собирание уцелевших икон, прялок, 
домашней утвари для музея в Петрозаводске.
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5665. В.Я.Т. Село Михайловское: (На могиле А.С.Пушкина в 
1930 г.) // ИР. 1936. № 27(581). С. 1-6.

1930. Посещение пушкинских мест: могилы А.С.Пушкина в Свя
тогорском Успенском монастыре, усадьбы поэта Михайловское и 
имения его друзей Осиповых Тригорское. Беседа с местными жите
лями.

5666. Васильев О. Под сенью Лермонтова: Из моих воспомина
ний И Возрождение. 1928. 28 июля (№ 1152). С. 3—4.

1910-е гг. Посещение в Пятигорске дома М.Ю.Лермонтова и места 
его дуэли.

5667. Голенко М.С. Музей Беловежской пущи // Возрождение. 
1935. 21 апр. (№ 3609). С. 5.

Зима 1913—1918. Создание музея Беловежской пущи (зима 1913). 
посвященного ее природе, животному миру и охотничьему хозяйству. 
Описание внутренних помещений музея, его интерьеров и экспона
тов. Известие о предстоящем приезде Николая II, его семьи и свиты 
на охоту в Беловежскую пущу (зима 1914), его отмена в связи с на
чалом Первой мировой войны. Назначение автора начальником Мос
ковского удельного округа (июнь 1914), передача хозяйства Беловеж
ской пущи ДЛ.Львову. Эвакуация имущества пущи (дворцового и му
зейного) в Московское дворцовое управление, вопрос о ее дальней
шей судьбе при большевиках. Захват немецкими войсками территории 
Беловежской пущи в годы Первой мировой войны, устройство в ней 
лесопильных заводов и завода для приготовления консервов из дичи. 
Состояние Беловежской пущи после войны.

5668. Горн В.Л. Село Михайловское: (Из воспоминаний) // Дни. 
1925. 26 апр. (№ 750). С. 2-3.

1911, 1917. Посещение могилы А.С.Пушкина в Святогорском Ус
пенском монастыре (Псковская губ.). Состояние усадьбы в Михайлов
ском. Известие о рубке крестьянами леса.

5669. Горный С. Без повода: (Из дневника) // Возрождение. 1936. 
1 янв. (№ 3864). С. 3.

1899. Празднование 100-й годовщины со дня рождения А.С.Пуш
кина в с. Михайловском и в Святогорском Успенском монастыре. 
Пребывание во время гимназических каникул в Пскове и поездка 
через г. Остров на юбилей. Описание дороги, впечатления от монас
тыря. Подготовка к празднику. Посещение могилы А.С.Пушкина. Вы
ступления на юбилее актрисы Л.Б.Яворской с чтением письма Татья
ны к Онегину. Муж Яворской — В.В.Барятинский.

5670. Гофман М.Л. А.Ф.Онегин // ПН. 1925. 9 апр. (№ 1521).
С. 2-3; 13 мая (№ 1549). С. 2-3.

1922—1926. Приезд в Париж в качестве сотрудника Пушкинского 
Дома (Институт русской литературы) Российской Академии наук для 
переговоров с владельцем пушкинского музея А.Ф.Отто-Онегиным, 
завещавшим свою коллекцию Академии наук. Личность коллекционе
ра, его рассказы о встречах с русскими писателями, пополнении кол
лекции за счет их даров и приобретений, сделанных на аукционах и 
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в антикварных магазинах. Работа автора по составлению описи и ко
пированию рукописных фондов. Опечатание музея после смерти 
Отто-Онегина (1925). Увольнение автора за невозвращение в СССР, 
передача им своих полномочий советскому полпреду Л.Б.Красину.

5671. Гофман М.Л. Существует ли неизданный дневник Пушки
на И НЖ. 1955. № 43. С. 256-264.

1922—1925. Командирование в Париж по делам передачи Россий
ской Академии наук пушкинского музея А.Ф.Отто-Онегина. Перепис
ка с внучкой А.С.Пушкина Е.А.Пушкиной-Розенмейер, ее предложе
ние продать некоторые пушкинские реликвии (в т.ч. дневник Пушки
на), поиск автором средств для покупки, встреча с Розенмейер и ее 
мужем в Константинополе, их отказ в продаже. Болезнь и смерть 
Отто-Онегина, передача коллекции его музея в Пушкинский Дом 
(Институт русской литературы) в Ленинграде.

5672. Даманская А.Ф. В Буживале // Дни. 1924. 9 нояб. (№ 612). 
С. 2-3.

То же И РГ. Харбин, 1924. 25 нояб. (№ 1273). С. 2.
1920-е гг. Посещение в Буживале бывшей виллы И.С.Тургенева 

«Ясени».

5673. Доминик Л. Макулатура // РМ. 1977. 25 авг. (№ 3166). С. 8.
1915—1927. Организация Комитета по делам бумажной промыш

ленности и торговли при Министерстве торговли и промышленнос
ти. Работа автора в Комитете (с 1916). Преобразование Комитета в 
полиграфическую и бумажную секцию Совнархоза после Октябрь
ского переворота. Спасение автором архивов Сената и Государст
венной думы, книг XV—XVI вв. из собрания Н.Н.Худякова от 
уничтожения. Продажа семейной библиотеки, отъезд автора с се
мьей в эмиграцию.

5674. Изюмов А.Ф. В поисках бумаг последнего царя // НаЧС. 
1923 № 3. С. 106-111.

1918. Служба старшим инспектором в Главном управлении архив
ного дела в Москве. История «романовского архива», его содержание. 
Командировка в Могилев по приказу заведующего Главархивом 
Д.В.Рязанова для розыска переписки Николая II. Телеграмма 
Я.М.Свердлова с предписанием Могилевскому губисполкому о пере
даче автору всей переписки Николая II для доставки в Москву.

5675. Коряков М.М. В Ясной Поляне // ЗаС. 1947. № 18. С. 82— 
99.

То же И НРС. 1947. 31 июля — 6 авг. (№№ 12880—12886)
Янв. 1939 — осень 1940. Уход из редакции комсомольской газеты 

«Молодой коммунар» и устройство на работу в музей-усадьбу 
Л.Н.Толстого Ясная Поляна. Описание ее окрестностей, окружающей 
природы. Условия жизни местных крестьян, беседы со старожилами, 
помнящими писателя. Атмосфера толстовского дома. Директор музея
А.И.Корзников, ученый секретарь Л.Ф.Нелюбов, энтузиаст музейного 
дела С.И.Щеголев. Условия работы в музее, идеологическое давление 
со стороны партийных органов, обвинения в аполитичности, требова-
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ние проведения социалистического соревнования с музеем-усадьбой 
И.С.Тургенева в Орле. В тексте — рассказ директора Орловского 
музея Б.А.Ермака о директоре Государственного Литературного музея
В.Д.Бонч-Бруевиче и методах его работы по собиранию экспонатов 
для музея в Москве.

5676. Котова Е. Как я спасла Коломенское // Континент. 1988. 
№ 57. С. 259—270.

1985. Работа над проектом создания исторического заповедника 
«Коломенское». Изменение по предложению автора порядка и усло
вий проведения на территории заповедника фольклорного праздника 
в дни 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

5677. Кошко О. Тарханы Ц РМ. 1979. 23 авг. (№ 3270). С. 12.
1910-е гг. Поездка из имения Владыкино (Пензенская губ.) в Тар

ханы. Посещение дома семьи Арсеньевых, могил М.Ю.Лермонтова и 
его близких. История семьи поэта, судьба родового имения.

5678. Кремнев Н. Навстречу чудо-богатырям // Часовой. 1948. 
№ 277. С. 18—20; Чертов мост // Часовой. 1951. № 309. С. 9.

Конец 1940-х гг. Поездка на автомашине из Швейцарии в Ита
лию через Альпы, перевал Сен-Готард, по маршруту похода русской 
армии под командованием А.В.Суворова (1799). Посещение авто
ром местонахождения бывшего Чертова моста, местного Суворов
ского музея.

5679. Кублановский Ю.М. На русском Северо-Западе: От Вологды 
к Белозерью // РМ. 1983. 25 авг. (№ 3479). С. 7.

1975. Работа экскурсоводом в Кирилло-Белозерском музее-запо
веднике (Вологодская обл.). Состояние памятников архитектуры, раз
мещение в Новозерском монастыре лагеря для уголовников-рециди
вистов, в Нило-Сорской пустыни — областной психиатрической боль
ницы. Рассказ местного жителя о расстреле монахинь и монахов Фе
рапонтова-Белозерского и Кирилло-Белозерского монастырей, крес
тьян Кирилловского уезда за сопротивление изъятию святынь из мо
настырей (1921).

5680. Лачинова В. Пушкинские места в 90-х гг.: Из воспомина
ний // СЗ. 1937. № 63. С. 232-245.

1890-е гг., 1918. Природа в пушкинском имении Михайловское 
Опочецкого уезда Псковской губ., домик няни А.С.Пушкина. Млад
ший сын поэта Г.А.Пушкин, его внешность, черты характера. Описа
ние господского дома и парка в Тригорском. Владелицы усадьбы — 
дочери П.А.Осиповой М.И.Осипова и Е.И. фон Фок, их рассказы о 
сводном брате А.Н.Вульфе. Рыбная ловля зимой в Петровском. Име
ние деда и бабушки автора Дериглазово. Крестьянские погромы Де- 
риглазова, Тригорского, Михайловского в 1918 году.

5681. Муратов П.П. Советские эпизоды: Коллегия // Возрожде
ние. 1931. 18 авг. (№ 2268). С. 3—4.

1919—1922. Участие в работе Петроградского отдела по делам му
зеев и охраны памятников искусства и старины — «Музейной колле
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гии», ее состав, руководство. Национализация частных собраний и 
коллекций, реквизирование церковных ценностей. Последние годы 
деятельности коллегии (1921 — 1922).

5682. Налон В. Углич: Из воспоминаний // Грани. 1963. № 53.
С. 71-75.

1960-е гг. Поездка автора в Углич. Архитектура города. Посещение 
музея — боярского дома Марии Нагой и царевича Димитрия. Экспо
наты музея, «ссыльный» колокол. Внутреннее убранство церкви Ди
митрия «на крови», фрески ярославской школы.

5683. Олсуфьев Д.А. Пушкинские торжества 1880 года: Из воспо
минаний И Возрождение. 1925. 6 июля (№ 34). С. 2.

Май 1880. Открытие памятника А.С.Пушкину в Москве, торжест
венное заседание по случаю дня рождения поэта в Московском дво
рянском собрании, его участники: Ф.М.Достоевский, И.С.Тургенев,
A. Н.Островский, П.И.Чайковский, Н.Г.Рубинштейн и др. Речь 
Ф.М.Достоевского. В тексте — письмо Ф.М.Достоевского к А.Г.До- 
стоевской о торжествах в Москве.

5684. Опульский А.И. Вокруг имени Льва Толстого. — Сан-Фран
циско: Глобус, 1981. — 169 с.: ил.

То же // Грани. 1978. № 110. С. 58-171.
Др. публ. Об А.Л.Толстой Ц НЖ. 1980. № 140. С. 262-267.
1947 — конец 1970-х гг. Учение на филологическом факультете 

Московского университета, декан Р.М.Самарин, заведующий аспи
рантурой Г.Н.Поспелов. Работа в Музее Л.Н.Толстого. Директор музея 
С.А.Толстая-Есенина, ее внешность, забота о музее. Преемник Тол
стой Н.Н.Беспалов. Визит К.Е.Ворошилова в музей. Запрет на упоми
нание имени А.Л.Толстой в советской литературе о Толстом. Сотруд
ники музея, бывшие секретари Толстого Н.Н.Гусев и В.Ф.Булгаков. 
Музей Толстого в Ясной Поляне, посещение его секретарем ЦК 
КПСС А.Б.Аристовым. Экскурсовод Н.П.Пузин. Сорокалетие со дня 
смерти Толстого, участие в этом событии писателя А.Т.Твардовского. 
Беседа с И.Е.Третьяковым о его встречах с Толстым в Гаспре. Приоб
ретение музеем архивных материалов у В.В.Черткова и секретаря
B. Г.Черткова А.П.Сергеенко. Покупка и публикация писем Толстого к 
Н.Н.Страхову. Скульптор СД.Эрьзя (Нефедов), его скульптурный по
ртрет Толстого. Сотрудничество с музеем художников: Д.А.Шмарино- 
ва, А.В.Николаева, А.Н.Самохвалова, А.И.Харшака, А.А.Пластова,
C. Хинского, Н. Цыганова. Выставка проектов памятника Толстому. 
Передача музея в ведение Министерства культуры. Характеристика 
научной деятельности музея. Эмиграция автора. Хлопоты о встрече с 
А.Л.Толстой, беседа с ней. Сведения о фотографиях и киносъемках 
Толстого.

5685. Пиотровский Н.Г. Петербургское наследие Ф.М.Достоевско
го: (Фрагм. из воспоминаний) // Сегодня. 1929. 16 июня (№ 165). С. 4.

То же Ц НРС. 1929. 7 июля (№ 6006).
1920—1925. Создание в Петрограде Чрезвычайной комиссии по 

учету и ревизии складов. Расхищение и уничтожение рукописных ма
териалов. Посещение автором складов на Новгородской улице для за
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щиты фонда Б.И.Ханенко, основателя киевского музея, по просьбе 
его жены В.Н.Ханенко. Обнаружение на складе бумаг, книг и вещей 
Ф.М. и А.Г.Достоевских. Хлопоты о передаче материалов в Пушкин
ский Дом (Институт русской литературы, дек. 1920). Письмо Н.А.Кот- 
ляревского автору и награждение его медалью Академии наук к столе
тию со дня рождения А.С.Пушкина в благодарность за спасение 
фонда Достоевского. Посещение автором могилы Достоевского на 
Тихвинском кладбище. Арест, эмиграция. Известие о смерти Котля- 
ревского.

5686. Пруслина К.Н. В поисках новых имен // ДД. 1984. № 32. 
С. 173-200.

1960-е гг. Работа автора в отделе керамики Государственного музея 
керамики и «Усадьбы Кусково XVIII в.». Зам. директора по научной 
части Б.И.Апексеев. Работа по созданию новой экспозиции фарфоро
вых изделий, выполненных в первые годы советской власти. Посеще
ние подмосковных музеев, Русского музея и Эрмитажа в Ленинграде в 
поисках имен художников, занимавшихся керамикой в конце XIX — 
нач. XX в. Знакомство с мастерами А.Т.Матвеевым, В.П.Кузнецовым, 
Д.И.Митрохиным. Посещение антикварных комиссионных магазинов, 
знакомства с коллекционерами. Сбор фарфоровых произведений 
скульптора А.Я.Брускетти-Митрохиной.

5687. Родичева А.Ф. Памяти внучки А.И.Герцена // РМ. 1960. 
20 мая (№ 1523). С. 3.

1930-е — 1950-е гг. Разбор автором с Ж.Ш.Рист, внучкой Герцена, 
архива его дочери Н.А.Герцен, обнаружение переписки Н.А.Герцен и 
А.И.Герцена с Н.И. и Т.А.Астраковыми. Дальнейшая судьба архива.

5688. Седых А. А.Ф.Онегин // НРС. 1949. 12 июня (№ 13561). С. 2.
1920-е гг. Знакомство с создателем пушкинского музея в Париже 

А.Ф.Отто-Онегиным. Дальнейшая судьба его коллекции, переданной в 
Москву.

5689. Хахулин А.А. История одной камеи // Часовой. 1983. N9 644. 
С. 19-21.

1937—1960-е гг. Посещение в Пятигорске дома Верзилиных — 
места ссоры между М.Ю. Лермонтовым и H.С.Мартыновым, встреча с 
родственницей поэта Е.А.Шан-Гирей, ее рассказ о фамильной драго
ценности — камее. Последующие свидетельства местных жителей о 
жизни Шан-Гирей во время Великой Отечественной войны, противо
действии вселению в Музей М.Ю.Лермонтова посторонних, попытке 
ареста старшим следователем СМЕРШ Особого отдела Юго-Западно
го фронта, ее смерти (1943). Судьба камеи, переданной в музей.

5690. Цветаева М.И. Отец и его музей; Лавровый венок: (Памяти 
проф. И.В.Цветаева); Открытие музея // Цветаева М.И. Избранная 
проза. Нью-Йорк, 1979. Т. 2. С. 198-205, 206-209.

То же. Музей Александра III // ПН. 1933. 1 сент. (№ 4545); Соч. 
М., 1980. Т. 2. С. 7-14; М., 1984. Т. 2. 6-12; Цветаева М.И. Проза. 
М., 1989. С. 181 — 192; Цветаева М.И. Автобиографическая проза. М., 
1991. С. 214-222; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 155-160.
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То же. Лавровый венок: (Памяти проф. И.В.Цветаева) // ПН. 
1933. 17 сент. (№ 4561); РМ. 1978. 9 сент. (№ 3229); Соч. М., 1988. 
Т. 2. С. 10—14; Цветаева М.И. Автобиографическая проза. М., 1991. 
С. 223-229; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 161-165.

То же. Открытие музея // Встречи. 1934. № 2. С. 69—72; Цветае
ва М.И. Проза. Нью-Йорк, 1953. С. 96—101; Соч. М., 1980. Т. 2. 
С. 14—17; М., 1984. Т. 2. С. 12—15; Цветаева М.И. Автобиографическая 
проза. М., 1991. С. 230-236; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 166-169.

Конец XIX в. — 1912. Отец — И.В.Цветаев, характеристика его 
личности, планы и деятельность по созданию в Москве Музея изящ
ных искусств Александра III. Помощь жены М.А.Цветаевой (урожд. 
Мейн). «Жертвователь» музея меценат Ю.С.Нечаев-Мальцев, владелец 
стекольных заводов в г. Гусь-Хрустальном. Закладка и строительство 
музея, его открытие.

5691. Чернавина Т.В. На «ликвидации» церквей и икон: (Из пере
житого в СССР) Ц Сегодня. 1938. 14 авг. (№ 223). С. 4; 16 авг. 
(№ 225). С. 3.

1927, 1930. Работа хранителем музея в Ораниенбауме под Ленин
градом. Состав и деятельность комиссии по закрытию церквей. При
знание художественной и исторической ценностью летней церкви при 
Ораниенбаумском дворце. Закрытие зимней церкви и продажа икон 
местному населению. Закрытие дома-музея Строгановых в Ленингра
де. Отправка коллекции старинного фарфора и хрусталя на аукцион в 
Берлин, уничтожение собрания икон.

5692. Шляпентох Д. Записки кремлевода: Директора // Стрелец. 
1987. № 7. С. 38-46.

Др. публ. Ц ДД. 1985. № 45. С. 9-39.
1970-е гг. Работа в Московском экскурсионном бюро. Особенности 

работы бюро, его руководители. Проведение экскурсий по Московскому 
Кремлю. Постановка экскурсионного дела. Профессиональный уровень 
экскурсоводов, их быт, зарплата. Отъезд автора в эмиграцию, реакция 
сослуживцев, их отношение к проблеме выезда евреев из СССР.

НАУКА

5693. Поповский М.А. Управляемая наука: Воспоминания. — Lon
don: Overseas Publ., 1973. — 319 с.

То же. — London, 1987.
1950-е — 1970-е гг. По дневниковым записям и архивным матери

алам. Посещение автором научных центров Академии наук СССР: 
Протвино, Пущино и Черноголовка (Подмосковье). Академгородок 
Новосибирского научного центра Сибирского отделения АН СССР, 
Научно-исследовательский институт сахарной свеклы под Воронежем. 
Встречи, беседы, переписка с учеными. Новый тип советского учено
го, его интеллектуальный й моральный уровень. Ученые: ветеринар
ный врач Г.М.Бошьян, эстонский социолог Ю.Вооглайда, нефтехимик 
М.А.Далин, биохимик и физиолог Е.М.Крепе, психофармаколог 
И.П.Лапин, доктор медицинских наук М.С.Софиев. Евреи в совет
ской науке: С.А.Гиллер, И.А.Раппопорт, Г.И.Лихтенштейн, Г.Я.Свет- 
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Молдавский, А.Н.Фрумкин и др. Работа автора в архивах. Выступле
ния в научных учреждениях с лекциями на тему: «О судьбе академика 
Н.И.Вавилова», «Зачем ученому совесть». Стремление руководства ин
ститутов препятствовать посещению лекций автора молодыми учены
ми. Положение советского ученого, препятствия власти к установле
нию контактов с зарубежными учеными, формирование националь
ных кадров, отчуждение между государством и творческой личностью 
(по рассказам ученых и собственным наблюдениям).

5694. Тимошенко С.П. Поездка по России // На темы русские и 
общие: Сб. ст. Нью-Йорк, 1965. С. 332—356.

Июнь 1958. Приезд в Советский Союз с целью изучения вопросов 
инженерного образования в стране. Знакомство с научными учрежде
ниями и учебными заведениями Киева, Харькова, Москвы и Ленин
града, общее впечатление от состояния советской науки и образова
ния. Воспоминания автора о его жизни в дореволюционной России и 
осмысление перемен.

5695. Ширяев Б.Н. Раба политики: Воспоминания подсов. журна
листа // Возрождение. 1950. № 8. С. 120—136. — В публ. авт. ошибоч
но В. Ширяев.

Др. публ. Записки подсоветского репортера // НРС. 1959. 2, 3, 7, 
8, 12, 14, 15, 18, 19, 25, 26 июня (№№ 16875, 16876, 16880, 16881, 
16885, 16887, 16891, 16892, 16898, 16899)*.

1929—1938. Работа журналистом в Средней Азии. 5-й Всемирный 
геологический конгресс в Ташкенте (1929), выступление проф. 
С.В.Обручева. Участие автора в комплексной экспедиции на Памир 
под руководством Н.В.Крыленко (1929). Акад. В.В.Бартольд, его уче
ник археолог-любитель Н.Н.Вяткин. Встреча с Н.И.Вавиловым в Таш
кенте (1929), его доклад и интервью в Среднеазиатском государствен
ном университете. Критика автором антинаучных концепций совет
ских ученых в области биологии (Т.Д.Лысенко, Д.Н.Кашкаров и др.). 
Посещение обезьяньего питомника в Сухуми (1932). Причины исклю
чительного положения в СССР акад. И.П.Павлова.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
И ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

5696. Поликанов С.М. Разрыв: Зап. атом, физика. — Франк- 
фурт/М.: Посев, 1983. — 249 с. — Указ. имен.

То же // Неизвестный Э. Говорит Неизвестный. Поликанов С. 
Разрыв. Пермь, 1991. С. 150—344.

1944—1978. Учение в Московском авиационном институте, пере
ход на инженерно-физический факультет Московского механического 
института (февр. 1946). Работа над дипломным проектом в Лаборато
рии измерительных приборов Академии наук (ЛИПАН) в Покров- 
ском-Стрешнево. История строительства секретного объекта (впослед
ствии Института атомной энергии), его руководитель И.В.Курчатов. 
Распределение в ЛИПАН после защиты диплома, работа в секторе 
Г.Н.Флерова. Личность Г.Н.Флерова, совместная работа с ним в пос
ледующие годы, сложность взаимоотношений. Сотрудники ЛИПАНа 
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H.Н.Флеров, И.Е.Кутиков. Встреча с А.Д.Сахаровым. Научная работа 
автора, поездка с Курчатовым в Челябинск-40 для проведения опытов 
по измерению критических масс. Научные эксперименты по откры
тию нового химического элемента. Переход на работу в Объединен
ный институт ядерных исследований в Дубне (1957). Атмосфера науч
ной жизни института, заседания Ученого совета, деятельность партий
ного комитета. Директор института акад. Н.Н.Боголюбов. Иностран
ные ученые в Дубне — В.Бредель, Б.М.Понтекорво и др. Научные 
поездки автора за границу, жизнь в Копенгагене, работа в Институ
те Н.Бора. Контроль со стороны КГБ. Посещение писателя В.А.За- 
круткина во время путешествия автора по Дону. Отказ властей в 
разрешении на выезд автора с семьей для работы в Европейском 
центре ядерных исследований в Женеве. Встреча с председателем Го
сударственного комитета по использованию атомной энергии
А.М.Петросянцем. Письма М.А.Суслову и Л.И.Брежневу. Интервью 
иностранным корреспондентам на квартире писателя В.Н.Войновича. 
Разбор дела автора на партийном собрании, исключение из КПСС. 
Выезд с семьей за границу.

5697. Тумерман Л.А. Если бы молодость знала, если бы старость 
могла И Мой путь в Израиль. — Тель-Авив, 1977. С. 7—81: портр.

1900-е гг. — 1973. Детство и юность в Одессе. Учение автора в 
частной еврейской гимназии И.Р.Раппопорта (1907—1915), в Одес
ском (Новороссийском) университете (1915—1922), Сергиевском ар
тиллерийском училище (1917). Профессора В.Ф. Каган и С.О.Шату
новский. Сотрудничество автора в издательствах «Матезис» и 
М.С.Козмана. Отчужденность русских и еврейских слоев населения. 
Смена властей в Одессе (1917—1920), погромы. Работа автора в Госиз
дате (1922—1927), Большой советской энциклопедии (1927—1930), в 
Институте физики и биофизики, Физическом институте Академии 
наук им. П.Н.Лебедева (1934—1947, 1954—1959), Институте молеку
лярной биологии (1959—1972). Вклад евреев в экспериментальные и 
теоретические исследования в области физики. Сталинский террор, 
преследование ученых. Разработка автором бактерицидных ламп во 
время Великой Отечественной войны, участие в редактировании жур
нала «Наука и жизнь». Разгул антисемитизма после войны. Арест 
вместе с женой по делу Е.С. и А.С.Аллилуевых (1947). Владимирская 
тюрьма (1948—1954). Реабилитация. Эмиграция (1972).

5698. Федосеев А.П. Западня: Человек и социализм. — Франк- 
фурт/М.: Посев, 1979. — 373 с.

1910-е гг. — 1971. Детство в Петербурге, родители, родственники. 
Эвакуация семьи после Февральской революции на Кубань, жизнь в 
казачьей станице, затем в Тверской губ. и под Ленинградом (1926— 
1941). Возвращение в Ленинград. Школьные годы, увлечение радио
любительством. Директор 48-й средней школы П.Н.Берков. Поступле
ние на электро-физический факультет Ленинградского электротехни
ческого института (1931). Дипломная практика в спецлаборатории 
электролампового завода «Светлана». Командировка в США для озна
комления с электровакуумной техникой. Работа инженером на «Свет
лане». Эвакуация с лабораторией в Новосибирск (окт. 1941). Перевод 
научных кадров из Новосибирска в пос. Фрязино под Москвой (лето 
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1943), разработка электронных ламп для радиолокаторов, технические 
новшества автора. Поездка в Германию для изучения электронной 
техники (май 1945). Вывоз немецких специалистов в СССР, их работа 
во Фрязино. Руководство автора научно-исследовательским отделом, 
награждение Орденом Ленина за разработку серии электронных при
боров (1948), защита диссертации (1949). Особенности работы по про
блемам военной техники при социализме. Создание нового научно- 
технического направления в электронике (1960). Институт физических 
проблем и его директор П.Л.Капица. Положение ученых в системе 
Академии наук. Строительство в Москве нового НИИ электронных 
приборов. Планирование научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ в стране, система финансирования. Аттестации 
и зарплата сотрудников. Заведование сектором в новом институте, 
конфликты с начальством, уход с должности, организация новой 
лаборатории. События в Чехословакии (1968). Решение об эмигра
ции из страны. Хлопоты о заграничной командировке, помощь ми
нистра электронной промышленности А.И.Шокина. Вылет в Париж, 
просьба о политическом убежище. Размышления о сущности социа
лизма, неэффективности и бюрократичности системы хозяйствования 
в СССР.

Персоналия

5699. Флорин А. Ночь бесслезная: Памяти Л.М.Чередника, моего 
друга Ц НРС. 1955. 29 мая (№ 15737). С. 2.

1934—1936. Лекции в Академии наук Украины итальянского мате
матика Туллио Леви Чивита. Аспирант, затем доцент Академии наук и 
Киевского университета Л.М.Чередник, его научная работа, личные 
качества. Быт и жизнь аспирантов в общежитии Академии наук в 
Киево-Печерской лавре. Арест Чередника и его смерть в больнице 
НКВД.

Ботезат Георгий Александрович (1882—1940),
математик, инженер-технолог, авиаконструктор

5700. Бромберг Я.А. Памяти Георгия Александровича Ботезата // 
НРС. 1940. 11 февр. (№ 9867). С. 3.

1930-е гг. Визит к Г.А.Ботезату, обстановка его квартиры в США, 
манера поведения, круг знакомых. Сфера научных интересов и науч
ные труды Ботезата.

Иоффе Абрам Федорович (1880—1960), 
физик, один из создателей физической школы в СССР, академик

5701. Соминский М.С. Академик А.Ф.Иоффе и еврейство: (К 100-ле
тию со дня рождения) // Менора. 1980. № 23. С. 71—82.

1936—1960. Годы сотрудничества и общения с А.Ф.Иоффе. Осо
бенности его мировоззрения, сочетание интернационализма и патрио
тизма, преданность русской культуре. Его взгляды на еврейский во
прос, отношение к еврейской истории и культуре, к положению евре
ев в странах диаспоры.
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Ипатьев Владимир Николаевич (1867—1952), 
химик-органик, академик; после 1930 г. в эмиграции

5702. Ипатьев В.Н. Жизнь одного химика: Воспоминания: В 
2 т.- Нью-Йорк: Авт., 1945. - T. 1. 1867-1917. - XIV, 562 с.: ил; 
Т. 2. 1917—1930. — 638 с.: ил. — В прил.: Речь автора на чествовании 
35-летия его научной работы (15 мая 1927 г.).

То же [отр.] Воспоминания о М.Горьком // НЖ. 1942. № 3. 
С. 305—311; Жизнь одного химика // ХиЖ. 1989. № 1. С. 26—39.

Детство. Учение в военной гимназии, преподаватели, увлечение 
химией. Военная служба. Поступление в Михайловскую артиллерий
скую академию (1889). Русское физико-химическое общество, химики 
Д.И.Менделеев, Н.Н.Бекетов, Н.А.Меншуткин. Командировки после 
окончания академии на Урал, в США. Научная работа, производство 
в полковники, работа в военной промышленности. Международные 
конгрессы химиков. Первая мировая война, участие в производстве 
взрывчатых веществ. Февральская революция в Петрограде, работа 
Химического комитета во время революции. Впечатление от первых 
выступлений В.И.Ленина. Октябрьский переворот. Руководитель хи
мической промышленности Л.Я.Карпов. Назначение автора председа
телем Технического управления и членом Военного совета. Встречи с 
Э.М.Склянским, Л.Д.Троцким. Преподавание в Артиллерийской ака
демии. Создание Государственного института научно-технических ис
следований (ГОНТИ). Работа в Петроградском совете народного хо
зяйства Всероссийского Совета народного хозяйства (ВСНХ), Госпла
не, Президиуме ВСНХ, Главхиме. Знакомство с А.Н.Бахом. Доклад о 
химической промышленности на заседании президиумов Госплана и 
ВСНХ. Знакомство с Лениным, Л.Б.Красиным. Командировки за 
рубеж для изучения возможности участия бывших владельцев заводов 
в их восстановлении (1921). Встреча в Германии с М.Горьким, его же
лание создать в Берлине клуб для русских инженеров. Смерть Ленина. 
Создание «Доброхима». Юбилей Академии наук (1925). Увольнение 
автора с должности заместителя председателя Научно-технического 
общества. Работа в химической лаборатории ядовитых газов при Ар
тиллерийской академии. Празднование 35-летия научной деятельнос
ти автора (1927). Работа в химических лабораториях Германии. Арест 
проф. Е.И.Шпитальского, его судьба. Получение документов на лече
ние жены в Германии, отъезд за рубеж.

Ковалевская (урожд. Корвин-Круковская) 
Софья Васильевна (1850—1891), 

математик, член-корреспондент Академии наук, публицист

5703. Ковалевский М.М. Знаменитая однофамилица: (К столетию 
рождения С. В.Ковалевской) // Возрождение. 1950. № 9. С. 90—94: 
портр.

1887—1891. Приезд в Стокгольм по приглашению С.В.Ковалев
ской для чтения лекций в Стокгольмском университете. Ее научная и 
литературно-публицистическая деятельность, политические взгляды, 
общение с радикалами и социалистами различных стран. Личные вза
имоотношения и дружба с Ковалевской.
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Остромысленский Иван Иванович (1880—1939), 
химик; с 1920-х гг. в эмиграции

5704. Камышников Л.М. Памяти ученого, человека, друга: Проф. 
Иван Иванович Остросмысленский // НРС. 1939. 19 янв. (№ 9480). С. 2.

1920-е — 1930-е гг. Общение в Нью-Йорке с профессором химии 
Остросмысленским, его научные интересы и открытия в области 
химии и фармакологии. Черты личности, денежная помощь русским 
эмигрантам.

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921—1989), 
физик-теоретик, академик, общественный деятель, лауреат Нобелевской 

премии мира, один из лидеров правозащитного движения1

5705. Сахаров о себе = Sakharov about himself. — New York, 1974.
Др. публ. Автобиография // ДД. 1981. № 21. С. 200—203; Сахаров

ский сборник. New-York, 1981. С. 15—18; Сахаров о себе // НРС. 1981. 
31 мая. (№ 25523); 1984. 20 мая. (№ 26478); РМ. 1990. 5 янв. (№ 3808).

1940-е — 1970-е гг. Основные вехи жизненного пути, научная и 
общественная деятельность автора. Работа по разработке термоядер
ного оружия и по проблеме управляемой термоядерной реакции для 
использования ее в промышленной энергетике. Борьба автора за пре
кращение ядерных испытаний в атмосфере, космосе, океане. Основ
ные положения его статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосу
ществовании и интеллектуальной свободе», распространение ее в 
СССР и за рубежом. Участие в правозащитном движении, выступле
ния на социальные, правовые и политические темы, обращение в 
высшие правительственные органы СССР и в международные органи
зации в защиту прав человека. Конфликт с властью по вопросам 
войны и мира. Отстранение автора от секретных работ, лишение всех 
государственных наград.

5706. Левин М.Л. Прогулки с Пушкиным // Синтаксис. 1991. 
№ 30. С. 165-209.

1937—1989. Знакомство с А.Д.Сахаровым на физическом факульте
те Московского университета. Общение с ним в предвоенные годы, 
встречи в Москве (с 1956) и в Горьком (март, авг. 1980, лето 1981, 
1986), дружба. Условия его жизни с женой Е.Г.Боннэр в ссылке. 
Место творчества А.С.Пушкина в жизни ученого, его суждения о 
поэте. Моральный облик Сахарова, мысли о нравственных аспектах 
науки и, в частности, ядерной энергетики в связи с аварией на Черно
быльской АЭС. Отношение к ученым И. Р. Шафаревичу, В.А.Легасову 
и И.И.Виноградову. Причины уничтожения архива последнего. Обста
новка в Физическом институте Академии наук (ФИАН) после ссылки 
Сахарова в Горький, отношение к нему ряда ученых. Поэтические 
опыты автора и Сахарова.

5707. Сахаров А.Д. Воспоминания. — Нью-Йорк: Изд-во им. Че
хова, 1990. — 943 с.: ил.

1 О правозащитной деятельности АД.Сахарова см. т. 2, №№ 4316—4325.
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То же. Воспоминания: В 2 т. Т. 1—2. — М., 1996.
То же [с сокр.] И Знамя. М.,1990. № 10. С. 3—64; № 11. С. 129— 

160; № 12. С. 33-96; 1991. № 1. С. 161-192; № 2. С. 129-192; № 3. 
С. 97-128; № 4. С. 97-160; № 5. С. 161-186.

То же [отр.] // НиЖ. 1991. № 1. С. 12-23; № 4. С. 10-19; № 5. 
С. 12-18; № 6. С. 29-33.

1920-е гг. — 1983. Семья, родители, родственники. Детство, обуче
ние дома и в школе. Учение на физическом факультете Московского 
университета (1938—1942). Работа на оборонном заводе в Ульяновске. 
Женитьба. Аспирантура в Физическом институте им. П.Н.Лебедева 
Академии наук СССР (ФИАН). Научные проблемы и темы. Теорети
ческие и расчетные работы по разработке ядерного и термоядерного 
оружия в специальной группе И.Е.Тамма в ФИАН (1948—1950). Рабо
та на «секретном объекте» (с марта 1950 до июля 1968). Подготовка и 
испытания термоядерного оружия (1953, 1955, 1961). Ученые-физики: 
С.3.Беленький, Н.Н. Боголюбов, В.Ю.Гаврилов, Н.А.Дмитриев, 
Я.Б.Зельдович, П.Л.Капица, М.В.Келдыш, И.В.Курчатов, М.А.Леон- 
тович, И.Я.Померанчук, И.Е.Тамм, Ю.Б. Харитон, Е.С.Фрадкин, 
Д.А.Франк-Каменецкий. Руководители Первого главного управления 
(ПГУ) при Совете министров СССР: Б.Л.Ванников, Н.И.Павлов,
В.А.Малышев, министр среднего машиностроения Е.П.Славский, 
военный руководитель испытаний маршал М.И.Неделин. Проблемы 
радиоактивных заражений при ядерных испытаниях, борьба автора за 
их прекращение в атмосфере, космосе, океане, записка Н.С.Хрущеву. 
Статья автора «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 
интеллектуальной свободе». Участие в правозащитном движении, вы
ступления на социальные, правовые и политические темы, интервью 
иностранным корреспондентам, передача статей для опубликования в 
зарубежной печати. Обращение, письма, телеграммы в Верховный 
Совет РСФСР и СССР, Конгресс США и различные международные 
организации в защиту прав человека. Основные направления правоза
щитного движения, его участники: Л.И.Богораз, Б.Б.Вайль, Т.М.Вели
канова, А.С.Вольпин, П.Г.Григоренко, С.В.Каллистратова, С.А.Кова- 
лев, А.Э.Краснов-Левитин, П.Е.Кунин, А.П.Лавут, П.МЛитвинов, 
Р.А. и Ж.А.Медведевы, Ю.Ф.Орлов, Р.И.Пименов, Г.С.Подъяполь- 
ский, А.Н.Твердохлебов, В.Ф.Турчин, В.Н.Чалидзе, И.Р.Шафаревич, 
В.И.Файнберг, Ю.А.Шиханович и др. Суждение автора о «Письме 
вождям» А.И.Солженицына, взаимоотношения с ним. Е.Г.Боннэр, ее 
влияние на общественную деятельность автора, роль в передаче рукопи
сей его статей и воспоминаний за рубеж. Отстранение автора от секрет
ных работ (1968), лишение государственных наград СССР и премий, га
зетная травля в связи с присуждением Нобелевской премии мира, вы
сылка в Горький (янв. 1980). Жизнь в Горьком под надзором КГБ.

Тимошенко Степан Прокофьевич (1878—1972), 
специалист в области механики, профессор Киевского политехнического 

института; с 1919 г. в эмиграции

5708. Тимошенко С.П. Воспоминания / Предисл. Е.А.Вечорина. — 
Париж: Об-ние С.-Петербург, политехников, 1963. — 416 с.: ил. — 
Библиогр.: с. 407—416.

То же. — Киев, 1993.
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1881 — 1960. Детство в имении Базиловка Конотопского уезда Чер
ниговской губ. Сведения о родителях. Учение в Роменском реальном 
училище (1889—1896), соученики А.Ф.Иоффе, П.М.Рутенберг. По
ступление в Институт инженеров путей сообщения в Петербурге. Пре
подаватели, лекции, практика на постройке Волчанск-Купянской ж.д. 
Студенческие волнения в Петербурге (1897). Поездка на Всемирную 
выставку в Париж (1900). Отбывание воинской повинности в л.-гв. 
Саперном батальоне. Работа после окончания института в институт
ской механической лаборатории. Заседания Физического общества. 
Научная деятельность автора, работа в области сопротивления мате
риалов, публикации. Преподавание в Петербургском политехническом 
институте. Проф. В.Л.Кирпичев. Поездка в Германию, научные заня
тия в Геттингенском университете. Уход автора с поста декана Киев
ского политехнического института в знак протеста против политики 
министра народного образования Л.А.Кассо (1911). Математический 
конгресс в Кембриджском университете (Англия, 1912). Жизнь в Пет
рограде в годы Первой мировой войны. Отъезд на Украину после Ок
тябрьского переворота. Образование и деятельность Украинской ака
демии наук. В.И.Вернадский. Смена властей в Киеве. Отъезд из горо
да с отступающей Добровольческой армией. Отплытие из Севастополя 
на французском корабле. Беженский лагерь на о. Халки. Поездка в 
Константинополь, посещение храма св. Софии. Жизнь в Югославии. 
Преподавание курса сопротивления материалов в Загребском политех
ническом институте. Русские эмигранты в Югославии и Чехослова
кии. Украинская сельскохозяйственная академия вблизи Праги. Пере
езд в США (1922), работа в компании «Вестингауз». Лекции по при
кладной механике в Мичиганском университете. Преподавательская 
деятельность в Стэнфордском университете (Калифорния). Участие в 
международных научных конференциях, встречи с П.Л.Капицей, 
А.Ф.Иоффе и др. Увлечение туризмом, поездки по Западной Европе, 
осмотр достопримечательностей. Встречи с П.М.Рутенбергом в Палес
тине. Посещение Западной Украины (в составе Польши). Жизнь во 
время Второй мировой войны и в послевоенные годы в США. Поезд
ка в СССР (1958), посещение научных учреждений в Киеве, Харькове, 
Москве, Ленинграде, встречи с советскими учеными.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
(ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ)

Научные путешествия

5709. Абданк-Коссовский В. В оазисе Схира // Возрождение. 1960. 
№ 102. С. 65-70.

Начало XX в. Путешествие по Аравийской пустыне в «Долину веч
ного покоя» (Йемен). Нападение бедуинов в Схире. Возвращение в 
Москву.
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5710. Декроа-Кардашевский Н.В. С экспедицией Н.К.Рериха по 
Центральной Азии // Сегодня. 1929. 13 января (№ 13). С. 4.

Др. публ. [полностью]. Декроа-Кардашевский Н.В. Тибетские 
странствия полковника Кардашевского (с экспедицией Н.К.Рериха по 
Центральной Азии). СПб., 1999. — 344 с.: ил.

1927—1928. Путешествие во главе каравана через Северный Китай, 
Монголию, Тибет, княжество Сикким. Встреча в долине Шарагольчи 
с экспедицией проф. Н.К.Рериха, дальнейшее продвижение с ней в 
качестве начальника конвоя через Тибет, Гималаи до индийского г. 
Дарджилинг (штат Западная Бенгалия). Результаты исследований экс
педиции.

5711. Коломейцев Н.Н. Русская полярная экспедиция, 1900— 
1903 гг. И Архивы русской эмиграции. Фресно, Калифорния, 1974. 
Т. 5. С. 1—50. — В прил.: Технические особенности полярной экспе
диции и происшествия экспедиции 1900—1903 гг.

Цели русской полярной экспедиции, ее руководитель бар. 
Э.В.Толь. Приобретение и перестройка китобойной шхуны «Harald 
Haarfayer» в яхту «Заря», назначение автора ее командиром. Внутрен
ний вид яхты, ее размеры и технические характеристики. Подготовка 
яхты к плаванию, команда, распределение обязанностей. Разногласия 
автора и начальника экспедиции. Проведение гидрографических ис
следований и картографических работ. Охота на полярных медведей. 
Состояние льда в Северном Ледовитом океане. Маршрут корабля. Зи
мовка 1900-го г. в Таймырском проливе, организация работы во время 
зимовки. Поход автора на собаках вдоль побережья к р. Енисей 
(1901). Возвращение в Петербург. Сведения о дальнейшем ходе экспе
диции и судьбе ее участников. Научные результаты экспедиции.

5712. Новицкий В.П. Из Владивостока до Камчатки на транспорте 
«Охотск»: Из зап. участника геогр. экспедиции 1917—18 гг. // ЛучА. 
1940. № 72. С. 5—7; В экспедиции Восточного океана на транспорте 
«Охотск» Ц ЛучА. 1940. № 74. С. 9-12; 1941. № 77. С. 18-20; № 79.
С. 16-19; № 80. С. 22-25.

Дек. 1917 — лето 1918, 1922. Подготовка гидрографической экспе
диции Восточного (Тихого) океана во Владивостоке, ее состав и цель, 
начальник — гидрограф-геодезист, полк. Б.В.Давыдов. Выход в море 
на транспорте «Охотск» (весна 1918). Маршрут плавания: о-в Сахалин, 
Охотское море, бухта Нагаева, города Охотск и Николаевск-на-Амуре. 
Описание природы Камчатского побережья, нравов местных жителей. 
Возвращение во Владивосток (лето 1918), работа над картами и ло
цией Охотского моря, их издание.

5713. Рерих Н.К. Алтай — Гималаи // ВСиб. 1930. № 9. С. 37— 
46. — Отр. из кн.: Altai — Himalaya. A Travel by Diary by Nicolas Ro
erich. London; New York, 1929.

To же [полностью, пер. с изд. 1929 г.] — Рига, 1992.

5714. Рерих Н.К. Сердце Азии. — Southbury (Conn): Atatas, 1929. — 
138 с.

То же. — Минск, 1991.
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[К №№ 5713, 5714] 1923—1928. Дневниковые записи о ходе науч
ной экспедиции в Центральную Азию совместно с женой Е.И.Рерих и 
сыном Ю.Н.Рерихом. Маршрут экспедиции из Индии в Сибирь через 
Сикким, Кашмир, Гималаи, Каракорум, Таримскую впадину, Джунга
рию, к о. Зайсан и Омску. Вторичное пересечение Центральной Азии 
из Монголии в Индию через Цайдам, Тибет и Гималаи. Природные 
особенности. Скифские, монгольские и готские археологические па
мятники. Этнографические сведения о народах, населяющих Цент
ральную Азию. Трудности и препятствия на пути, их преодоление. 
Философские раздумья автора о мудрости Востока.

5715. Транзе Н.А. фон. Во льдах Таймыра // М3. 1963. Т. 21, № 1. 
С. 47-56.

1914. Гидрографическая экспедиция ледоколов «Таймыр» и «Вай- 
гач» под командованием кап. 2-го ранга Б.А.Вилькицкого в Северном 
Ледовитом океане с целью исследования Северного морского пути. 
Зимовка ледоколов у мыса Челюскин Таймырского полуострова. Бо
лезнь друга автора старшего лейт. А.Н.Жохова. Переход автора с «Тай
мыра» к другу на «Вайгач». Смерть и похороны Жохова.

Персоналия

Андрусов Николай Иванович (1861—1924), 
геолог и палеонтолог, профессор ряда высших учебных заведений, 

академик; с 1920 г. в эмиграции, сотрудник геологического кабинета 
Пражского Карлова университета

5716. Андрусов Н.И. Воспоминания, 1871 — 1890. — Париж, 
1925. — 198 с. — В прил.: Мысли о чистой и прикладной науке.

Детство. Гимназия, увлечение геологией и зоологией, первые гео
логические путешествия по Керченскому полуострову. Одесский (Но
вороссийский) университет. Жизнь в Вене, Загребе, Мюнхене, учение 
в местных университетах, встречи с учеными, научные экскурсии. По
сещение Италии. Работа в Геологическом кабинете А.А.Иностранцева 
в Петербурге. Ученая и практическая деятельность как специалиста- 
геолога. Поездка в Закаспийский край. Черноморская океанографи
ческая экспедиция.

Вилькицкий Борис Андрееевич (1885—1961), 
контр-адмирал, исследователь Арктики; с 1919 г. в эмиграции

5717. Дараган Д.О. Памяти Бориса Андреевича Вилькицкого Ц 
М3. 1961. Т. 19, № 3/4. С. 55-58.

1900-е — конец 1950-х гг. Детство полярного исследователя 
Б.А.Вилькицкого. Семья. Совместное учение с автором в Морском ка
детском корпусе и Морской академии в Петербурге. Гидрографичес
кая экспедиция в Северном Ледовитом океане под руководством 
Вилькицкого (1913—1915). Эмиграция. Пребывание в Бельгийском 
Конго. Последние годы жизни в Русском доме для престарелых в 
Брюсселе.
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Козлов Петр Кузьмич (1863—1935), 
исследователь природы, экономики, 

быта и археологии Центральной Азии

5718. Лесной С. «Академик-путешественник» П.К.Козлов: 
3/15.10.1863—29.9.1935: (Из лич. воспоминаний) // Возрождение.
1965. № 165. С. 94-102.

Осень 1922—1930-е гг. Знакомство с ученым-путешественником 
П.К.Козловым, последующие научные и деловые встречи в Петрогра
де в связи с подготовкой ученого к экспедиции в Монголию (1923— 
1926). Встречи в Киеве после возвращения Козлова. Избрание его 
академиком Украинской Академии наук. Доклады и рассказы Козлова 
о Монголии и Тибете, встречах с далай-ламой, обычаях, религиозных 
обрядах, укладе жизни местного населения, открытии древнего города 
Харо-Хото.

Петрушевский Владимир Александрович (1891—1961), 
вулканолог, общественный деятель, поэт; с 1920 г. в эмиграции

5719. Спасовский М.М. Памяти В.Петрушевского: Из лич. воспо
минаний Ц ЗР. 1964. № 241. С. 8—12.

1890-е гг. — 1961. Жизнь автора на о-ве Формоза (Тайвань). 
Встреча с В.А.Петрушевским в Сиднее, его рассказ о себе. Родослов
ная семьи Петрушевских. Переселение его из Владивостока в Индоне
зию (1920). Служба вулканологом в отделе геологии при Горном де
партаменте на о-ве Ява (с 1921), начальником разведки вулканов 
(с 1945). Исследование вулканов о-вов Ява, Суматра, Целебес, Бор
нео, Бали. Увлечение поэзией, нумизматикой. Деятельность Петру
шевского в общественных организациях русской эмиграции в Индо
незии.

Подьяпольский Григорий Сергеевич (7—1976), 
инженер-геофизик, правозащитник

5720. Подьяпольский Г.С. О времени и о себе / Предисл. А.Саха- 
рова. — Франкфурт/M.: Посев, 1978. — 214 с.

То же [отр.] // Грани. 1978. № 107. С. 3—67
1930—1975. Сведения о семье, ее политические взгляды. Репрес

сии (1937). Жизнь в Москве во время Великой Отечественной войны. 
Учение в школе-экстернате при Обществе взаимопомощи научных ра
ботников, затем в Московском нефтяном институте им. И.М.Губкина 
(1943—1948). Похороны И.В.Сталина. Хрущевская «оттепель». Форми
рование мировоззрения автора. Работа в геологических партиях 
(1948—1953), затем в отделе волновой мехадинамики Института физи
ки Земли Академии наук СССР (1953—1970), зав. отделом Н.В.Зво- 
линский. Сведения о создании и развитии института (до 1956 г. — 
ГЕОФИАН), его руководителях О.Ю.Шмидте, Г. А. Гамбурцеве, 
М.С.Молоденском, М.А.Садовском. Попытки властей поместить авто
ра в психиатрическую больницу за участие в правозащитном движе
нии (1973). В тексте — размышления автора о марксизме, его концеп
ция социализма как высшей стадии капитализма.
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Потанин Григорий Николаевич (1835—1920), 
географ, этнограф, публицист, фольклорист

5721. Гребенщиков Г.Д. На склоне дней его: (Из воспоминаний о 
Гр.Ник.Потанине) // ВСиб. 1927. № 1. С. 66—84.

1908—1915. Знакомство в Томске с Г.Н.Потаниным, его рассказы 
о своих жизненных наблюдениях. Опубликование в журналах «Омское 
слово» и «Сибирская жизнь» воспоминаний Потанина и его воззвания о 
необходимости устройства в Томске высших женских курсов. Внешний 
облик Потанина, черты его личности, друзья, влияние на окружающих.

5722. Зубашев Е.Л. Григорий Николаевич Потанин: (Воспомина
ния) И ВСиб. 1926. № 1. С. 58-65.

1901 — 1920. Жизнь, общественная и культурно-просветительская 
деятельность Потанина в Томске. Поездки ученого по Алтаю, интерес 
к коренному населению Сибири. Его характеристика как обществен
ного деятеля, идеи о предоставлении Сибири широкого самоуправле
ния. Речь Потанина на банкете общественных деятелей (1906). Его от
ношение к событиям февраля 1917 г. Последние годы жизни.

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827—1914), 
географ, статистик, ботаник, энтомолог, академик, 

вице-председатель Русского географического общества

5723. Пиленко А.А. Ничего с налету: (Автобиогр. лубки) // Сегод
ня. 1936. 14 нояб. (№ 315). С. 3.

1886, 1900. Посещение особняка П.П.Семенова-Тян-Шанского на 
Васильевском о-ве в Петербурге. Описание его дома, коллекция кар
тин фламандских художников. Занятия Семенова-Тян-Шанского в об
ласти энтомологии. Посещение им и автором антикварных лавок в 
Париже (1900). Дальнейшая судьба картинной коллекции Семенова - 
Тян-Шанского.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
См. также № 5697

5724. Берг Р.Л. Суховей: Воспоминания генетика. — New York: 
Chalidze Publ., 1983. — 335 с. — Указ имен. — В прил.: Стеногр. за
крытого заседания Учен, совета Ин-та цитологии и генетики Сиб. 
отд-ния АН СССР от 4.04.1968 г.

То же [отр.] Повесть о генетике // ВиМ. 1980. № 50. С. 162—202; 
Палачи и рыцари советской науки // ВиМ. 1982. № 64. С. 176—218; 
№ 65. С. 160-231.

1917—1972. Детские годы в Москве и Мелитополе. Учение на био
логическом факультете Ленинградского университета, профессора 
Н.Н.Медведев, А.П.Владимирский, И.И.Презент. Аспирантура. Науч
но-исследовательская и преподавательская деятельность автора в об
ласти популяционной генетики в Москве, Ленинграде, Новосибирске, 
научные экспедиции. Защита диссертаций. Жизнь в эвакуации (1941 — 
1942) в пансионате для академиков на курорте Боровое (Казахстан). 
Ученые-генетики, биологи, врачи: Б.Л.Астауров, Д.К.Беляев, Н.И.Ва
вилов, С.НДавиденков, Н.П.Дубинин, К.М.Завадский, А.А.Любищев, 
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Ю.Я.Керкис, Н.К.Кольцов, А.А.Малиновский, И. А. Раппопорт, 
П.В.Терентьев, Н.В.Тимофеев-Ресовский, Д.П.Филатов, В.С.Федоров, 
С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен, американский ученый Г.Дж.Мел- 
лер. Знакомые и друзья: Г.М. и З.П.Кржижановские, В.И.Вернадский, 
его секретарь А. Д. Шаховская, китаевед В. М. Алексеев, писатель 
Е.Л.Шварц, ученые Б.С.Мейлах, Д.С.Лихачев, Л.Н.Гумилев. Положе
ние в советской науке, порядок получения ученых степеней, матери
альное положение ученых, привилегии академиков. Разгром ученых- 
генетиков на сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук им. В.И.Ленина (ВАСХНИЛ) (авг. 1948). Т.Д.Лысенко. Семейная 
жизнь, муж — генетик В.С.Кирпичников. Отец — академик Л.С.Берг, 
организатор и профессор Географического института в Петербурге. 
Работа с архивом отца и издание его книги «По озерам Сибири и 
Средней Азии: Путешествия Л.С.Берга (1898—1906 гг.) и П.Г.Игнато- 
ва (1898—1902 гг.)». Участие автора в правозащитном движении в Но
восибирске, обсуждение ее дела на закрытом заседании Ученого сове
та Института цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР 
(апр. 1968). Уход из института, возвращение в Ленинград, подготовка 
к эмиграции.

5725. Давыдов К.Н. «Макан Оранг»: Из воспоминаний о Папуас- 
сии и папуасах // НРС. 1948. 17 июля (№ 12223). С. 2—3.

1903—1904. Зоологические исследования автора на юго-западном 
побережье Новой Гвинеи. Флора и фауна острова, привычки и повад
ки аборигенов, сложность в достижении взаимопонимания с ними, 
каннибализм папуасов. Гибель спутников автора. Хижина путешест
венника и исследователя Н.Н.Миклухо-Маклая на острове.

5726. Каракаш Л. Гора «Опук»: Из недав. прошлого // НРС. 1961. 
29 мая (№ 17612). С. 2-3.

1940—1941. Командировка автора в Крым для орнитологических 
исследований на горе Опук, гостеприимство районного инспектора 
охоты. Флора и фауна степного Крыма. Задержание автора секретарем 
рудничного управления серного рудника по подозрению в шпионаже 
в связи с доносом местных детей.

5727. Мацкевич И.Ю. «Эх, Пуща...» // РМ. 1962. 8, 10 марта 
(№№ 1809, 1810). С. 2-3.

1915 — конец 1930-х гг. Пребывание автора в лазарете в м-ке 
Вельск-Подлясский вблизи г. Белостока, сосед по лазарету Г.Ковален- 
ко, рассказ последнего о пребывании в Беловежской пуще (1915). По
иски автором в пуще трехпалого дятла, оборудование им там зоологи
ческого музея (1920-е — 1930-е). Полеты на самолете над Беловеж
ской пущей перед Второй мировой войной.

5728. Мюге С.Г. Вне игры: Автобиогр. наброски. — [Jersey City 
(N.J.)]: Chmo, 1979. - 153 с.

To же И Мюге С.Г. Улыбка Фортуны. Jersey City (N.J.), 1979*.
То же [отр.] Ц РМ. 1974. №№ 2996, 2997*.
Др. публ. Улыбка фортуны // РМ. 1982. 26 авг. (№ 3427).
1930-е гг. — дек. 1973. Детские годы в Кишиневе, Бердянске, 

Одессе, Мариуполе. Сведения о родословной по материнской и от
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цовской линиям. Арест и смерть отца в заключении. Жизнь автора в 
Москве, служба в войсках НКВД, затем в действующей армии во 
время Великой Отечественной войны (1941 — 1945). Учение в Тимиря
зевской сельскохозяйственной академии, исследования в области ге
нетики. Арест (июнь 1949). Внутренняя тюрьма НКВД на Лубянке и 
Бутырская тюрьма. Карагандинские лагеря, труд в сельском хозяйстве. 
Освобождение. Научная деятельность в Гельминтологической лабора
тории АН СССР под руководством профессоров А.А.Парамонова, 
К.Г.Сухорукова, акад. К.И.Скрябина. Защита кандидатской и доктор
ской диссертаций. Реабилитация (1956). Брак с Т.М.Великановой. 
Близость к правозащитному движению, круг общения (А.С.Вольпин- 
Есенин, П.Г.Григоренко, Л.3.Копелев, А.И.Солженицын, Л.И.Бого
раз-Бухман, П.М.Литвинов, К. И. Бабицкий, Н.Е. Горбаневская, 
В.Н.Делоне, Г.С. и М.Г.Подъяпольские и др.). Присутствие на судеб
ном процессе по делу А.Т.Марченко (1968). Обыск (21 сент. 1972). 
Преследование автора властями. Хлопоты друзей в СССР и США о 
выезде его за границу, отъезд (1973).

5729. Норд Л.А. Травля ученых Ц ЖПЖ. 1954. № 10. С. 13-16, 18. 
1939. Поездка в качестве журналистки в Ленинградский сельскохо

зяйственный институт в Пушкино. Обсуждение на собрании в инсти
туте теории генетики растений, заранее спланированные и подготов
ленные выступления против ученых-генетиков. Осмотр автором опыт
ной станции Всесоюзного института растениеводства (ВИР), беседа с 
партийными руководителями станции, краткий разговор с директором 
ВИРа академиком Н.И.Вавиловым. Слухи и сообщения о массовых 
арестах ученых-генетиков.

Персоналия

Вавилов Николай Иванович (1887—1943), 
биолог, генетик, основоположник современного учения о биологических 
основах селекции, академик, президент (1929—1935) и вице-президент 

(1935—1940) Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
им. В.ЙЛенина

5730. Васильев Ф. Встречи с Н.И.Вавиловым // НРС. 1971. 17 окт. 
(№ 22405). С. 2.

1932—1934. Работа автора в Центральной генетической лаборато
рии им. И.В.Мичурина. Посещение лаборотории президентом Всесо
юзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) Н.И.Вави
ловым, его рассказ о своем распорядке дня и о добывании семечек 
яблони «Золотая превосходная» в Америке. Отношения Вавилова и 
Мичурина. Роль в сельскохозяйственной науке Т.Д.Лысенко и его 
сподвижников, реакция Мичурина.

5731. Шван Н.П. Академик Н.И.Вавилов: Воспоминания // НРС.
1966. 4 сент. (№ 19536). С. 2.

1930-е гг. Выращивание растений для производства технических 
масел в СССР. Работа автора — бывшего студента акад. Вавилова — в 
тресте по выращиванию технической культуры тунг в Батуми. Осмотр 
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Вавиловым плантаций технических культур. Внешний облик и харак
тер академика.

Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846—1924), 
орнитолог, ботаник, фенолог, профессор Лесного института в Петрограде

5732. Полетика В. «Грачи прилетели»: (Памяти Д.Н.Кайгородо- 
ва) // Руль. 1924. 29 марта (№ 1009). С. 2—3.

Весна 1920, 1923. Посещение Д.Н.Кайгородова, естествоиспытате
ля и популяризатора естествознания, основоположника фито- и орни- 
тофенологии в его домике в Лесном вблизи Петрограда. Отличитель
ные черты его дарования, кругозор наблюдений, деятельность на 
посту ученого секретаря Географического отдела Комиссии по изуче
нию естественных производительных сил России (КЕПС), впоследст
вии Географического института. Встреча с ним в Ревеле, его отказ ос
таться в Эстонии у детей и внуков, возвращение в Россию.

Мечников Илья Ильич (1845—1916),
биолог и патолог, один из основоположников сравнительной патологии, 

эволюционной эмбриологии, иммунологии, создатель научной школы 
российской микробиологии и иммунологии, член-корреспондент 

Петербургской Академии наук (с 1888 г.), вице-директор 
Института Л.Пастера (Париж)

5733. Клапье де Колонг О.М. Профессор Илья Ильич Мечников: 
(К исполнившемуся пятидесятилетию со дня смерти по семейным и 
лич. воспоминаниям) // Возрождение. 1967. № 190. С. 53—69.

1900-е гг. — 1916. Биографические сведения о Мечникове, его на
учная деятельность в области микробиологии в России, жизнь за гра
ницей (с 1887), участие в создании Института Л.Пастера в Париже. 
Присуждение ему Нобелевской премии (1908). Общение автора с се
мьей Мечниковых во Франции. Внешность ученого, его политические 
убеждения. Уроки живописи у его жены О.Н.Белокопытовой-Мечни
ковой.

5734. Манухин И.И. И.И.Мечников // РМ. 1956. 19 июля (№ 927). 
С. 2-3.

1911 — 1913. Работа автора в Институте Л.Пастера в Париже. Внеш
ний облик и своеобразие характера вице-директора института 
И.И.Мечникова, его работоспособность, научные труды, отношение к 
ученикам и детям. Диагностирование автором заболевания сердца у 
Мечникова. В тексте — записи жены ученого.

Новиков Михаил Михайлович (1876—1965), 
зоолог, писатель, общественно-политический деятель; 

с 1922 г. в эмиграции

5735. Кокшенова Т. М.М.Новикову // НРС. 1965. 1 янв.
(№ 18925). С. 3.

1956—1965. Знакомство автора с Новиковым, его внешность, 
черты характера, образ жизни. Болезнь и слепота.
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5736. Новиков М.М. Первые шаги в эмиграции // Грани. 1958. 
№ 38. С. 128-136.

Конец 1922—1923. Высылка автора вместе с группой представите
лей научной интеллигенции в Германию. Участие в создании и работе 
Русского научного института в Берлине. Переезд в Гейдельберг для 
организации биологического института и преподавания в Народном 
университете. Чтение автором доклада в Научном обществе о своих 
исследованиях плодородия почвы. Участие в организованной 
М.А.Осоргиным лекционной поездке в Рим. Посещение Венеции, 
Рима, Неаполя и его приморской зоологической станции, Кипра. 
Переезд с семьей в Чехословакию.

Павлов Иван Петрович (1849—1936), 
физиолог, профессор Военно-медицинской академии и Института 

экспериментальной медицины, академик

5737. Бабкин Б.П. И.П.Павлов: (Главы из биогр.) // НЖ. 1944. 
№ 9. С. 293—311; Политические взгляды И.П.Павлова: (Главы из 
биогр.) // НЖ. 1946. № 12. С. 254-268.

1902—1905, 1918, 1923, 1925. Поличным воспоминаниям и расска
зам И.П.Павлова. Работа автора ассистентом Павлова в физиологи
ческой лаборатории Института экспериментальной медицины в Пе
тербурге. Семья Павлова, детство, учение в духовной семинарии в Ря
зани, в Петербургском университете. Влияние на избрание им специ
альности физиолога Д.И.Писарева и профессора физиологии 
И.Ф.Циона. Работа Павлова руководителем лаборатории в клинике 
С.П.Боткина после окончания Медико-хирургической академии. Ха
рактеристика Павлова как ученого-исследователя, его отношение к 
учению и личности Ч.Дарвина, реакция на общественную жизнь и по
литические события в России. Эпизоды из жизни ученого, черты его 
характера, увлечения. Приезд Павлова в гости к автору в Монреаль, 
рассказ об условиях его научной работы.

5738. Белов Е. Академик И.П.Павлов по личным воспоминани
ям И Возрождение. 1971. № 232. С. 99—105.

1922—1936. Учение на естественно-историческом отделении Пет
роградского университета, переход на химическое отделение. Посеще
ние лекций И.П.Павлова в его лаборатории в Ламанском переулке 
(Петроград). Поездка Павлова в США (1923). Его мировоззрение, от
ношение к религии. Сведения о его смерти.

5739. Коненкова М.И. Мои воспоминания о академике И.П.Пав
лове и НРС. 1936. 8 марта (№ 8439). С. 3.

Лето 1929. Работа С.Т.Коненкова над бюстом акад. И.П.Павлова 
во время его пребывания в Нью-Йорке. Беседы с Павловым о русских 
художниках и об Америке. Посещение с ним и его сыном В.И.Павло
вым ресторана «Русский медведь». Реакция Павлова на сообщение в 
газете об увольнении академиков из Академии наук в Ленинграде.

5740. Уэллс Г.Дж. Памяти И.П.Павлова Ц HP. 1936. № 1. С. 5-6.
Июль 1934. Посещение ученого-физиолога И.П.Павлова в Ленин

граде, показ им своего Физиологического института в Академии наук 
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СССР. Беседа с ним о советской власти и необходимости интеллекту
альной свободы.

Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович (1900—1981), 
биолог, генетик, один из основоположников радиационной генетики, 

биогеоценологии и молекулярной биологии

5741. Каган В.К. Воспоминания о Н.В.Тимофееве-Ресовском // 
Континент. 1991. № 66. С. 271—276.

Лето 1946—1964. Частично со слов жены Н.В.Тимофеева-Ресов
ского Е.А.Ресовской. Знакомство автора с ним в Бутырской тюрьме 
(Москва). Лекции-беседы Тимофеева-Ресовского для заключенных по 
биофизике, о достижениях генетики и научных заслугах Н.И.Вавило
ва. Причины, побудившие ученого жить и работать в Германии 
(1925—1945). Жизнь его вместе с семьей в уральской «шарашке» под 
Миассом, освобождение, защита докторской диссертации. Встреча с 
Тимофеевым-Ресовским в Институте медицинской радиологии в Об
нинске (1964). Отношение ученого к философии.

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. АВИАЦИЯ

См. также №№ 5698, 5700, 5702, 5708, 6116, 6795

5742. Знаменский Г.А. Светлой памяти Игоря Ивановича Сикор
ского и ПР. 1972. № 21. С. 8-9.

1920-е гг. — 1945. Три встречи с авиаконструктором И.И.Сикор
ским в США: на собрании русских рабочих, помогавших Сикорскому 
в строительстве первого самолета в США, при освящении одного из 
самолетов Сикорского прот. Леонидом (Туркевичем), на празднова
нии Дня русской культуры. Получение автором в дар от Сикорского 
книги его отца, профессора-психиатра Киевского университета 
И.А.Сикорского, «Книга жизни». Сочетание Сикорским научных 
изысканий с религиозными взглядами.

5743. Масаинов А.А. Петербург—Кронштадт: К двадцатилетию 
перелета // НРС. 1930. 5 окт. (№ 6461). С. 2, 3.

То же Ц Руль. 1930. 24 окт. (№ 3014).
Окт. 1910. Первый русский авиационный праздник на аэродроме в 

Петербурге. Гибель летчика кап. Л.М.Мациевича на самолете «Фар- 
ман» (9 окт.). Полет автора с летчиком Г.В.Пиотровским на аэроплане 
системы Блерио, обстоятельства остановки мотора и перелета через 
Финский залив. Приземление в Кронштадте (5 окт.). Значение полета. 
Последующая судьба Пиотровского.

5744. Нагель А.П. Первые шаги воздухоплавания в России: Отр. 
воспоминаний // РМ. 1955. 27 июля (№ 783). С. 4; 17 авг. (№ 789). 
С. 7.

Нач. 1900-х гг. — 1917. Полеты на воздушных шарах в России, их 
исполнитель поручик (впоследствии генерал) А.М.Кованько. Основа
ние Всероссийского аэроклуба (1908). Летательный аппарат изобрета
теля О.С.Костовича. Экспонаты авиационной выставки в Михайлов
ском манеже в Петербурге. Издание автором журнала «Аэро» (1910— 
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1917). Демонстрация первого летательного аппарата братьев У. и О. Райт 
в Париже (1908), полет биплана Г.Вуазена в Петербурге (1909), аппа
раты А.Фармана, Л.Блерио и др. Пионеры русского воздухоплавания 
Н.Е.Попов, И.С.Дорожинский, В.АЛебедев. Многомоторный аэро
план «Илья Муромец» Русско-Балтийского завода в Риге. Авиация во 
время Первой мировой войны.

5745. Намоток-Влас. С.И.Уточкин // РМ. 1969. 25 дек. (№ 2770). 
С. 7.

Нач. XX в. Личность С.И.Уточкина. Занятия конькобежным и ве
лосипедным спортом в Одессе. Приезд с друзьями в Петербург, встре
чи с автором (1908). Интерес к авиации. Тренировки. Полет Петер- 
бург-Москва, катастрофа самолета. Лечение Уточкина в госпитале, 
дальнейший перевод в психиатрическую больницу.

5746. Ростов А. Трагическая судьба русского Икара // РДело. 1961. 
№ 5. С. 2-4.

1956, 1961. Знакомство с летчиком-испытателем В.С.Ильюшиным, 
сыном авиаконструктора С.В.Ильюшина, в Риме во время плавания 
туристического теплохода «Победа» вокруг Европы. Биографические 
сведения об Ильюшине. Известие о его первом полете в космос и тра
гическом исходе за 4 дня до полета Ю.А.Гагарина. Отрицание совет
ской властью полета Ильюшина.

5747. Стырикович М.А. Из истории отечественной авиации: Из 
рассказа акад. М.А.Стыриковича // Память. Париж, 1980. Вып. 3. 
С. 422-423.

Конец 1940-х гг. Участие автора в теоретическом обосновании 
возможности полета самолета А.Ф.Можайского.

5748. Угрюмов А. Высота 22000: Из сер. «Что сохранила память» // 
НРС. 1966. 21 авг. (№ 19522). С. 5, 7.

1904—1934. Дружба автора с конструктором летательных аппаратов
А.Б.Васенко, работа последнего в обсерватории г. Павловска, проек
тирование им стратоплана. Строительство стратоплана в Ленинград
ском отделении ОСОАВИАХИМа. Полет на стратоплане, его экипаж: 
командир П.Ф.Федосеенко, инженер-конструктор Васенко и геофизик 
И.Д.Усыскин (30 янв. 1934). Гибель стратоплана из-за замены сталь
ных тросов пеньковыми. Похороны стратонавтов. Изъятие сотрудни
ками НКВД проектных расчетов у вдовы Васенко.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

5749. Александров Г. Кремлевские встречи // НРС. 1948. 19 дек. 
(№ 13386). С. 2, 7.

1920-е — 1930-е гг. Организация медицинского обслуживания ра
ботников Кремля. Отбор врачей для работы в Лечебно-санитарном 
управлении. Врач Д.Д.Плетнев. Сведения о лечении В.И.Ленина (по 
рассказам очевидцев), Г.К.Орджоникидзе, Д. И.Ульянова. Семьи 
Г.Г.Ягоды и В.Р.Менжинского. Пребывание М.А.Спиридоновой и 
А.А.Измайлович в крымском санатории в Массандре.
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5750. Берлин П.А. Из лейб-медика в совмедики: Страница про
шлого // НРС. 1945. 24 окт. (N912229) С. 8.

1921 — 1923. Жизнь интеллигенции в Петрограде. Арест главного 
врача хирургической клиники вел кн. Елены Павловны С.П.Федорова, 
хлопоты жены К.Либкнехта С.Б.Либкнехт о его освобождении, ее об
ращение к В.Р.Менжинскому. Лечение Федоровым Менжинского и 
других советскиих деятелей, их забота о своем здоровье. Миссия врача
В.И.Ленина Л.Г.Левина в Берлине.

5751. Браунштейн А.П. Воспоминания врача // НРС. 1953. 20 янв. 
(N9 14878). С. 3; 3 марта (N9 14920). С. 3; Из воспоминаний врача // 
НРС. 1953. 30 апр. (№ 14978). С. 3; 16 авг. (№ 15086). С. 2, 7.

1890-е гг. — 1939. Учение на медицинском факультете Харьков
ского университета. Работа в клинике Берлинского университета, ди
ректор проф. Э. фон Лейден. Доклад проф. В.Ф. Грубе о болезни и 
смерти Александра III (1894). Разработка способов применения эма
нации радия для облучения раковых опухолей и химиотерапии рака в 
лаборатории Московского ракового института. 22-й немецкий кон
гресс по терапии (1905), 1-й и 2-й Международные конгрессы по 
борьбе с раком (1906, 1910). Служба автора врачом Московского глав
ного военного госпиталя, заведующим лабораторией Московского 
травматологического института во время Первой мировой войны. По
ложение ученых после Октябрьского переворота. Эмиграция автора в 
Германию (1920). Сведения о поездке в Москву проф. Ю.Борхардта 
для извлечения пули из тела В.И.Ленина. Продолжение автором ис
следований в Институте радия Ф.Жолио-Кюри (Париж) и в Нью- 
Йорке (1933-1939).

5752. Брейтман Р.Ш. Моя жизнь в науке: Спасибо антисемитам! — 
Рамат-Ган (Израиль): Авт., 1985. — 129 с.: ил., фот.

1952—1984. Работа в городских больницах и на травматологичес
ком пункте г. Черновцы. Допрос в НКВД по делу зав. кафедрой гос
питальной хиругии А.Е.Мангейма в период «борьбы с космополита
ми». Разработка метода лечения ранений и ожогов с использованием 
пластмассовых пленочных повязок (1960—1967), уникальные хирурги
ческие операции, опыты по применеию этилена для лечения раковых 
заболеваний. Сложности при защите диссертации в Донецком меди
цинском институте и при утверждении ее Всесоюзной аттестационной 
комиссией (ВАК, 1962—1964). Доклады на заседании Московского 
хирургического общества (1957), на 3-й научной конференции по про
блеме ожогов в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, на 
заседании хирургического общества им. Н.И.Пирогова (1963 и 1973, 
Ленинград), на 16-м пленуме правления Всесоюзного научного обще
ства хирургов в г. Калининграде (1973), публикации в научных меди
цинских журналах. Борьба за поступление дочери в Черновицкий ме
дицинский институт ( 1971), Жалобы на антисемитизм и дискримина
цию на службе и в быту в государственные и партийные органы. Эми
грация в Израиль (1975), медицинская практика там, издание научно
го журнала на русском языке «Врач-репатриант». В тексте — отрывки 
из научных статей автора.
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5753. Вербов С.Ф. На врачебном посту в земстве: (Из воспомина
ний). — Париж: Дом книги, 1961. — 330 с.

Нач. XX в. Учение в Харьковском университете, студенческая 
жизнь. Волнения студентов во время всеобщей политической забас
товки 1905 г. Профессор физиологии В.Я.Данилевский. Посвящение в 
земские врачи. Работа эпидемиологом в дер. Сосновке Вольского 
уезда Саратовской губ. и участковым врачом в с. Ивановке Балашов- 
ского уезда Саратовской губ. Сотрудник санитарного отдела земской 
управы Н.И.Тезяков. Съезд земских врачей Балашовского уезда.

5754. Достоевская Е.А. Сирень // НРС. 1969. 7 дек. (№ 217126).
С. 2, 7.

1930-е гг., 1942. Работа автора в городской больнице г. Алупки. 
Главврач больницы Ю.А.Милевский и его жена врач-фтизиатр 
Р.М.Виленская, отношение к ним сотрудников больницы, их гибель 
во время немецкой оккупации Крыма в период Великой Отечествен
ной войны.

5755. Попов С.И. Мои воспоминания: К 60-летию врачеб. деятель
ности. — Нью-Йорк, 1971. — 60 с.: ил., портр.

1890-е гг. — 1970. Родители. Курская церковно-приходская школа, 
гимназия. Учение на медицинском факультете Новороссийского уни
верситета в Одессе. Врачебная практика в 18-м Вологодском пехотном 
полку в г. Новоград-Волынский (1912), в Киевском военном госпита
ле, в 130-м пехотном Новоград-Волынском полку в годы Первой ми
ровой войны. Случаи из медицинской практики. Эвакуация с Русской 
армией из Крыма (окт. 1920). Работа в частной лечебнице русских 
врачей в Константинополе, в Панчевском госпитале и в сербской 
Школьской поликлинике (Югославия). Пациенты: митрополит Анас
тасий (А.А.Грибановский), Ф.И.Шаляпин и др. Жизнь и работа по 
специальности в Нью-Йорке. В тексте — перечень фамилий русских 
профессоров и врачей, работавших в упоминаемых медицинских уч
реждениях.

5756. Рашкович М.П. [Воспоминания] // Воспоминания врачей 
Юлии Ал. Квятковской и Марии П. Рашкович и краткие биографии 
Н.А. и С.П.Дорошевских, Е.П.Джунковской и Е.И.Кристи-Сицин- 
ской. Париж, 1937. С. 151—234

1865—1903. Детские годы в Одессе. Учение в Мариинской гимна
зии (1870—1877). Знакомство с участниками революционного движе
ния. Учение на Врачебных курсах в Петербурге (1877—1878, 1880— 
1886), в Бернском университете (1879—1880). Политическая обстанов
ка в России. Организаторы земской медицины и санитарии Е.А.Оси- 
пов и Ф.Ф.Эрисман. Дружба с Ю.А.Квятковской. Служба в Москов
ском губернском земстве и Константиновоградском земстве Полтав
ской губ. (1886—1888). Работа в Херсонском земстве под руководством 
губернского врача М.С.Уварова, в сиротском приюте Херсона (1889— 
1893), помощницей губернского санитарного врача в Кишиневе. Жен
ское профессиональное училище в Кишиневе, вклад доктора Я.М.Ко
гана-Бернштейна в его организацию. Преподавание автора в воскрес
ной школе, устройство библиотеки-читальни, летних колоний для 
учащихся, подвижного школьного музея естественных наук. Участие в 
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просветительских и благотворительных обществах. Еврейский погром 
(1903). Друзья: Е.П.Джунковская и Н.А.Дорошевский.

5757. Ш.А. К пятидесятилетию открытия Психоневрологического 
института: Воспоминания б. психоневролога // РМ. 1958. 18 февр. 
(No 1175). С. 7.

1908—1910-е гг. Открытие Психоневрологического института в 
Петербурге, речи президента института проф. В.М.Бехтерева и учено
го секретаря проф. А.В.Гервера. Учебная программа, структура инсти
тута, профессора П.Ф.Лесгафт, М.М.Ковалевский, В.Н.Сперанский и 
др., состав слушателей.

Персоналия

Бадмаев Петр (Жамсаран) Александрович (1849—1920), 
тибетский врач

5758. Скородинский Н.А. Случай могущества тибетской медици
ны И НРС. 1971. 24 июля (№ 22230). С. 2, 4.

1915—1930-е гг. Заболевание автора суставным ревматизмом, лече
ние в клинике Военно-медицинской академии в Петербурге. Исцеле
ние тибетским врачом П.А.Бадмаевым, объяснение последним основ 
тибетской медицины. Прекращение Бадмаевым медицинской практи
ки после Октябрьского переворота, дальнейшая судьба.

Боткин Сергей Петрович (1832—1889), 
врач, терапевт, общественный деятель

5759. Боткин Г.Е. С.П.Боткин: (К столетию со дня рождения): 
Воспоминания внука // ИР. 1932. № 40(386). С. 8—9.

1832—1889. Сведения о семье, воспитании, обучении и жизни 
деда. Отношение его к работе, родственникам, больным, черты харак
тера и моральные принципы.

Бурденко Николай Николаевич (1876—1946), 
хирург, один из основоположников нейрохирургии, академик, 
первый президент Академии медицинских наук (1944—1946)

5760. Кускова Е.Д. Памяти цельного человека: Н.Н.Бурденко // 
НРС. 1946. 26 нояб. (№ 12630). С. 3.

1921. Встреча с хирургом Бурденко, его отношение к революции, к 
Белой и Красной армиям, к эмиграции.

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович (1877—1961), 
хирург, профессор медицины, в монашестве Лука, архиепископ Симферо

польский и Крымский (с 1946)

5761. Лука, архиепископ. Мемуары // Надежда. 1978. № 3. С. 67— 
138.

1890-е гг. — 1946. Жизнь в Киеве, учение в гимназии, художест
венной школе, на медицинском факультете Киевского университета. 
Работа хирургом в военно-полевом госпитале вблизи Читы во время 
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русско-японской войны, земским врачом, главным врачом и хирургом 
уездной больницы в г. Переяславле-Залесском, врачом-экспертом в 
частной хирургической клинике в Москве, сотрудником Института 
топографической анатомии и оперативной хирургии. Разработка авто
ром новых методов в анестезии, лечении гнойных заболеваний, защи
та докторской диссертации (1916). Служба главным врачом и хирур
гом городской больницы в Ташкенте (с 1917). Смерть жены. Пропо
ведническая деятельность в церковном братстве. Рукоположение в сан 
диакона, затем иерея. Служба в кафедральном соборе. Совмещение 
священства с медицинской практикой. Церковный раскол в России и 
его проявления в Ташкентской епархии. Тайный постриг автора в мо
нахи под именем Луки. Хиротония во епископа в г. Пенджикенте. 
Аресты (1923, 1937), тюрьмы, допросы. Этапы в Сибирь. Работа в ка
честве хирурга в различных областях хирургии, офтальмологии и бого
словская деятельность автора в ссылке в дер. Хая (р-н Енисейска), 
дер. Плахино, Туруханске (1923—1933), в с. Большая Мурта Красно
ярского края (с 1937). Подготовка книги «Очерки гнойной хирургии». 
Работа главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске и в тамбов
ском госпитале во время Великой Отечественной войны. Введение 
Синодом в чин архиепископа Красноярского. Награждение медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»; 
присвоение Сталинской премии за научные труды (1946). Назначение 
на должность архиепископа Симферопольского и Крымского.

Зернов Михаил Степанович (1857—1938), 
доктор медицины и общественный деятель; в эмиграции с 1921 г., 

председатель московского землячества в Париже, товарищ председателя 
Общества русских врачей им. И.И.Мечникова

5762. Милюков П.Н. Скончался М.С.Зернов: Смерть праведного // 
ПН. 1938. 1 февр. (№ 6156). С. 3.

1860-е гг. — 1938. Черты характера врача М.С.Зернова, его общест
венная деятельность, основание им московского землячества в эми
грации.

Квятковская Юлия Александровна (1859—?), 
врач, общественный деятель

5763. Квятковская Ю.А. [Воспоминания] // Воспоминания врачей 
Юлии Ал.Квятковской и Марии П.Рашкович и краткие биографии 
Н.А. и С.ПДорошевских, Е.П.Джунковской и Е.И.Кристи-Сицин- 
ской. Париж, 1937. С. 3—104.

1865—1936. Детство на прииске в Енисейской губ. Сведения о ро
дителях, братьях и сестрах. Организация работы и быта на приисках. 
Домашнее обучение, преподаватель М.Ф.Дьяченко. Учение в красно
ярской прогимназии и томской гимназии. Учение на врачебных кур
сах при Николаевском военном госпитале в Петербурге (1879—1886). 
Деятельность брата А.А.Квятковского в «Народной воле», его арест, 
суд и казнь (1880). Подруга М.П.Рашкович. Работа в Петровской ле
чебнице Московского земства, в Константиноградской больнице Пол
тавской губ. Участие в ликвидации эпидемии дизентерии в Клинском 
уезде Московской губ. (1887), эпидемии дифтерита в с. Роспопены 
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Оргеевского уезда Бессарабской губ (1894). Организация частной глаз
ной клиники (1893—1894), затем глазной лечебницы в Кишиневе, ра
бота там (1899—1916). Командировки в Мерв, Ашхабад и Уфимскую 
губернию на эпидемию трахомы (1896—1897). Попечительство о бед
ных, участие в «Обществе заботы о детях». Заведование на фронте во 
время Первой мировой войны глазным отделом хирургического отря
да земского союза. Избрание в члены управы Кишинева, управление 
санитарно-медицинскими и благотворительными учреждениями 
(1916—1918). Забота о беженцах из России. Избрание попечительни
цей глазной лечебницы. Выход на пенсию (1936).

Кравков Николай Павлович (1865—1924), 
биолог, профессор фармакологии Военно-медицинской академии

5764. Коренчевский В.Г. Памяти профессора Н.П.Кравкова // ПН. 
1924. 17 авг. (№ 1322). С. 2.

1900-е гг. Личность профессора Военно-медицинской академии в 
Петербурге по кафедре фармакологии Н.П.Кравкова. Характеристика 
его как лектора и педагога.

Крыжановский М.Е.,
врач

5765. Керн В.М. Венок на могилу отца // PB. 1982. № 17. С. 183— 
212.

1920-е гг. — 1940. Семья. Учение отца, М.Е.Крыжановского, в 
Московском университете, в Берлине, Вене. Его личные качества как 
человека и врача. Деятельность в Черкассах. Атмосфера репрессий, 
преследование церкви, религиозных деятелей. Помощь духовенству со 
стороны семьи автора. Арест и тюремное заключение отца, его голо
довка, свидание с ним, хлопоты о его освобождении. Суд, обвини
тельный приговор. Ссылка в Караганду (нояб., 1938). Смерть в лагере 
(1940).

Меромская-Кулькова Цафрира Абрамовна (1922—?), 
врач; с 1975 г. в эмиграции

5766. Меромская-Кулькова Ц.А. Ностальгия? Нет! — Тель-Авив: 
ЛИМ, 1988. — 304 с.: ил., фот.

1925—1975. Детские и юношеские годы в Москве. Семья. Отец
А.Меромский (Меклер), литературный редактор «Крестьянской газе
ты» и «Известий». Учение в школе, семья подруги В.Кузьминской. 
Друзья. Арест родителей (1938). Учение во 2-м Московском медицин
ском институте (1940—1941, 1944—1945), в Казахском медицинском 
институте в Алма-Ате (1941 — 1944). Жизнь в эвакуации во время Ве
ликой Отечественной войны, возвращение матери из лагеря. Работа в 
больнице г. Кимры, в Институте педиатрии в Москве, налаживание 
противомалярийной службы в Сусленском р-не Молдавии, работа в 
больнице пос. Новострой Московской обл., во 2-й городской больни
це г. Серпухова, в Лосиноостровской больнице под Москвой, в Мос
ковской судебно-медицинской экспертизе, в Научно-исследователь
ском институте хирургической аппаратуры и инструментов, в Инсти
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туте медицинских полимеров и в Институте сердечно-сосудистой хи
рургии. Защита диссертации. Бытовые условия, личная жизнь. Заму
жество, муж Р.М.Кульков. Интерес к сионизму, эмиграция.

Назаров Иван Степанович (?—1930), 
врач, профессор медицины; с 1920 г. в эмиграции

5767. Зайденберг С. Три встречи с доктором И.С.Назаровым: 
(Клочки воспоминаний) // НРС. 1930. 1 окт. (№ 6457). С. 3.

Сент. 1905, март 1920, 1928. Учение на медицинском факультете 
Новороссийского университета в Одессе. Практика под руководством 
проф. И.С.Назарова, его отношение к студентам. Встреча с ним в 
Константинополе (март 1920). Доклад Назарова о детском туберкулезе 
в Обществе российских врачей в Нью-Йорке (1928).

Осипов Николай Евграфович (ок. 1877—1934), 
врач-психиатр; с 1920-х гг. в эмиграции

5768. Жизнь и смерть: Сб. памяти д-ра Н.Е.Осипова: В 2 т. / Под. 
ред. А.Л.Бема и др. T. 1. Жизнь и посмертные труды. — Прага, 
1935. - 139 с.

Из содерж.: Полосин М.П. Доктор Н.Е.Осипов: (Биогр. очерк на 
основе автобиогр. зап.) С. 5—15; Верещак С.И. Русский психиатри
ческий кружок в Праге. С. 55—57.

Осень 1925 — февр. 1934. Пражский период в жизни ученого-пси
хиатра Н.Е.Осипова; организация психиатрического кружка под его 
руководством. Занятия со студентами, изучение системы 3.Фрейда, 
знакомство с мировой литературой, споры вокруг взглядов Л.Н.Толс
того и Ф.М.Достоевского. Общение с видными русскими учеными — 
гостями кружка, его атмосфера. Последние годы жизни ученого, бо
лезнь, смерть (февр. 1934). В тексте — автобиографические сведения, 
письма Осипова к доктору медицины М.П.Полосину (1928—1934).

Пейсах Нисан Абрамович (1915—?), 
хирург; с 1980 г. в эмиграции

5769. Пейсах Н.А. Вихри, водовороты, жизнь. — Тель-Авив: Алеф, 
1987. — 146 с.: ил. — В прил.: Список науч. тр. и др. публ. авт.

1920—1987. Детство в м-ке Новоселицы Хотинского уезда Бесса
рабской губ. Родители. Друзья детства. Учение в 3-й мужской гимна
зии г. Черновцы (1926—1933), на медицинском факультете Бухарест
ского университета (1933—1939). Работа в марксистском кружке 
«Красный школьник», участие в студенческом просоветском движе
нии. Встреча с В.Е.Жаботинским (1932). Женитьба на Ф.М.Блувштейн 
(1933). Гонения на евреев в довоенной Румынии. Присоединение Бес
сарабии к СССР. Служба в полевом эвакопункте, передвижных поле
вых госпиталях во время Великой Отечественной войны (1941 — 1946). 
Уничтожение фашистами еврейского населения Бессарабии, концла
герь в Могилеве-Подольском Винницкой обл. Работа автора замести
телем главного врача городской больницы г. Черновцы (1946—1952), 
хирургом в детской городской больнице (1946—1980). Защита диссер
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тации (I960). Поездка к родственникам в Перу, выступление там на 
конгрессе детских хирургов. Эмиграция. Жизнь в Израиле.

Тарасевич Лев Александрович (1868—1927), 
бактериолог и патолог, профессор Высших женских курсов, 

директор станции сывороток и вакцин

5770. Кускова Е.Д. Л.А.Тарасевич (13 июня 1927) // СЗ. 1927. 
№ 32. С. 401-406.

1920-е гг. — 1927. Дружба с врачом, общественным деятелем Тара
севичем. Беседы, споры с ним в Москве и во время его зарубежных 
командировок. Его стремление способствовать возвращению в СССР 
талантливых людей. Самоубийство в Дрездене.

Хорват Алексей Николаевич (1836—?), 
патолог, доктор медицины, профессор Казанского университета

5771. Величковский А.Е. Профессор А.Н.Хорват // РМ. 1971. 
8 июля (№ 2850). С. 7.

1909—1917. Личность Хорвата — статского советника, профессора 
Казанского университета по кафедре общей патологии. Его жизнь 
после увольнения из университета в своем имении Литвинки Дмит
ровской волости Александрийского уезда Херсонской обл., занятия 
медицинской практикой, изучение спячки животных. Приезд в Са
марскую губ. для ловли сусликов и проведения опытов. Слухи о его 
аресте и разорении имения после Октябрьского переворота.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. СТАТИСТИКА

Персоналия

Загорский Семен Осипович (1882—1930), 
экономист, приват-доцент Петербургского университета по кафедре 
политической экономии; в эмиграции заведующий русским отделом 

при Международном бюро труда в Женеве

5772. Потресов А.Н. Памяти Семена Осиповича Загорского // 
Дни. 1930. № 81. С. 4.

1917. Совместная работа с С.О.Загорским в редакции газеты 
«День», выступления на митингах. Личность Загорского.

Каценелинбойген Арон Иосифович (р. 1927), 
экономист; в эмиграции профессор Пенсильванского университета (США)

5773. Каценелинбойген А.И. Повесть о еврейском фаворите, или 
Арон Каценелинбойген — это звучит гордо // ВиМ. 1984. № 81. 
С. 172-202.

1946—1960-е гг. Поступление автора в аспирантуру Московского 
экономического института. Проф. И.С.Бак. Общественная атмосфера 
1949—1953-х гг. в СССР. Статьи автора в журнале «Вестник машино
строения». Помощь проф. К.И.Клименко в публикации первой книги 
и устройстве на работу, разговор с ним о И.В.Сталине (янв. 1953). Из
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менения в научном мышлении автора после доклада акад. Л.В.Канто
ровича об оптимальном планировании (1957). Работа в Центральном 
экономико-математическом институте (ЦЭМИ), его директор 
Н.П.Федоренко. Доклад автора в Белградском университете об опти
мальном планировании. Закрытие отдела автора в ЦЭМИ.

Розенберг Владимир Александрович (1860—1932), 
экономист, общественно-политический деятель; с 1922 г. в эмиграции

5774. Прокопович С.Н. Верному другу русского народа // ПН. 
1932. 30 апр. (№ 4056). С. 2.

1922—1932. Совместная работа с В.А. Розенбергом в Русском эко
номическом кабинете (в Берлине, с 1924 г. в Праге) по изучению на
родного хозяйства в СССР. Его сотрудничество в «Бюллетене Эконо
мического кабинета» (1924—1932). Отношение Розенберга к положе
нию русского крестьянства в период коллективизации.

Тотомианц (Тотомянц) Ваан (Вахтанг) Фомич (1875—1964), 
экономист, социолог, теоретик кооперативного движения в России; 

с 1921 г. в эмиграции

5775. Тотомианц В.Ф. Из моих воспоминаний. — София, 1943. — 
215 с.: ил.: портр.

Др. публ. Первые шаги русской кооперации // РМ. 1958. 
№№ 1298, 1299; Мои встречи с Шарлем Жидом // РМ. 1956. 19 мая 
(№ 901); Мои встречи с Л.Луццатти // РМ. 1956. 10 апр. (№ 884); 
Мои встречи с Зомбартом // Сеятель. 1956. № 90. С. 19—20; РМ. 
1956. № 938.

1894—1933. Учение в университетах Берна, Женевы, Цюриха, Бер
лина, Брюсселя (1894—1898), преподаватели — профессора Р.Авена
риус, Ю.Платтер и др. Выступления Г. В. Плеханова в русском клубе в 
Женеве. Политическая, литературная и научная жизнь Берлина. 
Ссылка автора в Астрахань и Баку (1901 — 1903). Визит к Л.Н.Толсто- 
му, его письмо о кооперации. Чтение автором курсов по кооперации в 
Высшей русской школе проф. М.М.Ковалевского в Париже, на Выс
ших коммерческих курсах М.В.Побединского и в Политехническом 
институте (Петербург), в Московском городском университете им. 
АЛ.Шанявского (1903—1913), в Тбилисском университете (1918— 
1921). Участие в международных и национальных кооперативных 
съездах стран Западной Европы и России. Деятели кооперативного 
движения Ш.Жид, А.Додэ-Бансель (Франция), А.Карольи (Венгрия), 
ЛЛуццати, А.Верньянини (Италия), Т.В.Аллен (Англия). Статистичес
кие данные о росте кооперации в дореволюционной России. Отноше
ние большевиков к кооперации. Публикация автором трудов по ко
операции, издательско-редакторская и публицистическая деятельность 
автора в России и за рубежом. Преподавание в Свободном универси
тете кооперации в Риме (1921 — 1923), чтение лекций в русских выс
ших учебных заведениях Праги, учреждение там Русского института 
сельскохозяйственной кооперации. Лекционные поездки по Латвии, 
Литве, Польше, балканским государствам, Венгрии, Италии (1930— 
1933).
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Храневич Константин Иерофеевич (7—1952), 
экономист

5776. Тотомианц В.Ф. К.И.Храневич: Некролог // Сеятель. 1952. 
№ 50. С. 14-15.

1900-е гг. — 1933. Совместная служба с К.И.Храневичем в Управ
лении по делам мелкого кредита при Министерстве финансов России. 
Биография Храневича, его деятельность в эмиграции, преподавание в 
Русском институте сельскохозяйственной кооперации в Праге. Со
вместные лекционные поездки по Болгарии.

Чупров Александр Александрович (1874—1926), 
теоретик статистики, основоположник современной системы преподавания 
статистики, член-корреспондент Российской Академии наук; в эмиграции 

с 1917 г., член Международного статистического института

5777. Гулькевич К.Н. А.А.Чупров: (Лич. воспоминания) // Руль. 
1926. 25 апр. (№ 1640). С. 8-9.

Май 1917—1925. Знакомство и встречи с А.А.Чупровым в Торнео, 
Осло, Стокгольме. Характеристика его личности и научной деятель
ности в Дрездене и Праге.

5778. Розенберг В.А. Памяти А.А.Чупрова // ПН. 1926. 25 апр. 
(№ 1859). С. 2.

1880-е — 1920-е гг. Встречи с проф. А.А.Чупровым в России и в 
эмиграции. Его научные заслуги в области теоретической статистики. 
Статьи Чупрова по аграрному вопросу в газете «Русские ведомости».

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

5779. Трахтерев О.С. О дуэлях в России: Из воспоминаний // Ча
совой. 1932. № 92. С. 27.

То же И Трахтерев О.С. Мысли и тревоги. Париж, 1933. С. 134— 
138.

1909. Дуэль между А.И.Гучковым и гр. А.А.Уваровым. Доклад
В.Д.Набокова «Дуэль и уголовный закон» в Петербургском юридичес
ком обществе.

Персоналия

Волькенштейн Федор Акимович (1874—1937), 
адвокат, присяжный поверенный

5780. Пильский П.М. Смерть Ф.Ак.Волькенштейна // Сегодня. 
1937. 4 нояб. (№ 303). С. 3.

То же Ц НРС. 1937. 15 нояб. (№ 9052).
1907—1937. Петербургский адвокат Волькенштейн, его участие в 

политических процессах, характер выступлений в суде. Взаимоотно
шения с женой, Н.В.Крандиевской. Развод. Встреча автора с Кранди- 
евской и ее мужем, А.Н.Толстым, в Одессе (1919). Последующие из
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вестия о деятельности Волькенштейна в качестве юриста в Москве, 
его смерти (1937).

Гершун Борис Львович (1870—1954), 
адвокат, присяжный поверенный, после 1917 г. в эмиграции

5781. Зеелер В.Ф. Памяти хорошего человека // РМ. 1954. 28 июля 
(№ 679). С. 4.

1900-е — 1950-е гг. Сведения о жизни и образовании Б.Л.Гершуна, 
председателя Объединения русских адвокатов в Париже, его характер, 
научная и общественная деятельность. Совместное пребывание автора 
с ним в немецком лагере в Компьене во время оккупации немецкими 
войсками Парижа в период Второй мировой войны. Послевоенные 
встречи.

Гредескул Николай Андреевич (1864 — после 1926), 
юрист, правовед, декан юридического факультета Харьковского 

университета, товарищ председателя I Государственной думы

5782. Кускова Е.Д. Один вечер: (Из воспоминаний) // Дни. 1925. 
9 янв. (№ 660). С. 2.

1920. Присутствие на лекции проф. Н.А.Гредескула «Интеллиген
ция и мировая революция», организованной Союзом пролетарских 
писателей. Председательствующий — А.В.Луначарский. Выступление 
автора в прениях.

Грузенберг Оскар Осипович (1866—1940), 
адвокат, общественный деятель; с 1920 г. в эмиграции

5783. Б.О. О.О.Грузенберг — защитник в революционном трибу
нале: Из воспоминаний подзащит. // НРС. 1940. 31 дек. (№ 10189).
С. 2.

Конец 1917. Защита Грузенбергом редакции газеты «Вечерние ве
домости» в военном трибунале в связи с сенсационной публикацией 
в газете. Начальник Главного управления по делам печати В. Володар
ский.

Новгородцев Павел Иванович (1866—1924), 
юрист, философ, профессор Московского университета; 

с 1920-х гг. в эмиграции

5784. Ильин И.А. Памяти П.И.Новгородцева // РМ. 1923/1924. 
№ 9/12. С. 369-374.

1902 — май 1918. Лекции Новгородцева в Московском универси
тете, руководство им научной работой молодых ученых-юристов, за
бота о быте молодежи. Характеристика Новгородцева как ученого. 
Его политические воззрения в период работы в I Государственной 
думе и во время революции. Обыск в квартире Новгородцева, угроза 
ареста.
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5785. Кускова Е.Д. У русской могилы: (Памяти П.И.Новгородце
ва) Ц Дни. 1924. 30 апр. (№ 449). С. 2—3.

1920-е гг. Знакомство с правоведом, философом и общественным 
деятелем П.И.Новгородцевым в России. Характеристика его личнос
ти, судьба, жизнь в эмиграции. Кончина Новгородцева в Праге (1924), 
похороны на Ольшанском кладбище, речь С.Н.Булгакова.

5786. Струве П.Б. Памяти П.И.Новгородцева // РМ. 1923/1924. 
№ 9/12. С. 368-369.

1896—1924. Знакомство с Новгородцевым. Характеристика его на
учной деятельности, руководство Московским коммерческим инсти
тутом. Работа Новгородцева в эмиграции в Праге, основание им Рус
ского юридического факультета. Место религии в его жизни.

5787. Тесленко Н.В. Памяти П.И.Новгородцева // ПН. 1924. 
20 мая (№ 1219). С. 2.

Конец XIX в. — 1904. Лекции профессора юридического факуль
тета Московского университета П.И.Новгородцева по истории фило
софии и права. Характеристика его как лектора, руководителя семи
нарских занятий, педагога.

Нольде Борис Эммануилович (1876—1948), 
барон, юрист, дипломат, товарищ министра иностранных дел Временного 

правительства (с 14 марта по 20 мая 1917 г.); с 1919 г. в эмиграции, 
член Объединения русских адвокатов

5788. Вишняк М.В. Б.Э. Нольде Ц НЖ. 1948. № 19. С. 279-289.
1907—1948. Деятельность правоведа и общественно-политического 

деятеля, члена ЦК конституционно-демократической партии 
Б.Э.Нольде в качестве юрисконсульта Министерства иностранных дел 
(1907—1914), товарища министра иностранных дел Временного прави
тельства. Арест большевиками. Эмиграция. Сотрудничество в газетах 
«Возрождение», «Руль». Характеристика личности Нольде, его увлече
ния. Участие в Российском обществе защиты Лиги наций в Париже, 
поездки на международные конференции по праву. Труды «Очерки 
русского государственного права» и др.

5789. Тхоржевский И.И. Памяти Нольде // РМ. 1948. 4 июня. 
(№ 60). С. 3.

Нач. 1900-х — 1940-е гг. Совместное учение автора с правоведом 
бар. Б.Э.Нольде в Петербургском университете. Ученые труды Нольде, 
его работа в России и в эмиграции, трудолюбие, авторитет в русской 
эмигрантской колонии.

Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931), 
теоретик права, профессор Петербургского университета, 
Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов; 

с 1918 г. в эмиграции, профессор Варшавского университета

5790. Грузенберг Q.O. Из дневника юриста // Грузенберг О.О. 
Очерки и речи. Нью-Йорк, 1944. С. 131 — 148.

То же // ЗиС. 1930. No 11/12. С. 358-363; 1931. № 17. С. 518-522. 
Др. публ. Беседа с Л.Н.Толстым // Сегодня. 1930. 6 окт. (№ 276).
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1880-е — 1900-е гг. Характеристика Л.И.Петражицкого, создателя 
научной теории права, члена Русского юридического общества в Лат
вии. Совместное учение с ним в университете св. Владимира в Киеве, 
его преподавательская деятельность в Петербургском университете. 
Встреча автора с Л.Н.Толстым в его доме в Москве, суждения писате
ля о суде, судьях, прокурорах, защитниках и наказании. Отражение 
русской адвокатуры в художественных произведениях Ф.М.Достоев- 
ского и Толстого.

5791. Ельяшевич В.Б. Лев Иосифович Петражицкий: (По лич. вос
поминаниям) // ПН. 1931. 29 июня (№ 3750). С. 2—3.

1901 — 1920-е гг. Встречи с проф. Л.И.Петражицким. Его научные 
заслуги в области теории права. Отношения с учениками, заботы о 
здоровье автора (1907). Работа Петражицкого в «Особом совещании о 
нуждах сельскохозяйственной промышленности» под руководством 
С.Ю.Витте. Жизнь в эмиграции в Польше.

5792. Оболенский В.А. Памяти Л.И.Петражицкого // ПН. 1931. 
18 мая (№ 3708). С. 2.

1893—1920-е гг. Знакомство с Л.И.Петражицким в Берлине во 
время совместной практики после окончания юридического факульте
та Московского университета. Черты его личности. Дальнейшие 
встречи. Петражицкий как депутат I Государственной думы, его речь 
при обсуждении Выборгского воззвания. Научная и педагогическая 
деятельность Петражицкого. Его жизнь в Польше.

5793. Словцов Р. Памяти проф. Л.И.Петражицкого // НРС. 1931. 
28 мая (№ 6696). С. 2.

1897. Учение в Петербургском университете. Лекции приват-до
цента права Л.И.Петражицкого. Его внешность, политические убежде
ния, популярность среди студентов. Присутствие автора на защите 
докторской диссертации Петражицкого.

Розин Николай Николаевич (1871—1920), 
юрист, профессор уголовного права Томского университета, 

декан юридического факультета Петроградского университета (1916)

5794. Мнркин-Гецевич Б.С. Памяти Н.Н.Розина // ПН. 1920. 
28 окт. (N9 158). С. 2.

1900-е гг. — 1920. Характеристика Н.Н.Розина как лектора и пре
подавателя уголовного судопроизводства, популярность его в студен
ческой среде. Очерки Розина в петроградских газетах о советском пра
восудии. Известие о его расстреле по распоряжению ЧК (1920).

Синайский Василий Иванович (1876—1949), 
юрист, доктор права Киевского университета; с 1920-х гг. в эмиграции, 

преподаватель по кафедре гражданского права Латвийского университета

5795. Климов Е.Е. Памяти профессора В.И.Синайского // НРС. 
1969. 3 сент. (N9 21631). С. 3.

1922—1949. Знакомство автора с адвокатом, профессором граждан
ского права В.И.Синайским, сближение с ним. Сведения о жизни и 
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преподавательской деятельности Синайского в Латвийском универси
тете. Интерес Синайского к живописи, совместная поездка с автором 
в Италию и Францию. Организация Синайским «Общества любителей 
русской старины», его книга «Жизнь и человек».

Фиолетов Николай Николаевич (1891—1943), 
приват-доцент по кафедре церковного права юридического факультета 

Московского университета

5796. Фиолетова Н.Ю. История одной жизни / Предисл. В.Кейда- 
на И Минувшее. 1989. Вып. 9. С. 7—105.

То же // Минувшее. М., 1992. Вып. 9.
То же [отр.] // ВРСХД. 1971. № 101/102. С. 231-258.
1915 — март 1943. Посещение автором заседаний Религиозно-фи

лософского общества в Москве, его участники Е.Н.Трубецкой, 
П.А.Флоренский, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, молодые философы и 
литературоведы Л.В.Успенский, С.Н.Дурылин, Н.Н.Фиолетов. Встреча 
с Фиолетовым в Саратовском университете (1922). Замужество. Био
графические сведения о Фиолетове, начале его общественной и пре
подавательской деятельности, участии в работе 1-го Всероссийского 
Поместного собора Русской православной церкви (1917), по его рас
сказам. Жизнь с мужем в Саратове, Ташкенте (1924—1931), Душанбе, 
Новосибирске (янв. 1932 — весна 1934), Курске (осень 1934 — осень 
1935), Калинине (1935—1939), Подмосковье (авг. 1939 — июнь 1941). 
Внешность, характер, мировоззрение Фиолетова. Преподавательская 
деятельность в Саратовском, Среднеазиатском, Томском университе
тах, Курском пединституте; научная работа в области апологетики и 
других церковных вопросов, опубликованные труды. Декан факультета 
общественных наук в Ташкенте Л.В.Успенский и его окружение: ма
тематик В.М.Комаревский, профессора В.А.Краснокутский, А.А.Семе- 
нов, преподаватель Д.И.Барботкин. Церковные круги Ташкента, их 
отношение к митрополиту Сергию (И.Н.Страгородскому). Епископ 
Лука (хирург В.Ф.Войно-Ясенецкий), митрополит Арсений (А.Г.Стад- 
ницкий), архим. Вениамин (А.В.Троицкий). Старообрядческий епи
скоп Андрей (А.А.Ухтомский). Общение и духовная связь с иеромона
хом московского Даниловского монастыря Павлом (П.В.Троицким) в 
Калинине. Кампания по закрытию храмов и аресты духовенства в 
Курске (1935). Состояние Троице-Сергиевой лавры (весна 1941). 
Аресты мужа. Его письма из лагеря, условия содержания и работа там, 
смерть (8 марта 1943).

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. 
ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. БОГОСЛОВИЕ

См. также №№ 4746, 5409, 6003

5797. Анциферов Н.П. «Воскресение» // Мейер А.А. Философские 
сочинения. Paris, 1982. С. 459—463.

1910-е — 1920-е гг. Участие в философском кружке А.А.Мейера. 
Его внешность, характер, члены кружка, темы и атмосфера собраний. 
Попытка создания журнала «Свободные голоса» (1918). Разногласия с 
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Д.С.Мережковским, З.Н.Гиппиус, их философские взгляды. Выход из 
кружка Мейера. Арест, допросы в петроградском ГПУ по поводу дея
тельности несуществующей организации «Воскресение», высылка из 
Петрограда.

5798. Арсеньев Н.С. О московских религиозно-философских и ли
тературных кружках и собраниях начала XX века // Современник. 
1962. № 6. С. 30-42.

1907—1910. Отрывок из книги «Из юности». Посещение автором в 
Москве «Кружка ищущих христианского просвещения» и Религиозно
философского общества памяти Вл. Соловьева. Председатели Ф.Д.Са
марин и С.Н.Булгаков, участники: В.А.Кожевников, Е.Н.Трубецкой, 
Г.А.Рачинский, М.А.Новоселов, П.Б.Мансуров, Д.А.Олсуфьев и др., 
их религиозно-философская концепция, круг научных, философских 
и эстетических интересов, разнообразие тематики и содержания до
кладов. Посещение заседаний А.Белым. Литературные собрания на 
квартире поэта С.М.Соловьева. Организация автором философских 
кружков в домах князей Сидомон-Эристовых и проф. Л.А.Комаровского 
на Арбате. Доклад автора «Античный мир и раннее христианство».

5799. Гиппиус З.Н. Правда о земле: (Из истории рус. христианст
ва) / Публ. В.А.Злобина // Мосты. 1961. № 7. С. 300—326.

То же // РМ. 1981. №№ 3371-3375.
Др. публ. Первая встреча: (К истории Петербург, религ.-филос. со

браний, 1901 — 1903) И ПН. 1931. 2, 4 авг. (№№ 3784, 3786); Перед за
прещением (зима 1902—1903 г.) СПб-ских религиозно-философских 
собраний // ПН. 1931. 2, 13, 23 окт. (№№ 3845, 3856, 3866); НН. 1990. 
№ 4. С. 67—78; Ночь воскресения // Сегодня. 1937. 2 мая (№ 120); 
1938. 24 апр. (№ 107); НРС. 1939. 9 апр. (№ 45660); [Воспоминание о 
религиозно-философских собраниях] // Гиппиус З.Н. Дмитрий Ме
режковский. Париж, 1951. С. 85—113.

Нояб. 1901 — апр. 1903. Организация и открытие (29 нояб. 1901) 
Религиозно-философских собраний в Петербурге с целью встреч ин
теллигенции с представителями духовенства. Председатель собра
ний — ректор Петербургской духовной академии архим. Сергий 
(И.Н.Страгородский), их учредители (Д.С.Мережковский, Д.В.Филосо- 
фов, В.В.Розанов и др.), участники, посетители из церковной и писа
тельской среды. Доклад В.А.Тернавцева «Интеллигенция и церковь» на 
первом собрании, тематика последующих заседаний, ход полемики. Из
дание журнала «Новый путь», публикация стенографических отчетов за
седаний, реакция прессы. Проповедь Иоанна Кронштадтского по поводу 
журнала. Запрещение Религиозно-философских собраний Синодом 
(5 апр. 1903).

5800. Жемчужникова М.Н. Воспоминания о Московском Антропо
софском обществе (1917—23 гг.) / Публ. и коммент. Дж.Мальмста- 
да // Минувшее. 1988. Вып. 6. С. 7—53.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 6.
Знакомство с творчеством теософа и антропософа Р.Штейнера. 

Посещение публичной лекции А.Белого «Жезл Аарона (О слове в поэ
зии)» в Малом зале Московской консерватории (24 янв. 1917), личное 
знакомство с Белым, его приглашение на свой доклад в дом Григоро
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вых. Председатель Антропософского общества Б.П.Григоров, его 
жена, врач и антропософка Н.А.Григорова. Вступление в Антропософ
ское общество (осень 1917), московские антропософы К.В.Васильева, 
писатель и переводчик В.О.Анисимова, О.Н.Анненкова, художница 
М.В.Сабашникова, философ и литератор М.П.Столяров, историк ис
кусства Т.Г.Трапезников, педагог и переводчик М.И.Сизов, библио
граф А.С.Петровский, переводчица Е.А.Бальмонт, Л.В.Кафка. Занятия 
в кружке друзей М.В.Шмерлинга, А.В.Уйттенховена, Е.Г.Ортман, 
С.М.Кезельман. Учение на юридическом факультете Московского 
университета, посещение семинара философа, проф. И.А.Ильина. Со
здание «ломоносовской» группы антропософов и «социального круж
ка» для изучения социологических работ Р. Штейнера. Закрытие Ан
тропософского общества советской властью (1923). Три лекции А.Бе
лого о Блоке (1924), их воздействие на автора.

Персоналия

5801. Ельчанинов А.В. Встречи с В.А.Тернавцевым (1910) // ВРХД. 
1984. № 142. С. 65-67.

Встречи с чиновником особых поручений при обер-прокуроре Си
нода В.А.Тернавцевым, беседы с ним. Отзывы Тернавцева о 
Вяч.И.Иванове, философах В.В.Розанове и С.А.Аскольдове, проповед
нике В.П.Свенцицком (Свентицком).

5802. Иванов П.К. О Н.А.Бердяеве и В.А.Тернавцеве // НЖ. 1960. 
№ 60. С. 285-289.

1909, 1922—1923. Чтения Н.А.Бердяева и В.А.Тернавцева в религи
озно-философских собраниях в Москве. Философско-религиозное 
мировоззрение Бердяева. Знакомство (1922) и дружеские отношения 
автора с Тернавцевым. Его внешность, основы мировоззрения, био
графические сведения о нем. Рассказ Тернавцева автору о своей рабо
те над книгой «Откровение св. Иоанна».

5803. Кашина-Евреинова А.А. Перевернутая страница: Отр. воспо
минаний о В.Н.Сперанском // РМ. 1957. 3 дек. (№ 1142). С. 4, 7.

1917—1950-е гг. Преподавание проф. Сперанским философии на 
Высших женских (Бестужевских) курсах в Петрограде, его внешность, 
черты характера, стиль поведения. Знакомство автора с ним, участие в 
его семинаре, эпизоды из его жизни.

5804. Лунгина Т.Л. Вольф Мессинг — человек-загадка. — Анн 
Арбор (США): Эрмитаж, 1982. — 283 с.: ил.

То же [отр.] Спасение // НРС. 1982. 21 марта (№ 25775).
1941 — 1981. Учеба автора в Московском медицинском институте, 

участие в ликвидации эпидемии инфекционных заболеваний в годы 
Великой Отечественной войны. Работа фотокорреспондентом, коман
дировка в Грузию. Знакомство с В.Г.Мессингом (1953), черты его ха
рактера, жена А.М.Мессинг, сестра жены И.М.Рапопорт. Биографи
ческие сведения о Мессинге. Поездки Мессинга по Советскому 
Союзу. Встречи с И.В.Сталиным, П.К.Пономаренко, А.Н.Толстым,
А.А.Игнатьевым, В.В.Шульгиным. Выступления в воинских частях в 
годы войны, покупка на свои средства военного самолета. Смерть жены 
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(1960). Ведущая программ Мессинга В.И.Ивановская. Отношение уче
ных к его телепатическим способностям. Мессинг и зрители. Лечение 
гипнозом. Юбилейный вечер Мессинга (1966). Его помощь в уголовных 
расследованиях. Болезнь, смерть и похороны Мессинга (1974). Хлопоты 
об установке памятника на его могиле. Наследство Мессинга.

Андреевский (псевд. Андреев) Иван Михайлович (1894—1976), 
философ, врач-психиатр, богослов; 

после Второй мировой войны в эмиграции

5805. Помазанский М. Памяти почившего профессора И М.Андре
евского И ПР. 1977. № 2. С. 4—5.

1945, 1950-е — 1970-е гг. Знакомство с Андреевским в лагере Мен- 
хегоф в американской зоне оккупации Германии. Его рассказы о ра
боте врачом в лагере на Соловках. Жизнь Андреевского в США (с 
1950), преподавание русской литературы и богословия в Свято-Троиц
кой духовной семинарии в Джорданвилле (США). Сведения о его ги
бели (1976) в результате нападения с целью ограбления в Нью-Йорке.

Арсеньев Николай Сергеевич (1888—1977),
философ, богослов, литературовед, культуролог, поэт, приват-доцент 

Московского университета (с 1914), профессор Саратовского университета 
(с 1919); с 1920 г. в эмиграции, доктор философии (1924), профессор 

Кенигсбергского (1924—1944) и доцент (с 1921) Рижского университетов, 
профессор богословия Варшавского университета (1926—1938), 

профессор Свято-Владимирской духовной семинарии (Нью-Йорк, с 1948), 
деятель экуменического движения

См. также № 5416
5806. Зеньковский С.А. Памяти Николая Сергеевича Арсеньева // 

ЗРАГ. 1979. № 12. С. 7-16.
1927, 1949—1977. Встречи с H.С.Арсеньевым в Англии, затем в 

США (с 1949). Биографические сведения о нем, его духовный облик. 
Преподавательская деятельность Арсеньева в Нью-Йорке и универси
тетах Европы, участие в русской церковной жизни. Редакционная ра
бота автора над сборником, посвященном Арсеньеву. В тексте — от
рывки из книги Арсеньева «Дары и встречи жизненного пути».

5807. Фабрициус Л.Е. Н.С.Арсеньев: (Философ, писатель, поэт): 
Некролог И Современник. 1978. № 37/38. С. 7.

1975—1977. Сотрудничество с Н.С.Арсеньевым в журнале «Совре
менник», переписка с ним, характеристика его личности.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948), 
философ, публицист, общественный деятель, профессор философии 

Московского университета (1917—1921); с 1922 г. в эмиграции, 
основатель и глава Религиозно-философской академии (1922—1940), 

доктор теологии Кембриджского университета (1947), 
деятель экуменического движения

5808. Андреева О.В. У Бердяева // РМ. 1973. 24 мая (№ 2948). С. 6.
Конец 1920-х гг. — 1948. Семинары Н.А.Бердяева «Искусство и 

марксизм», религиозно-философские «воскресенья» в его доме, их 
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значение для культурной жизни русских эмигрантов Парижа. Образ 
жизни Бердяева, черты его личности, обстановка дома, кабинет. Све
дения об устройстве в доме Бердяева церкви после его смерти по ини
циативе Е.Ю.Рапп.

5809. Белый А. Из воспоминаний о русских философах / Публ. 
Дж.Мальмстада // Минувшее. 1990. Вып. 9. С. 326—351; Бердяев, Бул
гаков И Минувшее. 1990. Вып. 10. С. 487—489. — Примеч.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 9, 10.
1907—1908. Встречи и общение с философами Н.А.Бердяевым и 

С.Н.Булгаковым. Их внешность, черты характера, деятельность. Посе
щения московской квартиры Бердяева в Кривоколенном переулке. 
Жена философа Л.Ю.Бердяева-Рапп. Собрания Религиозно-философ
ского общества, его члены Г.А.Рачинский, В.Ф.Эрн, В.П.Свенцицкий, 
Е.Н.Трубецкой и др.

5810. Бердяев Н.А. Биографические сведения // ВРХД. 1978. 
№ 124. С. 121-124.

1874—1903. Сведения о родителях. Духовное развитие в юности. 
Учение в Университете св. Владимира в Киеве, увлечение марксиз
мом. Ссылка в Вологду. Разрыв с марксизмом. Печатные работы на 
религиозно-философскую тематику.

5811. Бердяев Н.А. Самопознание: Опыт философ, автобиогр. — 
Paris: YMCA-Press, 1949. — 377 с.: ил.

То же. — 2-е изд., испр. и доп. — Paris, 1983. — (Собр. соч.; T. 1); 
3-е изд. — Paris, 1989. — (Собр. соч.; T. I); — М., 1990; — М., 1991; — 
Л., 1991.

1874—1947. Детство в Киеве. Родители: А.М.Бердяев — председа
тель правления Киевского земельного банка, А.С.Бердяева (урожд. 
княжна Кудашева), няня А.И.Катменкова, окружение. Учение во Вла
димирском Киевском кадетском корпусе. Поступление в Университет 
св. Владимира в Киеве (1894). Поиски смысла жизни, становление 
философского миросозерцания, обращение к марксизму. Арест и ис
ключение из университета (1898). Административная ссылка в Волог
де (1900—1903), отношения с А.А.Богдановым. Революционер 
Д.Я.Логвинский. Разрыв с марксистским учением. Жизнь в Петербур
ге (1904—1907). Издание журнала «Вопросы жизни». Характеристика 
русского культурного ренессанса нач. XX в. Встречи с З.Н.Гиппиус,
В. В. Розановым, «среды» Вяч. И. Иванова. Религиозно-философские 
круги в Москве. Оценка религиозного творчества П.А.Флоренского. 
Поворот автора к христианству. Священник Алексей (Мечев). Обще
ние со средой народных богоискателей, формирование религиозного 
мировоззрения. Писательская и общественная деятельность, публич
ные лекции (1917—1922), основание Вольной академии духовной 
культуры. Арест, допрос Ф.Э.Дзержинским. Высылка за границу 
(1922). Научная, литературная и общественная деятельность в Берли
не, затем в Париже (1924—1947). Издание журнала «Путь» (Париж). 
Знакомство с французским писателем А.Жидом. Жизнь во Франции 
во время немецкой оккупации. Смерть жены (1945). Философские 
труды, их основные идеи. Проблемы свободы, творчества и личности 
в произведениях автора.
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5812. Зайцев Б.К. Бердяев // Зайцев Б.К. Далекое: Очерки о писа
телях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 61—69.

То же. О Бердяеве // РМ. 1962. 3 июля (№ 1859); Бердяев // Зай
цев Б.К. Мои современники. London, 1988. С. 61—66; Знамя. М., 
1989. № 10. С. 199-202; Серебряный век. М., 1990. С. 329-333; Зай
цев Б.К. Далекое. М., 1991. С. 487—491; Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. 
Т. 3. С. 382-388; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999.. Т. 6. (доп.) С. 196-201.

1906 — после 1945. Первая встреча с Н.А.Бердяевым в редакции 
журнала «Вопросы жизни» (Петербург), его внешний облик, личность. 
Жизнь Бердяева на Сивцевом Вражке в Москве, его жена Л.Ю.Бер
дяева. Совместная работа в правлении Всероссийского союза писате
лей и в «Книжной лавке писателей» после революции. Жизнь с Бер
дяевым в Прерове вблизи Штральзунда на Балтийском море (лето 
1923). Просоветское настроение Бердяева после Второй мировой 
войны. Разрыв автора с ним.

5813. Кашина-Евреинова А.А. Мои встречи и переписка с Бердяе
вым И Возрождение. 1968. № 199. С. 98—102.

1927—1945. Посещение лекций Н.А.Бердяева в Париже. После
дующая переписка. Последняя встреча (1945). В тексте — письма Бер
дяева автору, выдержки из его трудов.

5814. Коряков М.М. Вечера в Кламаре // НРС. 1948. 10 окт. 
(№ 13316). С. 2, 7.

1945. Поездки автора к Н.А.Бердяеву в предместье Парижа Кла- 
мар, рассказ о своей жизни во время Второй мировой войны. Работа 
автора в советском посольстве во Франции, в редакции газеты «Вести 
с родины». Давление работников посольства на Бердяева с целью его 
возвращения в Россию, отказ Бердяева.

5815. Кускова Е.Д. Н.А.Бердяев // НРС. 1948. 4 апр. (№ 13128).
С. 2.

1930-е — 1940-е гг. Встреча с Н.А.Бердяевым в Женеве, чтение им 
лекций в Экуменическом институте в Селиньи (вблизи Лозанны), по
иски союза между марксизмом и христианской моралью. Взгляды 
Бердяева на роль средств информации, на несоответствие техническо
го прогресса общества духовному росту человека, на необходимость 
гуманного отношения к личности в условиях коллективного экономи
ческого строительства. Отношение Бердяева к положению интелли
генции и еврейскому вопросу. Смерть ученого в Кламаре (25 марта 
1948).

5816. П. Н.А.Бердяев: (По лич. воспоминаниям) // ВРХД. 1975. 
№ 115. С. 142-150.

1914—1922. Знакомство с Н.А.Бердяевым. Его внешность, черты 
характера, отношение к людям. Бердяев в годы революции и Граждан
ской войны: работа в «Книжной лавке писателей», председательство
вание в Вольной академии духовной культуры, участие в семинарах и 
диспутах. Ораторское искусство Бердяева. Высылка за границу (1922).

5817. Ставров П.С. Воскресенья в Кламаре // НРС. 1949. 10 апр. 
(№ 13498). С. 2.
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1924—1940-е гг. Литературно-философские «воскресенья» Н.А.Бер- 
дяева в Кламаре вблизи Парижа, его жизнь и быт в эмиграции (1948). 
Друг философа — Е.Ю.Рапп.

5818. Хазацкий А.С. Н.А.Бердяев — человек // НРС. 1948. 12 апр. 
(№ 13136). С. 3.

Нач. XX в. — 1945. Черты характера Бердяева, его эмоциональ
ность, работоспособность, отношение к людям, любовь к животным. 
Имение Бердяева «Бабки» в Харьковской губ.

Бубнов Николай Николаевич (1880—1962), 
философ, профессор Гейдельбергского университета (1924—1962), 

основатель и директор его Славянского института (с 1932)

5819. Зацдер Л.А. Памяти Николая Николаевича Бубнова // 
ВРСХД. 1963 № 68/69. С. 60-63.

1913—1914, 1959. Учение в Гейдельбергском университете. Семи
нары философа-кантианца приват-доцента Бубнова, изучение под его 
руководством философии И.Канта. Издание Бубновым работ русских 
философов, создание Славянского института при Гейдельбергском 
университете (1932). Последняя встреча с ним в Гейдельберге (1959).

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944), 
философ, богослов, экономист, публицист, общественный деятель, 

священник (с 1918, протоиерей), приват-доцент (1908—1911) и профессор 
(1917—1918) Московского университета, профессор богословия 

и политической экономии Таврического университета (1919—1920); 
с 1922 г. в эмиграции, профессор церковного права и богословия 
Русского юридического факультета (Прага, 1923—1925), декан, 

профессор догматики Православного Богословского института 
(Париж, 1925—1944), один из организаторов и руководителей Ясского 

студенческого христианского движения, деятель экуменического движения
См. также № 5809

5820. О последних днях отца Сергия: (Запись очевидца) // ВРСХД. 
1971. № 101/102. С. 85-86.

10—28 июня 1944. Болезнь протоиерея Сергия Булгакова в Пари
же. Подробные наблюдения автора за последними днями его жизни.

5821. Бер-Сижель Е. In memoriam: Пер. с франц. // ВРСХД. 1971. 
№ 101/102. С. 58-61.

1940—1944. С.Н.Булгаков как мыслитель и богослов, значение его 
книги «Православие» для приобщения автора к православной вере, за
щита им ее традиционных позиций на экуменических собраниях. Со- 
фиология Булгакова. Личные отношения и переписка автора с ним в 
годы немецкой оккупации Парижа.

5822. Булгаков С.Н. Автобиографические заметки / Предисл. и 
примеч. Л.А.Зандера. — Посмерт. изд. — Париж: YMCA-Press, 
1946. —167 с. — Прил.: Из писем о. Сергия.

То же. — 2-е изд. — Париж, 1991; — Орел, 1998.
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1871 —1939. История родного города Ливны Орловской губ. Детст
во и юность в семье священника — настоятеля кладбищенской цер
кви. Дед К.С.Азбукин. Орловская духовная семинария. Увлечение 
марксизмом, религиозный кризис (1888). Уход из семинарии, поступ
ление в елецкую гимназию. Учение, преподавание и научная деятель
ность в Московском университете (1890-е). Смерть сына, отход от 
марксизма (1905). Религиозно-философское общество им. Вл.С.Соло
вьева. Участие в работе II Государственной думы как орловского депу
тата. П.А.Столыпин. Неприятие войны и Октябрьского переворота, 
поддержка монархии, возвращение к религии. Переписка с патриар
хом Тихоном. Принятие священнического сана. Круг общения. 
П.А.Флоренский, М. А. Новоселов, Н.Н.Прейс, Вяч. И. Иванов. 
Н.А.Бердяев, П.Б.Струве, кн. Е.Н.Трубецкой и др. Церковные служ
бы. Увольнение из университета. Жизнь в Крыму. Высылка из России 
(1922). Посещение храма св. Софии в Константинополе (1923). Путе
шествие в США, участие в соборе (конвенции) епископальной церкви 
(1934). Болезнь, выздоровление.

5823. Булгаков С.Н. Из дневника / О. Сергий Булгаков // ВРХД. 
1978. № 129. С. 237-268; № 130. С. 256-274.

18 (31) дек. 1922 — 27 апр. (10 мая) 1923. Путь с семьей в Кон
стантинополь на итальянском пароходе. Мысли о трагической судьбе 
родины, русского народа, церкви. Посещение святых мест в Констан
тинополе. Состояние местной православной епархии. Патриарх Меле- 
тий. Тяготы эмигрантского существования. Празднование Пасхи, се
ребряной свадьбы с женой Е.И.Токмаковой. Письма от родных из 
Крыма, неудачная попытка соединения с сыном Ф.С.Булгаковым, ос
тавшимся в России. Путь в Чехословакию, остановки в Софии у мит
рополита Стефана, в Вене у гр. Н.С.Трубецкого.

5824. Вендле В.В. Памяти отца Сергия // ПМ. 1951. № 8. С. 11 — 16.
1930-е — нач. 1940-х гг. Знакомство с С.Н.Булгаковым в эмигра

ции в Париже. Его личность, деятельность как священника и богосло
ва, учение о софиологии — божественной первооснове мира и челове
ка, книги «Философия хозяйства» и «Свет невечерний», роль Булгако
ва в жизни автора как его духовного отца. Встречи с ним на церков
ных съездах в Англии и Франции.

5825. Зеньковский В.В. Дело об обвинении о. Сергия Булгакова в 
ереси: (Глава из неизд. воспоминаний) // ВРХД. 1987. № 149. С. 61—65.

1930-е гг. Учение прот. Сергия (С.Н.Булгакова) о св. Софии, его 
последователи. Осуждение его патриархом Московским и всея Руси 
Сергием (И.Н.Страгородским) и епископом Серафимом (Соболевым), 
проживавшим в Софии. Создание особой комиссии в Париже для со
ставления доклада об учении Булгакова, ее состав, заключение, рас
смотрение дела епископским совещанием.

5826. Ильин В.Н. [Воспоминания] Ц ВРСХД. 1971. № 101/102. 
С. 62-64.

1905—1906, 1920—1930-е гг. Знакомство с учением С.Н.Булгакова 
во время учебы в киевской гимназии. Первая встреча с ним в Берлине 
(1924). Проповеднический и духовнический дар прот. Сергия.
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5827. Карташев А.В. Мои ранниие встречи с о. Сергием // ПМ. 
1951. № 8. С. 47-55.

1900-е — 1920-е гг. Религиозная жизнь Петербурга. Собрания в ре
дакции журнала «Вопросы жизни» — органе Религиозно-философско
го общества им. Вл.Соловьева, участники: С.Н.Трубецкой, Е.Н.Тру- 
бецкой, П.А.Флоренский, С.М.Соловьев, Н.О.Лосский, С.А.Алексеев 
(Аскольдов), С.Л.Франк, В.Ф.Эрн, А.В.Ельчанинов, В.П.Свенцицкий 
и др. Их мнение о возможностях влияния православной церкви на ре
шения общественных и политических проблем. Знакомство автора с 
профессором политической экономии С.Н.Булгаковым, его характе
ристика. Встречи с ним в Москве, Петрограде, на 1-м Всероссийском 
Поместном соборе Русской православной церкви (1917). Позиция ав
тора по вопросу сотрудничества церкви и Временного правительства. 
Арест автора, его заключение в Трубецком бастионе Петропавловской 
крепости и в тюрьме «Кресты». Общественно-политическая деятель
ность Булгакова во время и после первой русской революции, в пери
од Октябрьского переворота 1917 г. Его отход от политики, эволюция 
в сторону религии, принятие священнического сана. Эмиграция Сер
гия во Францию.

5828. Рейтлингер Ю.Н. Отрывки из воспоминаний об о. Сергии / 
Сестра Иоанна (Рейтлингер) // ВРХД. 1990. № 159. С. 51—83: ил.

1918—1944. Первая встреча с С.Н.Булгаковым в Олеизе (Крым). 
Его влияние на мировоззрение автора. Условия жизни Булгакова в 
Праге и Париже. Обстановка его квартиры в Сергиевском подворье в 
Париже, помощь автора его семье в домашнем хозяйстве. Болезнь 
Булгакова, уход за ним, последние дни и часы его жизни, отпевание и 
похороны.

5829. Шмеман А.Д. Три образа Ц ВРСХД. 1971. № 101/102. С. 9-24.
1938—1944. Посещение лекций С.Н.Булгакова во время учения ав

тора в Православном Богословском институте в Париже. Личность, 
духовный и внешний облик Булгакова. Особенности его богослуже
ний на Сергиевском подворье, богословское творчество, влияние на 
автора в юности его книги «Купина неопалимая». В тексте — раз
мышления автора о судьбе России и ее культуре.

Гессен Сергей Иосифович (1887—1950), 
философ, публицист, литературовед, педагог, 

доцент Петроградского университета (1914—1917), доктор философии, 
профессор Томского университета (1917—1921); с 1921 г. в эмиграции, 

профессор Русского научного института (Берлин), Русского юридического 
факультета и Русского педагогического бюро (института) в Праге, 

профессор педагогики в университете Лодзи (1945—1950)

5830. Биншток Г.О. Памяти С.И.Гессена // НРС. 1950. 8 июня 
(№ 13922). С. 3.

Конец 1880-х гг. — 1950. Дружба автора с С.И.Гессеном с детских 
лет до смерти последнего. Эрудированность Гессена, его литературные 
планы. Сведения о родителях Гессена, его отношение к своему проис
хождению. Семья Гессена, судьба его жены Н.Минор и сына С.С.Гес
сена.
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5831. Степун Ф.А. Памяти С.И.Гессена // НЖ. 1951. № 25. 
С. 215-218.

1910-е гг. — 1946. Знакомство с С.И.Гессеном в Гейдельбергском 
университете (Германия). Формирование его философских взглядов. 
Совместная работа по изданию международного историко-философ
ского журнала «Логос». Встречи с Гессеном в России, Праге, Дрезде
не, его жизнь в эмиграции.

Зандер Лев Александрович (1843—1964), 
философ, богослов; с 1922 г. в эмиграции, профессор Православного Бого

словского института в Париже (с 1932), генеральный секретарь Русского 
студенческого христианского движения, деятель экуменического движения

5832. Бобринская Е.Ю., Бобринский Б. Наши жизни шли рядом. 
Воспоминания о Льве Александровиче и Валентине Александровне 
Зандер // РМ. 1990. 23 февр. (№ 3816). С. 8-9: ил.

1940-е — 1980-е гг. Жизнь Е.Ю.Бобринской в семье Л.А. и В.А.За- 
ндер в Париже. Биографические сведения о чете Зандер. Черты их ха
рактера, интересы, занятия. Обучение Б.Бобринского в русском като
лическом интернате в Париже, затем в Православном Богословском 
институте. Л.А.Зандер как преподаватель, его деятельность в Русском 
студенческом христианском движении. Книги В.А.Зандер.

5833. Вейдле В.В. В печали об ушедшем // ВРСХД. 1964. № 75. 
С. 39-40.

1910-е — нач. 1950-х гг. Участие вместе с Л.А.Зандером в Литера
турно-философском кружке в Петербурге, совместная преподаватель
ская деятельность в Пермском университете (1918—1920), в Право
славном Богословском институте в Париже (с 1932).

5834. Горяйнова И.Н. Лев Александрович Зандер и его роль в моей 
жизни // ВРСХД. 1964. № 75. С. 47-50.

1950-е — 1960-е гг. Жизнь автора с детьми во французской про
винции. Посещение «святых мест» во Франции, паломничество в Ие
русалим, Рим, Италию, Испанию. Работа над книгой об истории па
ломнического движения. Дружба с Л.А.Зандером и его женой В.А.За
ндер. Работа гидом паломников на о-ве Патмос. Известие о смерти 
Зандера.

5835. Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Лев Церковный: Па
мяти Л.А.Зандера // ВРСХД. 1964. № 75. С. 36—37.

1920-е гг. — 1964. Встречи с Зандером, характеристика его как бо
гослова, церковного деятеля, человека.

5836. Киселев А.Н. Памяти друга и учителя // ВРСХД. 1964. 
№ 75/76. С. 40-43.

1940-е гг. Генеральный секретарь Русского студенческого христи
анского движения (РСХД) Л.А.Зандер, его характер, привычки. Пре
клонение перед С.Н.Булгаковым. Деятельность по возобновлению из
дания «Вестника РСХД», привлечению молодежи в РСХД.
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5837. Мейендорф И.Ф. Памяти учителя // ВРСХД. 1965. № 75/76. 
С. 46-47.

1930-е гг. Встреча с профессором богословия Л.А.Зандером, его 
роль в дальнейшей судьбе автора.

5838. Морозов И.В. Памяти Л.А.Зандера // ВРСХД. 1965. № 75/76. 
С. 44-46.

Лето 1938—1965. Поступление автора в Православный Богослов
ский институт (Париж). Проф. Л.А.Зандер, отношение к нему студен
тов. Совместная работа в Русском студенческом христианском движе
нии.

Зеньковский Василий Васильевич (1881—1962), 
богослов, историк философии, психолог, публицист, литературный критик, 
педагог, священник (1942), доцент философии Университета св. Владимира 

в Киеве (1916—1919); с 1919 г. в эмиграции, профессор философии 
и богословия Белградского университета (1920—1923), основатель и глава 
Русского педагогического бюро (института) в Праге (1923—1926), один из 
организаторов и первый председатель (1923—1926) Русского студенческого 

христианского движения, профессор, позднее ректор Православного 
Богословского института (Париж, 1927—1962), доктор философии (1948)

5839. Памяти отца Василия Зеньковского / Вступ. Е.Н.Берга. — 
Париж: РСХД, 1984. — 124 с.: портр.

Из содерж.: Зайцев Б.К. Ушедшему. С. 19—21; Морозов И.В. Отец 
Василий — друг молодежи. С. 22—30; Струве Н.А. Памяти отца Васи
лия. С. 31—34; Верховский С.Н. Отец Василий Зеньковский. С. 39— 
55; Зеньковский В.В. Из моей жизни; Очерк внутренней моей биогра
фии: (Отр.); Моим друзьям: (Выдержки). С. 83—116.

То же // ВРСХД. 1962. № 66/67. С. 8-15, 22-24, 27-35. - Авт.: 
Зеньковский В.В., Зайцев Б.К., Морозов И.В., Струве Н.А.; Верхов
ский С. Отец Василий Зеньковский // НЖ. 1962. № 70. С. 271—285; 
Зеньковский В.В. Из моей жизни // ВРСХД. 1964. № 72/73. С. 79—90.

Конец XIX в. — 1962. Самообразование Зеньковского в гимнази
ческие годы. Учение на естественном и филологическом факультетах 
Университета св. Владимира в Киеве, формирование мировоззрения. 
Религиозно-философское общество им. Вл.Соловьева в Киеве, его 
первый председатель В.И.Экземплярский. Издание киевской христи
анской газеты «Народ» (1905). Жизнь в эмиграции в Белграде (с 1920), 
в Праге (с 1923), в Париже (с 1927). Лекции по истории религии и 
апологетике в Православном Богословском институте в Париже. Учас
тие в Русском студенческом христианском движении, взаимоотноше
ния с Н.А.Бердяевым и С.Н.Булгаковым. Внешний облик и черты 
личности Зеньковского, его религиозная и философская система, 
интерес к детской психологии, методы научной работы, труды: 
«Русские мыслители и Европа», «История русской философии», 
«Психология детства» и др. Арест во время немецкой оккупации в 
годы Второй мировой войны, пребывание в тюрьме и концлагере 
(1939—1942). Рукоположение в священнический сан, деятельность на 
посту председателя Епархиального совета Западноевропейского рус
ского экзархата.
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5840. Зайцев Б.К. Ушедшему Ц ВРСХД. 1962. № 66/67. С. 22-24.
1920-е гг. — 1962. Годы знакомства с В.В.Зеньковским в эмигра

ции. Его внешность, дар общения с людьми, деятельность в Русском 
студенческом христианском движении (РСХД). Встречи с ним в пос
ледние годы жизни. Болезнь, смерть и похороны Зеньковского (1962).

5841. Зеньковский В.В. Из воспоминаний // ВРХД. 1983. № 139. 
С. 103—125: портр.

1890-е гг. — 1908. Детство в Киеве, учение в гимназии, чтение 
произведений В.Г.Белинского, Д.И.Писарева, Н.В.Гоголя, изучение 
философских трудов Вл.С.Соловьева, П.Я.Светлова. Религиозно-фи
лософское мировоззрение автора. Издание религиозно-общественной 
газеты «Народ» (Киев, 1906), ее редактор В.Н.Лашнюков.

5842. Князев А.П. Отец Василий Зеньковский // ВРСХД. 1962. 
№ 66/67. С. 15-19.

1933—1942. Лекции В.В.Зеньковского в Православном Богослов
ском институте в Париже. Принятие им священнического сана (1942). 
Характеристика его как человека и священника.

Зиновьев Александр Александрович (р. 1922), 
философ, социолог, публицист, специалист в области логики 
и методологии науки, писатель; в 1978—1990 гг. в эмиграции

5843. Зиновьев А.А. Автобиография // РМ. 1978. 25 мая (№ 3205). 
С. 5—6: портр.

1922—1970-е гг. Семья. Жизнь в Москве. Учение в Институте фи
лософии, литературы и истории (ИФЛИ). Исключение из института. 
Участие в Великой Отечественной войне. Окончание философского 
факультета Московского университета, защита кандидатской диссер
тации. Работа в Институте философии Академии наук СССР. Научная 
деятельность. Работа над книгой «Зияющие высоты». Отказ властей в 
выдаче визы в Финляндию. Увольнение из института, лишение зва
ний и ученых степеней. Работа над книгой «Светлое будущее» (Лозан
на, 1978). Условия жизни автора и его семьи.

Ильин Владимир Николаевич (1891—1974),
философ, богослов, публицист, литературовед, литературный критик, 

композитор, музыковед, приват-доцент философии Киевского университета 
(1918—1919); с 1919 г. в эмиграции, профессор Православного 

Богословского института (Париж, 1927—1940), участник евразийского 
движения, профессор Русской консерватории (Париж, с 1949), 

профессор философии в Institut st Denis, доктор богословия

5844. А.Р. Встречи с В.Н.Ильиным: К годовщине его смерти // 
РМ. 1975. 4 дек. (№ 3080). С. 10.

Нач. 1950-х гг. Встречи с Ильиным на литературных собраниях у 
Т.А.Величковской в Париже. Личность В.Н.Ильина. Его знание фи
лософии, художественной литературы, любимые писатели. Доклад 
Ильина о творчестве М.И.Глинки в Русской консерватории.
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Ильин Иван Александрович (1882—1954), 
философ, правовед, публицист, культуролог, литературовед, литературный 
критик, профессор Московского университета и других высших учебных 

заведений (1918—1922); с 1922 г. в эмиграции, участник Религиозно
философской академии в Берлине, один из организаторов, затем профессор 

Русского научного института (Берлин, 1923—1931), член-корреспондент 
Славянского института при Лондонском университете (1924)

5845. Дерюгина М.А. Еще немного о проф. И.А.Ильине // PB. 
1986. № 36. С. 193-195.

Нач. 1930-х гг. Жизнь автора в Берлине, знакомство с проф. 
Ильиным. Характеристика его как человека и ученого. Занятия в его 
семинаре университета, участие в дискуссиях. Тематика лекций Ильи
на, их воспитательное значение для молодежи.

5846. Квартиров А. Из воспоминаний об И.А.Ильине // PB. 1983. 
№ 23. С. 134-139.

1934—1938. Студенческие годы автора в Берлине. Деятельность 
русских профессоров (С.Л.Франк, Н.А.Бердяев, Ф.А.Степун, Л.А.Зан- 
дер, В.В.Зеньковский). Работа студенческого кружка-семинара для 
русских студентов под руководством проф. И.А.Ильина, отношение к 
нему молодежи. Обстановка в Берлинском университете после прихо
да национал-социалистов к власти. Преследование Ильина властями 
за преподавательскую, литературную и религиозную деятельность, его 
увольнение, отъезд в Швейцарию.

5847. Климов Е.Е. Воспоминания о профессоре И.А.Ильине // PB. 
1983. № 23. С. 127-133.

Нач. 1920-х гг. — 1938. Знакомство с проф. Московского универ
ситета Ильиным, его характеристика. Антисоветские выступления 
Ильина после Октябрьского переворота. Арест, высылка за границу 
(1922). Его деятельность в Русском научном институте в Берлине (с 
1923), чтение лекций на философские и литературные темы в Русском 
академическом объединении Риги. Переезд в Швейцарию после при
хода к власти в Германии национал-социалистов. Помощь меценатки 
Ш.Барейсс в последние годы его жизни.

Карсавин Лев Платонович (1882—1952),
философ, богослов, историк-медиевист, публицист, культуролог, поэт, 
преподаватель Петербургского университета, Богословского института 

(Петроград) и других высших учебных заведений; с 1922 г. в эмиграции, 
один из идеологов евразийского движения, профессор Каунасского 

(с 1928) и Вильнюсского (1940—1946) университетов, репрессирован, 
умер во время заключения

5848. Ванеев А.А. Два года в Абези: Память о Л.П.Карсавине. — 
Брюссель: Жизнь с Богом; Париж: La Press Libre, 1990. — 386 с.: 
ил. — В содерж. также: Веттер Г.А. Л.П.Карсавин: Биогр. очерк. — В 
прил.: Интервью, размышления, сонеты, терцины, комментарии 
Л.П.Карсавина, статьи о Карсавине и Ванееве, другие материалы.

То же И Минувшее. 1986. Вып. 6. С. 54—203; М., 1992. Вып. 6; 
НН. 1990. № 3. С. 61-83; № 4. С. 81-103.
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1950—1953. Заключение автора в Воркутинском лагере в пос. 
Абезь (Коми АССР). Начальник лагеря майор Бондарь. Устройство 
лагеря, быт заключенных, карцер. Болезнь, перевод в лагерную боль
ницу. Знакомство и сближение с Л.П.Карсавиным, Н.Н.Пуниным, бе
седы и споры на философские, религиозные и другие темы. Лекции 
Карсавина по истории философии, работа его над комментариями к мо
литвам, над рукописями «Об апогее», «Об искусстве», «О духе и теле», 
«О совершенстве» и др. Лагерное окружение: еврейский поэт Ш.З.Гал
кин, профессор философии Финкельбаум, священники и другие лица. 
Празднование Пасхи (29 апр. 1951). Обострение болезни Карсавина, от
правка его в центральную больницу, затем в изолятор для умирающих. 
Переписка автора с Карсавиным, встречи с ним в больничном городке, 
последнее свидание. Смерть и похороны Карсавина. Работа автора на 
угольных шахтах Инты. Освобождение. Известие о смерти Пунина.

5849. Карташев А.В. Лев Платонович Карсавин (1882—1952) // 
ВРСХД. I960. № 58/59. С. 72-79.

1914—1952. Встречи с Карсавиным на Петербургских высших жен
ских (Бестужевских) курсах (1914), отзыв о нем его учителя, профес
сора Петербургского университета И.М.Гревса. Докторская диссерта
ция Карсавина «Средневековое мировоззрение». Жизнь автора в семье 
Карсавина после освобождения из Петропавловской крепости (1917), 
бегство из России (1919). Жизнь и преподавание Карсавина в Литве. 
Арест сотрудниками НКВД, отправка в лагерь, общение в лагере с 
униатскими священниками, смерть.

Карташев Антон Владимирович (1875—1960), 
богослов, историк церкви, публицист, общественно-политический 

и церковный деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, 
доцент, затем профессор Высших женских (Бестужевских) курсов, 

обер-прокурор Синода (с июля 1917), министр вероисповеданий 
Временного правительства (август—сентябрь 1917); с 1919 г. в эмиграции, 
профессор Православного Богословского института (Париж, 1925—1960)

5850. Веритинов Н. Человек великого разума: (о А.В.Карташеве) // 
Возрождение. 1960. № 106. С. 107—112.

1890-е гг., 1923. Сдача Карташеву вступительного экзамена по ис
тории русской церкви в Петербургской духовной академии. Характе
ристика его как преподавателя и ученого. Участие его вместе с 
В.В.Успенским в заседаниях литературного кружка академии. Помощь 
автору в устройстве на работу в духовный журнал. Уход из академии, 
служба в Императорской публичной библиотке, председательствова
ние в Религиозно-философских собраниях. Встреча с Карташевым в 
эмиграции в Париже.

5851. Карташев А.В. Автобиография (1875—1960) // ВРСХД. 1960. 
№ 58/59. С. 57-61.

1875—1950. Происхождение, семья, детство на Урале, учение в 
Пермской духовной семинарии и Петербургской духовной академии. 
Кафедральная деятельность в академии. Участие в общественной 
жизни (1905—1917), сотрудничество в газетах и журналах, председа
тельствование в Религиозно-философском обществе. Деятельность на 
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посту товарища обер-прокурора Синода (с июля 1917). Созыв 1-го 
Всероссийского Поместного собора Русской православной церкви 
(1917—1918). Арест, побег из России (1919). Педагогическая работа в 
Православном Богословском институте в Париже (1925—1950). Бого
словские и церковно-научные труды.

5852. Кассиан, епископ. Антон Владимирович Карташев // ПМ. 
1957. Вып. 11. С. 9-16.

1914, 1924—1925. Совместная работа с А.В.Карташевым в бого
словском отделе Публичной библиотеки в Петрограде по пополнению 
отдела научно-богословской литературой. Вклад Карташева в образо
вание Православного Богословского института в Париже, его церков
ная и общественная деятельность, мировоззрение.

5853. Князев А.П. Памяти А.В.Карташева // ВРСХД. 1960. 
№ 58/59. С. 64-72.

1875—1960. Жизненный и научный путь А.В.Карташева, его харак
теристика как человека, богослова, историка. Педагогический дар, от
ношение к людям. Деятельность в Православном Богословском ин
ституте в Париже в военные годы. Погребение на кладбище Сен-Же- 
невьев-де-Буа.

5854. Никольский Л.М. Памяти учителя // ВРСХД. 1960. № 58/59. 
С. 62-63.

1925—1960. Характеристика А.В.Карташева, профессора Право
славного Богословского института в Париже как богослова, препода
вателя, человека.

Лосев Алексей Федорович (1893—1988), 
философ, филолог, профессор классической филологии Нижегородского 
университета (с 1919), профессор Московской консерватории (с 1920-х 

гг.), отбывал заключение в лагере на Беломоро-Балтийском канале (1930— 
1933), профессор отделения классической филологии Московского государ

ственного педагогического института
5855. Тахо-Годи А.А. А.Ф.Лосев: Памяти ушедших // НЖ. 1988. 

№ 172/173. С. 553-567.
1944—1988. Посещение дома Лосевых на Арбате (Москва). Жена 

ученого — В.М.Лосева. Переписка супругов во время пребывания в 
лагерях и ссылке (1930). Смерть жены (1954). Любовь к Лосеву со сто
роны студентов и травля в научном мире. Позднее признание ученого, 
его мировая известность. Смерть Лосева (24 мая 1988).

Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965), 
философ, публицист, профессор Петроградского университета 

(1916—1921); с 1922 г. в эмиграции, профессор Русского Народного 
университета (Прага, 1925—1927), преподаватель философии и истории 

в научных институтах Чехословакии, Франции, Стэнфордского университета 
в США (1927—1933), профессор Братиславского университета (1942— 

1945), Свято-Владимирской духовной семинарии (Нью-Йорк, 1947—1950)

5856. Кононова-Милославская А.М. Профессор Н.ОЛосский: Вос
поминания б. бестужевки // НРС. 1968. 7 июля (№ 20208). С. 4.

335



1916—1920. Студенческие годы автора. Преподаватели Высших 
женских (Бестужевских) курсов в Петрограде. Научные разногласия и 
дружеские отношения учителя и ученика — А.И.Введенского и 
Н.О.Лосского. Курьезный случай во время сдачи автором экзамена 
Лосскому по лекциям проф. Введенского. «Теория чистого познания».

5857. Левицкий С.А. Воспоминания о Лосском // НЖ. 1977. 
№ 126. С. 171-187.

1930-е — 1950-е гг. Лекции Н.О.Лосского в Карловом университе
те в Праге. Беседы с ним о философии и философах О.Конте и
А.Шопенгауэре. Выступления Лосского в Русском философском об
ществе при Русском Свободном (бывшем Народном) университете в 
Праге, лекции о Ф.М.Достоевском. Отношение к нему чешских и рус
ских философов. Высказывания Лосского о фашизме. Переезд учено
го в США.

5858. Лосский Б.Н. Наша семья в пору лихолетия 1914—1922 
годов// Минувшее. 1991. Вып.11. С. 119—198; Минувшее. М.; СПб., 
1993. Вып. 12. С. 28-167.

То же И Минувшее. М.; СПб., 1992. Вып. 11.
1910-е гг. — 1922. Жизнь семьи Стоюниных-Лосских в Петербурге, 

быт, обычаи, домочадцы. Женская гимназия бабушки по матери 
М.Н.Стоюниной. Учение автора в гимназии М.А.Шидловской. Круг 
семейных знакомых: А.Белый, Д.В.Болдырев, И.М.Греве, О.А.Доби- 
аш-Рождественская, Ф.Ф.Зелинский, С.Л.Франк. Друзья автора: 
Д.Д.Шостакович, А.И.Шальников. Отношение в семье к монархии, 
Временному правительству. Жизнь в советской России, высылка за 
границу.

5859. Лосский Н.О. Воспоминания: Жизнь и филос. путь. — Мюн
хен: V.Frink Verl., 1968. — 334 с.: портр. — (Slavische Propyläen). — 
Коммент.

То же. — СПб., 1994.
Тоже [с сокр.] Ц ВФ. 1991. № 10. С. 139-192; № 11. С. 116-190; 

№ 12. С. 92-153.
То же [отр.] Встречи с Соловьевым // ВРСХД. 1965. № 77. С. 68— 

75; Воспоминания Ц НДВШ ФН. 1991. № 4. С. 103-130.
Др. публ. Моя жизнь и философский путь И РМ. 1965. № 2300— 

2304, 2307-2312; 1966. №№ 2501-2511, 2513, 2514, 2516, 2517, 2519, 
2520, 2522, 2523, 2525, 2526, 2528, 2529.

5860. Лосский Н.О. Из архива Николая Онуфриевича Лосского // 
Минувшее. 1988. Вып. 6. С. 313—316.

То же И Минувшее. М., 1991. Вып. 6.
[К №№ 5859, 5860] 1870—1958. Детство в м-ках Креславка и Дагда 

Витебской губ. Родители. Учение в классической гимназии в Витеб
ске, затем на философском факультете Бернского университета и фи
зико-математическом (1891 — 1895) и историко-филологическом фа
культетах Петербургского университета (1894—1898). Профессор фило
софии А.И.Введенский. Командировка в Страсбург и Лейпциг для науч
ных занятий философией (1901). Встречи с В.С.Соловьевым (1900). 
Защита диссертаций на степень магистра в Петербургском универси
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тете (1903) и степень доктора в Московском университете (1907). Пре
подавательская, научная и общественная деятельность, разработка уче
ния интуитивизма, метафизическая система автора. Религиозно-фило
софское общество. Женитьба на Л.В.Стоюниной, ее мать — директор 
частной гимназии М.Н.Стоюнина. Семейная жизнь, дети. Поездки летом 
в Швецию, Норвегию, Чехию (1904, 1906), в Крым (1908), на Кавказ по 
Военно-Сухумской (1911) и Военно-Осетинской дорогам (1912). Посе
щение Ясной Поляны, имения В.Г.Черткова, Козельской Введенской 
Оптиной мужской пустыни (1915). Революция 1917 г., голод, разруха. 
Чтение лекций при советской власти, изгнание из университета 
(1921). Арест (авг. 1922) и высылка за границу (нояб. 1922). Жизнь в 
Праге (1922—1942), русская колония в Чехии. Лекции в Бернском и 
Карловом (Прага) университетах (1936—1939), в странах Западной Ев
ропы, летний семестр по философии в Калифорнии (1933). Черты 
американского народа, его культура. Сыновья Вл.Н., Б.Н., А.Н.Лос- 
ские, их судьбы. Германская оккупация Чехии, гонения на евреев. 
Переезд в Словакию, занятие кафедры философии Братиславского уни
верситета (апр. 1942). Переезд во Францию, затем в США (1945). Заня
тия философией в Нью-Хейвене, чтение лекций в Свято-Владимирской 
духовной академии в Нью-Йорке. Научные занятия сына А.Н.Лосско- 
го, поездки с ним в Европу (1955—1957). Научные труды автора.

5861. Плетнев Р.В. Вместо некролога Н.О.Лосскому // НРС. 1965. 
4 февр. (№ 18959). С. 3-4.

После 1922. Учение автора в семинаре Лосского, отношения пос
леднего к студентам, его лекции и наставления, отношение к католи
цизму.

5862. Черносвитова М.В. Еще о Лосском // НРС. 1968. 28 июля 
(№ 20229). С. 5.

1940-е гг. — 1963. Встречи автора с Н.О.Лосским в оккупирован
ной немецкими войсками Праге. Собрания на квартире Лосского, его 
жена Л.В.Лосская, теща М.Н.Стоюнина, круг посетителей, темы 
бесед. Письмо Лосского автору (1963).

Мейер Александр Александрович (1875—1939), 
философ, историк культуры, публицист

См. также №N9 5797, 5898
5863. Воспоминания слушательницы курсов Лесгафта // ВРХД. 1990. 

№ 159. С. 139-141.
1920—1928. Характеристика А.А.Мейера — профессора Института 

физического образования имени П.Ф.Лесгафта в Петрограде. Чтение 
им курсов «Введение в историю научных знаний», «Эстетика формы и 
движения», организация религиозно-философского кружка «Воскресе
ние». Высказывания Мейера на различные темы.

5864. Дмитриева Л.А. Воспоминания дочери А.А.Мейера // ВРХД. 
1990. № 159. С. 147-169.

Нач. XX в. — 1939. Биографические сведения об отце и его рево
люционной деятельности. Жизнь семьи в Петербурге. Служба отца в 
Публичной библиотеке, чтение лекций на курсах П.Ф.Лесгафта, в На

337



родном университете Н.В.Дмитриева. Внешность, душевные качества 
отца, разносторонность интересов, дар слова, эрудиция, влияние на 
уход автора в женское монастырское общежитие. Участие его в работе 
1-го Всероссийского Поместного собора Русской православной цер
кви (авг. 1917), в собраниях религиозно-философского кружка «Вос
кресение» на квартире К.А. Половцевой. Арест (1928). Соловецкий ла
герь особого назначения, работа на Беломоро-Балтийском канале. 
Жизнь после освобождения в Калязине. Болезнь, смерть, погребение 
на Волховом лютеранском кладбище в Ленинграде.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919), 
философ, публицист, писатель

5864а. Агурский М.С. Памяти Надежды и Татьяны Розановых // 
РМ. 1975. 4 сент. (№ 3067). С. 10.

1955—1970-е гг. Знакомство и общение с дочерьми В.В.Розанова. 
Н.В.Розанова (в замужестве Верещагина) — художник-график, иллю
стратор, условия ее жизни в коммунальной квартире в Москве. Встре
чи с Т.В.Розановой в Загорске. Ее духовный отец — профессор Мос
ковской духовной академии прот. Алексей (А.Д.Остапов).

5865. Гиппиус З.Н. Задумчивый странник: В.В.Розанов // Окно. 
1924. № 3. С. 271-336.

То же И Гиппиус З.Н. Живые лица. Прага, 1925. Вып. 2. С. 9—94; 
Гиппиус З.Н. Стихотворения; Живые лица. М., 1991. С. 314—360; 
Гиппиус З.Н. Живые лица. М., 2002. С. 99—141; Русское литературное 
зарубежье. М., 1991. Вып. 1. С. 37—99.

1890- е гг. — 1919. Деятельность Розанова в качестве сельского 
учителя. Приезд в Петербург, сближение с литературно-художествен
ной средой, с окружением журнала «Мир искусства». Дружба Розано
ва с П.П.Перцовым, З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковским. Посещения 
дома Розанова, его семейная жизнь, первая жена А.П.Суслова, разрыв 
с ней и вторичная женитьба. Неустроенный быт, бедность. Противо
речивость характера Розанова, его религиозно-философские воззре
ния, «еретичество». Участие в Религиозно-философских собраниях и 
Религиозно-философском обществе, исключение из последнего. Пуб
ликация книги «Апокалипсис» отдельными выпусками. Последний 
год жизни в Троице-Сергиевой лавре. Письмо автора М.Горькому о 
необходимости помощи Розанову, присылка денег Горьким. Перепис
ка Розанова с Мережковскими, жившими в Париже (1906—1908), 
письма его из Лавры. Известие о смерти Розанова.

5866. Обольянинов В.В. В.В.Розанов — преподаватель в бельской 
прогимназии: (Письмо в ред.) // НЖ. 1963. № 71. С. 267—269.

1891— 1892. Преподавание Розановым географии в прогимназии 
г. Белого Смоленской губ., его внешность, манера поведения.

5867. Ремизов А.М. Кукха: Розановы письма. — Нью-Йорк: Сереб
ряный век, 1978. — 127 с.

Др публ. Ц Окно. 1923. № 2. С. 121 — 193.
1905—1919. Переезд из Киева в Петербург (февр. 1905). Работа в 

редакции журнала «Вопросы жизни» в должности кассира, бухгалтера 
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и сметчика. Жизнь в комнатах редакции. Секретарь редакции 
Г.И.Чулков и его жена Н.Г.Чулкова. Издатель журнала Д.Е.Жуков- 
ский. Общение с З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковским, Н.А.Бердяевым, 
М.А.Кузминым и др. Знакомство с В.В.Розановым, встречи с ним, со
вместное участие в создании и работе комитета помощи заключен
ным-шлиссельбуржцам. Жизнь по соседству с ним после переезда Ре
мизовых в Малый Казачий переулок, дружба с Розановым и его се
мьей, денежная помощь Розанова автору, попытки устройства его на 
работу. Свойства характера Розанова, манера поведения, своеобразие 
языка, его библиотека. В тексте — письма, записки, приглашения в 
гости, написанные Розановым и адресованные автору и его жене.

5868. Розанова Т.В. Воспоминания об отце В.В.Розанове и обо 
всей семье / Предисл. Ю.П.Иваска // НЖ. 1975. № 121. С. 163—177; 
1976. № 124. С. 219-235.

1890-е гг. — 1909. Детские годы автора. Семья, родители, сестры, 
брат, уклад жизни. Рассказы и дневники отца о его детстве, дальней
шей жизни, женитьбе на А.П.Сусловой, разрыве с ней, истории 
любви и тайного брака с матерью автора В.Д.Бутягиной. Переезд Ро
зановых в Петербург (1899). Окружение: Д.С. Мережковский и 
З.Н.Гиппиус, А.Г.Достоевская, М.М.Пришвин. Поездки семьи в Яро
славль и в Саров к мощам преп. Серафима Саровского (1902—1903), 
за границу (Германия—Швейцария—Австрия, 1905), на Кавказ (1908), 
в Финляндию (1908—1909).

5869. Розанова Т.В. Из воспоминаний Т.В.Розановой / Публ. 
Н.Кипарисова Ц ВРХД. 1990. № 159. С. 180-181.

Февр. 1919. Последние часы жизни В.В.Розанова (4—5 февр.). Его 
похороны в Сергиевом Посаде.

5870. Розанова Т.В. Из воспоминаний об отце Василии Васильеви
че Розанове Ц ВРСХД. 1974. № 112/113. С. 147-159.

1918—1919. Жизнь Розановых в Сергиевом Посаде. Болезнь и 
смерть писателя, похороны в Черниговском скиту (23 янв./5 февр. 
1919). В тексте — прощальные письма Розанова, письма жены и доче
рей.

5871. Спасовский М.М. В.В.Розанов: (Из лич. воспоминаний) // 
ПП. 1965. С. 136-153.

Др. публ. В.В.Розанов в последние годы своей жизни. — Берлин, 
1939. — 84 с.; — 2-е изд., испр. и доп. — Нью-Йорк, J968. — 172 с.;
В.В.Розанов: Личность и творчество // Россия. Нью-Йорк, 1967. 22, 
27, 29 сент., 4 окт. (№№ 7845—7848).

1913—1919. Знакомство автора, студента юридического факультета 
Петербургского университета и редактора литературно-художественно
го студенческого журнала «Вешние воды» с В.В.Розановым на его пе
тербургской квартире. Внешний облик Розанова, черты его характера, 
религиозно-философские размышления, суждения о литературе, инте
рес к нумизматике. Привлечение его к сотрудничеству в журнале. Ор
ганизация им нового отдела «Из жизни, исканий и наблюдений сту
денчества», переписка со студенческой молодежью. Идейная направ
ленность журнала, сотрудничество в нем проф. П.И.Ковалевского,
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B. М.Грибановского, балалаечника В.В.Андреева, В.А.Маевского. От
ношение к журналу «красного» студенчества. Переселение Розанова из 
Петербурга в Сергиев Посад. Бытовая сторона его жизни, по письмам 
к автору, просьбы о денежной помощи. Сближение с П.А.Флорен- 
ским. Последние статьи Розанова с оценкой происходящего в России, 
присланные автору для предполагаемой к изданию газеты «Новое 
время». Последние дни Розанова перед смертью.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), 
философ, богослов, публицист, поэт, доцент Московского университета, 

преподаватель Высших женских курсов в Москве

5872. Айхенвальд Ю.И. Памяти памятного // Сегодня. 1925. 12 авг. 
(N9 177). С. 1-2.

1881 — 1900. Внешний и внутренний облик В.С.Соловьева, его по
литические и общественные взгляды, отношения с автором. Похоро
ны Соловьева в Москве.

5873. Ельцова К.М. Сны нездешние: К 25-летию кончины Влади
мира Соловьева // СЗ. 1926. № 28. С. 225—275.

То же [отр.] Из жизни Владимира Соловьева // Звено. 1926. 
№ 177. С. 2—4.

1870-е гг. — 1900. Семья историка С.М.Соловьева, семейная атмо
сфера. Смерть С.М.Соловьева. Детство В.С.Соловьева. Дружба автора 
с его сестрами П.С. и М.С.Соловьевыми. Встречи с В.С.Соловьевым в 
Москве, его духовный и физический облик, быт. Любовь к С.П.Хит
рово. Религиозное мировоззрение, учение о соединении восточной и 
западной церквей, отношения с Л.Н.Толстым и А.А.Фетом. Причастие 
и исповедь Соловьева перед смертью, его похороны.

5874. Маковский С.К. Брандес и Соловьев: Воспоминания // Воз
рождение. 1927. 2 марта (№ 639). С. 4—5.

То же. Владимир Соловьев и Георг Брандес // НРС. 1950. 6 авг. 
(№ 13981).

Конец XIX в. Пребывание автора в юности на курорте вблизи Имат- 
ры в Финляндии. Семья скрипача Л.С.Ауэра, его жена Н.Е.Ауэр, приезд 
на курорт по ее приглашению датского критика и литератора Г.Брандеса, 
присутствие здесь же В.С.Соловьева. Сравнительные характеристики по
ведения, внешности, творчества Соловьева и Брандеса, их взаимоотно
шения. Дальнейшие посещения Брандесом Петербурга.

5875. Маковский С.К. Последние годы Владимира Соловьева // 
РМ. 1958. 29, 31 июля (№№ 1244, 1245). С. 4—5; 2 авг. (№ 1246).
C. 2-3.

1985—1900. Встречи автора с В.С.Соловьевым, дружба Соловьева с 
женой скрипача Л.С.Ауэра Н.Е.Ауэр, любовь к С.М.Мартыновой. Те
матика философских и поэтических работ Соловьева. Впечатление от 
внешности и личности Соловьева, отношение современников к его 
философским взглядам. Переписка и встречи Соловьева с интуитив
ным мистиком из Новгорода А.Н.Шмидт. Труды Соловьева последних 
лет жизни. Уничтожение предсмертных записей Соловьева его семьей. 
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Вероятность психического недуга Соловьева. «Краткая повесть об 
антихристе» — свидетельство Соловьева о себе. Смерть философа.

5876. Панютина А.М. Последние дни В.Соловьева // Возрождение. 
1926. 27 февр. (№ 270). С. 2-3.

1886—1900. Личное знакомство с В.С.Соловьевым. Пребывание с 
ним в доме кн. С.Н.Трубецкого. Дружба автора с женой Трубецкого — 
П.В.Трубецкой, совместная поездка в Финляндию. Болезнь Соловьева 
и его смерть в имении Трубецких Узкое под Москвой (1900).

5877. Сазонова Ю.Л. Владимир Соловьев // НЖ. 1945. № 10. 
С. 297-305.

Конец XIX в. Встречи с В.С.Соловьевым на детских спектаклях в 
театре П.Н.Сакулина в Петербурге. Внешность, походка, черты харак
тера Соловьева. Вечера на квартире Ф.Г.Беренштама, хранителя биб
лиотеки Академии художеств. Посетители: И.Я.Гинцбург (скульптор), 
В.В.Стасов, акад. А.Н.Пыпин, В.С.Соловьев. Посещение автором 
квартиры Пыпина. Сочинение Соловьевым лирических и философ
ских стихов. Его взаимоотношения с поэтом К.Р. (вел. кн. Константи
ном Константиновичем).

5878. Салтыков А.А. Встречи с Владимиром Соловьевым: К 30-ле
тию со дня смерти // Возрождение. 1930. 24 июля (N9 1878). С. 4.

1894, 1900. Обучение автора в Училище правоведения в Петербур
ге. Посещение дома тети, С.П.Хитрово, ее дачи в Царском Селе, 
встречи и беседы с В.С.Соловьевым. Его внешность, манеры. Даль
нейшие встречи в Москве, в Ясеневе под Москвой. Приезд Соловьева 
в усадьбу Узкое, его болезнь и смерть.

5879. Сперанский В.Н. Четверть века назад: Памяти Владимира 
Соловьева // Путь. 1926. № 2. С. 105—108.

1868, авг. 1900. Частично по воспоминаниям Л.М. и В.М.Лопати- 
ных. Перевоз праха В.С.Соловьева из имения кн. П.Н.Трубецкого 
Узкое в Москву. Отпевание в университетской церкви, захоронение 
на кладбище Новодевичьего монастыря. Богоборческие настроения 
юного Соловьева.

Сорокин Питирим Александрович (1889—1968), 
культуролог, публицист, член партии социалистов-революционеров, 

профессор социологии Петроградского университета и других высших 
учебных заведений; с 1922 г. в эмиграции, преподаватель нескольких 
университетов, профессор социологии Миннесотского (1924—1930), 
Гарвардского (1930—1959) университетов, доктор социологии (1922)

5880. Тимашев Н.С. П.А.Сорокин: 28 янв. 1889 — 10 февр. 1968 // 
НРС. 1968. 24 марта (№ 20103). С. 2.

1914—1968. Подготовка автора вместе с Сорокиным к получению 
докторской степени в Петроградском университете. Политические 
взгляды Сорокина. Бегство автора в Прагу, работа в университете 
(1921). Высылка Сорокина из России, приглашение его для препода
вания в США. Работа в университетах Пенсильвании, Миннесоты, 
Гарварда, труды по социологии. Организация Сорокиным социологи
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ческого отделения в Гарвардском университете (1930). Ученики Соро
кина Т. Парсонс и будущий профессор Колумбийского университета 
Р.Мертон. Подготовка Сорокиным социологического труда «Социаль
ная и культурная динамика», участие в этой работе автора. Дружеская 
поддержка Сорокиным автора во время работы последнего в Гарварде 
(1936—1941). 70-летие Сорокина (1959), избрание его председателем 
Американского социологического общества (1965). Выход книги «Се
годняшняя социология» (1966).

Степун Федор Августович (1884—1965), 
философ, историк, социолог, культуролог, публицист, литератор, 

литературный и театральный критик, общественный деятель;
с 1922 г. в эмиграции, профессор кафедры социологии Дрезденского 

университета (1926—1937), профессор кафедры истории русской культуры 
Мюнхенского университета (1947—1965)

5881. Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Русский звездопад: 
(Памяти Федора Степуна) // РМ. 1965. 8 апр. (№ 2292). С. 4.

Февр. 1965. Встреча с Ф.А.Степуном в Штутгарте. Беседы об умер
ших В.В.Зеньковском, Н.О.Лосском, Л.А.Зандере и др. Внешний 
облик Степуна, отношение к собеседнику. Его деятельность в Мюнхе
не по оказанию помощи русским детям.

5882. Пирожкова В. Памяти Ф.А.Степуна // НРС. 1965. 14 марта 
(№ 18997). С. 5.

1946—1965. Учение автора в Мюнхенском университете, нацио
нальный и возрастной состав студентов, их бытовые условия. Фило
софский семинар Степуна, его манера преподавания, отношение к 
студентам, вера в христианские идеи. Книга Степуна «Большевизм и 
христианская жизнь». Его последняя речь на благотворительном кон
церте в пользу постройки дома для русских детей (1965).

5883. Струве Н.А. Памяти Ф.А.Степуна: За месяц до смерти... // 
ВРСХД. 1965. № 77. С. 51-52.

То же И РМ. 1965. 18 марта (№ 2283).
Зима 1965. Приход Ф.А.Степуна в Баварскую католическую акаде

мию (Мюнхен) на лекцию автора о гонениях на русскую церковь. По
сещение квартиры Степуна вместе с группой русских друзей. Образ 
жизни Степуна, домашняя обстановка, библиотека. Беседа о творчест
ве В.С.Соловьева, А.А.Блока, А.Белого, Вяч.И.Иванова, о политичес
ком положении в СССР.

5884. Хольтхузен Г.Э. Встречи со Степуном // СиМ. 1985. № 3. 
С. 60-63.

1943—1965. Встречи с Ф.А.Степуном в Германии, его личность, 
мировоззрение. Празднование 70-летия писателя (1954). Смерть Сте
пуна (23 февр. 1965).

5885. Штаммлер А.В. Ф.А.Степун: In memoriam // НЖ. 1966. 
№ 82. С. 247-256.

1946—1960-е гг. Характеристика профессора Мюнхенского универ
ситета Ф.А.Степуна как философа, писателя, публициста. Сведения о 
притеснениях его во время нацистского режима в Германии.
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Тимашев Николай Сергеевич (1886—1970), 
философ, правовед, социолог, экономист, историк, публицист, 

общественный деятель, доцент, затем профессор права экономического 
отделения Политехнического института (Петроград, 1916, 1918—1921);

с 1921 г. в эмиграции, преподаватель высших учебных заведений 
и сотрудник научных институтов в Праге, Берлине, Париже (1923—1936), 
преподаватель Гарвардского университета (с 1936), профессор социологии 

Фордемского университета (США, 1940—1957)

5886. На темы русские и общие: Сб. ст. и материалов в честь проф. 
Н.С.Тимашева / Под. ред. П.А.Сорокина и Н.П.Полторацкого. — 
Нью-Йорк: О-во друзей рус. культуры, 1965. — 430 с.

Из содерж.: Фэйси П. Н.С.Тимашев как учитель. С. 34—39; Бэр- 
вал ьд Ф. Н.С.Тимашев как коллега. С. 40—43.

1937—1940-е гг. Приглашение Н.С.Тимашева в Фордемский уни
верситет (США). Характеристика его как ученого-социолога и препо
давателя, его ораторское искусство и лекторский талант.

5887. Бобринская Т.Н. Н.С.Тимашев-отец // НРС. 1970. 24 апр. 
(N9 21864). С. 3.

Конец 1920-х гг. — 1969. Забота отца автора, проф. Тимашева о 
своих детях, обучение их. Любовь его к музыке. Черты характера Ти
машева, работоспособность, требовательность к себе. Помощь автора 
отцу в работе.

5888. Гинс Г.К. Н.С.Тимашев: Общие воспоминания и встречи // 
НРС. 1970. 17 марта (№ 21826). С. 3.

1920-е гг. — 1964. Переписка с Н.С.Тимашевым, отклик последне
го на книгу автора «Право и сила». Личное знакомство с Тимашевым 
в Париже, газетная, научная и лекторская деятельность ученого. Учас
тие Тимашева в коллективном научном труде под руководством рус
ского ученого П.А.Сорокина над исследованием процессов социаль
ной жизни, преподавание в Гарвардском и Фордемском университе
тах, чтение лекций в Калифорнийском университете в Беркли и Стэн
фордском университете (США). Книга Тимашева на английском 
языке «The Great Retreat».

5889. Полторацкий Н.П. Памяти профессора Тимашева // НРС. 
1970. 23 марта (№ 21832). С. 3.

1950-е гг. — 1965. Знакомство с Н.С.Тимашевым по его публика
циям в европейской прессе, его доклад о религии и церкви в СССР на 
заседании Общества друзей русской культуры в Нью-Йорке. Научные 
разногласия автора и Тимашева, их совместная работа в Институте со- 
ветоведения при Русской школе колледжа Миддлборо, отношение 
студентов к Тимашеву. Подготовка автором совместно с проф. 
Г.И.Новицким и дочерью Тимашева Т.Н.Бобринской сборника статей 
и материалов в честь Тимашева «На темы русские и разные». В конце 
текста — библиография трудов Тимашева на английском языке.

5890. Тимашев Н.С. Как я стал социологом // НЖ. 1966. № 85. 
С. 242-251.
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1900-е гг. — 1938. Учение в Александровском лицее в Петербурге, 
лекции Н.И.Кареева, А.А.Жижиленко. Увлечение социологией. Защи
та магистерской диссертации «Условное осуждение» (1914). Чтение 
лекций по общей теории права в Петроградском университете и Пет
роградском политехническом институте. Эмиграция. Жизнь в Праге 
(1923—1928), преподавательская деятельность. Переезд в Париж, рабо
та в редакции газеты «Возрождение». Поездки по предложению 
П.А.Сорокина в США для чтения лекций в Гарвардском университете. 
Научные публикации автора.

Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920), 
князь, философ, правовед, культуролог, общественный деятель, деятель 
конституционно-демократической партии, член Государственного совета 

(1907—1908), профессор Киевского (св. Владимира, 1897—1905) 
и Московского (1905—1918) университетов

5891. Булгаков С.Н. Памяти князя Е.Н.Трубецкого: К 50-летию со 
дня смерти кн. Е.Н.Трубецкого (1863—1920) / Сергий Булгаков // 
ВРСХД. 1970. № 97. С. 145-147.

1905—1918. Знакомство в Киеве с кн. Е.Н.Трубецким, его религи
озно-философское мировоззрение. Совместное основание Религиоз
но-философского общества и издательства «Путь» в Москве (1906). 
Вступление в Высший церковный совет при патриархе Тихоне. Пос
ледняя встреча с Трубецким в Киеве.

5892. Трубецкой Е.Н. Воспоминания. — София: Рос.-болг. кн. изд- 
во, 1921. - 195 с.

То же // РМ. 1921. № 1/2. С. 44-96; № 3/4. С. 117-153; N? 5/7. 
С. 188-207; № 8/9. С. 114-148; № 10/12. С. 116-164; Ц Трубец
кой Е.Н. Из прошлого: Воспоминания; Из путевых заметок беженца. 
Томск, 2000. С. 89-226.

1874—1890-е гг. Гимназия Ф.И.Креймана в Москве, система клас
сического образования. Музыкальная жизнь в Москве, увлечение ав
тора творчеством П.И.Чайковского, Н.Г.Рубинштейна. Музыкальный 
сезон А.Г.Рубинштейна (1881), исполнение им девятой симфонии 
Л.Бетховена. Характеристика творчества М.И.Глинки, опера «Руслан и 
Людмила» на сцене Большого театра (1882). Переезд семьи в Калугу в 
связи с назначением отца калужским вице-губернатором. Учение в ка
лужской гимназии, учителя В.А.Яковлев, Е.И.Городский, прот. А.И.Рос
тиславов. Московский университет (1881 — 1885). Влияние на становле
ние мировоззрения автора В.С.Соловьева, первая встреча с ним, об
щение и религиозные споры. Встреча и дружба с Б.Н.Чичериным, ха
рактеристика его как философа и человека. Наблюдения за общест
венной жизнью великосветских кругов. Военная служба вольноопре
деляющимся в 5-м Киевском гренадерском полку в Калуге. Полковая 
среда, командир полка А.К.Маклаков. Получение звания приват-до
цента Демидовского юридического лицея в Ярославле (апр. 1886), 
преподавание истории философии права. Нравы и обычаи, характе
ристики отдельных ученых. Сын декабриста Е.И.Якушкин. Архитекту
ра Ярославля. Возвращение в Москву, знакомство с философом 
Л.М.Лопатиным, его мировоззрение. Кружок М.Н.Лопатина, его 
участники: В.О.Кпючевский, В.С.Соловьев, Н.Я.Грот, Л.И.Поливанов.
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5893. Трубецкой Е.Н. Из прошлого. — Вена: Русь, 1923. — 87 с.: 
ил., портр.

То же И Россия воспрянет. М., 1996. С. 7—44; Трубецкой Е.Н. Из 
прошлого: Воспоминания; Из путевых заметок беженца. Томск, 2000. 
С. 3-88.

1863—1880-е гг. Детство в подмосковных усадьбах Ахтырка и 
Меньшово. Владелец Ахтырки дед П.И.Трубецкой, стиль его жизни. 
Семейство Лопухиных в Меньшове: дедушка и бабушка А.А. и
B. А.Лопухины, их дочери, жизненный уклад и семейная атмосфера. 
Мать автора кн. С.А.Трубецкая (урожд. Лопухина), ее роль в воспита
нии автора. Отец Н.П.Трубецкой, его духовный облик, занятия дела
ми Русского музыкального общества. Н.Г.Рубинштейн как музыкант, 
черты его личности. Музыкальная жизнь в Ахтырке. Брат автора — 
философ князь С.Н.Трубецкой, его детство, становление мировоззре
ния, жизненный путь, деятельность в Московском университете.

Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905), 
князь, философ, публицист, общественный деятель, доцент, 

затем профессор, ректор (с 1905) Московского университета

5894. Трубецкая О.Н. Князь С.Н.Трубецкой: Воспоминания се
стры / Предисл. В. Трубецкого и М.Поливанова. — Нью-Йорк: Изд- 
во им. Чехова, 1953. — 269 с. — В прил.: Письма, статьи, речи
C. Н.Трубецкого.

Др. публ. Из пережитого // СЗ. 1937. № 64. С. 277—318; № 65. 
С. 206-244.

1892—1905. Личность, мировоззрение, философские взгляды 
С.Н.Трубецкого, его преподавательская и общественная деятельность. 
Студенческие волнения в Московском университете (1901). Создание 
Историко-филологического общества. Организация Трубецким сту
денческой экскурсии в Грецию. Настроения русского общества в нач. 
XX в. Участие брата в земском движении. Совещание земских деяте
лей в Петербурге (нояб. 1904). «Кровавое воскресенье» 9 января 
1905 г. в Петербурге, реакция на него в Москве. Московские земские 
совещания. Составление Трубецким текста петиции Земского съезда 
(24 мая 1905) Николаю II. Прием императором депутации съезда земских 
и городских деятелей, речь Трубецкого, ответная речь Николая II 
(6 июня 1905). Проект издания журнала «Московская неделя», обсужде
ние программы журнала Н.Н.Львовым, А.А.Мануйловым, Е.Н.Трубец- 
ким, И.И.Петрункевичем, М.Я.Герценштейном и др. Избрание брата 
ректором Московского университета (сент. 1905). Его болезнь и смерть в 
Петербурге, похороны в Москве на кладбище Донского монастыря.

Федоров Николай Федорович (1829—1903), 
философ, представитель русского космизма, библиотекарь Чертковской 

библиотеки в Москве, затем сотрудник библиотеки Румянцевского музея

5895. Бартенев С.П. Из дневника С.П.Бартенева: Разговоры с 
Н.Ф.Федоровым, о Н.Ф.Федорове и письмо от Н.Ф.Федорова / Публ. 
и введ. Т.Д.Закидальского // НЖ. 1977. № 129. С. 172—182.
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1894—1895. Беседы с Н.Ф.Федоровым об искусстве, духовной и 
физической сторонах жизни, воскрешении мертвых. Письмо Федоро
ва об опере автора «Christus».

5896. Георгиевский Г.П. Л.Н.Толстой и Н.Ф.Федоров: Из лич. вос
поминаний // НЖ. 1981. № 142. С. 91 — 109.

1880—1903. Личность, внешность Н.Ф.Федорова, догадки о его про
исхождении. Мировоззрение и бытовая сторона жизни философа, его 
квартира. Деятельность Федорова как библиографа в читальном зале Ру
мянцевского музея, его энциклопедические познания. Взаимоотношения 
с Толстым, споры и беседы Толстого и В.С.Соловьева на квартире Федо
рова. Различие в мировоззрениях Толстого и Федорова, их разрыв и пос
ледующая встреча. Последние дни Федорова в Мариинской больнице.

5897. Сабанеев Л.Л. Из прошлого: Мои встречи с Николаем Федо
ровичем Федоровым И НРС. 1958. 5 окт. (№ 16635). С. 5, 7.

Конец XIX в. Знакомство по совету Л.Н.Толстого с заведующим 
каталогом библиотеки Румянцевского музея в Москве Н.Ф.Федоро
вым, разговоры с ним о философии, значении науки, религии и пр.

Федотов Георгий Петрович (1886—1951), 
философ, богослов, историк, публицист, литературный критик, переводчик, 

приват-доцент Петроградского университета (1914—1919), заведующий 
кафедрой Саратовского университета (1920—1922); с 1925 г. в эмиграции, 

преподаватель Православного Богословского института (Париж, 1926— 
1939), деятель Русского студенческого христианского и экуменического 

движений, профессор истории Свято-Владимирской духовной семинарии 
(Нью-Йорк, 1943-1951)

5898. Федотова Е.Н. Из воспоминаний о Г.П.Федотове // РМ. 
1982. 30 сент. (№ 3432). С. 9.

1917—1925. Знакомство Федотова в Петрограде с членом Религи
озно-философского общества А.А.Мейером, образование членами об
щества религиозно-философского кружка «Воскресение» (затем брат
ства «Христос и свобода»). Участие Федотова в деятельности братства 
(с 1923). Отъезд за границу (сент. 1925). Последующие репрессии в от
ношении членов братства.

Флоренский Павел Александрович (1882—1937), 
философ, богослов, ученый-энциклопедист, инженер, священник 

(с 1910), преподаватель, затем профессор Московской духовной академии 
(1908—1919) и Высших государственных художественно-технических 

мастерских (ВХУТЕМАС, с 1921); репрессирован, погиб в заключении
См. также № 6217

5899. Булгаков С.Н. Священник о. Павел Флоренский / Сергий 
Булгаков, прот. Ц ВРСХД. 1971. bfe 101/102. С. 126-135: ил.

Нач. 1900-х гг. — 1917. Внешний облик, биографические сведения 
о П.А.Флоренском. Труды, научная одаренность и самобытность фи
лософа. Дружба его с В.В.Розановым. Посвящение в церковный сан 
(1910). Отношение Флоренского к Октябрьскому перевороту, под
держка им движения «имяславцев». Создание М.В.Нестеровым со
вместного портрета Флоренского и Булгакова.
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5900. Волков С.А. Из воспоминаний о Московской духовной ака
демии И Минувшее. 1988. Вып. 6. С. 321—324.

То же // Минувшее. М., 1992. Вып. 6.
1920-е гг. По рассказам очевидцев и собственным воспоминаниям. 

Интерес ЛД.Троцкого к П.А.Флоренскому, их первая встреча в Государ
ственном экспериментальном электротехническом институте (ГЭИИ), 
последующее общение. Посещение Флоренского автором с одной из 
прихожанок академического храма Троице-Сергиевой лавры с просьбой 
помощи по поводу вскрытия мошей преп. Сергия Радонежского. Све
дения о дальнейшей судьбе Флоренского, его характеристика.

5901. Ельчанинов А.В. Из встреч с П.А.Флоренским (1909—1910) // 
ВРХД. 1984. № 142. С. 68-78.

Внешность Флоренского, образ жизни и пристрастия, лекции его 
в Московской духовной академии. Отзыв о епископе Омском Гаврии
ле (Г.Голосове). Духовник Флоренского епископ Антоний (М.С.Фло- 
ренсов).

5902. Жегин Л.Ф. Воспоминания о П.А.Флоренском // ВРХД. 
1981. № 135. С. 60-70.

То же Ц Надежда. 1980. № 7. С. 275-293.
Нач. 1920-х гг. — 1928. Знакомство с Флоренским. Работа ученого 

в Главэлектро. Интерес к живописи, сотрудничество в журнале «Ма- 
ковец». Показ ему рисунков В.Н.Чекрыгина, отношение Флоренского 
к искусству этого художника, работам В.А. Коротаева и автора. Арест 
ученого (1928). Встреча с Флоренским в Загорске, его мнение по по
воду работы автора «О кривом пространстве живописного произведе
ния».

5903. Флоренский П.А. Воспоминания детства // ВРСХД. 1971. 
№ 99. С. 49-84: портр.; № 100. С. 230-254; № 101/102. С. 247-274; 
1972. № 106. С. 183-200.

То же [с доп.] И Флоренский П.А. Детям моим. М., 1992. С. 24— 
152.

Конец 1880-х — 1890-е гг. Жизнь с семьей в Батуме. Дед П.Г.Сапа- 
ров. Отец — строитель мостов на Батумо-Ахалцыхской шоссейной доро
ге. Достопримечательности Аджарской дороги, ст. Аджарис-Цхали. 
Взгляды отца на религиозное воспитание сына. Пасха на Кавказе. Крес
тины сестер и братьев. Душевный настрой автора, его внутренний мир, 
музыкальные наклонности, любовь к окружающей природе.

Флоровский Георгий Васильевич (1893—1979), 
философ, богослов, историк, публицист, литературовед, литературный 

критик, общественный деятель, священник (с 1932, протоиерей), 
приват-доцент Новороссийского университета (с 1919); с 1920 г.

в эмиграции, приват-доцент Русского юридического факультета в Праге 
(с 1923), профессор Православного Богословского института (Париж,

1926—1938), декан Свято-Владимирской духовной семинарии (Нью-Йорк, 
1950—1954), профессор Гарвардского (с 1956) и Принстонского (с 1964) 

университетов, деятель экуменического движения
5904. Фотиев К. Памяти прот. Георгия Флоровского // ВРХД. 

1979. № 130. С. 26-28.
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1890-е гг. — 1979. Биографические сведения о Г.В.Флоровском. 
Встреча с ним на службе в русской церкви в Риме (лето 1955), его 
проповедь, внешний облик. Преподавательская деятельность ученого 
в эмиграции. Флоровский как историк богословской мысли и культу
ры, его книги.

Франк Семен Людвигович (1877—1950),
философ, психолог, экономист, публицист, литературовед; приват-доцент 
Петербургского университета (1912—1917), профессор и декан историко- 

философского факультета Саратовского университета (1917—1921), 
профессор Московского университета; с 1922 г. в эмиграции, профессор 
(с 1923) и ректор (1931—1932) Русского научного института в Берлине, 

преподаватель истории русской мысли и литературы 
в Берлинском университете (1930—1937)

5905. Сборник памяти С.Л.Франка / Ред. В.Зеньковский при учас
тии Н.Арсеньева и др.; Предисл. Т.Франк. — Мюнхен, 1954. — 192 с.

Из содерж.: Франк В.С. Семен Людвигович Франк (1877—1950). 
С. 1 — 16; Зак Л.В. Семен Людвигович Франк — мой брат. С. 17—24; 
Бинсвангер Л. Воспоминания о Семене Людвиговиче Франке. С. 25— 
39; Вышеславцев Б.П. Памяти философа-друга. С. 40—42; Лот-Боро
дина М. In memoriam. С. 43—48.

То же. Бинсвангер Л. Воспоминания о С.Л.Франке // НЖ. 1965. 
№ 81. С. 209-226.

1880-е гг. — 1950. Частично по автобиографическим запискам 
С.Л.Франка. Детство в еврейской семье. Переезд в Москву к деду, 
отцу матери, М.М.Россиянскому, его роль в пробуждении интереса 
автора к религии, к изучению древнееврейского языка и Библии. Вли
яние отчима В.И.Зака на Франка. Увлечение марксизмом, участие в 
социал-демократическом движении, отход от него (1890-е). Юриди
ческий факультет Московского университета, высылка в Нижний 
Новгород за участие в студенческом движении (1899), отъезд в Бер
лин. Возвращение в Россию (1901), пробуждение интереса к филосо
фии, изучение трудов И.Канта и Ф.Ницше. Участие в политической 
жизни (1901 — 1905), в сборнике «Вехи» (1909). Дружба с П.Б.Струве. 
Женитьба на М.Н.Стоюниной. Принятие православия. Педагогичес
кая деятельность в Петербургском университете (с 1912), в Саратов
ском университете (с сент. 1917). Переезд в Москву (осень 1921). Вы
сылка из России (лето 1922). Жизнь в эмиграции. Совместная поездка 
с Б.П.Вышеславцевым в Рим в первые годы эмиграции для чтения 
лекций о России. Встречи со швейцарским ученым Л.Бинсвангером в 
Валериусовской клинике в Амстердаме, в Крейцлингене (Германия), 
Париже и Лондоне (1934, 1935—1939, 1946), их переписка. Система 
философских взглядов Франка. Любовь к музыке, архитектуре, поэ
зии. Внешний облик Франка, его манера поведения. Болезнь и смерть 
(1950).

5906. Галич Л. Любовь к дальнему: Памяти С.Л.Франка // НРС. 
1950. 31 дек. (№ 14128). С. 3, 7.

1902—1915. Знакомство автора с П.Б.Струве в Петербурге через 
С.Л.Франка (1905). Редактирование Франком органа конституционно
демократической партии еженедельника «Полярная звезда» (1905— 
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1906), затем органа правого крыла партии — еженедельника «Свобода 
и культура» (апр.—май 1906). Дружба Франка со Струве. Посещение 
Франком и автором Струве — в то время доцента Петербургского 
политехнического института. Работа Франка над книгой «Предмет 
знания» (Петербург, 1915). Философ Л.Шестов (Л.И.Шварцман), один 
из участников сборника «Проблемы идеализма» (1902).

5907. Франк С.Л. Предсмертное: Воспоминания и мысли // 
ВРСХД. 1986. № 146. С. 103—125. — Прил.: Список работ автора, вы
шедших как отдельные книги в эмиграции.

1880-е гг. — 1935. Семья, родители, отец-врач Л.С.Франк, дед по 
матери М.М.Россиянский, один из основателей еврейской общины в 
Москве в 1860—1870-х гг. Отчим — революционер-народник В.И.Зак. 
Увлечение марксизмом в юности, гимназический кружок в Нижнем 
Новгороде (1892—1894), революционная деятельность в Московском 
университете, разрыв с революционной средой (1896). Арест (1899). 
Учение в Берлинском университете (1901 — 1902). Лекторская и про
фессорская деятельность в Петербурге, формирование философского 
мировоззрения. Магистерская диссертация «Предмет знания», печат
ные труды. Сотрудничество в «Русской мысли» П.Б.Струве. Дея
тельность в качестве декана на историко-философском факультете 
в Саратовском университете (с осени 1917). Работа в Философском 
институте в Москве (1921) и в Академии духовной культуры (Воль
ный факультет гуманитарных наук). Арест (осень 1922) и высылка 
за границу. Труды, вышедшие в эмиграции. Участие в Русском 
христианском студенческом движении. Поездки по Европе с публич
ными лекциями.

Челпанов Георгий Иванович (1862—1936),
философ, психолог, логик, профессор Киевского (св. Владимира,

1892—1906) и Московского (1907—1923) университетов, основатель 
и директор Московского психологического института (1912—1923)

5908. Бердяев Н.А. Памяти Георгия Ивановича Челпанова // Путь. 
1936. № 50. С. 56-57.

1890-е гг. — 1906. Лекции приват-доцента Университета св. Влади
мира в Киеве Г.И.Челпанова. Дружба с ним, его труды.

Чижевский Дмитрий Иванович (1894—1977), 
философ, филолог, лингвист, литературовед, доцент Киевского 

частного женского института (1920); с 1921 г. в эмиграции, доцент, затем 
профессор Украинского педагогического института имени М.П.Драгоманова 

(Прага, с 1925), преподаватель ряда университетов, глава кафедры 
славистики Гейдельбергского университета (1956—1964), действительный 

член Гейдельбергской академии наук (с 1962)

5909. Степун Ф.А. Чижевский Дмитрий Иванович // РМ. 1964. 
7 июля (N9 2174). С. 4.

1923—1965. Дружба автора в студенческие годы с философом Чи
жевским во Фрейбурге (Германия), его характер, философские взгля
ды, интересы, любовь к книгам. Педагогическая деятельность Чижев
ского в Гейдельбергском университете.
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Шестов Лев (наст, имя Шварцман Лев Исаакович, 1866—1938), 
философ, литературовед, литературный критик, писатель, преподаватель 
истории философии в Народном университете в Киеве (1918), приват- 

доцент Таврического университета (1919); с 1920 г. в эмиграции, 
профессор Института славяноведения (Париж, с 1922), профессор 

литературы (1922—1936), преподаватель русского отделения Сорбонны 
(1928-1933)

5910. Баранова-Шестова Н.Л. Жизнь Льва Шестова: По переписке 
и воспоминаниям современников. — Paris: La Press Libre, 1983. — 
(Религ.-филос. сер.). — Вып. 1.—359 с.: ил.; Вып. 2. — 395 с.: 
портр. — В прил.: Список соч. Шестова, имен. указ, и др. материа
лы. — В доп. 1: Основные даты жизни Шестова; В доп. 2: Сведения о 
семье Шварцманов, А.Е. Березовской и др.

1866—1938. Детские и юношеские годы Л.Шестова в Киеве. Уче
ние на юридическом факультете Киевского университета. Статьи в 
киевской прессе на литературные и философские темы. Болезнь, по
ездка за границу. Женитьба на А.Е.Березовской. Знакомство и дружба 
с П.Б. Струве, Н.А.Бердяевым, М.О.Гершензоном, А.М.Ремизовым, 
С.Н.Булгаковым, А.М. Лазаревым, общение с Д.С.Мережковским. Со
трудничество в журнале «Мир искусства» (Петербург), членство в 
Московском психологическом обществе. Первые философские труды: 
«Шекспир и его критик Брандес» (1898), «Добро в учении гр. Толсто
го и Ницше» (1900), «Толстой и Ницше: философия трагедии» (1903), 
«Достоевский и Ницше» (1903). Творчество Шестова в 1910-е гг. 
Жизнь с семьей в Швейцарии (1898—1914), приезды в Россию, посе
щение Л.Н.Толстого в Ясной Поляне (1910). Жизнь в Москве, 
Киеве, Ялте во время Первой мировой войны, в Киеве — в период 
Гражданской войны. Гибель на фронте сына, С.Л.Шестова. Оценка 
Шестовым Февральской революции, октябрьских событий. Труд
ности жизни в эмиграции, круг общения во Франции и Германии, 
переписка. Участие в работе Религиозно-философской академии в 
Париже, чтение лекций в Сорбонне и европейских городах. Сотруд
ничество в журналах «Современные записки», «Путь» и др., в изда
тельствах «Скифы», «YMCA-Press», «План», «Плеяда», «Сан-Парей» 
и др. Отзывы о событиях в Европе (1930-е). Болезнь, смерть Шес
това (1938). Судьба произведений философа, его архива, издание его 
трудов за рубежом. В книге использованы воспоминания Г.Л.Ловцко- 
го, М.Л.Слонимского, А.Белого, С.Н.Булгакова, М.В.Вишняка, 
Е.К.Герцык и др.

5911. Ловцкий Г.Л. Лев Шестов по моим воспоминаниям // Грани. 
1960. № 45. С. 78-98; № 46. С. 123-141.

1860-е гг. — нояб. 1938. Жизнь семьи Л.Шестова в Киеве. Отец 
И.М.Шварцман — купец, знаток еврейской культуры. Учение в Мос
ковском университете, окончание Киевского университета (1889). 
Первые работы на литературные и философские темы. Жизнь за гра
ницей и в России (1895—1914). Женитьба на А.Е.Березовской. Сбли
жение автора с Шестовым в Берне (1898). Издания книг «Шекспир и 
его критик Брандес» (1898), «Добро в учении гр. Толстого и Ницше» 
(1903), «Апофеоз беспочвенности» (1905). Сотрудничество в журналах 
«Мир искусства», «Вопросы жизни», публикации в газетах «Полярная 
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звезда», «Русская мысль», членство в религиозно-философских обще
ствах Петербурга, Москвы и Киева. Выход полного собрания сочине
ний Шестова (1912). Приезд в Москву (1914), переезд в Киев (осень 
1918), отъезд за границу. Жизнь в Париже (1920—1930) и в его приго
роде Болонь-Сюр-Сен (с 1930). Знакомство Шестова с Б.Фонданом 
(1924). Дружба с немецким философом Э.Гуссерлем. Сотрудничество 
в журнале «Ревю философик», чтение лекций в Славянском институте 
при Сорбонне. Знакомство со взглядами датского философа С.Кьер
кегора (Киркегор) и издание книги «Киркегард и экзистенциальная 
философия» (1936). Публикация книги «Афины и Иерусалим» (1938) в 
Граце (Австрия) и в Париже. Болезнь, последние месяцы жизни, 
смерть (нояб. 1938). Характеристика философских и религиозных 
взглядов Шестова, его личности, оценка критиками его творчества. В 
тексте — воспоминания Б.Фондана.

5912. Ремизов А.М. Памяти Льва Шестова // ПН. 1938. 24 нояб. 
(№ 6451). С. 3.

1904—1938. Знакомство с Л.Шестовым в Киеве на литературном 
собрании. Дружба с ним в России и в эмиграции, черты его личности.

5913. Фондан Б. Разговоры с Львом Шестовым / Пер. с фр. П.Ка
лина; Предисл. Эрге // НЖ. 1956. № 45. С. 195—206.

1890—1938. Запись бесед с Л.Шестовым (1934—1938 гг.) в форме 
его ответов на вопросы. Призвание к писательству и философии, 
метод работы. Отношения к философии И.Канта, Г.Гегеля, Э.Гуссер- 
ля, к творчеству У.Шекспира, работам критика Г.Брандеса. Диссерта
ция Шестова на тему о новых рабочих законах, оценка ее как револю
ционной Московским цензурным советом. Дружеские отношения с 
Н.А.Бердяевым, расхождения с ним во взглядах. Высказывания о 
Д.С. Мережковском, А.Н.Толстом, М. Горьком, А. М.Ремизове, 
Ф.М.Достоевском. Публикация С.П.Дягилевым работ Шестова. Отно
шение 3.Фрейда к работам Шестова «Власть ключей» и «Гефсиман
ская ночь». Встреча с А.Эйнштейном в Берлине в Обществе имени 
Ницше, беседа о философии Гуссерля. Шестов о своем отъезде из 
России.

5914. Штейнберг А.З. Л.Шестов // Синтаксис. 1990. № 28. С. 44— 
82.

Осень 1907 — нач. 1930-х гг. Частично по рассказам Р.В.Иванова- 
Разумника, Ф.И.Ловцкой (урожд. Шварцман) — сестры Л.И.Шестова. 
Знакомство автора с Шестовым в Гейдельберге (Германия), встречи 
на 4-м международном философском съезде в Болонье (Италия, 1911) 
и в Париже (1922). Столкновение его на съезде с философом 
Г.Б.Ительсоном. Внешний облик Шестова, особенности его характе
ра, противоречивость философских взглядов. Отношение Иванова-Ра
зумника, Н.А.Бердяева, О.Д.Форш, Ловцкой к нему как человеку и 
философу. Встречи Иванова-Разумника с семьей Шестова в Берлине, 
беседы с его отцом И.М.Шварцманом (1913). Влияние родителей на 
формирование философских взглядов Шестова. Присутствие Шестова 
на встречах в доме специалиста по психоанализу, доктора М.Т.Эйтин- 
гона (Берлин), знакомство с русской певицей Н.В.Плевицкой. Разно-
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гласия автора с Шестовым. Объяснение последним происхождения 
своего псевдонима.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ. 
ЭТНОГРАФИЯ. АРХЕОЛОГИЯ

См. также №№ 5443, 5458

5915. Блинкова М.М. Волхонка, 14 — Дмитрия Ульянова, 19 // 
Континент. 1983. № 38. С. 221—256.

1950-е — 1960-е гг. Атмосфера в Институте истории Академии 
наук СССР. 70-летний юбилей доктора исторических наук В.М.Дали
на, вернувшегося в институт после ссылки, приветственные речи ис
торика А.З.Манфреда, киносценариста А.Я.Каплера. Выступление 
В.М.Далина на институтском активе с осуждением историка А.М.Не- 
крича за решение эмигрировать из СССР. Работа автора референтом 
акад. Ф.А.Ротштейна, воспоминания последнего о В.И.Ленине. Ротш- 
тейн в быту, стиль жизни его семьи. Мировоззрение Далина и Ротш- 
тейна .

5916. Вишницер М.Л. Как я занимался русской историей // НЖ. 
1958. № 53. С. 156-171.

1904 — июнь 1914. Изучение русской истории в Геттингенском 
университете (Германия). Проф. Т.Шиман, работа в его восточно-ев
ропейском семинаре. Сбор сведений о русских студентах университета и 
их дальнейшей общественно-политической деятельности в России. Изу
чение архивных материалов о Н.И.Тургеневе, одном из учредителей Се
верного тайного общества декабристов, встреча с его сыном С.Н.Тур
геневым в Париже (1905). Театровед К.А.Скальковский, коллекцио
нер С.И.Щукин и историк П.Пирлинг в Париже. Работа автора над 
изучением русской истории в Петербурге (1907—1914). Президент 
Русского исторического общества вел. кн. Николай Михайлович, 
историки А;С.Лаппо-Данилевский, В.И.Семевский, филолог
А.А.Шахматов. Перевод и публикация автором еврейских документов 
из Главного архива при Министерстве иностранных дел. Возвращение 
в Германию.

5917. Некрич А.М. Отрешись от страха: Воспоминания истори
ка. — Лондон: Overseas Pub., 1979. — 415 с. — [Указ. имен).

1945—1976. Демобилизация. Учение в аспирантуре и работа в Ин
ституте истории Академии наук СССР, научный руководитель акад. 
И.М.Майский, заведующий сектором новой и новейшей истории 
акад. А.М.Деборин. Директора института: акад. Б.Д.Греков, А.Л.Сидо
ров, акад. В.М.Хвостов. Трудности с защитой и последующей публи
кацией диссертации. Сотрудники: С.А.Ованесян, А.Н.Филиппов, 
Б.Н.Крылов, И.Н.Слободянюк. Шовинизм как государственная поли
тика, кампания по борьбе с «космополитами». Гонения на ученых 
Кавказа и Средней Азии Г.Гусейнова, Р.М.Бекмаханова, А.Жиренги-

1 Большинство действующих лиц в настоящей публ. скрыты под инициала
ми.
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на. Травля историков И.И.Минца, проф. И.М.Разгона, Н.Л.Рубинш
тейна, О.Л.Вайнштейна, В.И.Лана, Л.И.Зубока, И.С.Звавича, Г.А.Де- 
борина, И.И.Зильберфарба, их дальнейшая судьба. Арест и гибель со
трудников института И.С.Юзефовича и А.Я.Гуральского. Увольнение 
из редакции «Дипломатического словаря» А.Б.Беленького, А.М.Пер- 
сица, И.С.Кремера, попытка самоубийства заведующей редакцией
В.С.Соловьевой (1947—1952). Смерть И.В.Сталина. Влияние XX съез
да КПСС на историческую науку, обновление редакции журнала «Во
просы истории», редактор А.М.Панкратова, заместитель редактора 
Э.Н.Бурджалов. Редактор «Военно-исторического журнала» Н.И.Пав
ленко. Публикация монографии автора «Политика английского импе
риализма в Европе (октябрь 1938 — сентябрь 1939)» (М., 1955). На
ходки в архивах Эстонии и при разборе трофейных немецких доку
ментов. Похороны Б.Л.Пастернака (1960). Работа в редакции «Все
мирной истории» (1956—1966). Друзья: Г.Б.Федоров, Я.И.Харон, 
Ю.Вайнер, Н.М.Коржавин, С.К.Людкевич, историк и журналист из 
Норвегии Н.М.Угард. Хранитель Вильнюсского музея караимских 
древностей С.М.Шапшал. Историк В.М.Турок-Попов, полемика в 
связи с публикацией в «Литературной газете» его статьи «Историк и 
читатель» (4 февр. 1961). Всесоюзное совещание историков (дек. 
1962), доклады секретаря ЦК КПСС Б.Н.Пономарева, академиков 
Е.М.Жукова, В.М.Хвостова, выступления акад. М.В.Нечкиной, 
Б.А.Рыбакова. Туристические поездки автора в Англию (1961), Фин
ляндию (1964), Польшу (1966). Создание книги «1941, 22 июня» (М., 
1965), ее поддержка общественностью, критика «неосталинистами», 
обсуждение в Институте марксизма-ленинизма. Избрание автора в 
партийный комитет Института истории, деятельность парткома, его 
секретарь В.П.Данилов. Всесоюзное идеологическое совещание в ЦК 
КПСС (окт. 1966), нападки на книгу автора, последствия публикации 
ее за рубежом. Исключение из КПСС Комиссией партийного контро
ля. Письма протеста акад. С.Г.Струмилина и ген. П.Г.Григоренко. 
Травля историков М.Я.Гефтера и А.Я.Гуревича, Л.М.Баткина в Ин
ституте всеобщей истории. Попытки лишения автора докторской сте
пени, вмешательство президента Академии наук СССР М.В.Келдыша. 
Запрет на участие автора в работе Всемирного конгресса историков в 
Москве (1970). Похороны А.Т.Твардовского. Смерть H.С.Хрущева. 
Самоубийство правозащитника И.Я.Габая. Речь автора на похоронах 
археолога А.Л.Монгайта. Выступления в защиту правозащитника 
М.Джемилева. Эмиграция (1976).

5918. Паскаль П. По следам протопопа Аввакума в СССР / Публ. 
А.Ремизова Ц РЗ. 1939. № 18. С. 122-140.

1927—1930. Работа автора над документами Г.Бабёфа в Институте 
Маркса—Энгельса в Москве. Увлечение историей старообрядчества, 
интерес к фигуре протопопа Аввакума. Работа в московских архивах и 
библиотеке Государственного Исторического музея над книгой об Ав
вакуме. Ограничения при пользовании книгами по истории религии. 
Старообрядческие общины Москвы, церкви на Рогожском и Преобра
женском кладбищах. Поездка на родину Аввакума в с. Григорово 
Нижегородской губ., посещение сел Вельдеманово, Лопатищи (лето 
1930). В тексте — неизданное донесение воеводы А.Пашкова о прото
попе Аввакуме из архива Сибирского приказа.
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5919. Плетнев Р.В.Дело Федора Кузьмича «императора»: (Воспо
минания) Ц РСвК. 1957. № 55. С. 3-6.

Конец 1920-х — нач. 1930-х гг. Дискуссия русских историков 
(Е.Ф.Шмурло, А.А.Кизеветтер, П.Н.Милюков, И.И.Лаппо, М.В.Шах
матов, С.Г.Пушкарев и др.) в Праге на заседании Русского историчес
кого общества по поводу заявления доктора Д.Н.Вергуна об имею
щихся у него материалах, подтверждающих идентичность старца Фе
дора Кузьмича и Александра I.

5920. Симанский П.Н. Дневник ген. Куропаткина: (Из моих воспо
минаний) Ц НаЧС. 1925. № 11. С. 61—99.

1907—1910. Работа в Комиссии по составлению истории русско- 
японской войны. Сбор материалов в архивах Министерства иностран
ных дел, Особой канцелярии Министерства финансов и других учреж
дений. Получение сведений и документов от государственных чинов
ников и военных (А. М. Безобразов, В.М.Вонлярлярский, бар. 
Р.Р.Розен, ген. Е.И.Алексеев и др.). Изучение воспоминаний 
С.Ю.Витте и прочих материалов. Беседы с ген. А.Н.Куропаткиным, 
передача им автору своего архива — дневника, писем, докладных за
писок, записных книжек. Поездка в имение Куропаткина Шешурино 
Торопецкого уезда Псковской губ. Характеристика отдельных обнару
женных документов, оценка дневника Куропаткина как исторического 
источника. Публикация автором на основе изученного материала 
книги «Дипломатические сношения России и Японии от начала этих 
сношений до русско-японской войны»1. Цензура первой главы перво
го тома.

Персоналия

5921. Достоевская Е.А. Свидание в «мертвом доме» // Л С. 1953. 
№ 4. С. 73—79; Первый арест Милия Достоевского // ЛС. 1954.
С. 294-296.

То же. Первый арест Милия Достоевского // РМ. 1986. 21 нояб. 
(№ 3648).

1919—1923,1937. Увольнение археолога и лингвиста М.Ф.Достоев- 
ского из Института археологии и искусствознания. Его попытка напе
чатать свои статьи в журнале «Советское искусство». Занятие русским 
языком с сотрудником японского посольства. Арест Достоевского 
(1923). Его перевод из Внутренней тюрьмы ГПУ на Лубянке в Бутыр
скую тюрьму (Москва), освобождение. Утеря его рукописей, взятых 
при обыске. Поездка автора к мужу в лагерь через Москву и Мари- 
инск (1937) после его третьего ареста. Свидание с мужем, его рассказ 
об условиях жизни и работы заключенных.

5922. Калашников Н.С. Доктор Дина Лазаревна Иохельсон // НРС. 
1943. 9 июня (№ 11065). С. 3.

1 См. уточненное название: «События на Дальнем Востоке, предшествовав 
шие русско-японской войне (1891 — 1903 гг.)». Ч. 1—3. СПб., 1910.
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1911 — 1943. Сведения об образовании врача, антрополога и этно
графа Д.Л.Иохельсон, ее работа вместе с мужем В.И.Иохельсоном по 
исследованию народностей Алеутских о-вов на севере Тихого океана 
(США, штат Аляска) и Северо-Восточной Сибири, научные публика
ции в России и США. Внешний облик и черты характера Д.Л.Иохель
сон.

5923. Улановская Н.М. Жизнь и смерть Михаила Якубовича // 
ВиМ. 1983. № 71. С. 217-241.

1955—1980-е гг. Заочное знакомство с бывшим меньшевиком, ра
ботником Народного комиссариата торговли, историком М.П.Якубо
вичем, по письмам мужа из Тихоновского инвалидного дома под Ка
рагандой. Характеристика его как ученого и человека, биографические 
сведения о нем. Ежегодные приезды Якубовича к автору в Москву 
(1956—1975), его воспоминания о следствии над ним и процессе Со
юзного бюро меньшевиков (1931). Общение его с А.И.Микояном, вза
имоотношения с А.И.Солженицыным. Возбуждение уголовного дела 
против Якубовича (1968), изъятие его философских, литературных и 
исторических работ. Переписка с ним после отъезда автора в Израиль. 
В тексте — выдержки из последних писем Якубовича и «Письмо Ми
хаила Якубовича Генеральному прокурору СССР о процессе меньше
виков в 1931 г.».

Авторханов Абдурахман Геназанович (1908—1997), 
историк; с 1943 г. в эмиграции, профессор, один из основателей 

Института по изучению СССР (Мюнхен)

5924. Авторханов А.Г. Мемуары. — Франкфурт/M.: Посев, 1983. — 
761 с.

То же [отр.] // Грани. 1983. № 127. С. 117—154.
1910-е гг. — 1978. Детство в чеченском ауле Нижний Наур, обуче

ние в медресе. Бегство из дома, школьные годы в Грозном. Сведения 
о национальном чеченском деятеле Али-Митаеве Автуршинском. Че
ченская областная партийная школа (1923—1924), дискуссии, увлече
ние автора публицистикой Л.Д.Троцкого. Арест за попытку увидеться 
с Троцким в Москве. Бутырская тюрьма. Завершение среднего образо
вания на Грозненском рабфаке, его преподаватели. Работа в Чечен
ском обкоме партии, организация и функционирование партийного 
аппарата. Восстания в Чечне и Ингушетии (1920-е). Служба заведую
щим Грозненским областным отделом народного образования (1931 — 
1932) и директором Чеченского партиздата, партийный контроль за 
изданием литературы. Обсуждение в печати статьи автора в «Правде» 
«За выполнение директив партии по национальному вопросу» (1930). 
Учение на редакторском отделении курсов марксизма-ленининзма 
при ЦК РКП(б) (1933) и в Институте красной профессуры (ИКП, 
1934—1937) в Москве. Начальник курсов Д.Н.Булатов, профессора 
ИКП: историки В.С.Сергеев, В.В.Струве, Е.А.Косминский, Б.Д.Гре- 
ков, С.В.Бахрушин, П.Ф.Преображенский, Н.П.Грацианский, 
И.И.Минц, литературовед Н.Н.Гусев. Знакомство с закрытыми источ
никами информации и эмигрантской литературой. Встреча Г.К.Орд- 
жоникидзе с бывшим красным партизаном Чечни И.Курчалоевским, 
его рассказ о бесчинствах чекистов. Посещение автором I Всесоюзно
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го съезда советских писателей (авг. 1934). Конфликт с Чечено-Ингуш
ским обкомом партии в связи с выходом книги автора «Революция и 
контрреволюция в Чечне» (1934), обвинение его в контрреволюцион
ной деятельности. Рассмотрения дела в партколлегии Комиссии пар
тийного контроля. Партийная жизнь и массовый террор в партии 
(1930-е), анализ автором политики сталинизма. Арест (10 окт. 1937), 
заключение в тюрьме НКВД в Грозном и Бутырской тюрьме (1937— 
1940). Следствие, применение незаконных методов воздействия, суд. 
Оправдательный приговор. Повторный арест. Следователи Оськин, 
Кураксин, партийные работники Г.И.Бройдо, М.Ф.Шкирятов, 
А.И.Стецкий, член Комиссии партийного контроля при ВКП(б) и 
секретарь Союза писателей СССР В.П.Ставский. Связь автора с по
встанческим движением в Чечне во время Великой Отечественной 
войны, свидание с Л.П.Берия. Приезд в Берлин (1943). Деятельность в 
Германии и США (1943—1978). Учредительная конференция россий
ских политических организаций в Висбадене (3—7 нояб. 1951).

Буданов Иван Платонович (1880—1961), 
историк, юрист, политический деятель; с 1920 г. в эмиграции

5925. Аврамов П.М. Вместо венка на святую могилу // РКрай. 
1961. № 33. С. 30-32.

1960. Историк И.П.Буданов, его труд «Дон и Москва», встречи с 
ним в Париже в последний год его жизни. В тексте — отрывки из 
писем Буданова к автору.

Бузескул Владислав Петрович (1858—1931), 
историк, профессор Харьковского университета, академик Российской ака

демии наук (1922) и Академии наук Украинской ССР (1925)

5926. Филиппов А. Два советских профессора: (Два портрета). 
1. А.Н.Щукарев; 2. В.П. Бузескул // Возрождение. 1950. № 7. С. 101 — 
104; № 10. С. 119-127.

1920—1930-е гг. Характеристика профессора физической химии 
Харьковского технологического института А.Н.Щукарева как ученого 
и человека. Знакомство с историком античности В.П.Бузескулом. Его 
лекции по истории средних веков и греческой истории в Харьковском 
университете. Черты личности ученого, политические убеждения. 
70-летний юбилей (1929). Похороны Бузескула (1931).

Варшер Татьяна Сергеевна (1880—1960), 
историк, археолог; с 1922 г. в эмиграции

5927. Аракелян А.В. Памяти Т.С.Варшер // РМ. 1961. 17 янв. 
(№ 1631). С. 5.

1949—1960. Встреча автора с Варшер на раскопках Помпеи, пере
писка с ней.

5928. Гиппиус З.Н. Душа живая: (К юбилею Т.С.Варшер) // НРС.
1937. 10 мая (№ 8863). С. 2, 4.

1920-е гг. — 1937. Личность Т.С.Варшер. Общение с ней, ее отно
шение к своим ученикам, русским эмигрантам.
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5929. Жерби А. Несколько слов о Т.С.Варшер Ц РМ. 1961. 5 янв. 
(№ 1626). С. 5.

1956—1960. Переписка автора с Т.С.Варшер, встреча с ней в Риме. 
Образ жизни Варшер, забота о ней ее учеников.

Вернадский Георгий Владимирович (1887—1973), 
историк, профессор Пермского (1917—1918) и Таврического (1918—1920) 
университетов; с 1920 г. в эмиграции, профессор истории русского права 

Карлова университета в Праге (1922—1927), профессор (1927—1956, 
с 1957 почетный профессор) Йельского университета (США)

5930. Вернадский Г.В. Из воспоминаний: Годы учения; С.Ф.Пла- 
тонов // НЖ. 1970. № 100. С. 196-221.

1900-е гг. — 1917. Учение в 5-й Московской гимназии. Преподава
тель истории Я.Л.Барсков. Гимназический кружок, его члены В.Г.Сах- 
новский, В.А.Фаворский, М.В.Шик и др. Посещение Ясной Поляны, 
встреча с Л.Н.Толстым (1903). Поступление на историко-филологи
ческий факультет Московского университета (1905). Прекращение за
нятий в связи с событиями революции 1905 г., поездка в Германию, 
занятия в Фрейбургском университете. Возвращение в Россию (сент. 
1906), возобновление учения. Политическая жизнь университета. Сту
денческая фракция конституционно-демократической партии. Круг 
друзей автора: И.В.Ильинский, И.Д.Шаховской, С.С.Ольденбург, 
М.А.Бакунин (племянник анархиста). Посещения имения Бакуниных 
Прямухино Новоторжского уезда Тверской губ. Женитьба на 
Н.В.Ильинской (1908). Научная деятельность после окончания уни
верситета, изучение истории Сибири, занятия в Московском архиве 
Министерства юстиции. Переезд в Петербург (1913). Преподавание в 
Петербургском университете. Собрания-«среды» у С.Ф.Платонова. 
Приемы у А.С.Лаппо-Данилевского. Историки М.Д.Приселков, 
А.А.Корнилов. Дружба с М.М.Карповичем. Сдача магистерских экза
менов. Работа над диссертацией «Русское масонство в царствование 
Екатерины II», ее защита (22 окт. 1917). Обстановка в Петрограде на
кануне Октябрьского переворота.

5931. Вернадский Г.В. Пермь—Москва—Киев // НЖ. 1971. № 104. 
С. 177-188; Крым Ц НЖ. 1971. № 105. С. 203-224; Константино
поль И НЖ. 1972. № 108. С. 202-217.

Окт. 1917—1921. Работа в Пермском университете, отношения с 
коллегами и студентами. Характеристика университета как научного 
центра, его преподаватели. Общество исторических, философских и 
социальных знаний. Жизнь и быт русской интеллигенции в Перми. 
Выборы в Учредительное собрание. Переезд в Москву, затем в Киев и 
в Симферополь (сент. 1918). Оккупация немцами Крыма. Преподава
ние автора в Таврическом университете. Занятия в Ученой архивной 
комиссии и в Тавельском архиве В.С.Попова — правителя канцелярии 
Г.А.Потемкина. Гражданская война в Крыму. Общественная жизнь в 
Симферополе, религиозно- философские собрания, новые течения 
церковной мысли. Встреча автора с М.А.Волошиным. Работа началь
ником отдела печати в правительстве П.Н.Врангеля. Эвакуация из 
Крыма, положение беженцев в Босфоре (1920). Русское эмигрантское 
общество в Константинополе, условия быта. Занятие города войсками 
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союзников, их поведение. Отплытие на пароходе «Великая Греция» в 
США (1921). Завершение пути в Афинах в связи с забастовкой моря
ков греческого флота.

Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925), 
историк, правовед, профессор Московского и Оксфордского университетов, 

член Российской и Британской академий наук; с 1911 г. за границей, в 
1921 г. принял английское подданство

5932. Дионео П.Г. Виноградов и революция // ГМнаЧС. 1926. 
№ 2/15. С. 248-257.

Др. публ. Встречи с П.Г.Виноградовым // Сегодня. 1925. 31 дек. 
(№ 294).

1902, апр. 1917—1922. Первая встреча с Виноградовым в Лондоне, 
его внешний облик. Последующие встречи с ним — профессором 
Оксфордского университета. Его участие в обществе и журнале «На
родоправство», издание серии книг о России. Доклады, лекции Вино
градова, публикации в журналах и в «Британской энциклопедии» на 
русские темы: о Г.Е.Зиновьеве, В.И.Ленине, о большевизме, будущем 
государственном устройстве России, о самоопределении националь
ностей и т.п. Переписка с Виноградовым как редактором русского от
дела многотомной «Экономической и социальной истории войны» 
(1921-1922).

5933. Кизеветтер А.А. П.Г.Виноградов: Науч, и обществ, деятель
ность П.Г.Виноградова // ГМнаЧС. 1926. № 2/15. С. 245—248.

1884—1902. Личность Виноградова. Его исследовательская работа в 
области истории средних веков. Защита докторской диссертации «Фе
одальный строй средневековой Англии». Преподавательская деятель
ность в Московском университете, духовная близость со студентами, 
руководство Комиссией по организации домашнего чтения. Участие в 
движении за университетскую автономию, конфликт с Министерст
вом просвещения, отставка. Отъезд в Оксфорд.

5934. Херасков И.М. Памяти Павла Гавриловича Виноградова // 
Дни. 30 дек. (№ 891). С. 2—3.

1898—1902. Лекции и семинары Виноградова в Московском уни
верситете, знакомство автора-студента с ним. Студенческие волнения 
(1901 — 1902), легальный студенческий «парламент» под председатель
ством Виноградова. Прощание студентов с Виноградовым перед его 
отъездом в Оксфорд.

Доброклонский Александр Павлович (1856—1937),
историк церкви, магистр богословия, приват-доцент кафедры церковной 

истории Московского университета, ректор и профессор церковной истории 
Новороссийского университета; с 1920 г. в эмиграции, профессор 

богословского факультета Белградского университета

5935. Доброклонский А.П. Моя краткая автобиография // ЗРНИ.
1938. Вып. 15. С. I—VIII.

1860-е — 1920-е гг. Детство в семье священника. Учение в Заико- 
носпасском духовном училище, духовной семинарии, затем в Москов
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ской духовной академии (1876—1880). Научные занятия, интерес к 
церковной исторической науке. Профессора Академии: Е.Е.Голубин
ский, А.П.Лебедев, В.О.Ключевский и др. Научная и преподаватель
ская деятельность автора в духовных семинариях различных городов 
России, Новороссийском университете. Эвакуация из Одессы в Юго
славию (1920). Преподавание в Белградском университете. Разработка 
вопроса о соединении различных церквей с православной церковью.

5936. Фармаковский В.В. А.ПДоброклонский: (По лич. воспоми
наниям) и ЗРНИ. 1938. Вып. 15. С. XXIII—XXV.

1920-е гг. Знакомство с Доброклонским на борту английского 
военного транспорта во время эвакуации из Одессы. Встречи с ним в 
Белграде. Его деятельность по организации православного богослов
ского факультета при Белградском университете, работа над учеными 
трудами. Доброклонский в домашней обстановке, его душевные каче
ства.

Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895), 
украинский историк, публицист, фольклорист, общественный деятель; 

с 1876 г. за фаницей

5937. Баулер А.В. Воспоминания о М.П.Драгоманове / С предисл. 
Г.В.Вернадского // НЖ. 1944. № 8. С. 321-333.

1876—1895. Знакомство с Драгомановым в эмиграции, его семья, 
домашний быт, жена — Л.М.Драгоманова. Политические взгляды 
Драгоманова, взаимоотношения с эмигрантами, рассказ о А.И.Желя
бове. Переезд Драгоманова в Болгарию (1889), преподавание в Со
фийском университете, смерть.

5938. Бернштейн Э. Воспоминания о Михаиле Драгоманове и Сер
гее Подолинском //ЛР. 1923. Кн. 1. С. 58—65.

1879—1880-е гг. Издание немецкими социалистами в Цюрихе 
«Ежегодника по вопросам социальной науки и социальной полити
ки», публикация в нем статьи М.П.Драгоманова «Младорусский ин
тернационализм». Причины появления статьи, ее подробный разбор и 
оценка автором. Встреча с Драгомановым в Женеве, беседа с ним и 
С.А. Подолинским об анархизме. Статья Драгоманова против полити
ческого террора.

Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920), 
историк, публицист

5939. Муромцева-Бунина В.Н. У «Старого Пимена» // Цветае
ва М.И. Неизданные письма. Париж, 1972. С. 531—541.

То же // РиС. 1931. 14 февр. (№ 116).
1890-е гг. — 1917. Посещение дома историка Д.И.Иловайского в 

Москве и его подмосковного имения Спасское. Внешность, характер, 
мировоззрение Иловайского. Жизнь его семьи. Дружба автора с доче
рью ученого, Н.Д.Иловайской. Смерть дочери и ее брата С.Д. Иловай
ского от туберкулеза (1904). Сведения о дальнейшей жизни семьи.
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5940. Цветаева М.И. Дом у старого Пимена // СЗ. 1934. № 54. 
С. 212—256.

То же Ц Цветаева М.И. Нежданные письма. Париж, 1972. С. 542— 
602; Цветаева М.И. Избранная проза. Нью-Йорк, 1979. Т. 2. С. 215— 
246; Соч. М., 1980. Т. 2. С. 39-76; М., 1984. Т. 2. С. 34-70; Цветае
ва М.И. Проза. М., 1989. С. 122—163; Цветаева М.И. Автобиографи
ческая проза. М., 1991. С. 153—204; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 104— 
140.

То же [отр ] // Москва. М., 1966. № 7. С. 121-145; НРС. 1979. 
29 сент. (Nb 25000).

1890-е гг. — 1919. Историк Д.И.Иловайский, отец первой жены 
И.В.Цветаева. Его внешний облик, характер, образ жизни. Семья 
Иловайских, ее быт, сведения о дальнейшей судьбе ее членов (по вос
поминаниям В.Н. Муромцевой-Буниной).

Кареев Николай Иванович (1850—1931), 
историк, член-корреспоцдент Петербургской (затем Российской) 

академии наук, почетный член Академии наук СССР (1929)

5941. Варшер Т.С. Последние годы Н.И.Кареева при большеви
ках И Сегодня. 1931. 15 марта (№ 74). С. 2.

1880-е гг. — 1931. Детские впечатления о Н.И.Карееве, друге отца 
автора и ее опекуне. Учение автора на Высших женских (Бестужев
ских) курсах в Петербурге. Семья Кареевых. С.А.Кареева. Увольнение 
Н.И.Кареева из Петербургского университета в связи со студенческими 
волнениями (1899). Составление им учебников истории для гимназий. 
Возвращение в университет (1907). Избрание депутатом I Государствен
ной думы. Празднование 40-летия научной деятельности Кареева. Его 
работа по управлению лазаретами при Бестужевских курсах в Первую 
мировую войну. Положение семьи Кареева после Октябрьского пере
ворота. Отъезд автора за границу. Известие о смерти Кареева.

Карпович Михаил Михайлович (1888—1959), 
историк, публицист, преподаватель истории Петроградского университета, 

сотрудник русского посольства в Вашингтоне (май 1917 — лето 1922);
с 1923 г. в эмиграции, преподаватель, затем профессор Гарвардского 

университета, директор его Славянского отдела (1949—1954)

5942. Аронсон Г.Я. М.М.Карпович и «Новый журнал« // НРС. 
1959. 24 нояб. (№ 17050). С. 3.

1942—1950-е гг. Карпович — редактор «Нового журнала«, совеща
ния сотрудников журнала под его председательством.

5943. Каземзаде Ф. М.М.Карпович Ц НЖ. 1959. Nb 58. С. 9-14.
1900-е гг. — 1959. Личность историка Карповича, черты его харак

тера. Учение в Московском университете. Отъезд в США (1917). На
учная, преподавательская и общественная деятельность в высших 
учебных заведениях США (1927—1957). Отношение к молодежи, окру
жающим. Роль Карповича в распространении знаний по истории Рос
сии, создание им школы американских историков-русистов. Работа 
редактором «Нового журнала» (1945—1959).
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5944. Солнцев К.И. Проф. М.М.Карпович: Горсть земли на свежую 
могилу Ц НРС. 1959. 15 нояб. (№ 17041). С. 3.

1930-е — 1950-е гг. Проф. Карпович — ученый, общественный де
ятель, редактор «Нового журнала», его место в изучении русской ис
тории в США, человеческие качества, отношение к религии.

Кизеветгер Александр Александрович (1866—1933), 
историк, публицист, профессор Московского университета, 

член-корреспондент Российской академии наук, общественно-политический 
деятель, член ЦК конституционно-демократической партии;

с 1922 г. в эмиграции, преподаватель Карлова университета и Русского 
юридического факультета в Праге, сотрудник Славянского института

См. также № 5967

5945. Вишняк М.В. А.А.Кизеветтер // РМ. 1956. 7 июля (№ 922). 
С. 2-3.

1900-е гг. — 1933. Внешний облик Кизеветтера, его поведение на 
кафедре Московского университета и в быту, сотрудничество в журна
ле «Современные записки» в годы эмиграции, переписка с ним.

5946. Вишняк М.В. Памяти А.А.Кизеветтера / М.В. // СЗ. 1933. 
№ 51. С. 398-401.

1900-е гг. — 1932. Популярность Кизеветтера в кругах московской 
студенческой молодежи, его лекции, ораторский талант, знакомство с 
ним автора. Сотрудничество Кизеветтера в «Современных записках» в 
Париже (1922—1932). Одна из последних встреч с ним в Русском на
родном университете (Прага).

5947. Изюмов А.Ф. А.А.Кизеветтер в Московском университете: 
(Воспоминания ученика) // ПН. 1933. 3 марта (№ 4363). С. 3.

1907—1909. Изучение русской истории под руководством Кизевет
тера на историко-филологическом факультете Московского универси
тета. Характеристика его как ученого, лектора, руководителя семинар
ских занятий, педагога. Диспут Кизеветтера с М.М.Богословским о 
земском самоуправлении на русском Севере в XVII в.

5948. Изюмов А.Ф. Страничка воспоминаний // ЗРИО. 1937. 
Кн. 3. С. 208-213.

1900-е гг., 1918—1922. Лекции и семинарские занятия А.А.Кизе- 
веттера по русской истории в Московском университете, его уход из 
университета (1911). Встречи с ним (1918—1922). Высылка автора и 
Кизеветтера за границу (авг. 1922), научная и преподавательская дея
тельность Кизеветтера в Праге.

5949. Кизеветтер А.А. Как я был приказчиком: Злоключения про
фессора при большевист. власти // Сегодня. 1931. 20 сент. (№ 260). 
С. 4.

1920. Работа приказчиком в книжной лавке при издательском то
вариществе «Задруга» в Москве, курьезные случаи из жизни автора.

5950. Кизеветтер А.А. Мой первый арест при большевиках: (Из 
воспоминаний) // Сегодня. 1932. I янв. (№ 1). С. 4; Первый день в 
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Чека: (Из воспоминаний) // Сегодня. 1932. 17 янв. (№ 17). С. 6; Из 
Чека в Бутырскую тюрьму // Сегодня. 1932. 18 февр. (№ 49). С. 2.

Сент. 1918 — янв. 1919. Уход автора в подполье после постановле
ния Совета народных комиссаров (от 28 февр. 1918) об аресте членов 
ЦК конституционно-демократической партии. Возвращение, обыск и 
арест автора, его жены и дочерей. Здание Чрезвычайной комиссии в 
Москве (бывший дом Российского страхового общества), мужское от
деление тюрьмы при ЧК. Тюремный режим, состав заключенных. 
Рассказ сокамерника о последних минутах А.А.Виленкина, И. И. Вос- 
торгова, И.Г.Щегловитова перед вызовом на расстрел. Перевод в Бу
тырскую тюрьму, помещение в одиночный корпус. Встреча с 
Н.М.Кишкиным и другими коллегами по партии. Пребывание в тю
ремной больнице с архиеп. Варнавой (В.Накропиным). Сведения о 
причинах помещения его в больницу.

Ключевский Василий Осипович (1841—1911), 
историк, профессор Московского университета, академик (1900), 

почетный академик (1908) Петербургской академии наук

5951. Сперанский В.Н. Баян-летописец: К сорокалетию кончины 
проф В.О.Кпючевского // РМ. 1951. 25 мая (№ 348). С. 4—5.

Конец XIX в. — 1911. Учение автора на историко-филологическом 
факультете Московского университета, лекции Ключевского, его ин
терпретация русской литературы и истории, отношение к своему учи
телю проф. С.М.Соловьеву.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), 
социолог, историк, юрист, этнограф, профессор Московского 

и Петербургского университетов, академик Петербургской академии наук 
(1914)

5952. Боборыкин П.Д. Последняя полоса жизни М.М.Ковалевско
го Ц ПН. 1921. 18 авг. (№ 410). С. 2.

1890-е гг. — 1914, 1916. Дружба с М.М.Ковалевским в период его 
жизни за границей в Болье (Ривьера), Париже, Брюсселе. Связи Кова
левского с научными кругами Запада, выступления с лекциями, пуб
ликация трудов по социологии, создание им в Париже Русской выс
шей школы общественных наук. Возвращение Ковалевского в Россию 
(окт. 1905), участие в работе I Государственной думы, его сотрудниче
ство с автором в журнале «Вестник Европы». Личная жизнь ученого 
после смерти жены. Содействие автора через посредничество Ватика
на в освобождении Ковалевского после его интернирования австрий
скими властями в Карлсбаде в начале Первой мировой войны. Весть о 
кончине Ковалевского.

5953. Сперанский В.Н. Максим Ковалевский: К 100-летию дня его 
рождения И РМ. 1951. 3 авг. (№ 368). С. 4—5.

1905—1916. Сведения о жизни проф. М.М.Ковалевского, его воз
вращение из-за границы. Политические взгляды, литературные инте
ресы Ковалевского, его авторитет в среде русской интеллигенции, 
рассказы об И.С.Тургеневе. Отдых автора и Ковалевского на Ривьере 
(Франция).
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Лурье Соломон Яковлевич (1890—1964), 
историк, филолог, профессор Ленинградского университета, 

научный сотрудник Института истории Академии наук СССР (1935—1949), 
профессор Львовского университета (1953—1964)

5954. Копржива-Лурье Б.Я. История одной жизни. — Paris: 
Atheneum, 1987. — 267 с.: ил. — Имен. указ.

1900-е гг. — 1964. Воспоминания Я.СЛурье об историке
С.Я.Лурье, дополненные воспоминаниями членов семьи. Дед — врач- 
окулист Я.А.Лурье. Еврейский погром в Могилеве (1904), высылка 
деда в Архангельскую губ., его медицинская практика. Гимназические 
годы С.Я.Лурье. Учение на историко-филологическом факультете Пе
тербургского университета, профессора: И.И.Толстой, С.А.Жебелев, 
Ф.Ф.Зелинский. Научная работа, публикация исследования «Беотий
ский союз» (СПб., 1914), изучение истории евреев и антисемитизма. 
Февральская революция, избрание в Могилевский совет рабочих де
путатов, основание газеты «Эхо». Преподавательская работа в Самар
ском и Петроградском университетах (1920). Книги С.Я.Лурье «Анти
семитизм в древнем мире, попытки объяснения его в науке и его при
чины» (Пг., 1922), «Предтечи анархизма в древнем мире» (М., 1926), 
«Письмо греческого мальчика» (М., Л., 1940). Научная среда Ленин
града, гонения на ученых. Критика книги Лурье «История античной 
общественной мысли. Общественные группировки и умственные дви
жения в Эллинском мире» (М., Л., 1929), ее обсуждение, увольнение 
автора из Ленинградского университета, безработица (1930). Препода
вание математики в средней школе. Возвращение в университет. 
Аресты ученых (1930-е). Начало Великой Отечественной войны, за
пись в ополчение. Эвакуация в Иркутск, возвращение в Ленинград. 
Кампания против «космополитов», критика работ Лурье, увольнение 
из Ленинградского университета, разгон профессорских кадров. Пере
езд во Львов (1953), преподавание в университете. Смерть.

Николаевский Борис Иванович (1887—1966), 
историк революционного движения, архивист, публицист, журналист, 

член ЦК РСДРП, меньшевик; с 1922 г. в эмиграции

5955. Александрова В.А. Слово о Б.И.Николаевском // НРС. 1966. 
20 марта (№ 19368). С. 3.

1930-е гг. — 1960. Жизнь автора по соседству с сотрудником жур
нала «Социалистический вестник», историком и коллекционером Ни
колаевским в Париже, его характер. Реакция Николаевского на кол
лективизацию в Советском Союзе и приход нацистов к власти в Гер
мании, его попытки активизировать общественное мнение Западной 
Европы и Америки против террора в Советском Союзе во второй по
ловине 1930-х гг. Работа автора в парижском отделении Амстердам
ского института социальной истории под руководством Николаевско
го над материалами по истории Интернационала. Рубрика Николаев
ского «Страницы прошлого» в «Социалистическом вестнике» в период 
выхода журнала в Нью-Йорке.

5956. Вишняк М.В. Памяти Б.И.Николаевского: Слово на собр. в 
Нью-Йорке 20 марта // РМ. 1966. 29 марта (№ 2444). С. 3.
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1920-е — 1950-е гг. Участие Б.И.Николаевского в издании журнала 
«Социалистический вестник» (после 1945). «Декларация четырнадца
ти» (18 марта 1952). Оценка Николаевским значения деятельности ли
дера эсеров В.М.Чернова. Рассказы Николаевского автору о сборе им 
материалов по процессу ЦК партии эсеров (1922). Его роль в отмене 
вынесенного им смертного приговора.

5957. Костич Е. Памяти Бориса Ивановича Николаевского // НРС. 
1969. 19 февр. (№ 20435). С. 3.

1950-е гг. — 1966. Встречи автора с другом отца Б.И.Николаев
ским, его внешний облик, черты характера.

Платонов Сергей Федорович (1860—1933), 
историк, профессор Петербургского университета, директор Женского 

педагогического института в Петербурге, председатель Археографической 
комиссии (1918—1929), академик Академии наук СССР

См. также № 5930
5958. Ульянов Н.И. С.Ф.Платонов Ц НЖ. 1977. № 126. С. 188— 

197.
1920-е гг. Учение автора в Петроградском университете. Лекции и 

семинары С.Ф.Платонова, его педагогический метод. Деятельность 
Платонова в Академии наук и в Археографической комиссии, его 
дружба с Д.Б.Рязановым. Встречи автора с Платоновым после его 
ухода из университета. Обвинения Платонова в монархизме, его арест.

Пушкарев Сергей Германович (1888—1984), 
историк, участник Белого движения; с 1921 г. в эмиграции, приват-доцент 
Карлова университета в Праге, член Славянского института (1929—1945), 

Чешской академии наук, преподаватель русского языка факультета 
славистики Йельского университета (США, с 1949)

5959. Пушкарев С.Г. Одинокий «барчук» среди классовых врагов: 
Страничка из воспоминаний // НЖ. 1980. № 139. С. 116—133.

То же // Пушкарев С.Г. Воспоминания историка, 1905—1945. М., 
1999. С. 57-64.

1917—1918. Обучение в Виленском военном училище в Полтаве, 
его роспуск. Возвращение в усадьбу в с. Прохоровка Курской губ. 
Сельский сход, обсуждение вопроса о выселении семьи автора из 
села. Жизнь в селе, охрана усадьбы, дома, имущества, отношение насе
ления, обыски. Бегство в Харьков. Размышления о положении кресть
янства в революции.

5960. Пушкарев С.Г. Страницы из воспоминаний // НРС. 1980. 20, 
27 сент. (№№ 25306, 25312), 4, 11, 14, 18, 21, 28 окт. (№№ 25318, 
25324, 25326, 25330, 25332, 25338), 1, 8, 15, 22, 29 нояб. (№№ 25342, 
25348, 25354, 25360, 25366), 6, 13 дек. (№№ 25372, 25378). С. 4 [во 
всех указ. №№].

То же И Воспоминания историка, 1905—1945. М., 1999. С. 7—57.
1905—1917. Учение в Курской классической гимназии. Отражение 

революционных событий на гимназической жизни. Учение на истори
ко-филологическом факультете Харьковского университета (1907— 
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1908), общественная жизнь студентов. Изучение автором марксизма, 
влияние на него двоюродного брата Н.Н.Попова, дальнейшая судьба 
последнего. Перевод автора в Киевский университет. Обстоятельства 
его заключения в Белгородскую тюрьму (1910), условия содержания. 
Жизнь под гласным надзором полиции в усадьбе Прохоровка Курской 
губ. Выезд в Германию, учение на философском факультете Гейдель
бергского университета. Русское студенческое общество, политичес
кие группы. Возвращение в Россию, работа в Харькове, арест, содер
жание в Харьковской пересыльной, затем Курской тюрьмах, освобож
дение. Продолжение образования в Лейпцигском университете (с 
1913), преподаватели. Лейпцигская книжная ярмарка. Обстановка в 
Германии после начала Первой мировой войны, проезд в Россию 
через Швецию. Возвращение в Харьковский университет, научные за
нятия у проф. М.В.Клочкова. Научная командировка в Москву. Фев
ральская революция 1917 г. в Харькове. Вступление в РСДРП (мень
шевиков), споры о войне. Поступление добровольцем в армию, назна
чение в 24-й пехотный запасный полк в г. Мариуполе. Пропаганда ав
тором «оборонческих» взглядов среди солдат. Участие в составе учеб
ной команды в подавлении «пьяного» бунта в Бахмуте. Откомандиро
вание в Виленское военное училище, его директор ген.-лейт. Б.В.Ада- 
мович. Роспуск училища после захвата власти в Полтаве большевика
ми. Судьбы братьев Н.Г., В.Г. и Б.Г.Пушкаревых, сестры В.Г.Фурсо
вой.

Реймерс Николай Александрович (7—1963), 
историк, философ

5961. Аристов В.В. Памяти Н.А.Реймерса // Возрождение. 1963. 
№ 144. С. 118.

1900-е — 1950-е гг. Встречи с Н.А.Реймерсом. Его семья, учение в 
Константиновском реальном училище в Севастополе и на историко- 
филологическом факультете Петербургского университета. Жизнь в 
эмиграции.

Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952),
историк, приват-доцент, профессор Петербургского университета (с 1901), 

академик Российской академии наук; с 1918 г. в эмиграции, 
профессор Йельского университета (США)

5962. Страховский Л.И. Дядя Миша: Памяти М.И.Ростовцева // 
РМ. 1953. 20 мая (№ 555). С. 4.

1913—1950. Визиты автора, студента Императорского Александ
ровского лицея в Петербурге, к брату матери М.И.Ростовцеву. Внеш
ний облик и черты характера Ростовцева, его наставления автору, 
влияние на выбор им профессии, помощь в отъезде из советской Рос
сии. Встречи в Англии и Америке.

5963. Тыркова-Вильямс А.В. Михаил Иванович Ростовцев // НРС. 
1952. 2 нояб. (№ 14799). С. 2.

Др. публ. // РМ. 1952. 11 нояб. (№ 501).
Конец 1900-х гг. — 1950. Знакомство с М.И.Ростовцевым, его 

внешность, характер. Научные труды, политическая и общественная 
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деятельность в России и в эмиграции, прогнозы относительно буду
щего России. Жена и помощник С.М.Ростовцева.

Тарле Евгений Викторович (1874—1955), 
историк, профессор Ленинградского, затем Московского университетов, 

академик Академии наук СССР (1927)

5964. Кускова Е.Д. Е.В.Тарле // НРС. 1955. 2 февр. (№ 15621). 
С. 2-3.

1900-е — 1950-е гг. Встречи автора с Тарле, приверженность пос
леднего к легальному марксизму. Тарле — профессор Московского 
университета, отношение к нему студентов. Ранение Тарле во время 
революции 1905 г. Приезд историка во Францию (1930-е), встреча с 
П.Н.Милюковым. Сведения об аресте Тарле в СССР. Научные труды 
Тарле.

Ульянов Николай Иванович (1904—1985), 
историк, писатель; с 1943 г. в эмиграции, 

преподаватель Йельского университета (США)

5965. Отклики: Сб. памяти Николая Ивановича Ульянова (1904— 
1985) / Ред. В.Сечкарев. — Нью-Хэвен, 1986. — 247 с.: ил.

Из содерж.: Муравьев П.А. Жизнь — это творчество. С. 39—55; 
Крыжицкий С.П. Н.И.Ульянов. С. 59—63.

То же. Крыжицкий С.П. Н.И.Ульянов // НЖ. 1985. № 160. 
С. 274-278.

1955—1985. Научная и литературная деятельность Н.И.Ульянова 
(Шварц-Омонского) в Нью-Йорке, затем в Нью-Хэвене (штат Конне
ктикут, США): чтение лекций по русской истории и литературе в 
Йельском университете, публикация статей в газетах «Новое русское 
слово», «Русская мысль», «Новом журнале», выступления с докладами 
в Обществе друзей русской культуры в Нью-Йорке и других городах. 
Участие в эмигрантской политической организации «Союз борьбы за 
свободу России». Дом Ульянова в Нью-Хэвене — место встреч рус
ской интеллигенции. Характеристика его личности. В тексте — сведе
ния о жизни семьи Ульянова в эмиграции до прибытия в США.

Шилейко Владимир (Вольдемар-Георг-Анна-Мария) Казимирович 
(1891-1930),

историк, член Московского археологического общества (1916—1930), 
действительный член Московского общества изучения древностей 

Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК, 
1919—1930), научный сотрудник Эрмитажа (1913—1919), заведующий 
отделом Древнего Востока Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина (1919—1930)

5966. Иванов Г.В. Магический опыт: (Из Петербург, воспомина
ний) И Сегодня. 1932. N9 301*.

То же И Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 163—170; 
Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 374-382.
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1910-е гг. Студент Петербургского университета В.К.Шилейко, его 
занятия ассириологией, образ жизни. Брак с А.А.Ахматовой (1918). 
Участие автора и Шилейко в проведении магического эксперимента .

Шмурло Евгений Францевич (1853—1934), 
историк, доцент Петербургского (с 1889), профессор Дерптского 

(1891—1903) университетов, командирован Петербургской академией наук 
в Рим (1903); в эмиграции председатель Русского исторического общества 

и член правления Русского заграничного исторического архива в Праге

5967. Лаппо И.И. Памяти Б.А.Евреинова, А.А.Кизеветтера и 
Е.Ф. Шмурло Ц ЗРИО. 1937. Кн. 3. С. 17-24.

1889—1930-е гг. Лекции Е.Ф.Шмурло по русской истории в «Мен
делеевской» аудитории Петербургского университета. Научные труды 
Шмурло, изучение им истории петровской эпохи. Работа вместе с 
Шмурло в Петербургском и Юрьевском университетах. Совместные 
занятия с А.А.Кизеветтером в Московском архиве Министерства юс
тиции. Последующие встречи с ним. Принятие автором магистерского 
экзамена у Б.А.Евреинова.

5968. Пель Г. Евгений Францевич Шмурло и младшее поколение 
русских историков за рубежом // ЗРИО. 1937. Кн. 3. С. 80—85.

1920—1930-е гг. Черты личности Е.Ф.Шмурло. Его общение с мо
лодежью, преподавательский талант, любовь к России и ее истории, 
помощь молодым историкам в изучении и разработке русской исто
рии.

Штернберг Лев Яковлевич (1861—1927),
этнограф, член-корреспондент Российской академии наук (1924), 

сотрудник Музея антропологии и этнографии Академии наук СССР

5969. Амурский Н. Воспоминания о Л.Я.Штернберге // Руль. 1927. 
16 окт. (№ 2093). С. 6.

1895—1926. Знакомство с Л.Я.Штернбергом во Владивостоке. Изу
чение им языка гиляков на Сахалине во время ссылки. Сотрудниче
ство его в газете «Владивосток», научные труды по фольклору. Карье
ра ученого, образ жизни. Преследования его при советской власти, 
болезнь. Последняя встреча (нояб. 1926) в Японии.

Щербина Федор Андреевич (1849—1936), 
историк, статистик, общественно-политический деятель, депутат 

Государственной думы 2-го созыва, член Кубанской краевой 
и законодательной рад всех созывов; с 1920 г. в эмиграции

5970. Куртин В. Моя первая встреча с Федором Андреевичем // 
ВК. 1929. № 31. С. 13-14.

1919. Встреча с Щербиной в поезде по дороге из Екатеринодара в 
Новороссийск.

1 Аннотация составлена по изд.: Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. М., 1992.

367



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

5971. Евнина Е.М. Институт мировой литературы в 1930-е — 1970-е 
годы / Н.Яневич // Память. Париж, 1982. Вып. 5. С. 83—162.

Др. публ. Фрагменты группового портрета И МЛ И 30—70-х го
дов // Апрель. М., 1992. Вып. 5. С. 274—292; Из книги воспоминаний: 
Во времена послевоен. идеол. бойни // ВЛ. М., 1995. № 4. С. 226— 
262.

Организация в Москве Института мировой литературы АН СССР 
(И МЛ И) (1932), его основатель и первый директор И.К.Луппол. На
учная и общественная жизнь института в периоды «политизации 
науки», репрессий, «космополитической кампании», «оттепели» и 
после ее окончания. Быт и психология ученых, трансформация их 
нравов под влиянием очередных политических кампаний, «партийно
го давления» на научные кадры: приспособленчество, клеветничество, 
доносы. Резонанс дела А.Д.Синявского (бывшего сотрудника отдела 
советской литературы), заседание партийного бюро института, напад
ки на коммунистов отдела, выступление С.И.Аллилуевой в их защиту. 
Исключение из КПСС В.С.Непомнящего. Разгром издания «История 
американской литературы». Директора института: Л.И.Пономарев, 
В.Ф.Шишмарев, А.М.Еголин, И.И.Анисимов, Б.Л.Сучков. Ученые и 
сотрудники, их судьбы: М.М.Бахтин, А.И.Белецкий, Ю.И.Данилин,
А.КДживелегов, А.А. Елистратова, Т.Л.Мотылева, И.Г.Неупокоева, 
Д.Д.Обломиевский, Р.М.Самарин, А.И.Старцев, Л.М.Юрьева, С.И.Ал
лилуева и др. Смена поколений в последние годы, обстановка в имли.

5972. Орлова Р.Д., Копелев Л.З. Памяти Лены Зониной // РМ. 
1985. 14 марта (№ 3560). С. 13.

1960-е гг. — 1984. Биографические сведения о Е.А.Зониной. Рабо
та личным секретарем И.Г.Эренбурга. Черты характера, отношения с 
окружающими. Работа над переводами французской литературы. Бо
лезнь, смерть.

5973. Плетнев Р.В. Воспоминания о первом Международном об
ществе имени Ф.Достоевского // ЗРАГ. 1981. Т. 14. С. 7—24. — В 
прил.: Содерж. сб. ст. «О Достоевском / Под ред. А.Л.Бема».

1923—1937. Поступление на педагогический факультет Пражского 
университета, одновременная работа в области славяноведения и фи
лософии. Встреча с филологом-славистом А.Л.Бемом. Участие в семи
наре по изучению творчества Достоевского, организованном Бемом 
при Русском Народном (впоследствии Свободном) университете в 
Праге (1924), доклады русских и чешских ученых о Достоевском. Ор
ганизация Международного общества по изучению творчества Досто
евского под председательством Бема при Славянском институте 
(1929). Помощь президента Чехословацкой республики Т.Масарика — 
почетного председателя общества.

5974. Полторацкая М.А. Советская аспирантура: Из пережитого // 
ЗРАГ. 1967. T. 1. С. 23-45.
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1933—1935. Учение в аспирантуре при Академии наук в Ленингра
де. Насаждение марксистско-ленинской философии и теории 
Н.Я.Марра в языкознании. Похороны акад. Марра в Ленинграде 
(1934). Ученики Марра — И.И.Мещанинов, Л.Г.Башинджагян, их 
судьбы. Занятия автора в Ленинградском НИИ языковедения и в На
учном институте экспериментальной фонетики. Акад. Л.В.Щерба. Со
ставление азбуки для северных народов. Быт студенческого общежи
тия. Шефская поездка в Покрово-Черенский р-н Ленинградской обл. 
(нояб. 1934), жизнь колхозников. Убийство С.М.Кирова (1 дек. 1934), 
начало массового террора. «Чистка» среди преподавателей и студен
тов. Работа автора над диссертацией «Язык переводной литературы 
Петровской эпохи», ее защита, распределение в Ростов-на-Дону. 
Отъезд из Ленинграда.

5975. Эткинд Е.Г. Записки незаговорщика. — London: Overseas 
Publ., 1977. — 486 с. — В прил.: Ф.Вигдорова. Запись второго суда над 
И.Бродским, 13 марта 1964 г.; Материалы обсуждения рукописи «Ма
терия стиха» и заключения о ней; Письма авт. Г.Ф.Кондрашеву,
В.М.Карпову и Правлению Ленинградской писательской организа
ции.

1947—1974. Борьба с «космополитизмом» в конце 1940-х гг., 
увольнение автора из Ленинградского института иностранных языков. 
Присутствие вместе с поэтессой Н.И.Грудининой, проф. В.Г.Адмони 
и писателем Ф.А.Вигдоровой на суде над поэтом И.А.Бродским, по
пытки спасти его от тюрьмы и ссылки (1964). Преследования автора 
в связи с подготовкой к печати книги «Мастера русского перевода» 
(1968), обсуждение книги в обкоме партии и на Ученом совете Ле
нинградского педагогического института (ЛГПИ), выступления доц. 
А.Н.Шишкиной, профессоров Б.Ф.Егорова, А.Л.Григорьева, Б.И.Бур- 
сова и др. Директор издательства «Советский писатель» Н.В.Лесючев- 
ский, главный редактор — В.М.Карпов, директор Ленинградского от
деления Г.Ф.Кондрашев, главный редактор — А.Н.Чепуров, председа
тель редакционной коллегии серии «Библиотека поэта» В.Н.Орлов. 
Работа автора над книгой «Материя стиха», обсуждение ее в Союзе 
писателей СССР, борьба за ее публикацию, рецензии Ю.Андреева, 
профессоров Н.Л.Степанова, Л.И.Тимофеева. Успех и запрещение 
2-го издания книги «Разговор о стихах», рецензия В.П.Туркина. 
Увольнение автора с работы в Ленинградском педагогическом инсти
туте в результате осуждения его деятельности Ученым советом инсти
тута, лишение степени доктора филологических наук, исключение из 
Союза писателей в связи с делом М.Р.Хейфеца (1974). Допросы в 
КГБ. Борьба за право на работу по специальности, беседа с секрета
рем Ленинградского обкома КПСС З.М.Кругловой, обращение к меж
дународной общественности. Высылка из СССР. В тексте — запись 
заседания Ученого совета ЛГПИ, протоколы заседания Совета фа
культета иностранных языков и заседания секретариата Ленинград
ского отделения Союза писателей РСФСР, выдержки из рецензий на 
книги автора, его заявления и письма.
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Персоналия

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928), 
литературовед, литературный и театральный критик, публицист, 

переводчик; с 1922 г. в эмиграции

5976. Васильев О. Крамольный Айхенвальд: Из воспоминаний о 
«красной Москве» // Возрождение. 1929. 3 янв. (№ 1311). С. 3.

1922. Облик литературного критика Ю.И.Айхенвальда, работа его 
в частном магазине в Петрограде. Статья Айхенвальда в «Вестнике ли
тературы» по поводу столетнего юбилея Ф.М.Достоевского. Его харак
теристика творчества А.А.Блока, Н.С.Гумилева и А.А.Ахматовой в 
книге «Поэты и поэтессы», запрещение ее цензурой и высылка 
Айхенвальда за границу.

5976а. Ходасевич В.Ф. Желтый конверт // НЖ. 1986. № 165. 
С. 161 — 163. — В публ.: Ходасевич В.Ф. Парижский альбом: (Из вос
поминаний).

1900-е гг. — 1923. Литературные распри, разногласия автора с 
Айхенвальдом по поводу творчества А.С.Пушкина и дальнейшие от
ношения. Жизнь Айхенвальда в Москве в последние годы, его высыл
ка за границу (1922), роль при этом В.Я.Брюсова. Встреча с Айхен
вальдом в Берлине.

Александрова Вера Александровна (1895—1966), 
литературовед, литературный критик; с 1922 г. в эмиграции

5977. Аронсон Г.Я. Памяти В.А.Александровой: В годовщину со 
дня смерти И НРС. 1967. 1 окт. (№ 19928). С. 3.

1922—1960-е гг. Высылка автора из России в одной группе с лите
ратурным критиком, позднее профессором славистики Александро
вой. Статьи Александровой о советской литературе в журнале «Социа
листический вестник», причины ее интереса к Советскому Союзу и 
советской литературе. Критические статьи Александровой в газете 
«Новое русское слово» и «Новом журнале» в США, написание книги 
по истории советской литературы «От Горького до Евтушенко». Ре
дакторская работа в нью-йоркском «Издательстве им. А.П.Чехова» 
(1952-1956).

Альтман Моисей Семенович (1896—1986), 
литературовед

5978. Альтман М.С. Автобиография // Минувшее. 1990. Вып. 10.
С. 205-239.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 10.
Нач. 1900-х гг. — 1920. Уклад жизни, нравы в еврейском м-ке 

Улла Витебской губ., хасидские традиции семьи. Учение в хедере в 
Улле и в гимназии в Баку. Пребывание в Киеве, занятия на медицин
ском факультете Киевского университета. Работа редактором газеты 
«Известия Черниговского губисполкома», сотрудник газеты В.П.Се
менников. Жизнь в Баку (с дек. 1919), общение с поэтами С.М.Горо
децким, А.Е.Крученых, В.В.Хлебниковым, характеристика их твор
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чества. Командировка от Российского телеграфного агентства (РОСТА) 
в Гилянскую республику (Иран), издание в Энзели газеты «Красный 
Иран». Учение на филологическом факультете Азербайджанского уни
верситета (1920—1923), профессора: Вяч.И.Иванов, В.М.Зуммер, 
Г.А.Харазов. Аспирантура в Институте сравнительного изучения лите
ратур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) в Ленинграде (1923—1929), 
научный руководитель Н.Я.Марр, ученый-востоковед В.В.Струве.

Аничков Евгений Васильевич (1866—1937), 
историк литературы, фольклорист, приват-доцент университета 

св. Владимира в Киеве, профессор Петербургского психоневрологического 
института; эмигрант

5979. Амфитеатров А.В. Веселонравный ученый // Сегодня. 1937. 
7, 8 нояб. (№ 306, 307). С. 2.

1910-е гг. Характеристика проф. Е.В.Аничкова, его научные заслу
ги в области истории литературы, политические убеждения. Жизнь его 
во Франции, дружба автора с ним и историком, юристом и социоло
гом М.М.Ковалевским. Прием Аничкова в масоны, его неудачный 
брак.

5980. Унковский В.Н. Памяти проф. Е.В.Аничкова // НРС. 1937. 
29 нояб. (№ 9065). С. 2.

1920-е — 1930-е гг. Встречи с профессором, специалистом в об
ласти литературы Е.В.Аничковым в Скопле (Югославия), его научные 
интересы, лекции в Сербском богословском институте. Деятельность 
Аничкова в Париже (1932). Смерть в Белграде (нояб. 1937).

Бахтин Николай Михайлович (1894—1950), 
филолог-классик, литературный критик, поэт, участник Первой мировой 

войны и Белого движения; с 1919 г. в эмиграции, преподаватель 
классической филологии в University College (Саутхэмптон, Англия, 

с 1935), преподаватель Бирмингемского университета (с 1938), 
глава его лингвистического отделения (с 1946)

5981. Адамович Г.В. Памяти необыкновенного человека // НРС. 
1950. 24 сент. (№ 14030). С. 8.

1920-е гг. — 1950. Знакомство с Н.М.Бахтиным по Петербургскому 
университету, его личные качества. Работа Бахтина в парижском еже
недельнике М.М.Винавера «Звено», чтение им цикла лекций по древ
негреческой культуре, написание руководства к древнегреческой грам
матике. Преподавание лингвистики в Бирмингемском университете 
(по рассказам других лиц).

Белинков Аркадий Викторович (1921—1970), 
литературовед, писатель; с 1968 г. в эмиграции, лектор 

Йельского университета (США), Индианского университета (США)

5982. Белинкова Н.А. Аркадий Белинков // ВиМ. 1980. № 54. 
С. 162-168.

1970. Международная конференция «Цензура в Советском Союзе. 
Творчество и контроль», организованная Институтом по изучению 
СССР (Лондон, янв. 1970), участие в ней В.С.Франка, А.В.Белинкова, 
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А.В.Кузнецова, Д.С.Анина, доклады участников, атмосфера конферен
ции. Поездка Белинковых в Лондон через Италию, автомобильная 
авария. Встреча в Лондоне с журналистом Л.В.Владимировым-Фин
кельштейном, поэтессой С.Рубашовой. В тексте — отрывок из стено
граммы 2-го выступления А.В.Белинкова на конференции.

5983. Белинкова Н.А. Судьба одной книги // 4P. 1981/1982. № 2/3. 
С. 166—174.

Нач. 1960-х гг. — 1971. Подготовка А.В.Белинковым статьи об 
А.А.Ахматовой по заказу журнала «Вопросы литературы». Замысел со
здания трилогии о вариантах взаимоотношений поэта и власти. Работа 
над книгой об Ахматовой как художнике, противостоящем власти, 
встречи с поэтом, использование черновых набросков этой книги в 
книге Белинкова «Сдача и гибель советского интеллигента: Юрий 
Олеша». Особенности литературоведческой работы Белинкова. Воз
вращение автору черновиков книги мужа об Ахматовой, изъятых КГБ, 
через год после его смерти (1971).

5984. Белинкова Н.А. Я — только свидетель // Современник. 1975. 
№ 28/29. С. 85-91.

1943, 1960-е гг. Работа А.В.Белинкова над автобиографическим ро
маном «Черновик чувств, или Антисоветский роман». Организация 
молодежной эстетской группы «необарокко». Арест Белинкова, выне
сение смертного приговора, замена его заключением в исправительно- 
трудовом лагере вследствие хлопот А.Н.Толстого и В.Б.Шкловского. 
Арест в лагере по доносу, увеличение срока заключения. Изменение 
обстановки в стране в 1960-х гг., освобождение. Посещение Белинко
ва А.И.Солженицыным, их воспоминания о пребывании в тюрьме 
НКВД на Лубянке и в лагере.

5985. Белинкова-Яблокова Н.А. Славное море, священный Бай
кал //ДД. 1983. N9 33. С. 168-186.

1956—1970. Работа А.В.Белинкова после возвращения из лагеря 
над книгой «Сдача и гибель советского интеллигента: Юрий Олеша». 
Безуспешные попытки ее издания в издательстве «Искусство». Публи
кация отдельных глав в журнале «Байкал» (Улан-Удэ, 1968), критичес
кая статья на них в «Литературной газете». Невозвращение семьи Бе
линковых в СССР из туристической поездки в Европу. Неприятие Бе
линкова общественностью за рубежом, трагизм его положения, бо
лезнь. Работа накануне смерти над циклом радиопередач по рукописи 
книги о Ю.Олеше на радиостанции «Свобода» (Нью-Йорк).

5986. Консон Л.Ф. Лагерные новеллы // РМ. 1981. 9 июля 
(No 3368). С. 8.

1944—1950-е гг. Гибель родных автора во время Великой Отечест
венной войны. Арест в возрасте 16 лет по обвинению в антисоветской 
деятельности, заключение в тюрьме КГБ на Лубянке в Москве. Тю
ремный режим. Сокамерник А.В.Белинков, дружба с ним. Рассказы 
Белинкова о литературе, о В.Б.Шкловском, Н.Н.Асееве, Ю.Н.Тыня
нове, о своей жизни. Встречи автора с Белинковым после освобожде
ния.
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5987. Струве Г.П. Памяти А.В.Белинкова // РМ. 1970. 28 мая 
(№ 2792). С. 2.

1968—1969. Знакомство с Белинковым по приезде его из СССР в 
США. Ведение им семинара по творчеству А.И.Солженицына в уни
верситете штата Индиана. Встречи с Белинковым в г. Блумингтоне, 
беседы о литературе.

Вейдле Владимир Васильевич (1895—1979), 
литературовед, искусствовед, литературный и художественный критик, 

публицист; с 1924 г. в эмиграции
См. также № 5425

5988. Вейдле В.В. Моя первая статья // РМ. 1972. 20 апр. 
(№ 2891). С. 6.

1922—1923. Публикация в берлинском сборнике «Завтра» крити
ческой работы автора о статьях Б.М.Эйхенбаума «Судьба Блока» и 
Ю.Н.Тынянова «Блок и Гейне».

5989. Шмеман А.Д. Памяти Владимира Васильевича Вейдле, 
1895-1979 Ц ВРХД. 1979. № 129. С. 175-179.

1940-е гг. — 1979. Христианская культура как главная тема творче
ства Вейдле. Цикл его лекций о русской поэзии в годы немецкой ок
купации Франции. Встречи с ним на его квартире в Париже.

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920),
историк литературы, критик, библиограф, профессор Петербургского 

университета, Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов 
и Психоневрологического института

5990. Лопатто М.О. С.А.Венгеров // ПН. 1921. 16 дек. (№ 512). 
С. 2.

1908—1918. Посещение автором Пушкинского семинара в Петер
бургском университете, его организатор и руководитель С.А.Венгеров. 
Атмосфера на семинарских занятиях. Отношение Венгерова к студен
ческой молодежи. Его рассказ о своей работе «Русская литература в ее 
современных представителях: И.С.Тургенев» (СПб., 1875) и отзыве 
Тургенева о ней. Совместная работа автора и Венгерова по изданию 
историко-литературного сборника «Пушкинист».

Гершензон Михаил Осипович (1869—1925), 
историк литературы и общественной мысли, философ, публицист

5991. Ходасевич В.Ф. Гершензон // Ходасевич В.Ф. Некрополь. 
Bruxelles, 1939. С. 141-157.

То же U СЗ. 1925. № 24. С. 213—223; Ходасевич В.Ф. Некрополь. 
Paris, 1976. С. 141 — 157; М., 1991. С. 98—108; Ходасевич В.Ф. Колеб
лемый треножник. М., 1991. С. 334—342.

1915—1922. Знакомство с М.О.Гершензоном в его московской 
квартире в Никольском переулке на Арбате. Внешний облик, особен
ности речи, черты характера Гершензона. Его помощь писателям, в 
том числе и автору, в первые годы после революции. Характеристика 
историко-литературных исследований Гершензона.
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Гроссман Леонид Петрович (1888—1965), 
историк литературы, писатель, переводчик, профессор 

Московского университета

5992. Биек А.А. Молодые годы Леонида Гроссмана // НРС. 1966. 
16 янв. (№ 19305). С. 8.

1901 — 1920. Встречи с Л.П.Гроссманом, его эрудиция, поэтические 
произведения. Литературный кружок «Среда» при Одесском литера
турно-художественном обществе, члены кружка и его гости. Забота 
Гроссмана о творческой молодежи.

Грот Яков Карлович (1812—1893), 
историк литературы, лингвист, академик

5993. Семенов-Тян-Шанский В.П. Я.К.Грот и его семья: (Из се
мейных воспоминаний) // Возрождение. 1966. № 178. С. 79—94.

1853—1862. Биографические сведения об ученом, филологе 
Я.К.Гроте и рассказы его жены, урожд. Н.П.Семеновой, тети автора. 
Родословная. Петербургский дом Гротов. Семейные обеды и праздне
ства в Петербурге и в имении Гремячка Данковского уезда Рязанской 
губ. Личность Грота, его взаимоотношения с П.П.Семеновым-Тян- 
Шанским.

Гуковский Григорий Александрович (1902—1950), 
литературовед, историк литературы

5994. Серман И.З. Григорий Гуковский (1902—1950) // Синтаксис. 
1985. № 10. С. 189-215.

Нач. 1930 гг. — 1949, 1960-е гг., 1972. Частично по рассказам оче
видцев. Учение на филологическом факультете Ленинградского уни
верситета (1934—1939). Университетская жизнь на фоне репрессий 
1930-х гг., атмосфера страха в среде интеллигенции. Лекции и семина
ры Г.А.Гуковского по русской литературе XVIII в., их влияние на со
знание слушателей. Его мысли об университетской науке, установка 
на дискуссию в учебном процессе, отношение к ученикам. Посещение 
автором Гуковского (нояб. 1941). Характеристика книги Гуковского 
«Реализм Гоголя». Травля ученого в университете в период «борьбы с 
космополитизмом» (1949). «Разоблачения» его на Ученом совете, орга
низаторы заседания Г.П.Бердников и А.Г.Дементьев. Выступление 
Г.П.Макогоненко. Статьи Ф.А.Абрамова и Н.Лебедева против Гуков
ского («Звезда»». 1949. № 7/8), последующее покаяние Абрамова. 
Арест (1949) и смерть Гуковского в заключении (1950). Свидетели об
винения Вл.Днепров (В.Д.Резник) и Бердников, встреча автора с 
ними в процессе пересмотра дела Гуковского (1960-е). Научное засе
дание сектора новой русской литературы Института русской литерату
ры Академии наук (Пушкинский Дом) по поводу 70-летия со дня 
рождения ученого (1972).

5995. Шнеерсон М.А. «Он человеком был...»: Памяти проф. Г.А.Гу
ковского И Грани. 1981. № 122. С. 135—153.

1940-е гг. — 1950. Г.А.Гуковский как исследователь русской лите
ратуры XVIII и XIX вв., педагог и человек. Отношение к нему учени
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ков в послевоенные годы. Его преследование властью в период «борь
бы с космополитизмом» (1948—1949). Роль А.Г.Дементьева, Г.П.Берд
никова, И.Лапицкого, Е.И.Наумова в травле Гуковского, В.М.Жир- 
мунского и М.К.Азадовского. Выступление в защиту Гуковского до
цента Н.И.Мордовченко. Болезнь Гуковского, посещение его автором 
(июнь 1949). Арест и смерть Гуковского в заключении. В тексте — от
рывки из писем Гуковского (1940—1945) автору из блокадного Ленин
града, письмо литературоведа и переводчика И.Шенфельда по поводу 
смерти Гуковского.

Дурылин Сергей Николаевич (1877—1954), 
литературовед, искусствовед, историк театра, критик

5996. Фудель С.И. Воспоминания о С.Н.Дурылине // ВРХД. 1977. 
№ 123. С. 212-229.

То же. Из воспоминаний о С.Н.Дурылине // МосЖ. 1991. № 6. 
С. 20-25.

1920-е гг., 1945. Знакомство и встречи с Дурылиным, его лич
ность, духовный облик. Принятие Дурылиным сана священника.

Иванов (Иванов-Разумник) Разумник Васильевич (1878—1946), 
литературовед, литературный критик, социолог, публицист;

со времени Второй мировой войны в эмиграции
См. также № 3689

5997. Васильев С. Памяти Разумника Васильевича Иванова-Разум
ника И НРС. 1953. 26 апр. (№ 14974). С. 2.

1906. Работа в редакции газеты «Известия крестьянских депутатов» 
совместно с Р.В.Ивановым-Разумником, его внешность, статьи, поли
тическая и философская ориентация, эрудиция, литературное творче
ство.

Коновалов Сергей Александрович (1899—1982), 
историк литературы, литературовед; с 1917 г. в эмиграции, 

профессор кафедры русского языка и литературы 
Оксфордского университета (1945—1968)

5998. Кандыба-Фокскрофт Е. Профессор С.А.Коновалов, 1899— 
1982 Ц НЖ. 1982. № 149. С. 276-279.

1950-е гг. Учение автора в Оксфордском университете. Лекции 
Коновалова по истории русского языка и литературы, его беседы со 
студентами, статьи в журнале «Oxford Slavonie Papers» (1950), редакти
рование журнала. Встречи с ним автора в Оксфорде.

Косцинский К. (наст, фамилия и имя 
Успенский Кирилл Владимирович (1915—?)), 

лингвист, переводчик, литератор, правозащитник; с 1978 г. в эмиграции

5999. Ефимов И.М., Турчин В.Ф. Памяти ушедшего друга // Кос
цинский К.В. В тени Большого дома. Tenafly, 1987. С. VI—X.

1960—1978. Дружба с Косцинским, черты его характера, внутрен
няя свобода. Работа Косцинского над словарем русской ненорматив

375



ной лексики, передача своего словаря и рукописей друзей на Запад. 
Встречи Турчиных с Косцинским в Москве, Ленинграде и Нью-Йорке 
(1977-1978).

Лозинский Григорий Леонидович (1889—1942), 
литературовед, историк литературы, переводчик; с 1922 г. в эмиграции

6000. Кассиан, епископ. Г.Л.Лозинский (1889—1942) // Возрожде
ние. 1952. № 23. С. 181-182.

1920-е — 1930-е гг. Научная работа Лозинского в области роман
ской филологии, преподавательская деятельность в Сорбонне и в рус
ской гимназии в Париже.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904), 
литературный критик, социолог, идеолог народничества, публицист

6000а. Брешко-Брешковская Е.К. Большой человек: Ко дню памя
ти Н.К. Михайловского //Дни. 1924. 10 февр. (№ 383). С. 3—4.

1876—1901. Знакомство в Петербургском доме предварительного 
заключения с публицистикой Н.К.Михайловского, критика им толс
товства и марксизма. Встречи с ним в Петербурге по возвращении из 
ссылки (1897) и в Перми на съезде учителей (1901).

6001. Федоров А.М. Встреча с Н.К.Михайловским // Сегодня. 
1929. 11 февр. (№ 42). С. 3.

1890-е гг. Знакомство с критиком и публицистом, редактором 
журнала «Русское богатство» Н.К.Михайловским, его характеристика. 
Переписка автора с Михайловским, сотрудничество в его журнале.

Мочульский Константин Васильевич (1892—1948), 
литературовед, литературный критик, поэт, прозаик; с 1920 г. в эмиграции

6002. Зайцев Б.К. Дух голубиный: (К.В.Мочульский) // Зайцев Б.К. 
Далекое: Очерки о писателях; Путевые заметки. Вашингтон, 1965. С. 5—9.

То же И РМ. 1948. 9 апр. (№ 52); Мочульский К.В. Андрей Белый. 
Париж, 1953. С. 100—104; Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. 
С. 410—413; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 221—224.

Конец 1930-х гг. — 1948. Встречи с К.В.Мочульским во Франции 
перед Второй мировой войной и во время немецкой оккупации. Образ 
жизни, литературная работа Мочульского, участие в Русском студен
ческом христианском движении, характеристика его личности. Забо
левание туберкулезом, последние годы жизни.

6003. Кассиан, епископ. Родословие духа: (Памяти Константина 
Васильевича Мочульского) // ПМ. 1949. Вып. 7. С. 7—16.

1920—1921, 1924—1925, 1930-е гг. Петроградское «Братство
св. Софии», его инициаторы и руководители проф. Ю.П.Новицкий. 
И.М.Греве и другие ученые и религиозные деятели. Возрождение 
«Братства св. Софии» в Праге и Париже. Его учредитель А.В. Карта
шев, духовный руководитель С.Н.Булгаков. Привлечение проф. 
К.В.Мочульского в состав «Братства» и к преподавательской деятель
ности в Православном Богословском институте в Париже. Его эволю
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ция от лингвиста и историка литературы, светского писателя к рели
гиозно-философскому мировоззрению, влияние на него Булгакова. 
Преподавание в Богословском институте истории Западной церкви, 
латинского, славянских языков. Биографические сведения о Мочуль- 
ском.

6004. Клячкина Р.С. О последних встречах с К.В.Мочульским // 
ВРХД. 1989. № 155. С. 170-177.

Февр. 1948. Последние дни жизни Мочульского в санатории в 
Камбо (Пиренеи, Франция). Размышления и переживания больного.

Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920), 
историк литературы, лингвист, почетный академик

6005. Муромцева В.Н. Овсянико-Куликовский: Отр. воспомина
ний // ПН. 1929. 24 сент. (№ 3107). С. 2-3.

1900-е гг. — 1920. Знакомство в Москве с проф. Д.Н.Овсянико- 
Куликовским, дальнейшие встречи, жизнь в Одессе при большевиках 
(1918—1919). Рассказ Овсянико-Куликовского о своем происхожде
нии, отзывы о А.П.Чехове, Б.К.Зайцеве, высказывания о революции, 
большевиках и русском народе. Прощание с ученым при эвакуации 
автора с Буниным из Одессы.

Слоним Марк Львович (1894—1976), 
литературный критик, литературовед, переводчик, общественно- 

политический деятель, публицист, журналист; с 1917 г. в эмиграции

6006. Андреев Н.Е. Вспоминая Прагу... (К восьмидесятилетию 
М.Л.Слонима) И РМ. 1974. 11 апр. (№ 29940). С. 7.

1927—1932. Литературная и общественная деятельность члена 
правления Пражского союза русских писателей и журналистов М.Л.Сло
нима. Совместное сотрудничество в журнале «Воля России». Его роль в 
создании и руководстве литературной группой «Кочевье» в Париже. Пос
ледующие сведения об отъезде Слонима в Нью-Йорк после оккупации 
Франции немецкими войсками во время Второй мировой войны, ра
боте преподавателем русской и еврейской литературы в США.

Томилин Константин Аркадьевич (7—1962), 
историк литературы, профессор Латвийского университета в Риге

6007. Андреев И.М. Светлой памяти профессора Константина Ар
кадьевича Томилина И ПР. 1962. № 3. С. 9.

1940-е гг. — 1962. Знакомство с профессором истории русской ли
тературы К.А.Томилиным в Латвии в период Второй мировой войны, 
его характеристика. Литературные занятия и педагогическая работа, 
сотрудничество в русских газетах и журналах. Смерть в США.

Томашевский Борис Викторович (1890—1957), 
филолог, текстолог, исследователь жизни и творчества А.С.Пушкина

6008. Бахрах А.В. Памяти Томашевского // РМ. 1979. 23 авг. 
(№ 3270). С. 8-9.

377



1920-е гг. — 1957. Знакомство и переписка автора с Б. В.Томашев
ским. Труды Томашевского по пушкиноведению, его подход к изуче
нию пушкинского наследия, отношение к суждениям современных 
исследователей. Известие о его гибели в Крыму (1957).

Якобсон Анатолий Александрович (1935—1978), 
литературный критик, переводчик, правозащитник; с 1973 г. в эмиграции, 

сотрудник Центра исследований славянских языков и литератур 
Иерусалимского университета (Израиль)

6009. Андреев Г.А. Памяти Толи Якобсона // Континент. 1979. 
№ 20. С. 358-366.

1960-е гг. — 1973. Жизнь, литературная и педагогическая деятель
ность А.А.Якобсона, редактирование «Хроники текущих событий». 
Преследования и запрет его лекций по русской романтической идео
логии и религиозной философии. Отражение его литературных и пра
возащитных взглядов в работе о А.А.Блоке «Конец трагедии», извест
ной в СССР в рукописи узкому кругу читателей и изданной в Нью- 
Йорке (1973).

6010. Фромер В. «Он между нами жил»: (К десятой годовщине 
смерти Анатолия Якобсона) // ДД. 1988. № 62. С. 179—185.

1974—1978. Встречи с А.А.Якобсоном в Израиле. Личность Якоб
сона, его литературное наследие: литературоведческие работы, эссе, 
переводы, книга «Конец трагедии» (1973). Рассказы его об А.А.Ахма
товой, переписка с Л.К.Чуковской. Друзья Якобсона. Причины его деп
рессивного состояния. Посещение Якобсона в день его самоубийства.

6011. Якобсон А.А. Из дневников: [Публ. к десятилетию смерти] / 
Предисл. М.Улановской // ДД. 1988. № 62. С. 151 — 179. — Прил.: 
Черновик неотправленного письма Якобсона Ю.Даниэлю (май 1974); 
Письмо М.Улановской Ю.Вертман (окт. 1978); Воспоминания В.Гер- 
шуни «Не стало Толи Якобсона».

Авг.—сент. 1974, 1977, 1978. Рассуждения автора о восстановлении 
еврейской государственности, создании независимого еврейского об
щества. Депрессивное состояние, вызванное изгнанием из СССР, 
ностальгия по родине, тоска по русской литературе и языку. Высказы
вания о творчестве А.А.Ахматовой, И.Э.Бабеля, М.А.Булгакова, 
О.Э.Мандельштама, А.П.Платонова и др.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

См. также № 5461

6012. Березов Р.М. Шкрабы Ц НРС. 1948. 19 окт. (№ 13325). 
С. 2-3.

1935—1940. Состояние педагогики в Советском Союзе. Падение 
престижа сельских учителей. Уровень образованности, материальное 
положение учителей, их быт. Проверка грамотности студентов Пол
тавского педагогического института.
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6013. Галицкий В.Г. Наша первая лампа и 12 венских стульев; 
Гимназические годы; Мои университетские годы // Рубеж. 1944. 
№ 19. С. 1-8; № 26. С. 10-13; № 31. С. 1-2, 4.

1870-е гг. — 1889. Детство в с. Пискур Котельнического уезда Вят
ской губ. Учение в сельской школе, затем в Вятской классической 
гимназии. Преподаватели И.В.Кантман, И.И.Редников, И.Н.Редни
ков. Поступление в Петербургский университет, учение на юридичес
ком факультете. Каникулы на родине. Поиски работы, служба в раз
личных государственных учреждениях, переход на работу в Ковенский 
окружной суд.

6014. Чепурковский Е.М. На задворках и около дворцов: Эпизоды 
из жизни и мысли трех рус. студентов, излож. послед, из них. — 
China, 1938. — 216 с. разд, паг.: ил.

1870-е гг. — 1934. Учение в Киевской классической гимназии, 
затем в прогимназии в стан. Каменской на Дону, взаимоотношения с 
преподавателями. Учитель древних языков И.А.Дмитриевский. Про
должение образования в гимназии Новочеркасска, ее директор
А.П.Пятницкий. Приезд Александра III в Новочеркасск (1886). Харь
ковский университет: преподаватели — профессор неорганической 
химии И.П.Осипов, магистр ботаники А.Н.Краснов и его труд по гео
графии растений, зоолог В.В.Рейнгарт. Формирование мировоззрения 
автора. Жизнь в эмиграции в Харбине, общественная атмосфера в 
1920-е гг. Русский юридический факультет в Харбине, история его 
возникновения, научные силы. Преподавание автором географии и 
этнографии Восточной Азии. Декан Н.И.Никифоров, его роль в уходе 
с факультета группы профессоров, в том числе автора (1934). Психо
логический облик Г.К.Гинса, характеристика его как политического 
деятеля и ученого. Критика автором научного и духовного багажа ху
дожника Н.К.Рериха, его поведение и выступления в печати при при
езде в Харбин (1934). Мировоззрение автора.

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

6015. Оболенский В.А. Братская школа: (Из прошлого) // ПН. 
1931. 27 февр. (N9 3628). С. 2-3.

1890-е гг. Работа автора преподавателем и инспектором в воскрес
но-вечерней школе для рабочих в помещении «Братской» городской 
начальной школы возле Обводного канала в Петербурге. Заведующая 
А.В.Простотина. Состав учителей, учебные программы. Отношение 
учащихся к школе. Литературные вечера. Закрытие школы в связи с 
забастовками (май 1896). Негласный надзор полиции за автором.

6016. Петровская Т.П. Воспоминания о Печорском крае // НРС. 
1960. 26 июня (№ 17265). С. 2, 6; 16 окт. (№ 17387). С. 3, 5; 13 нояб. 
(No 17415). С. 2; 18 дек. (№ 17450). С. 5, 7; 1961. 31 янв. (№ 17494). 
С. 2-3; 26 марта (№ 17548). С. 5. 7.

1929—1941. Преподавание автора в сельских школах (села Кулис
ки, Беловеж и др.) Псковской обл. Печорского края. Природа, населе
ние, обычаи. Деревенский быт. Вклад сельских учителей в просвеще
ние местного населения. Вступление советских войск на территорию 
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Эстонии (1940), изменение жизни и школьного образования с уста
новлением советской власти. Арест и насильственное переселение жи
телей, попытки автора передать продукты и воду в эшелон переселен
цев. Введение продналога. Уездный учительский съезд. Борьба учите
лей за женское равноправие в деревне.

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Гимназии. Реальные училища

См. также №№ 6066, 6109, 6111, 6112

6017. М.П.Богаевский и платовцы гимназисты // РКрай. 1972. 
№ 99. С. 16—21; № 100. С. 12—17. — (Из записной книжки казачьего 
историка).

1912—1917. Директор войсковой мужской классической гимназии 
имени атамана гр. М.И.Платова в Новочеркасске Ф.К.Фролов. Педа
гогическая деятельность М.П.Богаевского в Платовской гимназии, 
гимназические экскурсии. Гимназия в годы Первой мировой войны и 
революции. Преподаватели.

6018. Бездомный Н. Одесская четвертая гимназия // РМ. 1961. 11, 
13 мая (№№ 1680, 1681). С. 6; Застигнутые бурей // РМ. 1964.
13 июня (№ 1694). С. 5; 17 июня (№ 1696). С. 6.

1908—1917. Архитектура 4-й Одесской гимназии, ее церковь, внут
реннее убранство. Директор гимназии Е.А.Бессмертный, преподавате
ли Е.Новик, А.А.Ильинский, И.И.Шуллер и др. Празднование двухсо
тлетия Полтавской битвы (1909) и столетия Отечественной войны 
1812 г. (1912). Посещение Одессы царской семьей. Первая мировая 
война. Беженцы из западных губерний. Гимназия в предреволюцион
ные и революционные годы. Выпуск 1917-го года.

6019. Богаевский Я.П. Полковник Рытиков // РКрай. 1967. № 71. 
С. 33-36.

1912. Новочеркасское реальное училище. Посещение училища по
печителем полк. Г.С.Рытиковым, банкет в его честь.

6020. Виногоров В. Старая гимназия: Из воспоминаний // НРС. 
1941. 16 марта (№ 10263). С. 2, 7.

1900-е гг. Учение автора в гимназии губернского города в Прибал
тике. Директор гимназии Е.В.Белявский, его отношение к гимназис
там. Книга Белявского «Воспоминания педагога». Преподаватель ла
тинского языка А.П.Линевский, истории — О.Н.Милевский. Физичес
кое воспитание гимназистов. Соученики П.Окнов (впоследствии мит
рополит московский Питирим), В.О.Рурк, Ф.Ф.Кнорре.

6021. Гатова Л.А. То было раннею весной: Неумирающее детство // 
НРС. 1971. 24 янв. (№ 22139). С. 8; 31 янв. (№ 22146). С. С. 4;
14 февр. (№ 22160). С. 8; 22 февр. (№ 22168). С. 3, 4; 14 марта 
(№ 22188). С. 8.

Нач. 1900-х гг. — 1917. Учение автора в немецкой гимназии при 
евангелическо-лютеранской церкви в Харькове. Первая русская рево
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люция 1905 г.: разгон демонстрации, слухи о погромах. Поведение 
гимназистов. Выпуск ученического литературного журнала. Участие в 
импровизированных гимназических представлениях и постановках по 
пьесам А.П.Чехова «Юбилей» и «Свадьба». Харьковская опера, гастро
ли певицы Л.Кавальери. Поездки автора на отдых в Крым, дружба с 
татарами. Пушкинские места в Гурзуфе. Болезнь и смерть брата. 
Жизнь после окончания гимназии, участие в любительских спектак
лях. Друзья юности. Отъезд в Петербург, дружба с семьей Флеккель, 
дальнейшая судьба членов этой семьи.

6022. Кленовский Д. Поэты Царскосельской гимназии // НЖ. 
1952. № 29. С. 132-138.

Нач. XX в. Гимназия до и после революционных событий 1905 г. 
Прежний директор — преподаватель древних языков и русской сло
весности, поэт И.Ф.Анненский, его отношение к ученикам-поэтам. 
Реформы нового директора Я.Г.Моора. Учащиеся, поэт Н.С.Гумилев.

6023. Кульман Н.И. К 15-ой годовщине смерти Л.Толстого // Воз
рождение. 1925. 20 нояб. (Nç 171). С. 2—3.

1902. Работа преподавателем в Петербургской женской гимназии 
Л.С.Таганцевой. Выступление автора с докладом по случаю 50-летия 
писательской деятельности Л.Н.Толстого. Слухи в Петербурге по по
воду радикальности доклада и возможности закрытия гимназии, от
ставки председателя педагогического совета И.М.Гревса. Три печат
ных варианта доклада в журнале «Русский начальный учитель».

6024. Могнлянский Н.М. Из недалекого прошлого нашей школы: 
(Страничка воспоминаний) // РШзаР. 1924. № 10/11. С. 88—95.

Конец 1880-х гг. Гимназия в Чернигове, ее воспитанники и препо
даватели. Обучение гимназистов.

6025. Муромцева В.Н. Москвичи // ПН. 1933. 18 марта (№ 4376). 
С. 4.

1890-е гг. Учение в 4-й Московской женской гимназии, ее препо
даватели С.Ф.Фортунатов и В.П.Шереметевский. Собрания — «среды» 
в доме Шереметевских, их гости — актриса М.Н.Ермолова, сотрудник 
газеты «Русские ведомости» И.И.Петровский и др.

6026. Ренников А.М. Гимназические воспоминания // Возрожде
ние. 1955. N9 47. С. 43-52; 1956. N9 49. С. 103-114; № 50. С. 89-100; 
№ 52. С. 86-98.

1890-е гг. 1-я Тифлисская гимназия. Директор Л.Л.Марков, препо
даватели: О.Е.Хевцуриани, И.И.Кункль и др. Соученик автора — в бу
дущем певец Н.Северский. Взаимоотношения учителей и учеников. 
Пансион при гимназии, быт пансионеров. Посещение гимназистами 
тифлисской оперы. Эпизоды из жизни автора у родителей в Батуме во 
время каникул. Постановка батумским музыкальным кружком первой 
картины оперы Ш.Гуно «Фауст». Участие в постановке сцен из «Реви
зора» Н.В.Гоголя. Круг чтения автора, начало формирования мировоз
зрения, увлечение вегетарианством.
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Институты благородных девиц

6027. Животовский С.В. Тайны Ксенинского института: (Воспоми
нания) // НРС. 1926. 4, 8, 15, 16, 19, 24 марта (№№ 4785, 4789, 4797, 
4798, 4800, 4805); 21, 28 мая (№N9 4863, 4870); 24 июня (№ 4897). 
С. 2, 3 [во всех указ. №№|.

1890-е — 1910-е гг. Преподавание автора в рисовальном классе 
Ксенинского института благородных девиц в Петербурге для обучения 
и воспитания девочек-полусирот из дворянских семей. Состав воспи
танниц и воспитательниц. Учебная программа, уклад институтской 
жизни. Начальница института кн. Е.А.Голицына, инспекторы 
С.Г.Лапченко, С.О.Заржицкая. Положение преподавателей, их харак
теристика. Последующие судьбы выпускниц института.

6028. Смирнова-Макшеева Т.А. С.П.Б.Екатерининский институт: 
Воспоминания, 1900—1909 гг. — Париж: Авт., 1982. — 126 с.: ил., 
портр.

То же [отр.] И НРС. 1969. 7 дек. (N9 21729); 1974. 1—2 авг. 
(№№ 220383-22384); РП. 1970. N9 209. С. 16-19; № 210. С. 10-22.

Др. публ. Кисейные барышни // НРС. 1976. 2 марта (N9 23879).
Петербургский Екатерининский институт (Петербургское училище 

ордена св. Екатерины), его здание, внутреннее убранство. Состав вос
питанниц и преподавателей. Классная дама Е.М.Нечаева, начальницы 
института М.Н. фон Бюнтинг и Е.М.Ершова. Подруга автора 
Н.А.Зеест. Распорядок дня учащихся, учебная программа. Проведение 
храмового праздника. Великий пост, празднование Масленицы и 
«царских дней». Прием воспитанниц института имп. Марией Федо
ровной (26 мая 1909). Почетные опекуны института Г.П.Алексеев, бар. 
А.Ф. фон Гойнинген-Гюне. Закрытие института после революции (по 
рассказу Е.М.Ершовой). В тексте — воспоминания и письма бывших 
воспитанниц, отрывок из романа автора «Свет и тени» и ее рассказ 
«Невозвратное».

6029. Чекалова Н. Смольный и смолянки // НРС. 1968. 15—16, 
18 нояб. (№№ 20339-20340, 20342). С. 2.

1900-е гг. Сведения по истории Смольного института в Петербур
ге. Архитектура, местоположение здания института. Институтская 
форма. Директор института княгиня Е.А.Ливен, еженедельные обеды 
у нее. Распорядок дня смолянок, институтская жизнь. Посещение 
Смольного вдовствующей имп. Марией Федоровной. Опекуны инсти
тута гр. Н.А.Протасов-Бахметев, С.В.Олив. Учителя и классные дамы. 
Ежегодный бал.

6030. Черница Л. Как говели и встречали Пасху институтки: Стра
ничка светлого будущего // ПЖ. 1954. № 4. С. 28—32.

Нач. 1900-х гг. — 1912. Великий пост, предпасхальные дни и 
встреча Пасхи в Александрийском институте в Тамбове.

6031. Шеффер Н. Институт Ц НРС. 1958. 7 сент. (№ 16607). С. 6, 7.
Нач. XX в. Учение в Екатерининском институте (Училище ордена 

св. Екатерины) в Москве, распорядок дня учащихся, преподаватели и 
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классные дамы, праздники, балы. Отношение учениц и преподавате
лей к революции 1905 года.

6032. Шибаева Л. Строгое воспитание // Возрождение. 1963. 
№ 136. С. 32-50.

1911 — 1917. Учение в Московском Елизаветинском институте. На
чальство, учителя, классные дамы, подруги. Жизнь учениц, распоря
док их дня, нравы. Времяпрепровождение вне занятий: музыкально
вокальные вечера, выезды в театр и др., каникулы. Институтская цер
ковь. Посещения института вдовствующей имп. Марией Федоровной. 
Условия жизни воспитанниц после Февральской революции, их на
строение в дни Октябрьского переворота.

Среднее специальное образование

6033. Мащенко С.М. Екатеринодарская военно-фельдшерская 
школа: Воспоминания // КубК. 1931. № 2. С. 19—25.

1899—1918. Сведения из истории Екатеринодарской военно
фельдшерской школы, деятельность в ней автора (1899—1911), врача
B. С.Клименко (1898—1899), начальника школы полк. А.Г.Чекалова 
(1899—1910). Преподаватель истории и русской литературы А.А.Апос
толов, воспитатели: подъесаул М.В.Зеленский, сотник К.П.Мовчан. 
Учебно-воспитательная программа, внутренняя жизнь школы, свобод
ное времяпрепровождение учащихся. Школьные праздники. Деятель
ность и судьбы выпускников школы. Встреча с выпускником — 
одним из командиров Красной Армии И.Л.Сорокиным (весна 1918).

Обучение в воспитательно-трудовых учреждениях

См. также № 6105

6034. Рыскин Г. Педагогическая комедия: Зап. сов. учителя // 
Грани. 1979. hfe ИЗ. С. 114-153; № 114. С. 84-115; 1981. № 122.
C. 233-261.

1920-е — 1970-е гг. Работа учителем в общеобразовательных шко
лах и в школе воспитательно-трудовой колонии в пригороде Ленин
града. Характеры колонистов, их взаимоотношения между собой и с 
персоналом колонии. Условия жизни в колонии. Незнание законов 
как одна из причин совершения преступлений. В тексте — анализ 
воспитательной системы А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

6035. Азбель В.Д. Два года в Сибири // НЖ. 1974. № 116. С. 238— 
252.

1972—1973. Конкурсный прием и учение в Иркутском медицин
ском институте. Руководство института, политизация учебного про
цесса. Жизнь студентов, их материальное положение, работа в строй
отрядах, колхозах. Описание Иркутска, Ангарска, оз. Байкал. Жители, 
состояние экологии Восточной Сибири. Эмиграция автора в Израиль.
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6036. Мейеров Я. Из воспоминаний юности // Память. 1980. 
Вып. 3. С. 120—142. — Примем.

1920—1922. Учение на литературно-историческом отделении Пре
чистенских рабочих курсов в Москве (затем — общественно-педагоги
ческом отделении Пречистенского практического института). История 
курсов, их программа. Преподаватели: Л.И.Аксельрод, Г.А.Кипен, 
И.Н.Кубиков, Л.И.Лубны-Герцык, Б.И.Горев (Гольдман), Д.Ю.Далин 
и др. Состав слушателей, их политические взгляды, дискуссии. Чтение
А.Н.Потресовым курса «История русской общественной мысли», ма
нера преподавания. Встречи с Потресовым во время его болезни. Речь 
Потресова на собрании студентов в честь 5-летия Февральской рево
люции (1922).

6037. Москвин М. Хождение по вузам: Воспоминания комсомоль
ца. — Paris: YMCA-Press, 1933. — 191 с.

То же Ц ПН. 1932. 28 сент. (№ 4207); 2, 9, 14, 16, 23, 26, 30 окт. 
(№№ 4211, 4218, 4223, 4225, 4232, 4235, 4239); 4, 6, 11, 13, 19, 25, 
27 нояб. (№№ 4244, 4246, 4251, 4253, 4259, 4265, 4267); 2, 5, 9, 16, 22, 
25, 30 дек. (№№ 4272, 4275, 4279, 4286, 4292, 4295, 4300); 1933. 16, 21, 
31, янв. (№№ 4317, 4322, 4332); 8, 14, 19, 27 февр. (№№ 4340, 4346, 
4351, 4359); 5, 13, 22, 27 марта (№№ 4365, 4373, 4382, 4387); 24 апр. 
(№ 4415); 1,8, 12, 15, 22, 29 мая (№№ 4422, 4429, 4433, 4436, 4443, 
4450); 16 июня (№ 4468).

1921 — 1930. Учение в школе и сельскохозяйственном училище. 
Поступление в Харьковский технологический институт (авг. 1926). 
Учение в Уральском и Киевском политехнических институтах, Мос
ковском высшем техническом училище. Профессор Уральского поли
технического института С.К.Чарый. Общественная жизнь вузов, реп
рессии, антирелигиозная пропаганда. Комсомольская карьера автора. 
Преподавание им математики в Красной Армии. Участие в коллекти
визации и раскулачивании (Клинский уезд Московской губ.). Произ
водственная практика на стройке. Распределение студентов, работа 
автора в Наркомате путей сообщения. Участие в оппозиции, арест 
одного из ее членов. Побег из Москвы в Новороссийск, работа груз
чиком в Новороссийском порту. Побег в трюме иностранного судна 
за границу, прибытие в порт Оран (Алжир). Допросы в полиции.

Университеты

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
См. также №№ 6055, 6110

6038. Сборник воспоминаний памяти русского студенчества конца 
XIX — начала XX веков. — Париж: Свеча, 1934. — 222 с.: ил. — На 
обл. загл.: Памяти русского студенчества: Сб. воспоминаний.

Из содерж.: Осоргин М.А. Посолонь. С. 11 — 16; Сочивко С.К. Шес
тая симфония: (О Моск, ун-те). С. 17—35; Аничков Е.В. Устав 1884-го 
года и студенчество на перепутьи: (Из лич. воспоминаний). С. 36—71; 
Е-в С. Из истории студенческих беспорядков: (Воспоминания). 
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С. 72—81; Салтыков А.А. Московский университет в 1890—1895 годах. 
С. 95—105; Ельяшевич В.Б. Из воспоминаний старого московского 
студента (1892—1896 гг.). С. 106—114; Крапивин А.С. Тени недавнего 
прошлого: Физико-матем. фак. имп. Моск, ун-та. С. 115—124; Вол
конский С.М. Университетские годы (Петербург). С. 125—130; Алек
синский И.П. Как я стал хирургом. С. 131 — 145; Агаджанян К.С. Мои 
первые научные впечатления: (Павлов и Бехтерев). С. 146—152; Беля
ев Б.Н. Диптих из былых переживаний. С. 153—162; Бакунина Е.В. 
Государственный экзамен. С. 163—171; Гойер Л.В. 1899 год. С. 172— 
192; Грюнвальд К.К. Воспоминания белоподкладочника. С. 193—204; 
Матвеев Ал.П. Мертвецкая: (Из студ. воспоминаний). С. 205—217.

То же. Гойер Л.В. 1899 год // Молва. Варшава, 1934. №№ 13, 15, 
17,19; Салтыков А.А. Московский университет в 1890—1895 гг. // ИР. 
1934. № 4(454). С. 1-2.

1890-е гг. — нач. XX в. Учение, политические взгляды студентов 
Петербургского и Московского университетов. Студенческие кружки 
и научные общества. Ольденбургский кружок в Петербургском уни
верситете, его направленность, члены: братья С.Ф. и Ф.Ф.Ольденбур- 
ги, кн. Д.А.Шаховской, А.А.Кауфман. Научно-литературное общество 
проф. О.Ф.Миллера (Петербург), его участник А.И.Ульянов. Характе
ристика русского студенчества, его отличие от западного. Землячест
во. Категории студентов, их взаимоотношения с профессурой. Студен
ческие волнения в Петербурге (1887), в Москве (1897). Профессора: 
Д.Н.Анучин, А.А.Бобров, Н.П.Боголепов, Ю.С.Гамбаров, И.А.Каблу- 
ков, В.О.Ключевский, А.П.Сабанеев, Ф.И.Синицын, Н.В.Склифосов
ский, Н.А.Умов, А.Б.Фохт.

6039. Адамович Г.В. Петербургский университет // РМ. 1969. 
6 марта (N9 2728). Прил. Ö. 2.

1900-е гг. Историко-филологический факультет Петербургского 
университета. Лекции профессоров С.Ф.Платонова, Ф.Ф.Зелинского,
А.И.Введенского, Н.О.Лосского, С.А.Венгерова, А.К.Бороздина. Рас
сказ H.С.Гумилева о сдаче экзамена И.А.Шляпкину. А.А.Ахматова. 
Литературные выступления на романо-германском отделении факуль
тета, присутствие на одном из них А.А.Ахматовой.

6040. Адамович Г.В. Петербургский университет: К 250-летию его 
основания И НРС. 1969. 2 марта (№ 20446). С. 2.

1910-е гг. Учение автора на историко-филологическом отделении 
Петербургского университета. Лекции профессоров С.Ф.Платонова, 
Ф.Ф.Зелинского, А. И. Введенского. Взаимоотношения философов 
Введенского и Н.О.Лосского. Лингвистическое отделение факультета. 
Историк русской литературы проф. И.А.Шляпкин. Романо-герман
ское отделение.

6041. Б-н И. Мои «меньшевистские уклоны» // СВ. 1949. № 1/2. 
С. 27-28.

1930-е гг. Участие автора в дискуссиях по различным вопросам на 
семинарах по изучению марксизма-ленинизма в Ленинградском уни
верситете. Обвинение автора в «меньшевистских уклонах».
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6042. Болдырев П.М. Ложная ложь // Современник. 1979. № 41. 
С. 128-135. № 42. С. 95-103.

1968—1975. Учение на философском факультете Ленинградского 
университета. Спецсеминар по истории русской религиозной филосо
фии, преподаватель Б. М. Парамонов, заведующий кафедрой проф.
А.Галактионов. Участие в «самиздате» и культурном движении ленин
градской оппозиции. Атмосфера на факультете, деятельность студен
тов-осведомителей КГБ, внедрение их в диссидентские организации. 
Переход ряда студентов в богословские школы, подготовка кадров 
священников. Контроль КПСС и КГБ над церковью. Попытки вер
бовки автора в осведомители КГБ. Травля преподавателей кафедры 
истории религиозной философии, их устранение от преподавания. 
Дискредитация автора путем похищения материалов семинара, пере
дача их в КГБ. Организация провала автора на госэкзамене, его ис
ключение из университета. Отъезд из страны.

6043. Борман А.А. Университет // НРС. 1968. 25 авг. (No 20257). 
С. 7, 8.

1910-е гг. Учение на историко-филологическом, затем на юриди
ческом факультетах Петербургского университета (1910—1914), про
фессора Н.Е.Введенский, Н.О.Лосский, С.Ф.Платонов, Л.И.Петра- 
жицкий, М.И.Туган-Барановский. Анекдотическая сдача экзамена по 
статистике проф. А.А.Кауфману. Студенческая жизнь. Отношения с 
родителями. Летний отдых на о-ве Принкипо у Константинополя. Де
ятельность «левых» студентов: требование панихиды по Л.Н.Толстому, 
митинг в защиту испанских анархистов.

6044. В. 8-е февраля: Из студ. воспоминаний о Тургеневе // ИР. 
1933. № 23(421). С. 8-9.

1880—1881. Посещение И.С.Тургеневым ежегодного праздника 
Петербургского университета (8 февр. 1880). Политические настро
ения студенчества, обструкция министру народного просвещения 
А.А.Сабурову во время университетского праздника (8 февр. 1881).

6045. Кашина-Евреинова А.А. Университет в первые годы револю
ции И РМ. 1969. 6 марта (№ 2728). С. 7.

1916—1920-е гг. Поступление автора на Высшие женские (Бесту
жевские) курсы в Петрограде. Преобразование курсов и переход авто
ра в университет (1919). Лекции. Сдача экзаменов. Замужество.

6046. Нео-Сильвестр Г.И. В мире русской души: Властители дум 
студентов нач. XX века // Возрождение. 1964. № 168. С. 96—98.

Нач. 1900-х гг. Учение автора в Петербургском университете. Вли
яние профессуры на формирование мировоззрения студенческой мо
лодежи. Участие студентов в общественно-политическом движении 
(1904—1905), студенческие митинги на Казанской площади.

6047. Одинцов Б.Н. Высшая школа в 1918—1922 гг. // НЖ. 1961. 
№ 65. С. 198-220.

1918—1922. Петроградский университет в первые годы советской 
власти. Ректор проф. В.М.Шимкевич. Празднование 100-летнего юби
лея университета (8 февр. 1919), приветствие А.В.Луначарского. Дея

386



тельность автора в качестве проректора по хозяйственной части, учас
тие в правлении Объединения ученых учреждений и высших учебных 
заведений. Облегчение участи пострадавших от преследования влас
тей. Заступническая деятельность М.Горького и секретаря правления
B. П.Полетики. Арест и расстрел помощника ректора проф. Н.И.Лаза- 
ревского в связи с его участием в деле «таганцевской группы»». Взаи
моотношения с Наркомпросом и его руководителями — А. В Луначар
ским и М.Н.Покровским. Участие в заседании Совнаркома в Кремле 
(май 1922), доклад проф. Д.С.Зернова о бедственном положении выс
шей школы, А.И.Рыков и Ф.Э.Дзержинский на заседании. Доброволь
ная отставка автора в связи с назначением «красного» проф. Н.С.Дер- 
жавина ректором университета (июнь 1922). Арест и тюремное заклю
чение (июль 1922).

6048. Слизской А.Ф. Годы моей юности: К 150-летию основания
C. -Петербург, ун-та // РМ. 1969. 6 марта (№ 2728). Прил. С. 2.

1900-е гг. Учение в Петербургском университете. Его история, ар
хитектура. Студенческая жизнь. Профессора: С.Ф.Платонов, Л.И.Пет- 
ражицкий, М.М.Ковалевский, П.Б.Струве, И.Я.Фойницкий, М.А.Дья- 
конов и др.

6049. Слизской А.Ф. Петербургский университет: К 154-ой годов
щине основания СПб. ун-та // РМ. 1973. 22 февр. (№ 2935). С. 7.

1910—1914, 1919, 1920. Состав профессоров. Студенческая жизнь. 
Либеральные настроения среди студентов. Сходка в связи с расстре
лом рабочих на Ленских приисках. Встречи бывших студентов в Ека- 
теринодаре (февр. 1919), в Галлиполи (1920).

6050. Сперанский В.Н. Манифест 17 октября и С.-Петербургский 
университет // РМ. 1955. 1 нояб. (№ 815). С. 4.

1905. Настроения профессоров и студентов Петербургского уни
верситета. Восстановление университетской автономии. Реакция про
фессоров университета на Манифест 17 октября 1905 года.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
См. также №№ 6038, 6164

6051. Двухсотлетие Московского университета, 1755—1955: Празд
нование в Америке. — New York, 1956. — 150 с. — Парал. текст на рус. 
и англ. яз.

Из содерж.: Новиков М.М. Традиции Московского университета. 
С. 13—28; Арсеньев Н.С. Московский университет и духовное лицо 
русской культуры. С. 31—38; Карпович М.М. Московские историки. 
С. 75—86. Поливанов М. Историко-филологический факультет уни
верситета. С. 89—99; Сабанеев Л.Л. Мои университетские воспомина
ния. С. 103—114. Розенталь Л.С. Мои студенческие годы. С. 117—127.

То же. [отр.] [Воспоминания Н.С.Арсеньева, М.М.Карпович, 
М.М.Новикова, М.Поливанова, Л.Л.Сабанеева, Л.С.Розенталь] // 
НРС. 1955. 23 янв. (№ 15611).

1890-е гг. — 1920. Атмосфера университетской жизни. Связь уни
верситета с общественными кругами. Гласные Московской городской 
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думы — профессора университета: М.М.Новиков, В.И.Герье, С.В.Бах
рушин, С.А.Чаплыгин. Первый председатель Государственной думы 
1-го созыва проф. С.А.Муромцев. Ученые историко-филологического 
факультета: П. Г. Виноградов, В.И.Герье, Г.А.Иванов, В.О.Ключевский. 
Ф.Е.Корш, Л.М.Лопатин, кн. С.Н.Трубецкой, Ф.Ф.Фортунатов.
A. Н.Шварц. Профессора физико-математических и естественных 
наук: Н.В.Бугаев, Н.Е.Жуковский, Б.К.Млодзеевский, А.П.Сабанеев; 
медицины: Г.Н.Габричевский, Д.Н.Зернов, С.С.Корсаков, А.А.Остроу
мов, Н.Ф.Филатов и др. Взаимоотношения между профессурой и сту
денчеством. Студенческие научные и философские кружки. Общество 
памяти кн. С.Н.Трубецкого. Репрессии советской власти против про
фессоров, выступавших за университетскую автономию.

6052. Московский университет, 1755—1930: Юбил. сб. / Париж, и 
Праж. ком. по ознаменованию 175-летия Моск, ун-та / Под ред.
B. Б.Ельяшевича, А.А.Кизеветтера и М.М.Новикова. — Париж: Со
врем. зап., 1930. — 467.: ил.

Из содерж.: Новиков М.М. Московский университет в первый пе
риод большевистского режима. С. 156—192; Стратонов В.В. Потеря 
Московским университетом свободы. С. 193—242; Оболенский Д.Д. 
Университетские воспоминания студента выпуска 1865 г. С. 245—261; 
Милюков П.Н. Мои университетские годы. С. 262—374; Ковалев
ский М.М. Отрывки из воспоминаний проф. Максима Ковалевского / 
Сообщ. Е.П.Ковалевский. С. 275—293; Маклаков В.А. Отрывки из 
воспоминаний. С. 294—318; Завадский С.В. Из жизни Московского 
университета в XIX столетии: (По воспоминаниям трех поколений).
C. 319—354; Алексинский И.П. Первые годы моего студенчества 
(1889—1891). С. 355—365; Абрамов С. Медицинский факультет Мос
ковского университета 90-х годов. С. 366—404; Осипов Н.Е. Корсаков 
и Сербский: (Первые профессора психиатрии Моск, ун-та). С. 405— 
426; Б-ий Вл. Служители Московского университета. С. 427—430; Хе
расков Вл. Из истории студенческого движения в Московском уни
верситете: (Воспоминания участника, 1897—1903). С. 431—449; Кнор- 
ринг Н.Н. Из жизни Московского студенчества в начале XX века: 
(Памяти проф. кн. С.Н.Трубецкого). С. 450—466.

То же [отр.] Маклаков В.А. Ключевский // ИР. 1931. № 52(345). 
С. 6—7; Стратонов В.В. Потеря Московским университетом свободы: 
Воспоминания о забастовке 1922 г. // На рубежах познания вселен
ной. Вып. 23. 1991. М., 1992, С. 410-455.

1860-е гг. — окт. 1922. Учебная и научная работа в Московском 
университете. Профессора: А.С.Алексеев, А.И.Бабухин, А.А.Бобров, 
Н.П.Боголепов, П.Г.Виноградов, Ю.С.Гамбаров, В.И.Герье, А Н.Гиля
ров, Н.А.Зверев, Д.Н.Зернов, В.О.Ключевский, А.Я.Кожевников, 
Л.А.Комаровский, С.С. Корсаков, А.М.Макеев, В.Ф.Миллер, Н.О.Не- 
рсесов, А.А.Остроумов, В.П.Сербский, Ф.И.Синицын, В.Ф.Снегирев, 
С.М.Соловьев, А. Г. Столетов. Н.С.Тихонравов, М.М.Троицкий. 
С.П.Федоров, А.И.Чупров, А.А.Шахматов, И.И.Янжул и др. Взаимо
отношения между профессурой и студентами. Студенческое Истори
ко-филологическое общество (1902), его председатель С.Н.Трубецкой, 
экскурсия членов общества в Грецию (1903). Московский университет 
в первые годы советской власти. Профессора, поддержавшие новую 
власть: В.П.Волгин, А.В.Кубицкий, М.Н.Покровский, Н.А.Семашко, 
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К.А.Тимирязев, П.К.Штернберг. Ремонт старых зданий, достройка 
геологического корпуса, закладка памятника А.И.Герцену и Н.П.Ога
реву. Празднование 50-летия со дня смерти Герцена. Первые преобра
зования: открытие подготовительных курсов, организация рабочих фа
культетов, создание факультета общественных наук на базе юридичес
кого факультета. Материальное положение ученых, их профессио
нальный союз — Комиссия по улучшению быта ученых (КУБУ). Бла
готворительная деятельность American Relief Administration (APA) 
среди студентов. Конфликт М.М.Новикова, В.В.Стратонова, части 
старой профессуры с Народным комиссариатом просвещения (Нар- 
компросом) по вопросу подчинения ему университета, бойкот ими 
конференции по делам высшей школы (лето 1921) и нового устава 
высших школ. Петиции к правительству. Забастовка на физико-мате
матическом факультете (янв. 1922). Заседание Совнаркома под пред
седательством А.Д.Цюрупы с участием профессоров-оппозиционеров, 
выступления М.Н.Покровского, К.А.Тимирязева, А.В.Луначарского, 
Ф.Э.Дзержинского. Репрессии против профессуры, высылка в Герма
нию (окт. 1922).

6053. А.М. Ко дню св. великомученицы Татьяны // РП. 1954. 
№ 18. С. 13-14.

1900-е гг. Празднование Татьянина дня в Московском университе
те. Социальный состав студентов, участие в манифестациях. Взаимот- 
ношения московского ген.-губернатора В.А.Долгорукова со студентами.

6054. Алексеева Т. Четыре года в Московском университете // ПН. 
1927. 11 февр. (№ 2151). С. 2-3.

1920—1924. Факультет общественных наук Московского универси
тета, состав студентов. Преподаватели, учебные программы, студен
ческий быт. Отчисление студентов по социальному положению.

6055. Б.О. Воспоминания о дне Татьяны // НРС. 1941. 25 янв. 
(№ 10214). С. 4.

То же Ц НРС. 1981. 24 янв. (№ 25414).
Конец XIX — нач. XX в. Уклад студенческой жизни в Московском 

и Петербургском университетах. Профессор медицинского факультета 
Московского университета А.А.Остроумов, профессор Московского и 
Петербургского университетов, историк, юрист М.М.Ковалевский.

6056. Боборыкин П.Д. Москва моего времени // ПН. 1920. 10, 
30 июня (№№ 38, 55). С. 2.

1870-е — 1910-е гг. Сотрудник газеты «Русские ведомости» 
А.С.Посников, сведения о его преподавательской деятельности в 
Одесском и Московском университетах. Значение Московского уни
верситета. Историк и юрист профессор М.М.Ковалевский, его харак
тер, внешний облик, личная жизнь.

6057. Ефимовский Е.А. Альма-матер: В императ. Моск, ун-те // 
Возрождение. 1962. № 128. С. 113—122.

1903—1908. Состав московской профессуры, система обучения, 
научные занятия студентов, университетские экзамены. В.О.Ключев
ский и В.И.Герье на экзаменах. Характеристика Ключевского как уче
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ного-историка. Историко-филологическое общество, его руководитель 
профессор древней истории кн. С.Н.Трубецкой. Политическая жизнь 
в университете.

6058. Зайцев Б.К. Московский университет в моей жизни // РМ. 
1953. 26 янв. (№ 731)*.

То же И ЛО. 1989. № 12. С. 91 — 104; Зайцев Б.К. Дни. М.; Париж, 
1995. С. 233-240.

Нач. XX в. — после 1917. Учение автора в Московском универси
тете. Лекции. Профессора П.И. Новгородцев, Ф.Ф.Кокошкин,
B. А.Краснокутский и др. Чтение автором реферата «История римско
го сената». Уход из университета. Чтение своего рассказа на заседании 
Общества любителей российской словесности в одной из аудиторий 
университета (1909). Присутствие на защите диссертации приват-до
цента университета Б.П.Вышеславцева (1914). Занятия в университет
ской библиотеке после революции.

6059. Изюмов А.Ф. Памяти ушедших // Дни. 1924. 25 янв. 
(№ 369). С. 2-3.

Нач. 1900-х гг.—1911. Преподавательская деятельность профессо
ров историко-филологического факультета Московского университета. 
Лекции по истории В.О.Ключевского, по гражданскому праву —
C. А.Муромцева, семинарий по истории средних веков В.С.Протопо
пова. Преподаватель классической древности проф. А.В.Никитский. 
Экзамены у проф. Л.М.Лопатина. Библиотекарь А.Н.Руднев. Похоро
ны Ключевского (1911).

6060. Каменский М.Я. Татьянин день: Из жизни Моск, ун-та в 
нач. восьмидесятых годов // НРС. 1930. 25 янв. (№ 6208). С. 2—3.

1880—1881. Учение в Московском университете. Празднование 
студентами Татьянина дня. Приезд в Москву министра народного 
просвещения А.А.Сабурова. Студенческие волнения. Речь ректора 
университета проф. H.С.Тихонравова на студенческой сходке. Аресты 
студентов (5 дек. 1880), закрытие университета до 15 янв. 1881 года.

6061. Карпович М.М. Московский университет прежде и теперь // 
НРС. 1930. 25 янв. (№ 6208). С. 2, 3.

1910-е гг. Историко-филологический факультет Московского уни
верситета. Профессорский состав, научные традиции. Характеристика 
состояния университета при советской власти.

6062. Кизеветтер А.А. Из воспоминаний странствующего лекто
ра И Сегодня. 1924. 27 ацг. (N° 193). С. 2.

1890-е гг. Образование в Москве Комиссии по организации до
машнего чтения. Участие в ней профессоров Московского универси
тета: П.Г.Виноградова, П.Н.Милюкова, А.И.Чупрова, Н.А.Умова и др. 
Организация комиссией лекционных поездок в города России. Учас
тие автора в чтении лекций. Отношение к лекциям жителей и мест
ных властей.

6063. Клейнер П. Заседание кафедры // НиЗ. 1985. № 4. С. 156—167.
1951 — 1976. Увольнение заведующего кафедрой славянских литера

тур и языков филологического факультета Московского университета 
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Н.С.Державина и избрание вместо него С.Б.Бернштейна. Помощь ли
тературоведа П.Г.Богатырева автору в работе над диссертацией. Арест 
его сына К.П.Богатырева. Обсуждение на заседании кафедры методов 
руководства П.Г.Богатыревым аспирантами. Выступления аспирантов 
и автора. Отъезд Богатырева в Воронеж и работа в Воронежском уни
верситете. Поездки к сыну в лагерь в Воркуту, передача книги от 
Б.Л.Пастернака. Возвращение К.П.Богатырева (1956). Его смерть 
(1976).

6064. Назаров И.С. Из воспоминаний о Московском университе
те // НРС. 1930. 25 янв. (№ 6208). С. 3.

1890-е гг. Поступление на юридический факультет Московского 
университета. Быт студентов. Арест автора за участие в студенческой 
демонстрации, содержание в Бутырской тюрьме, высылка в Нижний 
Новгород.

6065. Одинцов Б.Н. Первые месяцы автономии в Московском 
университете // ЗРАГ. 1967. T. 1. С. 47—55.

Конец 1905. Рост революционных настроений в Москве. Обста
новка в Московском университете. Студенческие сходки, митинги, за
бастовки. Организация инициативной группы делегатского совета сту
дентов с участием автора. Референдум по вопросу о сходках. Ректор 
университета С.Н.Трубецкой, его смерть и похороны, действия поли
ции во время похорон. Проректор проф. А.А. Мануйлов.

6066. Рябушинский Д.П. О взаимоотношениях Московского уни
верситета и средней школы // РМ. 1955. 26 дек. (№ 731). С. 5.

Вторая пол. XIX — нач. XX в. Учение автора в Практической ака
демии коммерческих наук в Москве. Директора академии И.М.Жива
го и А.С.Алексеев. Оборудование кабинетов, лекции профессоров 
Московского университета в академии. Учение автора в Гейдельберг
ском и Московском университетах, основание им Аэродинамического 
института при поддержке Н.Е.Жуковского.

6067. Садовский Г.М. Записки старого студента: Воспоминания о 
Моск, ун-те, 1903—1909—1911. — Двинск, 1932. — 35 с.: ил.

Жизнь в гимназические годы в Витебске. Естественный факультет 
Московского университета. Студенческая среда, быт и досуг, умона
строение студентов, их политическая ориентация в годы первой рус
ской революции. Научно-техническая база университета, ботаничес
кий сад, анатомический театр. Преподаватели: профессора К.А.Тими- 
рязев, А.Н.Сабанин, приват-доцент И.П.Желцинский, ассистенты 
М.М.Филатов, В.В.Гемерлинг. Создание школы почвоведов при уни
верситете. Деятельность почвоведов московской школы в земствах 
России. Работа автора в лаборатории Калужского губернского земства.

6068. Сперанский В.Н. Татьянин день: Страница воспоминаний // 
РМ. 1951. 26 янв. (№ 314). С. 4-5.

Конец XIX в. Учение автора на юридическом и посещение лекций 
на историко-филологическом факультетах Московского университета, 
портреты и характеристики профессоров: Н.П.Боголепова, А.И.Чуп
рова, И.И.Янжула, А.С.Апексеева, Л.А.Комаровского, П.И.Новгород

391



цева, А.С.Павлова. Любимые учителя автора ВО.Ключевский и 
кн. С. Н.Трубецкой.

6069. Эберштейн И.Г. Татьянин день: Из воспоминаний старого 
студента // НРС. 1965. 26 янв. (№ 18950). С. 3.

1920—1922. Положение профессоров Московского университета 
после Октябрьского переворота. Лишение университета автономии. 
Протест ряда профессоров против насильственного зачисления в 
профсоюз, высылка их за границу.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ НАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.Л.ШАНЯВСКОГО

См. также № 6106

6070. Кизеветтер А.А. Университет имени Шанявского // НаЧС. 
1923. № 3. С. 164-178.

1905. Биографические сведения о ген. А.Л.Шанявском, его мечты 
о создании «вольного» или «народного» университета. Участие про
фессоров Московского университета А.И.Чупрова и М.М.Ковалевско
го в работе комиссии по выработке устава университета. Смерть Ша
нявского. Открытие Московского городского народного университета 
имени А.Л.Шанявского, его структура, преподавательский состав, уча
щиеся, значение в общественной жизни Москвы.

УНИВЕРСИТЕТЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ
6071. Бурцев В.Л. К делу проф. М.А.Рейснера // ПН. 1938. 

23 июля (№ 6324). С. 3.
1904—1917. Знакомство автора с профессором Томского универси

тета М.А.Рейснером. Слухи о доносах последнего на своих коллег в 
Министерство внутренних дел, позиция автора по отношению к этим 
слухам. Дочь Рейснера Л.М.Рейснер, служба отца и дочери большеви
кам.

6072. Логунова Н.А. Памяти проф. П.Е.Ершова // НРС. 1965. 
8 июля (№ 19113). С. 3.

1942—1943, 1950-е гг. Преподавание проф. Ершовым литературы в 
Одесском университете в период оккупации города румынскими вой
сками во время Великой Отечественной войны, его журналистская де
ятельность. Судьба Ершова в эмиграции в США.

6073. Тарасов Л. Математика: Из воспоминаний о первых универ
ситет. впечатлениях // НРС. 1970. 2 авг. (№ 21964). С. 8.

1910-е гг. Учение на физико-математическом факультете Новорос
сийского университета в Одессе. Лекции. Преподаватели.

6074. Форштетер М.А. Свечи: Из воспоминаний // РМ. 1956. 2 авг. 
(№ 93). С. 4.

1918. Защита диссертации по французской готике в Киевском 
университете в период правления С.В.Петлюры.
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6075. Харьковский. «Акадпаек»: (Из недав. прошлого нашего ун
та) //Дни. 1923. И дек. (№ 333). С. 2—3.

Нач. 1920-х гг. Распределение продовольственных товаров среди 
профессоров и служащих Харьковского университета.

Лицеи

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ (ПЕТЕРБУРГ)

6076. Васильев В.А. Стопятидесятилетие императорского Алек
сандровского лицея (1811 — 1961) // Современник. 1961. № 4. С. 62— 
76.

1911 — 1961. Учение в Тенишевском училище, поступление в Алек
сандровский лицей (осень 1912). Его директор ген. В.А. фон Шиль
дер. История основания и развития лицея в Царском Селе (1811 — 
1844), затем в Петербурге (1844—1917), цель создания. Социальный 
состав и контингент воспитанников, финансирование. Учебные про
граммы, подготовка кадров для гражданской службы. Профессорско- 
преподавательский состав, методы воспитания и обучения. Распоря
док жизни лицея, быт и досуг лицеистов, традиции, праздники, обы
чаи, внутрилицейская демократия. Пушкинский музей, издание ли
цейского журнала. Общее число выпускников, знаменитые выпускни
ки лицея. Александровский лицей в годы Первой мировой войны. 
Празднование 100-летнего юбилея лицея в России (янв. 1912) и 
150-летнего — в эмиграции (1961).

6077. Пиленко А.А. «На этом языке...»: (Автобиогр. лубки) // Се
годня. 1931. 8 нояб. (№ 309). С. 2.

1901. Первый урок автора в качестве преподавателя в Александ
ровском лицее в Петербурге, поведение учащихся.

6078. Повержо А.А. Конец императорского Александровского 
лицея: По зап. послед, инспектора лицея, лицеиста XLVI1 курса
А.А.Повержо, доп. графом В.Н.Коковцовым и лицеистами мл[адших] 
курсов // Памятная книжка лицеистов за рубежом. Париж, 1929. 
С. 22-36.

Февр. 1917 — апр. 1918. Занятие лицея полуротой л.-гв. Гренадер
ского полка, поиски оружия, снятие с фронтона двуглавого орла, кон
фискация рукописей и реликвий Пушкинского музея. Закрытие лицея 
после проведения выпускных и переводных экзаменов (май 1917), 
передача его Министерству народного просвещения. Открытие в его 
помещении при содействии А.В.Луначарского гимназии им. А.С.Пуш
кина. Судьба Пушкинского музея и библиотеки лицея после упразд
нения гимназии.

6079. Страховский Л.И. На младшем курсе: (Воспоминания о 
лицее) // Современник. 1961. № 4. С. 77—80.

1914—1915. История поступления автора в Александровский 
лицей, трудности с экзаменом по английскому языку. Директор — 
ген.-лейт. В.А.фон Шильдер. Успехи автора в русской словесности. 
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Сдача экзаменов для поступления в 6-й класс. Учение в лицее, отно
шение преподавателей к лицеистам, традиции учебного заведения.

ЛИЦЕЙ В ПАМЯТЬ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ 
(МОСКВА)

6080. Наумов М.П. Лицей Ц РСвК. 1956. № 47. С. 27-31.
То же. Московский лицей // Современник. 1961. № 3. С. 37—44.
1911 — 1914. Императорский лицей в память цесаревича Николая 

(Катковский), основанный в Москве публицистом, редактором «Мос
ковских ведомостей» М.Н.Катковым. Его устав, программа и поста
новка преподавания, состав воспитанников. Ректор лицея А.Н.Гуляев, 
законоучитель, профессор церковного права И.И.Соловьев.

ДЕМИДОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 
(ЯРОСЛАВЛЬ)

6081. Горн В.Л. Крестный отец // Дни. 1923. 7 сент. (№ 258). 
С. 2-3.

Вторая пол. XIX в. Учение в Демидовском юридическом лицее, 
система. преподавания, педагоги. Голод в приволжских губерниях. 
Визит учащихся лицея к ярославскому губернатору Б.В.Штюрмеру с 
целью получения разрешения на организацию спектакля в пользу го
лодающих. Значение отказа Штюрмера для обращения автора к обще
ственно-политической деятельности. Арест, заключение в Ярослав
ской тюрьме.

Высшие женские курсы

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ 
(БЕСТУЖЕВСКИЕ) КУРСЫ

См. также № 6045

6082. Наша дань Бестужевским курсам: Воспоминания б. бестужевок 
за рубежом / Об-ние б. бестужевок за рубежом. — Paris, 1971. — 176 с.

Из содерж.: Грот Е.П., урожд. Баранова. В тумане прошлого... 
С. 5—9; Де Клапье О.М. Бестужевские курсы сыграли большую роль в 
моей жизни. С. 13—23; Клочко Т.Н. Воспоминания математика. 
С. 23—35; Кононова А.М., урожд. Милославская. О моих далеких 
счастливых студенческих годах. С. 36—56; Кост-Холмогорова Е.А. 
Воспоминания о государственных экзаменах в дни Октября 1917 года. 
С. 73—76; Мако М.Г. Былое — незабываемое. С. 83—84; Недошиви
на Н.А. О далеком прошлом. С. 85—88; Нестерова О.Г. Отрывки вос
поминаний о Высших женских Бестужевских курсах. С. 89—93; Про
копьева-Гурович Е.П. Как я поступала на Бестужевские курсы. С. 94— 
97; Рышкова Е.Н. О былом. С. 125—130; Созонович-Кожина М.И. 
О Бестужевских курсах. С. 131 — 134; Цытович Н.А. Статистический 
кабинет при юридическом факультете Бестужевских курсов. С. 135— 
137; Шпилиотова-Нилус К.А. Тени прошлого. С. 138—145; Василье
ва М.Н. [Автобиография]. С. 147—148.
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1910-е гг. — нач. 1919. Учение на различных отделениях Петер
бургских высших женских (Бестужевских) курсов. Роль курсов в фор
мировании мировоззрения авторов. Постановка учебного процесса. 
Директор С.К.Булич. Преподаватели: Д.В.Айналов, А.И.Введенский, 
С.А.Венгеров, И.М.Греве, И.А.Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф.Зелинский, 
Н.И.Кареев, М.Н.Капустин, Л.П.Карсавин, Н.О.Лосский, Н.К.Пикса- 
нов, С.Ф. Платонов, М.И. Ростовцев, С.Е.Савич, В.В.Сиповский.
В.Н.Сперанский, В.И.Шифф, Л.В.Шерба, М Ю.Ф.Фасмер. Дальней
шие судьбы курсисток, их работа, участие в Первой мировой войне, 
революции, жизнь после Октябрьского переворота, в эмиграции. Де
ятельность в различных эмигрантских организациях.

6083. Выгодская А.П. История одной жизни: Воспоминания / 
Предисл. С.М.Дубнова. — Рига: Жизнь и культура, 1938. — 239 с.: ил.

1870 — конец XIX в. Детство в г. Бобруйске Минской губ. и в 
г. Закрошиме Варшавской губ. Семья, домашний уклад, воспитание. 
Учение в общей народной школе Закрошима, затем в частном пан
сионе писателя А.Паперны в Плоцке. Юность и гимназические годы 
в Вильне (1880—1885). Еврейская среда. Физико-математический фа
культет Высших женских (Бестужевских) курсов. Преподаватели: 
Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов, Н.П.Вагнер, И.П.Бородин, А.А.Ино- 
странцев, А.М.Бутлеров, И.И.Боргман, П.Ф.Лесгафт. Жизнь курсис
ток. Посещение театров. Летние каникулы. Возвращение в Вильну. 
Обучение переплетному делу.

МОСКОВСКИЕ ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ
6084. Сатина С.А. Московские высшие женские курсы // НЖ. 

1964. № 75. С. 195-217.
Сент. 1900—1916. По личным воспоминаниям и воспоминаниям 

слушательниц курсов В.Н.Буниной, П.Е.Мельгуновой, Е.А.Пастухо- 
вой. Торжественное открытие Высших женских курсов в Москве. Ди
ректор курсов — историк, общественный деятель, профессор Москов
ского университета В.И.Герье, его взгляды на женское образование, 
взаимоотношения со слушательницами. Учение автора на естествен
ном отделении физико-математического факультета. Система обуче
ния. Преподаватели: В.И.Вернадский, М.И.Голенкин, М.А.Мензбир, 
Б.К.Млодзеевский, А.Н.Реформатский, АН.Строганов, А.А.Эйхен- 
вальд. Роль инспектрисе в жизни слушательниц. Отношение слуша
тельниц к общественным и политическим событиям в стране. Реор
ганизация и дальнейшее развитие курсов с введением «Временных 
правил» Министерства народного просвещения об автономии высших 
учебных заведений (1905). Создание Совета профессоров, выборы но
вого директора профессора механики С.А.Чаплыгина, студенческие 
организации, научные кружки. Работа автора в качестве ассистентки 
при кафедре ботаники медицинского факультета (с 1907), получение 
университетского диплома после сдачи государственных экзаменов в 
Московском университете. Подготовка к реорганизации курсов во 2-й 
Московский университет для женщин.
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Высшие специальные учебные заведения

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
(ПЕТЕРБУРГ)

6085. Агаджанян К.С. Российская военно-медицинская академия: 
Из лич. воспоминаний // РМ. 1952. 18 янв. (№ 416). С. 4—5.

1898 — нач. XX в. Присутствие на праздновании столетия Военно
медицинской академии (1798—1898). Годы учения в академии, про
фессора: И.П.Бородин, Н.А.Холодковский, И.П.Павлов, В.М.Бехте
рев, А.Ф.Лазурский, С.П.Коломнин, научные дискуссии.

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ (ПЕТЕРБУРГ)
6086. Горный С. Санкт-Петербург // Возрождение. 1935. 6 марта 

(№ 3564). С. 3; 9 марта (№ 3566). С. 3; 10 марта (№ 3567). С. 5.
Конец XIX в. — 1900-е гг. Учение в Горном институте на Васи

льевском о-ве. Описание близлежащих улиц, домов. Здание института. 
Директор, преподаватель математики И.П.Долбня, его внешний 
облик, манеры, влияние на аудиторию, отношение к нему студентов. 
Преподаватели-профессора: В.И.Бауман, И.В.Мушкетов, ЕС.Федо
ров. Студент П.Н.Врангель. Музей института. Студенческие волнения.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
6087. Санкт-Петербургский политехнический институт: Юбил. сб. — 

Париж, 1956*.
Из содерж.: Лебедев А.А. О прошлом: Воспоминания о работе ла

бораторий и мастерских С.-Петербург, политехи, ин-та во время Пер
вой мировой войны. С. 100—106; Ломшаков А.С. Воспоминания.
С. 178—197; Тимашев Н.С. 1915—1921. С. 118—125; Тимошенко С.П. 
Кружок имени В.Л.Кирпичева. С. 107—117; Покровский К.В. Встречи. 
С. 139—144; Кадомцев Б.П. П.Б.Струве. С. 62—71: Константин, 
архим. Памяти В.Б.Ельяшевича. С. 36—39; Саввин Н.Н. Летопись 
дней моих. С. 15—35.

6088. Санкт-Петербургский политехнический институт: Юбил. сб. — 
Париж, 1952*.

Из содерж.: Стахович А.А. Светлой памяти князя А.Г.Гагарина: 
(Из газ. «Общее дело» В.Л.Бурцева, Париж, февр. 1921). С. 26—28; Вечо- 
рин Е.А. Наш князь А.Г.Гагарин. С. 29—37; Филоненко М.М. Граф 
С.Ю.Витте и Санкт-Петербургский политехнический институт. С. 55— 
72; Федяевский Г.К. Воспоминания Г.К.Федяевского, экономиста 1-го 
приема 1902 г. С. 82—94; Ципкевич Н.И. С.-Петербургский политехни
ческий институт императора Петра Великого, как высшая техническая 
школа: Воспоминания инж.-электрика Н.И.Ципкевича. С. 95—103; Сав
вин Н.Н. «Летописи дней моих» проф. Н.Н.Саввина. С. 104—108.

[К №№ 6087, 6088| 1902—1952. Учреждение и организация Поли
технического института, роль при этом министра финансов 
С.Ю.Витте. Разработка устава института, его автономность, статус, 
финансирование, техническая база. Директор института кн. А.Г.Гага
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рин. Отделения (факультеты), их деканы: кораблестроительное (проф. 
К.П.Боклевский), электромеханическое (проф. М.А.Шателен), метал
лургическое (проф. Н.А.Меншуткин), экономическое (проф. А.С.По- 
сников). Открытие инженерно-строительного и механического отделе
ний (1911). Помещения института. Прием студентов, их контингент. 
Профессорско-преподавательский состав (профессора: П.Б.Струве. 
В.Б.Ельяшевич, А.А.Бойков, А.А.Бранд, Ф.Ю.Левинсон-Лессинг, 
А.С.Ломшаков, М.М.Ковалевский, М.И.Туган-Барановский, Н.С.Кур- 
наков, В.Л.Кирпичев, М.А.Павлов и др.), его научный уровень. Соче
тание технического и гуманитарного направлений в обучении, много
плановость учебных программ, значение практических занятий. Иссле
довательская работа ученых. Научные студенческие кружки, использова
ние их деятельности в решении производственных задач. Роль института 
в подготовке инженерных кадров в стране. Вклад преподавателей и сту
дентов в оборону во время Первой мировой войны. Атмосфера студен
ческой жизни, внутристуденческая демократия, отношения между 
преподавателями и студентами. Участие молодежи в общественной и 
политической жизни. Обстановка в институте после Октябрьского 
переворота. Трудности существования в годы Гражданской войны, 
преследование профессуры властями, ее борьба за выживание, эми
грация. Судьба отдельных выпускников института в эмиграции .

6089. Кириллов А. СПБ Политехнический институт // НРС. 1952. 
30 сент. (№14766). С. 3.

1913—1914. Кружок студентов-«витавистов» Петербургского поли
технического института на квартире проф. А.С.Ломшакова, основные 
положения «витавизма», участники кружка студенты: Г.Давыдов, П.Ма- 
кушин, М.Кириллов, Н.Цветков, А.Вирен, их дальнейшие судьбы.

УЧИЛИЩЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ (ПЕТЕРБУРГ)
6090. Добрышин Н.Ф. Училище, давшее России П И.Чайковского 

и И.И.Апухтина // НРС. 1967. 27 янв. (№ 19681). С. 2—3.
То же Ц РМ. 1971. 26 авг. (№ 2857).
Др. публ. Некоторые неизгладимые впечатления // РМ. 1973. 

16 авг. (№ 2960).
1908—1912. История Училища правоведения в Петербурге. Учение 

автора в училище. Характерные особенности его как полувоенного 
учебного заведения. Два курса обучения: младший — гимназический, 
старший — юридический. Учебная программа, форма одежды, распо
рядок жизни учащихся. Преподаватели, воспитатели, начальник и по
печитель училища принц А.П.Ольденбургский. Быт, уклад жизни вос
питанников.

ОДЕССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
6091. Бездомный Н. Заметки к истории Одесского политехничес

кого института И РМ. 1961. 25 февр. (№ 1648). С. 6; 28 февр. 
(№ 1649). С. 6, 8.

1 Аннотация составлена на основе ксерокопий публикаций, присланных из 
США.
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1918—1936. Открытие Одесского политехнического института 
(ОПИ) в период правления гетмана П.П.Скоропадского. Существова
ние института под властью белых и красных, быт студентов и профес
соров. Преподавательский состав. Студенческие концерты в пользу 
голодающих профессоров. Отчисление непролетарских студентов 
после установления советской власти. Студенческие столовые Ameri
can Relief Administration (АРА). Защита первых дипломов ОПИ (1923— 
1924). Введение платного обучения (1936).

Русские студенты за границей

6092. Поляков-Литовцев С.Л. Старый русский Париж //ПН. 1935 
30 июля (№ 5241). С. 2.

Нач. 1900-х гг. Посещение Русской школы высших социальных 
наук в Париже. Состав ее преподавателей, их характеристики. Про
фессора: М.М.Ковалевский, Ю.С.Гамбаров, Е.В.Аничков, И.И.Щу
кин, Е.В. Де Роберти. Выступление В.Я.Брюсова в студенческом лите
ратурном кружке.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

См. также №№ 5033, 5491, 6014

6093. Первая русско-сербская гимназия в Белграде, 1920—1930. — 
Белград, 1930. — 112 с.: ил.

Из содерж.: Беловидов П. О начале гимназии: Воспоминания 
прот. П.Беловидова. С. 9—13; Чернышов Н.А. Интернат в 1921 — 
1926 гг.: Воспоминания Н.А.Чернышова, б. воспитателя интерната. 
С. 25—28; Высторопский Ф.Е. Воспоминания одного из участников... 
VI выпуска. С. 36—43; Прокофьев В.Г. Воспоминания другого участ
ника...VIII выпуска. С. 43—48.

1920—1930. Русские эмигранты в Сербии. Организация 1-й Рус
ско-сербской гимназиии для детей русских эмигрантов в Белграде. 
Основатель и первый директор гимназии проф. В.Д.Плетнев. Цели и 
задачи гимназии, ее открытие, подбор преподавателей. Устройство 
временного православного храма в зале гимназии, превращение ее в 
центр церковно-религиозной жизни русской эмиграции. Создание ин
терната для гимназистов, условия их труда и жизни. Интернатские 
«среды», выступления их участников с докладами на различные лите
ратурно-философские темы, театральные представления собственного 
драмкружка, «суды чести», разрешающие конфликты между ученика
ми. Подготовка в гимназии будущих научных кадров (семинарские за
нятия по литературе, истории, математике, естественным наукам, ре
фераты, доклады и т.д.).

6094. Сборник памяти 1-го Харбинского русского реального училища. 
Вып. 2. — Сидней: Об-ние реалистов, 1987. — 60 с.: ил.

Из содерж.: Гордеев К.М.Воспоминания о нашем училище. С. 5— 
6; Иевлиев И.В. Мое раннее знакомство с «забастовками»; Спорт в 
реальном училище. С. 15—16; Шуднат Н. О гимназии Генерозовой. 
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С. 42—44; Панченко А.Г. Русская пресса в Китае; Спортивная жизнь 
Харбина. С. 42—52; Иевлиев И.В. Судьба харбинских церквей. С. 53— 
55.

1920-е — 1930-е гг. Воспоминания выпускников училища. Годы 
учения, преподаватели, директор училища Н.В.Борзов. Празднования 
Дней русской культуры. Эпизоды жизни училища. Биографии выпуск
ников: П.В.Зиссермана, В.Е.Даниэля, А.А.Логунова, П.{Добрынина и 
др. История других русских средних школ Харбина. Гимназия 
М.С.Генерозовой. Спортивная жизнь города. Спорт в училище. Запи
си воспоминаний бывших спортсменов В.И.Анфиногенова и Г.Кули- 
нича. Русская пресса в Китае. Издательство «Заря», его владелец 
М.С.Лембич. Газеты «Заря», «Рупор», журнал «Рубеж». Харбинские 
православные церкви, их последующая судьба. В тексте — материалы 
к истории училища, сведения о деятельности объединения его вы
пускников в Австралии, документы.

6095. Астрау И.С. Из пражского альбома // Возрождение. 1963. 
№ 139. С. 94-103.

1920-е гг. Жизнь студентов Пражской высшей школы коммерции, 
отношения с преподавателями. Положение гимназистов-вольноопре
деляющихся. Студенческие вечера в Русском профессорском доме в 
Бубенич-Дейвице (предместье Праги).

6096. Ведов Б. Как мы учились?: (Из константиноп. студ. воспо
минаний) И НРС. 1932. 11 авг. (№ 7137). С. 3.

Нояб. 1920—1924. Деятельность секретаря Академической группы 
приват-доцента А.В.Познякова в Константинополе. Открытие Народ
ного университета, избрание Познякова его директором (1922). Состав 
лекторов. Организация курсов профессионального обучения. Образо
вание и деятельность Студенческого союза. Отправка студентов в 
Прагу для продолжения образования.

6097. Гудима К. Русские школьники: (Из воспоминаний) // Вос
ход. 1933. № 6. С. 35—36. — Подпись: К.Г.

1920-е — 1930-е гг. Учение автора в американской школе, русской 
школе в Берлине, католической школе Голландии, французских шко
лах. Характеристика школ, отношение к русским ученикам.

6098. Дехтярев А.П. С детьми эмиграции, 1920—1930 гг. — Б.м., 
1931. — 128 с. — (Б-ка педагога). — В прил.: Материалы к истории за- 
рубеж. шк.

Др. публ. Школьный год: (Дневник воспитателя) // РШзаР. 
1927/1928. № 25. С. 25-42.

1921 — 1930. Положение русских беженцев в эмиграции. Основание 
Русской гимназии, подготовительной школы и интерната в г. Шумене 
(Болгария), их роль в жизни эмигрантов. Работа автора воспитателем 
в интернате. Социальный состав учащихся, педагоги, методы обуче
ния и воспитания, материальная база учебного заведения. Эпизоды из 
жизни интерната.

6099. Жолткевич Ф. Благая душа //КП. 1990. № 49. С. 102—106.
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1926—1945. Служба законоучителем в Харьковском женском ин
ституте в г. Новый Бечей (Сербия). Характеристика начальницы ин
ститута М.А.Неклюдовой. Постановка учебного дела, состав препода
вателей, классы рисования, музыки, рукоделия. Организация Неклю
довой интерната для студентов в Белграде (1932) после оккупации 
Югославии немецкими войсками и интерната для детей воинов Рус
ского корпуса после оккупации Югославии немецкими войсками во 
время Второй мировой войны. Высылка ее вместе с детьми в СССР.

6100. Жуков Р.Г. Русские средне-учебные заведения в Болгарии в 
период первых лет эмиграции от 1921 по 1928 г. // PB. 1982. hfe 20. 
С. 161-179.

1920—1928. Эмиграция гражданских лиц и воинских частей с юга 
России и берегов Крыма в Варну. Участие болгарских властей и ко
мандования Русской армии в организации русских учебных заведений 
на территории Болгарии (1921 — 1925). Учение автора в гимназиях в 
Варне, Софии, Галлиполийской русской ген. П.Н.Врангеля гимназии 
после ее перевода в г. Тырново-Сеймен. Источники материальной 
поддержки гимназии. Система воспитания и обучения. Труд. быт. 
досуг гимназистов. Перевод Галлиполийской гимназии в ведомство 
Земского городского союза в г. Шумен (Болгария, 1926). Ее директор
А.Н.Бейер, преподаватели В.В.Лашкевич, М.П.Фивейский.

6101. Кожина-Заборовская М. Русская Галлиполийская гимназия 
(1921-1926 гг.) // РШзаР. 1926. № 23. С. 527-531.

1920—1926. Пересказ воспоминаний секретаря педсовета гимназии 
Л.А.Оленина. Эвакуация детей из Крыма в Галлиполи. Создание бла
готворительными учреждениями детского сада и 4-х классной гимна
зии имени бар. П.Н.Врангеля (март 1921). Контингент учащихся, ус
ловия учения детей и работы персонала. Переезд в Пловдив (нояб. 
1921), затем в Горно-Поничерово (Болгария). Открытие болгарским 
правительством Русской Галлиполийской гимназии в г. Тырново-Сей
мен, ее роль в воспитании детей русских эмигрантов. Расформирова
ние гимназии (лето 1926).

6102. Л.Т. П.Д.Ильинский // PB. 1983. № 22. С. 208-214.
После 1945. Пребывание с семьей в Мюнхене после Второй миро

вой войны. Знакомство с Ильинским, его личность. Организация им 
гимназии для русских детей в Германии. Методы воспитания и обуче
ния детей. Деятельность в качестве руководителя комплекса «Мило
сердный самаритянин». Смерть Ильинского в Нью-Йорке.

6103. Петров А.П. Первая Константинопольская гимназия Всерос
сийского союза городов // РШзаР. 1924. № 9. С. 92—105.

Авг. 1920 — янв. 1922. Организация гимназии для детей русских 
беженцев в Константинополе. Торжественное открытие гимназии 
(5 дек. 1920). Приемные экзамены, распределение учащихся по клас
сам, начало занятий. Первый выпуск (20 сен. 1921). Создание гимна
зической церкви. Деятельность педагогического и попечительского 
советов. Представитель Всероссийского союза городов А.В.Жекулина. 
Перевод гимназии в Чехословакию, обоснование в г. Моравска-Трше- 
бова.
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6104. Сергеевский Б.Н. Одна из лучших страниц русской эмигра
ции // НРС. 1959. 14 июня (№ 16887). С. 7.

1923—1928. Работа автора библиотекарем, затем преподавателем в 
1-й Русско-сербской гимназии в г. Великая Кикинда. Директор 
Н.К.Эрдели. Традиции гимназии, распорядок дня, учение гимназис
ток, трудовое воспитание, летний отдых. Первый экзамен на аттестат 
зрелости. Дальнейшая судьба выпускниц.

Персоналия
См. также №№ 6056, 6071, 6072, 6099, 6102

6105. Васильченко А.А. Иван Федорович // Менора. 1979. № 18. 
С. 60-70.

1917. Работа в Киеве в Реформаторте (воспитательном доме для 
подростков-уголовников), состав учащихся, отношение педагогов к 
проблемам воспитания. Знакомство автора с воспитателем Иваном 
Федоровичем, черты его характера, дружба с ним. Приближение 
фронта к городу, роспуск детей по домам. Последняя встреча с Ива
ном Федоровичем, его смерть.

6106. Княжевич-Родственная Л.Л. А.Л. и Л.А.Шанявские: (К 25-ле
тию основания Моск. нар. ун-та) // ПН. 1933. 18, 22 апр. (№№ 4409, 
4413). С. 3.

1870-е гг. — 1911. Детство в Сибири. Дед автора А.Ф.Родствен- 
ный — начальник рудников и каторжных тюрем Нерчинского окр. За
байкальской обл. Происхождение богатства семьи Родственных — зо
лотопромышленных магнатов Сибири. Пожертвования тетки Л.А.Род
ственной (в замужестве Шанявской) на открытие женских врачебных 
курсов при Военно-медицинской академии, а затем Женского меди
цинского института в Петербурге (1899). Дом Шанявских в Москве на 
Новинском бульваре после переезда из Сибири. Ген. А.Л.Шанявский, 
его деятельность по созданию Московского городского народного 
университета, обсуждение с А.И.Чупровым, М.М.Ковалевским и дру
гими московскими профессорами проекта устава и учебной програм
мы. Завещание Шанявского перед кончиной (10 нояб. 1905) о переда
че всего своего состояния Московской городской думе. Принятие 
думой законопроекта об открытии университета. Открытие Москов
ского городского народного университета имени А.Л.Шанявского 
(2 окт. 1908). Публичное заседание по случаю освящения памятни
ка — бронзового бюста А.Л.Шанявского.

6107. Кускова Е.Д. А.В.Жекулина // НРС. 1950. 17 марта
(№ 13839). С. 2.

1910—1949. Первый женский съезд в Петрограде под председатель
ством А.П.Философовой. Руководство автора национальной секцией. 
Выступление А.М.Коллонтай, ее внешний облик. Руководитель киев
ской группы А.В.Жекулина — организатор киевской женской гимна
зии, ее происхождение, социальное положение, общественная работа. 
Эмиграция Жекулиной, создание в Константинополе гимназии для 
детей эмигрантов, перевод ее в Моравска-Тршебова в Чехии. Просве
тительская деятельность Жекулиной, ее переезд в Бельгию.
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6108. Макаренко В.С. Мой брат Антон Семенович: Воспоминания; 
Письма: [Из переписки Лаборатории А.С.Макаренко (Марбург, ун-т) 
с В.С.Макаренко (1970—1982)]. — Марбург, 1985. — 201 с.: ил. — 
Примем. — Имен. указ.

1880-е гг. — 1939. Детство и юность автора и его брата в поселках 
Белополье и Крюково вблизи Кременчуга Полтавской губ. Семья, ро
дители. Учение в Кременчуге, культурная жизнь города. Преподавание
А.С.Макаренко в Крюковском ж.-д. училище (с 1906), первый опыт 
воспитательной работы. Внешность, характер брата, круг его чтения, 
окружение, отношения с отцом и семьей, личная жизнь. Его учение в 
Полтавском учительском институте (1914—1917). Работа инспектором 
Крюковского высшего начального училища (1917—1919). Служба ав
тора в том же училище, занятия как офицера военно-строевой подго
товкой с учениками, прогулки с ними, организация ученического ду
хового оркестра и драматического кружка имени В.Г.Короленко. Ор
ганизация А.С.Макаренко 1-й трудовой дружины. Дальнейшая жизнь 
автора, отдельные письма от брата, получение в эмиграции известия о 
его смерти. В письмах — ответы автора на вопросы о жизни и дея
тельности А.С.Макаренко, уточнения и дополнения своих воспомина
ний, комментарии к публикациям о нем.

6109. Петрункевич А.М. Памяти В.А.Герда // Возрождение. 1926. 
26 июля (№ 419). С. 2—3.

1905—1914. Совместная работа с педагогом В.А.Гердом в гимназии 
М.Н.Стоюниной. Характеристика Герда как человека, его обществен
но-педагогическая деятельность. Экскурсия с ним по северной Рос
сии: Архангельск, Соловки, Кемь (1914).

6110. Плетнев А.П. С.-Петербургский университет: (Воспоминания 
о П.А.Плетневе) // НВр. 1930. 13 марта (№ 2663). С. 2.

1810—1895 гг. Служба отца автора, П.А.Плетнева, ректором Петер
бургского университета. Круг его общения: А.С.Пушкин, кн. П.А.Вя
земский, В.А.Жуковский, Е.А.Баратынский, Н.В.Гоголь, Ф.И.Тютчев. 
И.С.Тургенев, А.А.Дельвиг. Деятельность отца как преподавателя рус
ского языка, воспитателя студенчества, инициатора введения высшего 
женского образования в России.

6111. Родичева А.Ф. Памяти М.Н.Стоюниной // ПН. 1940. 
29 марта (№ 6941). С. 2.

1893—1940. Учение в гимназии М.Н.Стоюниной в Петербурге, 
дружба семьи автора с ее начальницей М.Н.Стоюниной. Укрыватель
ство ею отца автора Ф.И.Родичева после убийства А.И.Шингарева и 
Ф.Ф.Кокошкина (1918). Жизнь Стоюниной в Праге, ее письма к авто
ру. Смерть (12 марта 1940).

6112. Стоюнина М.Н. Воспоминания / Публ. и послесл. Б.Н.Лос- 
ского И Минувшее, 1989. Вып. 7. С. 375—414. — Примеч. — Указ, 
имен.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 7.
1850-е гг. — 1922. Родословная. Отец Н.В.Тихменев, мать К.Е.Тих- 

менева (урожд. Фитцнер), бабушка по отцу Н.В.Тихменева. Учение в 
Мариинском женском общеобразовательном всесословном училище в 
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Петербурге (1858—1864), его директор Н.А.Вышнеградский, препода
ватели В.Я.Стоюнин, М.М.Бобрищева-Пушкина. Замужество. Муж —
В.Я.Стоюнин, его преподавательская, общественная и научная дея
тельность в Петербурге и Москве, взгляды по вопросам педагогики и 
методики преподавания литературы. Друзья и враги Стоюнина. Друж
ба с семьей Ф.М. и А.Г.Достоевских. Речь Ф.М.Достоевского на от
крытии памятника А.С.Пушкину в Москве (1880). Открытие частной 
женской гимназии в Петербурге (1881), ее преподаватели: В.Я.Стою
нин, П.Ф.Лесгафт, А.А.Красусская, М.В.Мичерлих, В.А.Герд. Нацио
нализация гимназии после Октябрьского переворота (1918). Преобра
зования в школьном деле при новом режиме. В послесловии Б.Н.Лос- 
ского — сведения о деятельности М.Н.Стоюниной в гимназии до и 
после революции, о ее жизни за рубежом.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ

6113. Пятидесятилетие «Пасс-Парту»: Воспоминания участника // 
РМ. 1952. 29 окт. (№ 497). С. 6. — Подпись: Участник.

1902. Участие в планировании кругосветной экспедиции на авто
мобиле «Пасс-Парту», технические данные и оснащение автомобиля. 
Переезд из Лондона в Москву и далее в Нижний Новгород, разруше
ние автомобиля от мороза. Паромная переправа и ночевка в старооб
рядческом селе. Просчеты экспедиции.

6114. Ветлиц А.А. Верная примета // НРС. 1971. 1—3 сент. 
(№№ 22359-22361). С. 2.

1890-е — 1910-е гг. Детские годы в родовом имении Крестцы Ос
ташковского уезда Тверской губ. Поездки в имение из кадетского кор
пуса. Брат, Е.Ветлиц, его спортивные и охотничьи успехи. Достиже
ния русского коннозаводства и конного спорта, победы российских 
рысаков на состязаниях в Париже и Лондоне. Участие автора в рысис
тых бегах в качестве наездника, тренер В.Н.Гусаков. Наездники 
П.Н.Ситников, В.Ф.Костенская, С.И.Г'ирня. Победа автора на состя
заниях «Членский приз».

6115. Ветлиц А.А. Король русских рысаков // НРС. 23, 25— 
26 нояб. (№№ 20347, 20349, 20350). С. 2.

1908—1914. Сведения о коннозаводстве и коневодстве в России. 
Ухудшение пород вятских и орловских рысаков. Известные наездники
B. Кейтон (Англия), С.И.Гирня (Россия), дальнейшая судьба Гирни. 
Увлечение автора бегами, учение у наездника В.Н.Гусакова. Конноза
водчик А.Г.Афанасьев. Конные состязания, участие в них знаменитого 
рысака по кличке «Крепыш».

6116. Георгиц М.Ф. Из незабываемого прошлого // ВБ. 1953. № 6.
C. 39-42; № 7. С. 30-34.

То же. Царская грамота // Возрождение. 1954. № 3. С. 127—135: 
портр.; Главная гимнастическо-фехтовальная школа в Новом Петерго
фе в 1913 г. Ц ВИВ. 1966. № 27. С. 15-19.

1913, 1916. Работа инструктором Главной гимназическо-фехто
вальной школы, ее назначение, личный состав. Смотр Николаем II 
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показательных гимнастических упражнений воспитанников школы. 
Успешное выступление автора и беседа с императором. Приезд по 
приглашению Николая II в авиационный отряд при Ставке (весна 
1916) после обучения в Севастопольской авиационной школе. Харак
теристика летательных аппаратов. Командировка во Францию для оз
накомления с новыми истребителями.

6117. Нагель А.П. На заре русского спорта: Воспоминания пионе
ра И РМ. 1955. 30 марта (№ 749). С. 4; 11 мая (№ 761). С. 7; 29 нояб. 
(№ 827). С. 4; 1 дек. (№ 828). С. 4; 1956. 3 янв. (№ 842). С. 4; 16 февр. 
(№ 861). С. 4; 20 марта (№ 875). С. 7; 3 апр. (№ 881). С. 7; 12 мая 
(№ 898). С. 6; 12 июня (№ 911). С. 7; 14 июля (№ 925). С. 7; 31 июля 
(№ 932). С. 5; 6 сент. (№ 948). С. 4; 15 нояб. (№ 978). С. 7.

1889—1914. Увлечение спортом в семье автора, обучение его кон
ному, велосипедному, конькобежному спорту, участие в состязаниях, 
травмы, курьезные случаи. Посещение автором Всемирной выставки в 
Париже (1889). Манеж берейтора С.П.Павлова в Павловске. Кон
струкция и назначение Михайловского манежа и «Соляного городка» 
в Петербурге, проведение там спортивных состязаний, устройство 
спортивных конкурсов, балаганов, выставок. Сведения по истории 
возникновения велосипеда и велосипедных гонок, гонки в Михайлов
ском и Шереметьевском манежах, на Каменноостровском и Царско
сельском велодромах. Конькобежные и лыжные соревнования. Ини
циатор русского хоккея А.Н.Паншин. Развиитие тенниса в Петербур
ге. Основание Велосипедно-атлетического клуба и Атлетического
С.-Петербургского общества под председательством Г.И.Рибопьера. 
Петербургское велосипедное общество, Российское велосипедное об
щество, Петербургский кружок любителей спорта. Знаменитые спорт
смены России и Европы.

6118. Нагель А.П. На заре русского автомобилизма: Из воспоми
наний старого автомобилиста // РМ. 1951. 3 янв. (№ 307). С. 7; 14 
марта (№ 327). С. 5; 25 апр. (№ 339). С. 6-7; 5 дек. (N9 403). С. 4-5;
1952. 16 янв. (N9 415). С. 7; 9 апр. (№ 439). С. 6; 4 июня (N9 455).
С. 6; 13 авг. (№ 475). С. 6; 1953. 21 янв. (N9 521). С. 6; 4 марта 
(N9 533). С. 6; 10 апр. (№ 544). С. 6; 27 мая (N9 557). С. 2; 17 июня
(N9 563). С. 6: 8 июля (№ 569). С. 6; 5 авг. (№ 577). С. 3; 16 сент.
(N9 589). С. 6; 4 нояб. (N9 603). С. 7; 1954. 10 марта (N9 639). С. 8.

1896—1909. Конструкция, технические данные и эволюция первых 
велосипедов, трициклов, мотоциклов и автомобилей. Поездка автора 
на автомобиле «Панар-Левассер» из Петербурга в Павловск. Состоя
ние дорог в России. Испытание «моторных повозок» на снегу под эги
дой Российского велосипедного общества (председатель вел. кн. Сер
гей Михайлович) (1899), победитель состязания П.Б.Беляев. Автомо
бильная гонка Москва—Петербург (1900). Испытание и переделка ав
тором мотоцикла «Старлей». Поездка через Латвию, Германию, Бель
гию, Францию и Италию на автомобиле фирмы Бразье (1908), участие 
в пробегах на императорский приз по маршрутам Петербург—Киев— 
Москва—Петербург (1910), Петербург—Харьков—Севастополь (1911) и 
в «звездных пробегах» в Монако и Сан-Себастьяне (1912). Выбор ма
ршрута для пробега по грунтовым дорогам России на императорский 
приз (1913), осмотр по пути следования достопримечательностей го
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родов, Рижско-Балтийского вагонного завода и завода резиновых из
делий «Проводник» в Риге. Случаи из жизни пионеров автомобилиз
ма. Руководители Российского автомобильного общества принц 
П.А.Ольденбургский, полк. В.В.Свечин, Н.К. фон Мекк.

6119. Напшиц X. Из Москвы в свободный мир // РМ. 1958. 27 дек. 
(№ 1309). С. 3-4.

1956. Встреча в Москве футболистов Израиля и СССР. Выступле
ние в ЦПКиО им. М.Горького польского «Голубого джаза». Оформле
ние автором, коммерческим директором Московского областного 
спортивного союза, документов для поездки в Данию с целью озна
комления с производством спортивных изделий и инвентаря. Проща
ние с семьей. Отъезд в Копенгаген.

6120. Панин-Коломенкин Н.А. Три золотые медали: Воспоминания 
рус. спортсмена // НРС. 1946. 28 июля (№ 12509). С. 2. — Подпись: 
Панин Н.А.

1901 — 1908. Знакомство с чемпионом мира по фигурному катанию 
Г.Фуксом (1901). Участие в первенстве мира по фигурному катанию 
(1903), 4-й Олимпиаде в Лондоне. Интриги фигуриста У.Сальхова 
(Швеция) против автора на Олимпиаде. Участие в соревнованиях по 
стрельбе во Франции (1908).

6121. Свешников М. Воспоминания старого гребца // НРС. 1946. 
19 авг. (№ 12531). С. 2.

1879—1890. Увлечение автора гребным спортом, тренировки. По
беды в розыгрыше императорского приза в Петербургском яхт-клубе 
(1887-1890).

6122. Туров Н. Мои встречи с Н.В.Крыленко // НЖ. 1971. № 103. 
С. 264-275.

Окт. 1930—1938. Собрание альпинистов в Таврическом дворце в 
Ленинграде, выступление Н.В.Крыленко. Съезды альпинистов в Мос
кве, отчеты Крыленко о памирских экспедициях. Встречи с ним в 
горах. Личность Крыленко. Посещение им и директором Ростовского 
завода сельскохозяйственного машиностроения (Ростсельмаша) аль
пинистского лагеря у подножия Казбека, их последующий арест. 
Арест автора.

6123. Туров Н. Эльбрус Ц НРС. 1963. 25 авг. (№ 18430). С. 5, 7.
1929. Участие автора в восхождении на восточную вершину Эльб

руса. Подготовка снаряжения, чтение литературы, выбор маршрута. 
Остановка в сел. Верхний Баксан. Трудности восхождения, горная бо
лезнь. Красота окружающей природы.

6124. Юшков П. Париж—Страсбург: Очерк для «Иллюстрир. Рос
сии» чемпиона ходьбы // ИР. 1934. № 36(486). С. 5; № 37(487). С. 19; 
№ 38(488). С. 14-15: ил.

1910-е гг. — 1934. Детство в Туле. Увлечение спортом, занятия 
спортивной ходьбой. Участие в соревнованиях во Франции, занятие 
первого места в забеге Париж—Страсбург (авг. 1934).
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Шахматы. Шашки

См. также №№ 2067, 5251-5252

6125. Алехин А.А. Е.Д.Боголюбов: (По поводу предстоящего моего 
матча с ним) // ПН. 1933. 1 окт. (№ 4575). С. 4; 2 окт. (№ 4576). С. 2.

1912—1929. Знакомство с шахматистом Е.Д.Боголюбовым во время 
виленских турниров, черты его личности. Партии с ним на Всерос
сийском турнире мастеров в Петербурге (дек. 1913 — янв. 1914). на 
международном турнире в Мангейме (1914) накануне Первой мировой 
войны. Пребывание с Боголюбовым в Раштетской тюрьме в Баден- 
Бадене после ареста русских шахматистов немцами. Встречи с ним на 
последующих международных турнирах.

6126. Алехин А.А. Евг.А.Зноско-Боровский: (Несколько воспоми
наний по поводу сегодняшнего юбилея) // ПН. 1931. 14 нояб. 
(No 3888). С. 2-3.

1900-е гг. — 1926. Участие в турнире любителей «шахматного кон
гресса», посвященного памяти М.И.Чигорина (1909). Встреча со Знос- 
ко-Боровским. Его шахматная и литературная судьба. Турниры по 
случаю юбилеев Петербургского шахматного собрания (1913—1914). 
Встречи со Зноско-Боровским в Париже и Бирмингеме (1926).

6127. Дуз-Хотимирский Ф. Мои встречи с Чигориным // НРС. 
1946. № 12386. С. 2.

1900, 1907. Участие автора в турнирах вместе с шахматистом 
М.И.Чигориным в Москве и Карлсбаде, отношение последнего к мо
лодым шахматистам.

6128. Корчной В.Л. Антишахматы / Предисл. В.Буковского. — 
London, 1981. — 121 с.

То же И Корчной В.Л. Антишахматы; Записки злодея; Возвраще
ние невозвращенца. М., 1992. С. 53—124.

1974—1978. Шахматный матч с А.Е.Карповым в Москве (1974), 
осложнение отношений между соперниками. Участие автора в шах
матном турнире в Амстердаме (июль 1976), невозвращение на родину. 
Позиция шахматной федерации СССР в отношении автора, травля в 
советских средствах массовой информации, решение о дисквалифика
ции и лишении спортивных званий. Попытки бойкота на уровне Ми
ровой шахматной федерации (ФИДЕ). Осложнение положения автора 
в связи с отсутствием гражданства и хлопотами о выезде семьи из 
СССР. Матчи с гроссмейстерами Т.В.Петросяном, Л.А.Полугаевским 
и Б.В.Спасским. Игра за мировое шахматное первенство с Карповым 
в Багио (Филиппины, 1978). Вице-президент ФИДЕ Ф.Кампоманес, 
его отношения с руководством Шахматной федерации СССР и пре
тендентом. Состав команд, руководители советской и швейцарской 
делегаций В.Батуринский и П.Лееверик, главный судья Л.Шмид (Гер
мания). Условия матча, открытие и ход соревнования, ключевые пар
тии. Перипетии политической и психологической борьбы между 
участниками и их сторонниками, давление советской делегации на ре
шение жюри и руководство соревнований. Пресс-конференция автора 
в Маниле, информирование общественности о положении на матче.
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Отказ автора от доигрывания завершающей 32-й партии и участия в 
церемонии закрытия соревнования. Отъезд в Швейцарию.

6129. Крузенштерн-Петерец Ю.В. Алехин в Шанхае // НРС. 1968. 
18 февр. (№ 20068). С. 3.

1933. Два сеанса одновременной игры в шахматы чемпиона мира
А.А.Алехина с шахматистами шанхайского шахматного клуба. Подго
товка любителей шахмат к приезду Алехина. Интервью Алехина авто
ру для газет «Шанхайская заря» и «Вечерняя заря». Манера поведения 
шахматиста. Забота об Алехине русской колонии Шанхая. Результат 
матчей с любителями шахмат.

6130. Куперман И.И. Судьба чемпиона. — Тель-Авив: Яков Пресс, 
1984. - 476 с.

То же [отр.]. Годы борьбы // Континент. 1983. № 36. С. 289—315; 
№ 37. С. 295-336.

1965—1980. Участие в 6-й шашечной Олимпиаде в г. Больцано 
(1968), и командном первенстве мира по шахматам в Лугано (Швей
цария). Матчи на первенство мира по шашкам с А.Г.Андрейко (1968, 
1971). Турнир претендентов в Монако (1970). Матчи СССР—Нидер
ланды (1971, 1974). Турнир «Шолтен Гоник» в Голландии (1971). Чем
пионат СССР и шашечная Олимпиада (1972), победа в турнире пре
тендентов по шахматам в Тбилиси (1974). Советские шашисты: Анд
рейко, А.А.Гантварг, В.И.Щеголев, И.В.Спасская, М.Корхов, Е.К.Ми- 
хайловская, отношения с ними. Председатель Комитета по делам физ
культуры и спорта при Совете министров СССР С.П.Павлов. Государ
ственный тренер Л.А.Чубаров. Директор издательства «Физкультура и 
спорт» Н.И.Торопов. Директор Центрального шахматно-шашечного 
клуба В.Д.Батуринский. Закулисные интриги и соглашения в процессе 
проведения внутрисоюзных и международных соревнований. Дружба 
автора с гроссмейстером Т.В. Петросяном и его женой. Встреча с 
Н.С.Хрущевым. Представители голландского и международного ша
шечного движения. Проигрыш чемпионата мира голландцу Х.Вирсме, 
срыв матча-реванша с ним (1977). Эмиграция в США, жизнь в Босто
не. Матч с В. дер Валом. Участие в зональном международном ша
шечном турнире в Суринаме (Южная Корея). Работа играющим тре
нером шашечного клуба «Лент». Автомобильная авария накануне 
матча с Вирсмой (1980).

6131. Кусакова-Чигорина О. Мой отец — М.И.Чигорин: К 50-ле
тию со дня его смерти (1908—1958) // НРС. 1958. 2 февр. (№ 16290). 
С. 2.

1890-е гг. — 1935. Сведения о детстве Чигорина, его характер, об
становка дома, отношение к шахматам, к семье. Болезнь и смерть Чи
горина, судьба его могилы на Новодевичьем кладбище в Москве.

6132. Тартаковер С.Г. Встречи с гигантами: Из шахмат, воспоми
наний И Новоселье. 1950. № 42/44. С. 179—183.

1907—1950. Заметки о встречах с шахматистами: М.И.Чигориным,
А.А.Алехиным, М.М.Ботвинником, В.В.Смысловым и др.
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6133. Харитон Л. Памятные встречи // РМ. 1991. 28 июня 
(№ 3885). С. 18: портр.; 5 июля (№ 3886). С. 18.

1961, 1974. 1976. Участие автора в шахматном турнире московской 
молодежи с М.М.Ботвинником. Черты характера Ботвинника. Уроки 
английского языка автора Ботвиннику. Обстановка в доме, манера по
ведения Ботвинника. Его отношение к соперникам и ученикам. Отказ 
от подписания коллективного письма советских шахматистов, поро
чившего В.Л.Корчного.

6134. Шамкович Л.А. Эссе о шахматной элите // ВиМ. 1987. № 77. 
С. 183-204; № 78. С. 212-237.

1940-е — 1970-е гг. Личные впечатления от знакомства и общения 
с шахматистами: М.М.Ботвинником, И.З.Бондаревским, Д.И.Бронш
тейном, Т.В.Петросяном, В.В.Смысловым, М.Н.Талем, Р.Фишером. Их 
судьбы, особенности характера, внешность, манера поведения, образ 
жизни, отношение к партнерам и шахматам, взаимоотношения между 
собой, личная жизнь, другие интересы и способности, занимательные 
истории из жизни, рассказанные ими самими или их друзьями.

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ

6135. Бертенсон С.Л. Вокруг искусства. — Холливуд: Авт., 1957. — 
414 с.

Др. публ. «Живой труп» Толстого в Художественном театре // 
НРС. 1951. 14 янв. (№ 14143).

1890—1928. Детство в Петербурге, семья, родители, домашнее вос
питание. Окружающая литературная и музыкально-художественная 
среда. Д.В.Григорович. Болезнь и смерть М.П.Мусоргского, П.И.Чай
ковского. Посещение автором спектаклей Мариинского, Александ
рийского театров, Театра Литературно-Художественного общества, 
Московского Художественного театра. Знакомство с К.С.Станислав
ским и М.П.Лилиной, Ф.И.Шаляпиным, М.Г.Савиной, А.И.Южиным 
(Сумбатовым), Л.В.Собиновым. Начало артистической карьеры Ша
ляпина в Московской частной русской опере. Драматические артисты 
(В.Н .Давыдов, К. А. Варламов, Савина, В.Ф. Комиссаржевская, 
Е.Н.Жигулева, В.В.Стрельская, П.М. Медведев, Н.Ф.Сазонов, 
П.Д.Ленский, М.В.Дальский, П.В.Самойлов, В.П.Далматов, П.Н.Ор- 
ленев), артисты оперы и балета (Н.Н. и М.И.Фигнер, М.А.Славина, 
О.И.Преображенская, П.А.Гердт и др.), их роли, особенности таланта. 
Учение автора в Петербургском и Гейдельбергском университетах. 
Служба в Министерстве императорского двора (1908). Работа в редак
ции «Ежегодника императорских театров», его редактор бар. Н.В.Дри- 
зен. Собрания сотрудников ежегодника, деятелей литературы и искус
ства у Дризена («Дризеновский кружок»). Подготовка автором книги 
об актере И.И.Сосницком, помощь А.Ф.Кони и Б.Л.Модзалевского. 
Организация и деятельность Общества защиты и сохранения в России 
памятников искусства и старины, члены Совета Общества Е.Н.Вол
ков, Н.Н.Врангель, автор и др. Театральная и музыкальная жизнь Пе
тербурга и Москвы (1900-е). Директора императорских театров 
С.М.Волконский, В.А.Теляковский, деятельность Волконского как те
атрального критика. Сценические образы Шаляпина на Мариинской 
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сцене. Постановки опер «Руслан и Людмила», «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии», «Кармен», «Борис Годунов», «Хован
щина», «Орфей». Певицы М.Н.Кузнецова, Л.Я.Липковская, М.Б.Чер- 
касская, дирижер А.Каутс. Балетмейстер М.М.Фокин, его балеты «Па
вильон Армиды», «Сон в летнюю ночь» и др., постановка половецких 
плясок в опере «Князь Игорь». Репертуар Александрийского и Мос
ковского Художественного театров, исполнители главных ролей.
В.Э.Мейерхольд как режиссер драматических и оперных спектаклей 
императорских театров. Театральные художники: Е.Е.Лансере, А.Я.Го
ловин, М.В.Добужинский, А.Н.Бенуа, К.А.Коровин. Выступления 
французской труппы в Михайловском театре Петербурга. Концерты 
камерной и симфонической музыки, организованные А.И.Зилоти, 
Русским музыкальным обществом, концерты в Павловске, их про
грамма (С.В.Рахманинов, С.И.Танеев, А.Н.Скрябин, Р.Штраус, 
И.Альбенис и др.). Певица Н.П.Кошиц. Первая мировая война, служ
ба автора начальником распорядительного отдела Управления главно- 
уполномоченного Красного Креста Северо-Западного фронта. Реорга
низация управления театрами после революции 1917 г., положение в 
театрах после Октябрьского переворота. Работа автора заведующим 
постановочной частью петербургских театров. Переход на работу в 
Московский Художественный театр. Атмосфера и внутренняя жизнь 
театра, подготовка спектаклей, режиссура К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко. 1-я и 2-я Студии театра. Встречи автора 
с Южиным (Сумбатовым), Собиновым. Гастроли части труппы театра 
в Харькове (1919) и на юге России, обстоятельства отъезда за границу. 
Гастроли в Европе и США (1922—1924). Гастроли Музыкальной сту
дии МХАТа во главе с Немировичем-Данченко в США (1925—1926). 
Переход последнего и автора в Голливуд (1926), возвращение Немиро
вича-Данченко на родину. Эмиграция автора.

6136. Добужинский М.В. Воспоминания. T. 1 / Подгот. изд. 
Е.Е.Климова. — Нью-Йорк: Путь жизни, 1976. — 408 с.: ил., портр.

То же [с доп.] — М., 1987. — 477 с.: ил. — Указ. имен.
Др. публ. О Баксте // Сегодня. 1925. 6 янв. (№ 4)*; Облик Петер

бурга И Новоселье. 1943. № 2. С. 31—37; Из военного быта, 1880— 
1890 И РМ. 1956. № 944; Ремизовское «Бесовское действо» // РМ. 
1956. 13 сент. (№ 951); Мюнхен, 1899-1901 // НРС. 1957. 8 дек. 
(№ 16234); Воспоминания М.В.Добужинского о Ремизове // Возрож
дение. 1958. № 74. С. 114—116.

Сведения о др. публ. в «Новом журнале» и в других органах зару
бежной период, печати см. в примеч. к изд. М., 1987.

1878—1941. Детские и юношеские годы в Петербурге, Новгороде, 
Кишиневе, Вильне, Тамбове. Облик этих городов, подробности рус
ского патриархального быта. Место Петербурга в жизни и творчестве 
автора. Отец — ген.-лейт. В.П.Добужинский, мать — оперная и ка
мерная певица Е.Т.Добужинская, няня М.О.Белякова. Домашнее вос
питание и образование, круг чтения. Друзья детства, постановки спек
таклей в домашнем театре. Учение во 2-й Кишиневской, 1-й Петер
бургской, 2-й Виленской гимназиях, на юридическом факультете Пе
тербургского университета. Художественные и театральные впечатле
ния. Лекции по искусству проф. А.В.Прахова. Занятия в школе 
Л.Е.Дмитриева-Кавказского. Учение в художественной школе А.Ашбе 
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(Мюнхен) и в школе Ш.Холлоши (Венгрия, 1899—1901). Русские ху
дожники в Мюнхене. Служба в Министерстве путей сообщения, со
служивец — поэт, критик, теоретик искусства К.А.Сюннерберг. По
пытки поступления в Академию художеств и в частную академичес
кую мастерскую И.Е.Репина. Занятия в мастерской проф. гравюры
B. В.Матэ. Сближение с кругом журнала «Мир искусства». Формирова
ние собственного художественного вкуса, влияние И.Э.Грабаря, его 
художественное предприятие «Современное искусство» (1903).
C. П.Дягилев, его деятельность в области искусства, «дягилевские со
брания», организация Историко-художественной выставки русских 
портретов в Таврическом дворце (1905). Поездка автора в Москву на 
выставку Союза русских художников (1904), посещение дома В.О. и 
Г.Л.Гиршманов. Деятельность автора в качестве преподавателя в част
ной художественой мастерской Е.Н.Званцевой (1907). Работа над де
корациями и костюмами к спектаклю «Бесовское действо» по пьесе 
А.М.Ремизова в театре В.Ф.Комиссаржевской (1907). Гастроли Мос
ковского Художественного театра в Петербурге. Особенности декора
ционных решений его спектаклей, сотрудничество с ним художников 
«Мира искусства». Работа автора над оформлением спектаклей Худо
жественного театра (1909—1917), над декорациями к балетам «Мидас» 
А.Штейнберга и «Бабочки» на музыку Р.Шумана в постановке 
М.М.Фокина в Париже (1914), сотрудничество с последним в Лондо
не (1941). Собрания «Ивановские среды» у Вяч.И.Иванова в Петер
бурге. Встречи с художниками: Л.С.Бакстом, А.Н.Бенуа, И.Я.Билиби
ным, О.Э.Бразом, В.Э.Борисовым-Мусатовым, М.А.Врубелем, 
Е.Е.Лансере, В.А.Серовым, К.А.Сомовым, М.К.Чюрленисом, музы
кантами В.Ф.Нувелем, А.П.Нуроком, художественным и литератур
ным критиком Д.В.Философовым, архитектором В.Я.Курбатовым, 
А.А.Блоком, К.С.Станиславским, Вл.И.Немировичем-Данченко и др. 
Их внешность, черты характера, творческая деятельность.

6137. Елагин Ю.Б. Укрощение искусства. — Нью-Йорк: Изд-во 
им. Чехова, 1952. — 434 с.

То же [отр.] Ленин и Сталин на сцене // НРС. 1950. 24 дек. 
(№ 14121); Жизнь московских актеров // НЖ. 1952. № 28. С. 197— 
121; И Огонек. М., 1990. № 39—44. — Публ. под разными загл.; Тем
ный гений: Фрагменты // СДр. 1991. № 5. С. 235—244; № 6. С. 244— 
252; 1992. № 1. С. 245—249. — Продолж. следует.

Конец 1920-х гг. — 1940. Е.Б.Вахтангов и его спектакль «Принцес
са Турандот» (1922), по воспоминаниям современников. Поступление 
автора на службу в театр им. Вахтангова в качестве скрипача театраль
ного оркестра (1931). Здание и помещения театра, его актерский со
став, внутренняя жизнь, привилегированное положение, покровитель
ство со стороны М.Горького и членов правительства. Перелом в 
жизни театра после постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке лите
ратурно-художественных организаций» (28 апр. 1932). Деятельность 
руководящего коллегиального органа театра — Художественного сове
щания и его музыкальной коллегии. Работа автора в коллегии, пред
седатель совещания В. В. Куза, администраторы К.Я. Миронов, 
Л.П.Русланов. Партийная организация театра. Спектакли: «Коварство 
и любовь» (1930), «Гамлет» (1932), «Егор Булычев и другие» (1932), 
«Шляпа» В.Ф.Плетнева (1935). Попытки постановок пьес: «Самоубий
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ца» Н.Р.Эрдмана (1928) и «Мария» И.Э.Бабеля (1935). Работа Б.В.Щу
кина над образом В.И.Ленина и Р.Н.Симонова над образом И.В.Ста
лина («Человек с ружьем», 1937). Вмешательство созданного при Со
вете народных комиссаров (1935) Комитета по делам искусства в фор
мирование репертуара театра и творческий процесс. Музыкальное 
оформление спектаклей. Композитор Н.И.Сизов — автор музыки к 
спектаклям «Принцесса Турандот» и «Коварство и любовь». Работа в 
театре композиторов Д.Б.Кабалевского, Д.Д.Шостаковича, Т.Н.Хрен
никова. Концертмейстер, скрипач Н.П.Шереметьев. Актер Д.Л.Дорли- 
ак. Запрещение пьес М.А.Булгакова и некоторых других драматургов. 
Пьеса А.Н.Толстого «Петр I». Образ жизни писателя после возвраще
ния из эмиграции, его встреча с вахтанговцами на отдыхе. Запреще
ние спектакля на музыку А.П.Бородина «Богатыри» в Камерном теат
ре А.Я.Таирова (нояб. 1936). Дискуссия в печати о формализме (1936), 
отрицание всех достоинств нового русского театра. Закрытие Москов
ского Художественного театра второго (МХАТ 2, февр. 1936) и других 
театров. Травля В.Э.Мейерхольда, ликвидация его театра. Аресты дея
телей искусств. Премьера пятой симфонии Шостаковича в Ленингра
де. Первый Всесоюзный съезд режиссеров (июнь 1939). Учение в 
Московской консерватории, директора консерватории: Г.Г.Нейгауз, 
Б.С.Пшибышевский, С.Т.Шацкий, профессора-педагоги: Е.М.Гузи
ков, Д.Ф.Ойстрах, Д.М.Цыганов, М.Б.Полякин. Педагогический 
метод П.С.Столярского (по рассказам учеников). «Проколл» — произ
водственный коллектив студентов-композиторов, их вступление во 
Всероссийскую ассоциацию пролетарских музыкантов (ВАПМ). 
И.И.Дзержинский, его опера «Тихий Дон». Назначение дирижера
С.А.Самосуда музыкальным руководителем Большого театра. Деятель
ность Главного музыкального управления (1939—1940). Конкурс на 
сочинение марша для Красной Армии (весна 1938). Комбриг С.А.Чер- 
нецкий — инспектор военных оркестров. А.Н.Цфасман и государст
венный джаз-оркестр СССР (1938). Композиторы И.О.Дунаевский и 
С.С.Прокофьев. Музыкальные вкусы И.В.Сталина. Начальник Коми
тета по делам искусства М.Б.Храпченко.

6138. Зубов В.П. Страдные годы России: Воспоминания о револю
ции (1917—1925). — München: W.Fink, 1968. — 157 с.

То же [отр.] Страницы воспоминаний // НЖ. 1960. № 61. С. 160— 
201; Институт истории искусств // Мосты. 1963. № 10. С. 370—391. — 
Доп.: Тургенева А.А. По поводу Института истории искусств // 
Мосты. 1966. № 12. С. 358-362.

1905—1925. Изучение истории искусств в германских университе
тах и во Флоренции (1905—1913). Организация собственной библио
теки и на ее базе Института истории искусств (Зубовского института) 
в доме автора на Исаакиевской площади в Петербурге (1912). Система 
бесплатного образования в Институте, тематика лекций. Работа автора 
в составе комиссии специалистов, назначенной Временным прави
тельством, по охране художественных ценностей Гатчинского дворца, 
затем его директором по распоряжению А.В.Луначарского (1917— 
1918). Описание дворцового имущества. Пребывание А.Ф.Керенского 
с казаками П.Н.Краснова во дворце. Занятие Гатчины красногвардей
цами, бегство Керенского. Характеристика Луначарского. Вел. кн. 
Михаил Александрович в Гатчине. Арест автора вместе с князем. За
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ключение в Смольном, допросы М.С.Урицким. Сведения о гибели 
князя в Перми. Деятельность на посту руководителя Зубовского ин
ститута в советское время (1917—1925). Превращение института в 
высшее учебное заведение и научно-исследовательское учреждение, 
его структура, преподаватели, научная работа. Конфликт автора с кол
легами из Эрмитажа и начальством. Арест по случайному поводу 
(1923). 4-х месячное заключение в московских и петроградских тюрь
мах, подробности тюремной жизни, сокамерники — университетские 
профессора (Л.П.Карсавин, Н.О.Лосский, И.И.Лапшин и др.). Осво
бождение. Решение о невозвращении на родину во время одной из за
граничных командировок (1925).

6139. Тенишева М.К. Впечатления моей жизни. — Париж: Рус. ис- 
торико-генеалог. о-во во Франции, 1933. — X, 505 с.: портр.*

То же. — Л., 1991.
То же [отр.] И Храм Св. Духа в Талашкино. Париж, 1938. С. 5—11; 

Из книги «Впечатления моей жизни» // Валентин Серов в воспомина
ниях и переписке современников. Л., 1971. Т. 2. С. 269—273; Впечат
ления моей жизни. // РМ. 1985. №№ 3567—3571; Главы из книги вос
поминаний И Стрелец. 1986. № 5. С. 32—41; 1987. № 5. С. 31—37.

1860-е гг. — 1916. Детство. Жизнь семьи в Москве, Петербурге и 
имении Новое Новгородской губ. Отчим М.П. фон Дезен. Учение в 
гимназии Спешневой в Петербурге. Брак с Р.Н.Николаевым, семей
ная жизнь, последующий разрыв. Поездки в Париж, уроки пения у 
немецкой певицы Маркези де Кастроне, занятия живописью, посеще
ния парижских музеев, встречи с М.Г.Савиной, И.С.Тургеневым,
А.Г.Рубинштейном, его парижские концерты. Жизнь в Москве. Про
слушивание автора в частной опере С.И.Мамонтова, выступления в 
концертах. Ф.П.Комиссаржевский. Знакомство и брак с кн. В.Н.Тени- 
шевым (1892), его личность, характер, отношение к искусству. Сва
дебное путешествие. Семейная жизнь в Бежице вблизи Брянска и в 
имении Хотылево Брянского уезда Орловской губ. Бежицкий метал
лургический завод, деятельность автора по улучшению быта рабочих, 
организация потребительского общества и народной столовой, уст
ройство заводского ремесленного училища, его заведующий 
А.М.Смирнов. Переезд в Петербург, культурная жизнь столицы. Му
зыкальные вечера. Л.С.Ауэр, П.И.Чайковский. Работа И.Е.Репина над 
портретом автора, его личность и творчество. Устройство художест
венной студии в Петербурге (1895) и рисовальной школы в Смоленске 
(1896). Собирание коллекции акварелей, ее выставка в Обществе по
ощрения художеств (1897). Пожертвование русской части коллекции в 
Русский музей имп. Александра III, открытие музея (7 мар. 1898). Ра
бота В.А.Серова над портретом автора (1898). Издание журнала «Мир 
искусства» (1899—1904), члены его редакции С.П.Дягилев, С.И.Ма
монтов и др. Художественная выставка в Петербурге (1899), посеще
ние ее Николаем II. Жизнь автора с мужем в Париже. Встречи с 
А.Н.Бенуа, Л.Ф.Обером, Л.С.Бакстом. Русское искусство на Всемир
ной выставке в Париже (1900). Путешествия по Англии и Голландии. 
Имения Тенишевых Талашкино и Фленово, жизнь в них. Кн. 
Е.К.Святополк-Четвертинская. Устройство мастерских кустарных про
мыслов и рисовальных классов в Талашкине. Сельскохозяйственная 
школа во Фленове, ее преподаватели и ученики, программа занятий. 
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Школьный оркестр, его руководитель В.А.Лидин. Театральные поста
новки в Талашкине. Выставка изделий талашкинских художественных 
мастерских в Смоленске (1901). Строительство храма во Фленове. Бо
лезнь и смерть кн. Тенишева (1903), его похороны. Организация мага
зина «Родник» в Москве для продажи кустарных изделий. Коллекцио
нирование предметов русской старины, устройство музея «Русская 
старина» в Смоленске. Путешествие по русскому Северу, посещение 
Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей. Начало револю
ции 1905 г. Волнения среди учащихся и учителей Фленовской сель
скохозяйственной школы(1905). Пожары в имении и в окрестностях. 
Закрытие школы и мастерских, отъезд автора за границу. Жизнь в Па
риже (1905—1908). Изучение искусства художественной эмали. Вы
ставки работ автора по эмали в Национальном обществе изящных ис
кусств, коллекции предметов русской старины в Лувре, изделий кус
тарных промыслов в Париже и Праге. Возвращение в Россию, жизнь 
в Талашкине и Москве. Организация лазарета в Смоленске в годы 
Первой мировой войны. Работа над диссертацией «Эмаль и инкруста
ция», ее защита в Московском археологическом обществе. Настро
ения русского общества накануне 1917 года.

6140. Шульман М.Б. Бутырский декамерон: Моя жизнь в новел
лах. — Тель-Авив: Effect Publ., 1979. — T. 1. — 458 с.: ил., Т. 2. — 
359 с.: ил.

Го же [отр.] Такое не прощается // НРС. 1980. 16 мар. (№ 25145); 
Сталинская юмореска // НРС. 1980. 15 апр. (№ 25170).

6141. Шульман М.Б. Жизнь моя! Иль ты приснилась мне? — Тель- 
Авив, 1987. — 400 с.: ил., портр. — Из содерж.: Мемуарные пунктиры. 
С. 28—60; Мой брат в роли стукача. С. 62—70; Правда об уничтоже
нии Маяковского и Мейерхольда. С. 71—210; Фрагменты из моей 
биографической мозаики. С. 238—267; Эпоха позднего реабилитанса. 
С. 268—291; Реб Нухем. С. 349—365; Петроградская гастроль кантора 
Баруха Шульмана. С. 380—398.

То же [отр.] Реб Нухем // ВиМ. 1976. № 6. С. 72—86; ФиМ. 1980. 
№ 19. С. 13-24.

|К №№ 6140, 6141] 1917—1974. Детство в семье кантора одесской 
синагоги. Братья — певец З.Б.Шульман и пианист Н.Б.Шульман. По
ездка отца, Б.Л.Шульмана в Петербург, знакомство и встречи с 
Ф.И.Шаляпиным, администратор певца И.Г.Дворищин. Учение авто
ра в Государственных экспериментальных театральных мастерских 
(ГЭКТЕМАС). Работа администратором в театре В.Э.Мейерхольда. 
Посещение театра В.В.Маяковским. Постановка Мейерхольдом траге
дии И.Л.Сельвинского «Командарм 2» и пьесы Маяковского «Баня». 
Травля Маяковского членами РАПП (Российская ассоциация проле
тарских писателей), выступления Л.Л.Авербаха и В.М.Киршона. Пред
смертное письмо Маяковского Мейерхольду. Арест автора, следствие 
по делу Мейерхольда. Работа автора директором и режиссером Крас
нознаменного ансамбля песни и пляски СССР (с 1934), руководитель 
ансамбля А.В.Александров. Начальник Центрального дома Красной 
Армии Ф.Е.Родионов. Гастроли ансамбля в Донбассе, Западной Сиби
ри, Харькове, концерты в Кремле. Встречи с И.В.Сталиным, К.Е.Во- 
рошиловым, Л.П.Берией. Гастроли ансамбля в Париже, комиссар га

413



строльной поездки П.С.Аллилуев. Первый советник советского по
сольства в Париже Е.М.Гиршфельд. Обед с И.Г.Эренбургом. Кон
фликты автора с сотрудниками НКВД при ансамбле. Арест (1937), со
держание в Бутырской тюрьме (Москва) вместе с начальником 
Политуправления Харьковского военного окр. Н.К.Блуашвили, его 
рассказы о Сталине и Н.К.Крупской. Сокамерники. Допросы, следо
ватели НКВД И.И.Юхимович, М.Рубакин. Тюремный быт. Пребыва
ние в лагере на Колыме (1937—1949). Организация концертной брига
ды из заключенных. Болезнь, главврач больницы М.Л.Доктор. Руко
водство автором больничным клубом, сотрудничество с поэтом Е.Вла
димировой и сценаристом А.Добровольским. Солагерник Герой Со
ветского Союза С.Рималис. Работа после освобождения начальником 
Дома культуры военизированной охраны МВД Дальстроя в Магадане. 
Женитьба. Повторный арест во Львове (1950). Лагпункт шахты № 8 в 
Воркуте, Воркутинский центральный изолятор. Попытки самоубийст
ва. Реабилитация, поиски работы и жилья (1955). Работа начальником 
рекламно-издательского отдела Всесоюзного гастрольно-концертного 
объединения, его директор С.А.Реймер. Работа заместителем директо
ра московского летнего цирка «Шапито», директор цирка Н.Панов. 
Художник В.И.Савилов. Преследование автором через суд и партий
ные органы бывшего следователя Юхимовича (1960-е). Эмиграция в 
Израиль (1974). В тексте — выдержки из воспоминаний брата 
3. Б. Шульмана.

Персоналия

Верещагин Василий Андреевич (1859—1931), 
историк искусства, библиофил, сенатор, 

член Совета Академии художеств; эмигрант

См. также № 5455

6142. Бенуа А.Н. Воспоминания о В.А.Верещагине // ВрОДРК. 
1932. Т. 3. С. 8—18: портр.

То же [отд. отт.| — Париж, 1932.
1900 — после 1917. Знакомство с историком искусства Вас.А. Вере

щагиным, характеристика его как человека и любителя искусства. 
Участие Верещагина в Кружке любителей изящных изданий, сотруд
ничество в журнале «Старые годы». Инвентаризация им сокровищ 
Зимнего дворца по поручению Временного правительства после Фев
ральской революции, дальнейшая деятельность по их сохранности. 
Эмиграция.

Волконский Сергей Михайлович (1860—1937), 
князь, театральный деятель, критик, теоретик актерской техники 

и ритмической гимнастики, историк культуры; с 1921 г. в эмиграции
См. также № 5429

6143. Бенуа А.Н. Воспоминания о кн. С.М.Волконском // ПН. 
1937. 13 нояб. (№ 6076). С. 2.
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1895—1921. Первая встреча с кн. Волконским на вечере у А.В.По
ловцева, его выступление с рассказом о впечатлениях от поездки в 
США. Дальнейшие встречи с ним как директором императорских те
атров. История с балетом «Сильвия» и уход Волконского с поста ди
ректора. Жизнь его в Москве после Октябрьского переворота, внеш
ность. Характеристика Волконского как театрального деятеля.

6144. Гринер В.А. Мои воспоминания о С.М.Волконском / Публ.
В.Нечаева // Минувшее. 1990. Вып. 10. С. 330—340. — Примеч.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 10.
1912—1921. Институт музыки и ритма в Хеллерау (вблизи Дрезде

на), его основатель и создатель системы музыкально-ритмического 
воспитания Э.Ж.Далькроз. Преподавательская работа автора после 
окончания института на родине. Курсы ритмической гимнастики в 
Петербурге, директор курсов кн. С.М.Волконский, его роль в пропа
ганде системы Далькроза в России. Институт ритмического воспита
ния в Москве, его ректор и преподаватель Н.Г.Александрова (урожд. 
Гейман).

6145. Маковский С.К. Князь С.М.Волконский // РМ. 1956. 10, 
12 июля (№№ 923, 924). С. 4-5.

1899— 1940-е гг. Сведения о семье кн. Волконского, его образова
ние, религиозность. Деятельность Волконского в имении Павловка 
(Борисоглебский уезд Тамбовской губ.), его увлечение учением 
Ж.Далькроза о ритмизации сценического движения, сотрудничество в 
журнале «Аполлон», работа в Москве после революции. Мемуары 
Волконского и его книга «Быт и бытие».

Волынский Аким Львович
(наст, фамилия и имя Флексер Хаим Лейбович, 1863—1926), 

искусствовед, литературовед, философ

6146. Камышников Л.М. О забытом критике: А.Л.Волынский // 
НРС. 1949. И дек. (№ 13743). С. 3, 8.

1900- е — 1920-е гг. Полемика А.Л.Волынского с Н.К.Михайлов- 
ским об искусстве, ее воздействие на молодежь. Знакомство автора с 
Волынским в Петербурге. Выступление Волынского в редакции жур
нала С.К.Маковского «Аполлон» с критикой первого номера журнала 
(1910). Жизнь его в Житомире после Октябрьского переворота.

6147. Трефилова В.А. Мое знакомство с Волынским // Сегодня. 
1926. 1 авг. (№ 168). С. 6.

1900-е гг. — 1920. Знакомство автора с А.Л.Волынским. Его внеш
ний облик, манера поведения, отношение к классическому балету и 
реформам балетмейстера М.М.Фокина. Создание им школы балетного 
танца, преподавание в ней.

Голоушев (псевд. Глаголь) Сергей Сергеевич (1855—1920), 
искусствовед, критик, художник

6148. Зайцев Б.К. Сергеич: (Из лит. воспоминаний) // Сегодня. 
1926. 5 дек. (№ 275). С. 5.
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Конец XIX — нач. XX в. Черты характера Голоушева. Внешний 
облик. Занятия. Друзья. Литературный кружок «Среда», его участники.

Евреинов Николай Николаевич (1879—1953),
теоретик и историк театра, драматург, режиссер; с 1925 г. в эмиграции

6149. Анненков Ю.П. Николай Евреинов: (К 85-летию его рожде
ния) // Возрождение. 1964. № 148. С. 63—75.

Др. публ. О Николае Евреинове и о «Самом главном» // РМ. 1959. 
3, 5 марта (№№ 1337. 1338).

1913—1921. Дружба и сотрудничество с Н.Н.Евреиновым в сатири
ческом театре «Кривое зеркало» в Петрограде, оформление его спек
таклей «Homo Sapiens» и др. Работа над иллюстрациями к его книге 
«Театр для себя». Совместная работа над театрализованным представ
лением «Взятие Зимнего дворца» на Дворцовой площади (1920). 
Оформление спектакля по пьесе Евреинова «Самое главное» в театре 
Вольной комедии (1921). Характеристика Евреинова как драматурга, 
режиссера, теоретика и историка театра.

6150. Давыдова М.С. Вспоминая прошлое... // РМ. 1979. 22 февр. 
(№ 3244). С. 8.

1916—1930-е гг. Знакомство с Н.Н.Евреиновым в Петрограде на 
вечере у Ф.К.Сологуба. Последующие встречи в Киеве и Тифлисе. Его 
помощь автору на репетициях оперы «Царская невеста». Участие авто
ра в операх «Сказка о царе Салтане» и «Снегурочка» в постановке Ев
реинова в Париже, успех спектаклей. Работа Евреинова с актерами.

6151. Извольская Е.А. Памяти Н.Н.Евреинова // НРС. 1953. 
20 сент. (№ 15121). С. 8.

Знакомство и дружба с Н.Н.Евреиновым, его внешность, творче
ство, разработка и применение теории «Театр для себя». Международ
ный успех пьесы Евреинова «Самое главное».

6152. Кашина-Евреинова А.А. Аргентина: К двадцатилетию со дня 
смерти И РМ. 1956. 27 сент. (№ 957). С. 4—5.

1925—1936. Посещения автором с мужем Н.Н.Евреиновым кон
цертов и балетного спектакля с участием испанской балерины Арген
тины (А.Мерсье). Дружба Евреиновых с испанским театральным кри
тиком Ф.Маррокином.

6153. Кашина-Евреинова А.А. Н.Н.Евреинов в мировом театре 
XX века. — Париж, 1964. — 109 с.: ил. — В прил.: Краткая хроноло
гия жизни и деятельности Н.Н.Евреинова в России. — Библиогр.: 
с. 18, 105-107.

Др. публ. Мое знакомство с Николаем Николаевичем // РМ. 1954. 
12 февр. (№ 632); Наше пребывание в Соединенных Штатах // РМ. 
1959. 20, 22 янв. (№№ 1319, 1320); 1925 год — Варшава, Прага, Париж: 
Из кн. «Н.Н.Евреинов: Фильм его жизни» // РМ. 1961. 2 марта 
(№ 1650); Период полного преуспеяния, 1927—1931 // РМ. 1962. 
31 марта (№ 1819). С. 5; 3 апр. (№ 1820). С. 4; 7 апр. (№ 1822). С. 6.

1920—1963. Посещение лекций Н.Н.Евреинова в Доме литерато
ров и Доме искусств в Петрограде. Знакомство с ним, замужество 
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(1921). Семейная жизнь. Работа Евреинова над книгами «Театр нова
ции», «Оригинал о портретистах», «Происхождение драмы» и др. 
Спектакль-лекция «Париж накануне 1923 г.» в Свободном театре. 
Отъезд за границу (1925). Пребывание в Варшаве. Гастроли театра 
«Кривое зеркало». Постановка пьесы Евреинова «Корабль праведных» 
в Театре польском. Переезд в Париж. Хлопоты о постановке пьесы 
«Самое главное». Работа над пьесой «Радио-поцелуй» («Робот 
любви»). Знакомство с писателем Л.Пиранделло. Поездка в Нью- 
Йорк. Постановка пьес «Самое главное» в нью-йоркском театре 
«Гилд» и «Корабль праведных» в Еврейском художественном театре. 
Встречи с художником С.Ю.Судейкиным, С.В.Рахманиновым, 
М.М.Фокиным, И.Л.Толстым и др. Возвращение в Париж. Успех 
спектакля «Самое главное» в театре «Ателье». Знакомство с М.Прево. 
Спектакли по пьесам Евреинова в театрах Парижа. Постановка Евреи- 
новым опер «Снегурочка», «Царь Салтан», «Руслан и Людмила» в Рус
ской частной опере в Париже. Успех спектаклей Евреинова в театрах 
Европы. Работа над книгами «Откровение искусства», «Кривое зерка
ло», «История русского театра». Передачи о советском театре по радио 
Парижа. Условия жизни семьи Евреиновых в Париже во время Вто
рой мировой войны. Балет Евреинова «Шота Руставели» в постановке
С.М.Лифаря в театре Монте-Карло. Последние пьесы «Огонек в 
окошке» и «Граждане второго сорта». Болезнь и смерть (1953). Откли
ки во французской и американской прессе. Вечер памяти Евреинова в 
Париже (1954). Работа автора над рукописями Евреинова, издание его 
статей в русских журналах Парижа и Нью-Йорка. Спектакли по пье
сам Евреинова в Европе и США.

6154. Кашина-Евреинова А.А. Об ушедших, но не исчезнувших из 
памяти И РМ. 1963. 19 нояб. (№ 2075). С. 4: ил.

1922—1926, 1930. Постановка пьесы Н.Н. Евреинова «Веселая 
смерть» французским режиссером, директором театра «Старая голу
бятня» Ж.Копо. Поездка Евреиновых в Париж, знакомство с Копо, 
посещение театра. Встреча с ним в Нью-Йорке. Выход книги Евреи
нова «La theatre dans la vie» в Париже. Его выступление совместно с 
писателем Ж.Кокто перед критиками.

6155. Кашина-Евреинова А.А. Страничка воспоминаний // РМ. 
1969. 6 февр. (№ 2724). С. 7.

1926. Плавание вместе с мужем Н.Н.Евреиновым на пароходе из 
Европы в Америку. Пассажиры. Киноактер Р.Валентино.

6156—6157. Кашина-Евреинова А.А. Треть века не расставаясь // 
НЖ. 1980. № 140. С. 114-131.

1920—1921. Поступление в Александринский театр в Петрограде. 
Спектакли театра. Актер В.Н.Давыдов. Посещение лекций Н.Н.Евреи
нова вместе с актрисой В.Ландау. Знакомство и встречи с ним, заму
жество. Помощь Евреинову в издании его книг. Организация коопе
ративного издательства «Третья стража». Спектакли студии Москов
ского Художественного театра в Петрограде. Поездка автора в Москву 
в связи с постановкой пьесы Евреинова «Самое главное». Жизнь в 
Петергофе (лето 1921).
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6158. Лидарцева Н.Я. Ник.Ник.Евреинов: Памяти старого друга // 
РМ. 1953. 14 окт. (№ 597). С. 5.

1910-е гг. — 1950. Знакомство с Н.Н.Евреиновым на даче у 
И.Е.Репина в Куоккале (1910-е гг.), посещение его лекций в Доме ис
кусств в Петрограде (1920-е гг.), чтение им своей пьесы «Самое глав
ное». Постановка Евреиновым оперы «Сказка о царе Салтане» 
Н.А.Римского-Корсакова в Праге (1935), его последние книги.

6159. Плаксин Б. Школьные годы Н.Н.Евреинова // РМ. 1969. 
6 февр. (№ 2724). С. 7.

1890-е гг. Учение вместе с Н.Н.Евреиновым в петербургском Учи
лище правоведения. Черты характера, интересы Евреинова, отноше
ния с учениками и педагогами. Роль Евреинова как режиссера и ак
тера в театральном кружке Училища, его оперетта «Сила чар».

6160. Сперанский В.Н. Евреинов во весь рост // РМ. 1953. 16 сент. 
(№ 589). С. 3-4.

1920—1950-е гг. Знакомство и дружба автора с Н.Н.Евреиновым, 
его театральная и научно-литературная деятельность.

6161. Хорошавин А.И. Ник.Ник.Евреинов: Из лич. воспомина
ний Ц РМ. 1953. 14 окт. (N9 597). С.5.

1930-е — 1950-е гг. Театральные постановки Евреинова в Париже: 
опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила», пьесы «Недоросль» 
Д.И.Фонвизина, «Своя семья» А.С.Грибоедова, другие спектакли.

Елагин Юрий Борисович (1869/1870—1940/1941),
искусствовед, писатель, музыкант; 

после Второй мировой войны в эмиграции

См. также N9 6137

6162. Аксенов В.П. Памяти Юрия Елагина // РМ. 1987. 9 окт. 
(N9 3694). С. 10.

1969—1987. Чтение автором книги Ю.Б.Елагина «Темный гений» 
о В.Э.Мейерхольде. Биографические сведения о Елагине. Знакомство 
с ним после приезда автора в США. Его рассказы о жизни во время 
Второй мировой войны. Черты характера, манера поведения, отноше
ние к искусству. Его друзья М.Л.Ростропович, Ю.П.Любимов.

Кондаков Никодим Павлович (1844—1925), 
искусствовед, историк искусства, профессор Петербургского университета 

(с 1888), академик; с 1920 г. в эмиграции, профессор Софийского, 
затем Карлова университета в Праге

6163. Никодим Павлович Кондаков, 1844—1924: К восьмидесятиле
тию со дня рождения. — Прага: Пламя, 1924. — 85 с.: портр.

Из содерж.: Ростовцев М.И. Странички воспоминаний. С. 23—29; 
Жебелев С.А. С. 31—38; Толстой И.И. Из далекого прошлого. С. 39— 
44.

418



То же [отр.] Ростовцев М.И. Академик Н.П.Кондаков (1844— 
1924) // Руль. 1924. 25 сент. (№ 1159).

1890-е гг. Лекции Н.П.Кондакова по искусству и археологии в Пе
тербургском университете. «Журфиксы» по субботам и воскресениям 
в доме Кондакова на Литейном проспекте. Дружба Кондакова с ну
мизматом, вице-президентом Академии художеств И.И.Толстым. Их 
совместная работа по выпуску издания «Русские древности в памят
никах искусства» (1889—1899), по выработке нового устава Академии. 
Черты личности Кондакова.

6164. Кондаков Н.П. Воспоминания и думы Н.П.Кондакова / Пре- 
дисл. С.Н.Кондакова. — Prague: Seminarium Kondakovianum, 1927. — 
79 с.: ил.

То же [отр.] Русская школа Николаевской эпохи // РШзаР. 1926. 
№ 19/20. С. 81-89.

1845—1919. Детские годы в Москве. Отец — главноуправляющий 
имениями кн. Трубецких. Учение в приходском училище, затем во 2- 
й Московской гимназии (с 1853), ее директора, преподаватели: 
П.И.Певницкий, П.М.Минин, В.П.Шереметьевский, А.Н.Робер и др. 
Надзиратель старших классов А.Г.Белопольский. Гимназический быт. 
Московский университет (1861 — 1865), студенческая жизнь. Профес
сора и преподаватели: Ф.И.Буслаев, П.М.Леонтьев, О.М.Бодянский, 
П.Д.Юркевич, К.К.Герц. Работа учителем в дворянской семье Хруще
вых. Посещение их имений в Орловской и Курской губерниях. Же
нитьба на В.А.Гиляровой. Ее мать — Т.Ф.Гилярова. Редактор москов
ской газеты «Современные известия» и директор Синодальной типо
графии Н.П.Гиляров-Платонов, историк Ф.А.Гиляров. Преподаватель
ская деятельность автора (с 1866) в различных учебных заведениях, за
нятия историей искусства. Изучение памятников искусства в Герма
нии, Франции, Швейцарии (конец XIX — нач. XX вв.). Работа в Но
вороссийском университете в Одессе (1870—1888). Профессора: 
В.И.Григорович и А.И.Смирнов. Дружба автора с учеными И.М.Сече
новым, И.И.Мечниковым, А.О. Ковалевским. Жена Мечникова 
О.Н.Мечникова (урожд. Белокопытова), гражданская жена Сеченова 
М.А.Бокова. Дружба с гр. С.Д.Шереметьевым (1897—1912). Путешест
вие в Метеру, Холуй и Палех. Доклад автора Николаю II о положении 
русской иконописи. В предисловии — воспоминания сына, С.Н.Кон
дакова о жизни отца в Ялте и Одессе (1917—1919), его работе над вос
поминаниями.

6165. Муромцева В.Н. Н.П.Кондаков: (К пятилетию со дня смер
ти) Ц ПН. 1930. 21 февр. (№ 3257). С. 4.

Весна 1919—1920. Знакомство с Н.П.Кондаковым в Одессе, его 
внешность, черты характера, рассказы о прошлой жизни, характерис
тика им русской государственности. Работа его в добровольческой га
зете «Южное слово». Совместная эвакуация в Константинополь, пер
вые дни эмиграции, поведение Кондакова. Переезд в Софию, работа 
Кондакова в университете.
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6166. Францев В.А. Из воспоминаний о Н.П.Кондакове // Сбор
ник статей, посвященных памяти Н.П. Кондакова. Прага, 1926. 
С. XLI-XLIV.

1915—1920-е гг. Заочное знакомство в студенческие годы с исто
риком византийского и древнерусского искусства Н.П.Кондаковым по 
выпускам его труда «Русские древности в памятниках искусства». 
Личное знакомство с ним в Петрограде, его содействие автору в рабо
те в петроградских архивах и библиотеках. Встречи с ученым в Праге 
в период чтения им лекций в Карловом университете. Научная работа, 
условия быта Кондакова. Черты его личности, круг знакомых.

Маковский Сергей Константинович (1877—1962), 
художественный критик, искусствовед, издатель, редактор, поэт; 

с 1920 г. в эмиграции

6167. Кашина-Евреинова А.А. Памятка о Сергее Константиновиче 
Маковском Ц РМ. 1972. 25 мая (2896). С. 7.

Др. публ. О Сергее Константиновиче Маковском // РМ. 1957. 
27 авг. (№ 1100).

1909—1917, 1926—1972. Деятельность С. К.Маковского — художе
ственного критика, редактора журнала «Аполлон» в Петрограде. 
Встречи с ним в Париже на литературных собраниях, совместные по
сещения симфонических концертов, художественных выставок. Черты 
его характера, моральная поддержка автора после смерти Н.Н.Евреи
нова.

6168. Трофимов А.А. Памяти С.К.Маковского // РМ. 1962. 
13 июня (№ 1850). С. 5.

1900-е — 1950-е гг. Сотрудничество автора с С.К.Маковским в 
журналах «Старые годы» и «Аполлон», вклад последнего в издание 
этих журналов, его интерес к искусству и архитектуре старого Петер
бурга. Совместные поездки автора и Маковского по старинным рус
ским имениям и по Италии.

Муратов Павел Павлович (1881—1950),
искусствовед, литературный и художественный критик, историк, 

писатель, переводчик; с 1922 г. в эмиграции

6169. Зайцев Б.К. П.П.Муратов // Зайцев Б.К. Далекое: Очерки о 
писателях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 89—99.

То же // РМ. 1951. 16 февр. (№ 320); Зайцев Б.К. Мои современ
ники. London, 1988. С. 159—166; Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. 
С. 402-409; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 214-220.

1903—1950. Знакомство с П.П.Муратовым в Москве. Изучение им 
французской и итальянской живописи, встречи с ним в Италии (1908. 
1911). Чтение Муратовым лекций по искусству Италии в Studio 
Italiano (Москва) после революции. Его сборники «Образы Италии», 
«Магические рассказы». Увлечение русской иконописью. Встречи с 
Муратовым в «Книжной лавке писателей», в Помголе (Центральная 
комиссия помощи голодающим при ВЦИК), в Союзе писателей. 
Жизнь его в эмиграции (после 1922).
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Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944), 
театральный критик, историк балета, драматург, журналист

6170. Светлов В.Я. А.Плешеев: (К предстоящему 50-летнему юби
лею) И НРС. 1926. 15 авг. (№ 4949). С. 5.

1900-е гг. Знакомство и дружба с А.А.Плещеевым, характеристика 
его как человека и театрального критика. Работа Плещеева «Наш 
балет», отношение к актерам и литераторам.

Щекотов Н.М., 
историк искусства, директор Третьяковской галереи

6171. Аронсон Г.Я. Памяти Н.М.Щекотова // НРС. 1946. 8 февр. 
(No 12338). С. 3.

1900—1908. Встречи автора со Щекотовым, его политическая ори
ентация.

Эйдельман Яков Наумович (1896—1972), 
театральный и литературный критик, журналист

6172. Эйдельман Н.Я. Об отце // Континент. 1990. № 64. С. 263— 
285.

1900-е гг., 1920—1978. Частично по дневникам отца. Детские годы 
Я.Н.Эйдельмана в Житомире в еврейской семье. Гимназия, конфликт 
с учителем, бегство из города. Мировоззрение, деятельность как теат
рального и литературного критика (1930-е — 1940-е). Участие в Вели
кой Отечественной войне. Увольнение с работы, арест (янв. 1950). 
следствие, пребывание в Бутырской тюрьме (Москва) и лагере в Вор
куте (1950—1954). Письма отца из лагеря. Письмо фронтового друга 
Я.Н.Эйдельмана А.Н.Карочистова в прокуратуру в его защиту (1951). 
Жизнь после освобождения (1954), болезнь и смерть отца.

Пространственные искусства 
(Живопись. Графика. Прикладное искусство. 

Скульптура. Архитектура)

См. также №№ 2067, 3389, 6139

6173. Аронсон Н.Л. В царской России // Новоселье. 1943. № 6. 
С. 33-38.

1910-е гг. Приглашение автора к участию в одной из ежегодных 
весенних выставок Петербургской академии художеств. Хлопоты о по
лучении разрешения на проживание в Петербурге и Москве. Помощь 
московского полицмейстера-мецената.

6174. Бильфердинг О. Семь месяцев в Москве // Возрождение. 
1932. 16 марта. (№ 2479). С. 8.

1930-е гг. Привлечение в СССР иностранных специалистов из 
США, Англии, Италии и других стран. Приезд автора в Москву из 
Германии. Его работа в качестве архитектора, отношение к планам 
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советских архитекторов. Отъезд в Германию в связи с нарушением со
ветским правительством контракта об оплате работы.

6175. Бурлюк Д.Д. Литература и художество в Сибири и на Даль
нем Востоке (1919—22 г.): (Заметки и характеристики очевидца) // 
НРК. 1922. N9 2. С. 44-48.

Лекционное турне по Уралу (Миасс, Уфа, Челябинск, Екатерин
бург) и Сибири (Омск, Томск, Иркутск). Местная литературная и ху
дожественная жизнь, печать, встречи с поэтами, писателями, худож
никами, журналистами. Переезды во Владивосток, Никольск-Уссу- 
рийский, Харбин. Участие в литературной жизни Дальнего Востока: 
сотрудничество в газетах и журналах, организация выставок, выступ
ления в кружке футуристов «Железная когорта».

6176. Вайсблай Л. Как я нес искусство в массы: Зап. инспектора- 
искусствоведа И Посев. 1973. № 6. С. 22—27; № 7. С. 33—37.

1971. Увольнение с завода за критику руководства. Устройство на 
работу инспектором-искусствоведом Мосхудфонда РСФСР. Изучение 
репродукций картин о В.И.Ленине. Командировка в Кемерово для за
ключения договоров с предприятиями на исполнение живописных 
работ и скульптур. Посещение горкома КПСС и птицефабрики.

6177. Виноградов С.А. О выставке русского искусства в Америке // 
Перезвоны. 1925. № 1. С. 12—14.

Март. 1924. Подготовка и открытие выставки в Нью-Йорке, учас
тие К.А.Сомова, И.Э.Грабаря, И.Д.Сытина. Художники, представлен
ные на выставке. Впечатления автора о Нью-Йорке.

6178. Глезер А.Д. Человек с двойным дном: Кн. воспоминаний / 
Ред. М.Муравник. — Франция: Третья волна, 1978. — 437 с.: ил., 
портр.

То же. — М.; Париж; Нью-Йорк, 1994.
То же [отр.] И грянул бой // ВиМ. 1977. № 22. С. 184—213; Из 

книги воспоминаний: Ночь с Евтушенко // ТВ. 1977. № 2. С. 80—88; 
НРС. 1981. 18 июня (№ 25564); Вы привезли с собой пленки с песня
ми Галича? // ТВ. 1978. N9 3. С. 122—128; Я — человек с двойным 
дном И Эхо. Париж, 1978. № 4. С. 99—108; Жаркий ноябрь // РМ.
1978. № 3212; Опять Лубянка // Стрелец. 1991. № 3. С. 254—282.

Др. публ. Причины и последствия московских выставок на откры
том воздухе в сентябре 1974 года // Искусство под бульдозером. Лон
дон, 1975. С. 9—48; Да, я подкуплен комиссарами... // РМ. 1975. 
№ 3076; Как в СССР закрывают выставки // НРС. 1977. 12 июня 
(№ 24281); Тбилиси, 1956 Ц НРС. 1977. 10 нояб. (N9 2410); Юбилей 
неофициального советского искусства // НРС. 1981. 21, 23, 28 авг. 
(№№ 25593, 25595, 25599); 26 сент. (№ 25625); 2, 9, 11, 16, 23 окт. 
(№№ 25629, 25635, 25637, 25641, 25647); 1982. 4 марта (N9 25760). - 
Публ. под разными загл.

1942—1977. Детские и юношеские годы в Казахстане, Туркмении и 
Грузии. Семья. Ашхабадское землетрясение (1948). Социально-поли
тическая обстановка в стране. Учение в Московском нефтяном инсти
туте (1952—1957). Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Мос
кве. Работа на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, в нефтя
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ном техникуме. Увлечение шахматами и коллекционированием репро
дукций. Служба в проектном институте в Москве (1958—1961). Моло
дежный клуб друзей литературы и искусства «Наш календарь». 
И.Г.Эренбург, Назым Хикмет, А.А.Вознесенский, Е.А.Евтушенко. 
Первые литературные опыты автора. Поездки в Грузию: история, тра
диции, быт, общественная, политическая и культурная жизнь респуб
лики. Перевод автором грузинских поэтов. Внештатная работа в газете 
«Московский комсомолец» и «Литературной газете», журнале 
«Смена». Интерес к современной живописи. Художник О.Я.Рабин, 
дружба с ним. Другие художники-нонконформисты: Е.Л.Кропивниц
кий, Э.А.Штейнберг, В.Е.Кропивницкая, А.Н.Зверев, О.Т.Целков, 
В.К.Вайсберг, Б.П.Свешников, Д.М.Краснопевцев, Н.В.Эльская, 
В.Н. Немухин, Д.П.Плавинский, Е.Л.Рухин, Л.А.Мастеркова, 
Ю.А.Жарких. Выставка в клубе «Дружба» в Москве (1966). Зарожде
ние собственной коллекции, показ ее в Грузии. Организация домаш
ней экспозиции, приглашение на нее иностранных дипломатов и кор
респондентов. Выставка на пустыре в Черемушках (1974), уничтоже
ние картин бульдозерами. Судебный иск о выплате компенсации. Ра
бота над «Белой книгой» о выставке в Черемушках. Выставка в Из
майловском парке. Допросы в КГБ, вербовка, слежка, физическое на
силие, шантаж, антисемитские угрозы. Попытки вынудить автора по
кинуть СССР. Травля в прессе. Организация ленинградской экспози
ции. Арест. Решние об отъезде, вывоз коллекции (1975). Жизнь в эми
грации.

6179. Голлербах С.Л. На Западной стороне: В рус. Нью-Йорке // 
НЖ. 1989. № 175. С. 146—158; Профессор Каспар и истины искусст
ва И НЖ. 1990. № 178. С. 92-97.

1942—1989. Жизнь в Ленинграде, учение в средней художествен
ной школе. Великая Отечественная война, пребывание в Германии в 
качестве перемещенного лица. Продолжение обучения в Мюнхенской 
академии художеств. Профессор Г.Каспар, его качества профессио
нального художника и педагога, метод преподавания живописи. Пере
езд автора в США (Нью-Йорк). Работа в ремесленной мастерской пе
чатания по текстилю. Знакомство с русскими художниками и писате
лями-эмигрантами. Жизнь и быт «Русского Бродвея».

6180. Горчаков Н.А. На мансардах: (Из воспоминаний) // Грани.
1979. №111/112. С. 265-309.

Зима 1918—1920. Работа помощником декоратора в театре-кабаре 
на Кругло-Университетской улице в Киеве. Художник-декоратор и 
живописец К.Н.Мальвов, обучение у него живописи. Знакомство с 
киевскими художниками-футуристами, объединенными в «Клуб сине
го горшка». Переезд в Одессу (1919). Занятия живописью, уроки
А.А.Экстер. Работа контролером в пекарне Одесского отдела хлебопе
чения. Участие в организации творческого союза молодых мастеров 
всех искусств «Гелиос». Командировка в г. Ананьев (Херсонская обл.) 
для выполнения плакатов и декораций в театре Госдрамы (1920). 
Участие в спектакле «На дне» по пьесе М.Горького в роли Актера. Де
тали быта периода Гражданской войны.
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6181. Григорьев Б.Д. Искусство и художники в современной Рос
сии: (Из воспоминаний) // Жизнь. 1920. № 5. С. 11 — 18.

1918—1919. Работа автора в Отделе изобразительных искусств в 
Петрограде. Выступление против политики Отдела в отношении вы
ставок, увольнение. Переезд в Москву и преподавание в Высшем ху
дожественно-промышленном училище (бывшем Строгановском). От
ношение к автору учеников. Приглашение для оформления спектакля 
«Снегурочка» в Московском Художественном театре. Последующий 
отъезд за границу.

6182. Григорьев Б.Д. О новом // Жизнь. 1920. № 12. С. 2—11.
1918—1919. Условия жизни художника в советской России. Работа 

автора над портретом Ф.И.Шаляпина, посещения петроградской 
квартиры артиста, беседы с ним при позировании. Обстоятельства со
здания «Автопортрета». Первая государственная свободная выставка 
произведений искусства в Эрмитаже (1919), ее экспонаты.

6183. Зданевич И.М. Из архива Ильи Зданевича. |Ч.| 2. Фрагменты 
воспоминаний / (Публ. и коммент. Р.Гейро) // Минувшее. 1988. 
Вып. 5. С. 156-164.

То же И Минувшее. М., 1991. Вып. 5.
1900-е гг. — 1913. Юность в Тифлисе, уроки живописи, встречи с 

художественной интеллигенцией. Переезд в Петербург для поступле
ния в Петербургский университет (1911). Дружба с грузинским обще
ственным и литературным деятелем А.И.Канчели. Встреча с художни
ком М.В.Ле-Дантю, исключение его и В.С.Барта из Академии худо
жеств (янв. 1912). Поездка Ле-Дантю в Тифлис. Знакомство автора с 
художником-примитивистом Н.Пиросманишвили в Тифлисе (дек. 
1912), создание им портрета автора.

6184. Лемпорт В.С. Малюта Скуратов Академии художеств // Кон
тинент. 1991. № 66. С. 283—304.

1930-е — 1950-е гг. Отношение президента Академии художеств 
СССР А.М.Герасимова к искусству. Борьба против новаторских поис
ков художников, против зарубежного искусства. Роль Герасимова в за
крытии Музея А.С.Голубкиной, Музея нового западного искусства и 
Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Создание в поме
щении последнего Музея подарков И.В.Сталину (1949 — весна 1953). 
Картины Музея нового западного искусства в личной коллекции 
Л.П.Берии. Скульпторы И.Галанин, О.А.Иконников. Судьбы 
СД.Эрзи (Нефедова) и Д.Ф.Цаплина, их творческого наследия. Встре
ча Герасимова с молодыми скульпторами В.А.Сидуром, Р.А.Силисом 
и автором на групповой выставке в Академии художеств (Москва. 
1956).

6185. Маковский С.К. «Старые годы» и А.А.Трубников // РМ. 
1958. 25 нояб. (№1295). С. 5.

1906—1950-е гг. Журнал «Старые годы», его редактор В.А.Вереша- 
гин и редакционная коллегия. Выставки картин «Старые годы», кон
фликт одного из организаторов выставки бар. Н.Н.Врангеля с дирек
тором музея Общества поощрения художеств в Петербурге М.П.Бот
киным. Книга голландского издателя Ван-Уста о выставке, статьи 
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Трубникова в этой книге, в журналах «Старые годы» и «Аполлон», в 
эмигрантских изданиях.

6186. Неизвестный Э.И. Говорит Неизвестный. — Франкфурт/М.: 
Посев, 1984. — 174 с.* — В прил.: Ст. авт. «Открывать новое»; «О еги
петском искусстве».

То же. — Пермь, 1991; — М., 1992.
То же |отр.] Будущее режима // Посев. 1984. № 5. С. 30—35.
Др. публ. Мой диалог с Хрущевым // ВиМ. 1979. № 41. С. 179— 

200: ил.; Катакомбная культура и официальное искусство // Посев. 
1979. № 11. С. 37—41; Три фрагмента // Континент. 1979. № 21. 
С. 7—33; Беда и счастье русских художников // Посев. 1980. № 5. 
С. 35-37.

1930-е — 1970-е гг. Детство в Свердловске. Сведения о родителях. 
Учение в художественной школе при Академии художеств в Самар
канде (1942). Участие в Великой Отечественной войне. Учение в Ака
демии художеств и на философском факультете МГУ, участие в под
польном студенческом кружке, занятия философией, теософией, гене
тикой. Работа над скульптурными проектами, участие в выставках и 
конкурсах. Столкновение автора с Н.С.Хрущевым на выставке в Ма
неже (1 дек. 1962), впечатления от его личности и манеры поведения. 
Выступление Хрущева на встрече руководителей партии и правитель
ства с деятелями литературы и искусства (17 дек. 1962). Создание над
гробного памятника Хрущеву, волокита при его установке, открытие 
(1974). Конфликт автора с властями. Е.А.Фурцева, П.Н.Демичев. По
ложение искусства в СССР, художник и власть в советском обществе. 
Ситуация в Союзе художников (1960-е), председатель Союза художни
ков Е.Ф.Белашова. Состояние экономики в СССР. Типы высших пар
тийных функционеров. Быт и нравы московского двора, алкоголизм и 
воровство. Работа над монументальным проектом «Древо жизни». 
Причины эмиграции.

6187. Неизвестный Э.И. Лик—лицо—личина: Новые главы из 
одноим. кн. И Континент. 1981. № 27. С. 110—140; 1983. № 37. 
С. 42-54.

То же [неполн. публ.] — Минск; М., 1990. — 32 с.; // Знамя. М., 
1990. № 12. С. 9-32.

То же [отр.) «Поверь мне, я остался таким же, каким был...» // 
РМ. 1983. № 3469.

1930-е — 1970-е гг. Детские воспоминания. Формирование лич
ности и мировоззрения автора. Работа в мастерской скульптора 
С.Д.Меркурова, посещение ее К.Е.Ворошиловым. Встречи с высоко
поставленным чиновником Совета министров СССР, впечатления от 
его культурного уровня. Партийное бюро Московского отделения 
Союза художников, характеристики его членов.

6188. Пастернак А.Л. Конец Храма Христа Спасителя: Из воспо
минаний И ВРХД. 1982. № 136. С. 247-259: ил.

1928—1950-е гг. Изменение архитектурного облика Москвы в 
конце 1920-х — нач. 1930-х гг. Строительство комплекса зданий Дома 
правительства на улице Серафимовича. Наблюдение из окон квартиры 
Пастернаков на Волхонке за разборкой Храма Христа Спасителя. 
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Взрыв храма (5 дек. 1931). Строительство Дворца Советов, прекраще
ние строительства с началом Великой Отечественной войны. Устрой
ство плавательного бассейна «Москва».

6189. Пастернак Л.О. Из записок Леонида Пастернака // НЖ. 
1964. № 77. С. 190-214.

Нач. 1900-х — 1920-е гг. Работа над иллюстрированным изданием 
произведений М.Ю.Лермонтова в издательстве Товарищества «Братья 
Кушнеревы» в качестве руководителя художественного и репродукци
онно-технического отдела. Привлечение М.А.Врубеля к работе, обще
ние с ним, включение в издание его иллюстраций к «Демону». Зна
комство с литографом И.И.Шишкиным, обучение у него искусству 
литографии. С.И.Щукин — собиратель работ французских импрессио
нистов. Встречи и дружеские отношения с М.Горьким, художниками 
Н.Н.Ге, Н.П.Крыловым, поэтом Р.М.Рильке, философом Н.Ф.Федо- 
ровым, В.О.Ключевским. Лекции последнего по русской истории в 
Московском университете и в Училище живописи, ваяния и зодчест
ва. Портрет Ключевского работы автора.

6190. Рабин О.Я. Три жизни: Кн. воспоминаний. — Париж: Нью- 
Йорк: Третья волна, 1986. — 179 с.: ил.

То же (отр.] Бульдозерная выставка // НРС. 1984. 9 дек. (№ 2634): 
Стрелец. 1984. № 1. С. 33—37; Три жизни // Стрелец. 1985. № 1. 
С. 31-39; № 2. С. 33-37; № 3. С. 29-37; № 4. С. 28-36; № 5. 
С. 30-34; № 6. С. 29-32; № 7. С. 31-36; № 8. С. 30-35; № 9. 
С. 31-36; № 10. С. 36-41; № 11. С. 28-38; № 12. С. 29-39.

1934—1984. Детство в Москве и Ханты-Мансийском националь
ном окр. Родители. Жизнь в Москве во время Великой Отечественной 
войны, смерть матери. Живописная студия при доме пионеров, ее ру
ководитель Е.Л.Кропивницкий. Дружба с поэтом Г.В.Сапгиром. Уче
ние в Рижской академии художеств (1944—1945, 1946—1947), в Мос
ковском художественном институте им. Сурикова (1945—1946). Друг 
Б.Сунгуров, его судьба. Женитьба на В.Е.Кропивницкой (1950), ее 
семья. Работа десятником на строительстве Северной водонапорной 
станции, в отделе железнодорожного транспорта Министерства внут
ренних дел (1950—1956), художником в Декоративно-оформительском 
комбинате. Иностранные экспозиции в Москве (1961 — 1962). Продажа 
автором картин иностранным покупателям, противодействие властей. 
Скандал на выставке в Манеже (1962). Персональная выставка в гале
рее «Гросвенор» (Германия), известность за рубежом. Запрещение вы
ставки художников-нонконформистов в клубе «Дружба» (1966). Отме
на выставки неофициального искусства в Институте мировой эконо
мики и международных отношений Академии наук СССР. Выставка в 
Союзе художников Грузии. Преследования со стороны КГБ. Священ
ник Дмитрий Дудко. Разгром выставки на Беляевском пустыре в Че
ремушках («Бульдозерная выставка»). Выставка в Измайловском парке 
(сент. 1974). Эмиграция А.Д.Глезера. Председатель Горкома художни
ков Москвы В.М.Ащеулов, организация им выставки нонконформис
тов на ВДНХ. Выставки на частных квартирах, во Дворце культуры 
ВДНХ. Преследования и провокации властей, публикации против ав
тора в прессе, угрозы сыну. Выставка «Неофициальное искусство в 
СССР» в Лондоне. «Дикая» выставка в Ленинграде. Художники: 

426



Н. Вечтомов, Ю.А. Васильев, Л.Е.Кропивницкий, В.Овчинников, 
Ю.А.Жарких, Н.В.Эльская. Хлопоты автора о выезде за рубеж, борьба 
за вывоз собственных картин. Арест, пребывание в тюрьме. Встречи с 
П.Г.и З.М.Григоренко. Жизнь в Париже, лишение советского граж
данства.

6191. Синявин И.И. Творческая вылазка // НЖ. 1977. № 128. 
С. 140-166; 1978. № 130. С. 189-211.

1974. Участие в выставке художников-авангардистов в Измайлов
ском парке в Москве. Ее организаторы О.Я.Рабин и А.Д.Глезер. Реак
ция публики, интерес западных корреспондентов. Подготовка подоб
ной выставки в Ленинграде. Просмотр картин художниками, членами 
комиссии Ленинградского отделения Союза художников (ЛОСХ).

6192. Стерлигов В.В. Из воспоминаний о художниках // НЖ. 1984. 
№ 154. С. 163-170.

1923—1927. Государственный институт художественной культуры 
(ГИНХУК) в Ленинграде, его общее направление работы, директор 
К.С.Малевич, руководители отделений: П.Н.Филонов, М.В.Матюшин,
В.Е.Татлин, научные сотрудники В.М.Ермолаева, К.И.Рождествен
ский. Особенности творчества Малевича, его взгляд на искусство. Ра
бота автора в институте.

6193. Сысоев В.В. С магнитофонной пленки // Стрелец. 1984. 
№ 4. С. 34—38. — Перепеч. с магнитофон, ленты.

1974—1979. Знакомство с художником О.Я.Рабиным на неофици
альной художественной выставке. Официальная выставка картин в 
Доме культуры ВДНХ (сент. 1975), столкновение художников с влас
тями из-за снятия с экспозиции некоторых работ. Принятие ряда не
официальных художников в Горком графики Москвы. Создание пре
град для художников-нонконформистов с социальным направлением 
творчества. Подготовка «Фестиваля искусств» на квартире коллекцио
нера живописи Л.Кузнецовой (апр. 1979), арест ее, автора и других 
членов инициативной группы. Художники А.Д.Меламид, В.А.Комар. 
«Воскресенья» в подмосковных лесах, организованные неофициаль
ным клубом самодеятельной песни, один из их руководителей В.Аб- 
рамкин, его арест. В тексте — заявление автора по поводу возбужде
ния уголовного дела против него под выдуманным предлогом распро
странения порнографии.

6194. Угрюмова С.Н. Краткие воспоминания о сооружении храма- 
памятника морякам, погибшим в японскую войну (1904—1905) // М3. 
1944. Т. 2, № 2. С. 132—151: ил. — В прил.: Список офицеров флота, 
корпусов, медицинских и гражданских чинов Морского ведомства, 
погибших, убитых, умерших от ран и болезней во время войны с Япо
нией и др. материалы.

Осень 1908 — июль 1911. Организация Особого комитета по сбору 
пожертвований на сооружение храма «Спас на водах» в Петербурге, 
его председатель греческая королева Ольга Константиновна, ее замес
титель сенатор П.Н.Огарев. Деятельность строительной комиссии по 
проектированию храма и его постройке, состав комиссии, ее глава 
вел. кн. Константин Константинович. Участие автора в работе комис
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сии в качестве делопроизводителя. Работа по проектированию храма, 
инженер-строитель С. Н.Смирнов, архитектор М.М.Перетяткович, 
скульптор Б.М.Микешин. Закладка будущего храма (15 мая 1910). 
Разработка оборудования и украшения внутреннего помещения храма. 
Изготовление надписей с именами погибших. Торжества по случаю 
освящения храма в присутствии Николая II (28 июля 1911).

6195. Целков О.Н. «Пролей слезу...»: Из воспоминаний // Стре
лец. 1986. № 1. С. 36-39.

1970. Выставка работ автора в Центральном доме архитектора 
(Москва). Попытка исключения из членов Союза художников СССР.

6196. Чернышев М.И. Москва, 1961 — 1967 / Предисл. В.Томачин- 
ского. — Нью-Йорк: Bella Volfman, 1988. — 128 с.: ил.

Посещение раздела живописи на американской национальной вы
ставке в Москве (1959) и французской национальной выставке (1961). 
Самостоятельное изучение автором истории искусства во Всесоюзной 
государственной библиотеке иностранной литературы. Друзья детства 
И.Лебедев, Б.Докучаев. Занятие живописью, тематика и направление 
работ, используемый материал. Художники-модернисты: Э.Лубнин, 
В.И.Яковлев, В.Столляр, Л.Нуусберг, М.А.Рогинский, В.Б.Янкилев- 
ский, И.Липков. Коллекционеры Г.Д.Костаки и В.Сафронов. Ино
странные искусствоведы Н.Бабель, И.Мид. Выставка работ автора со
вместно с Рогинским в выставочном зале на Большой Марьинской 
улице (1964), персональная выставка в Институте биофизики АН 
СССР (1965). Преследования властей, принудительное лечение в Ин
ституте судебной медицины им. В.П.Сербского (1966—1967). Создание 
новых работ.

6197. Шабле М. Истоки «социалистического реализма»: Из кн. 
«Записки бывшего советского художника» // Возрождение. 1959. 
№ 93. С. 100-112.

1929. Творческие командировки на строительство гидроэлектро
станции на р. Рион под Кутаисом и на Коломенский завод, работа 
над этюдами. Размышления о положении художников в СССР. Реа
лизм и натурализм в советском изобразительном искусстве. Художни
ки П.П.Кончаловский и И.И.Бродский как представители этих тече
ний.

6198. Шемякин М.М. История одной выставки: Из кн. воспоми
наний И Стрелец. 1984. № 5. С. 33—35: ил.

1964. Организация молодыми ленинградскими художниками-аван
гардистами экспозиции «Выставка работников хозяйственной части 
«Эрмитажа»» в Растреллневском зале музея. Успех выставки у широ
кой публики, интерес к ней со стороны КГБ, обвинения в идеологи
ческой провокации. Закрытие выставки, репрессии по отношению к 
ее участникам и некоторым посетителям.

6199. Шрагин Б.И. Тогда все было о Сталине: (Отр. из воспомина
ний)//ЛК. 1982. № 6. С. 6-7.

1958, 1968. Сопровождение автором группы художников-иностран
цев в мастерскую А.М.Герасимова. Интерьер дома и мастерской Гера
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симова. Отношение художников к его творчеству. Исключение автора 
из КПСС, потеря работы. Встречи и беседы с Л.Е.Пинским. Пригла
шение автора Пинским на встречу бывших политзаключенных 
(5 марта 1968). Воспоминания бывших «зеков» о восприятии смерти 
И.В.Сталина.

6200. Щербатов С.А. Художник в ушедшей России. — Нью-Йорк: 
Изд-во им. Чехова, 1955. — 407 с.

То же. — М., 2000.
То же [отр.] Московские меценаты // СЗ. 1938. № 67. С. 158—171.
Др. публ. Русские художники // Возрождение. 1951. № 14. С. 103— 

113; № 18. С. 111-123; 1952. № 24. С. 92-98; 1953. № 26. С. ПО- 
116; № 28. С. 110-124; СМ. 1988. № 6. С. 104-110.

1880-е гг. — 1918. Детство. Отец кн. А.А.Щербатов, первый мос
ковский городской голова. Обучение живописи в частной школе 
Л.О.Пастернака в Москве, у А.Ашбе и И.Э.Грабаря в Мюнхене. По
ездка в Париж на выставку искусства Франции за 100 лет (1900). 
Культурная и художественная жизнь Москвы и Петербурга. С.П.Дя- 
гилев и журнал «Мир искусства». Организация совместно с В.В. фон 
Мекком постоянно действующего салона «Современное искусство» в 
Петербурге. Культурно-художественный центр в особняке автора на 
Новинском бульваре в Москве. Работа в совете Третьяковской галереи 
(1911 — 1915). Комиссия Красного Креста при Московской губернской 
управе и участие автора в организации помощи раненым, в создании 
лазаретов в годы Первой мировой войны. Работа над проектами рос
писи Казанского вокзала в Москве. Архитектор А. В. Щусев. Выступ
ления рабочих местной фабрики и крестьян против автора-хозяина 
родовой усадьбы в Наро-Фоминске (нояб.—дек. 1917). Бегство в Мос
кву. Гибель после революции московского дома, нарофоминской 
усадьбы и художественной коллекции. Меценаты-коллекционеры:
С. И. Морозов, И.С.Остроухов, Н.П.Рябушинский, М.К.Тенишева, 
П.И.Харитоненко, С.И.Щукин, И.И.Щукин. Художники, скульпторы, 
архитекторы: Л.С.Бакст, А.Н.Бенуа, В.М.Васнецов, М.А.Врубель,
A. Я.Головин, М.В.Добужинский, И.В.Жолтовский, К.А.Коровин, 
Ф.А.Малявин, А.Т.Матвеев, М.В.Нестеров, Н.К.Рерих, В.А.Серов, 
К.А.Сомов, В.И.Суриков, П.П.Трубецкой. Певицы: В.В.Панина, 
Н.В.Плевицкая, Ф.И.Шаляпин.

6201. Яблоновский С.В. Силуэты прошлого // НРС. 1952. 19— 
20 июня. (№№ 14663, 14664). С. 2.

1890—1900-е гг. Меценатская деятельность С.И.Мамонтова. Су
дебный процесс над Мамонтовым (1890), по рассказу Н.К.Авьерино, 
разорение, продажа на аукционе его имущества. Совместная работа 
автора с Мамонтовым над проектом создания Всероссийского союза 
деятелей изящных искусств (1905), дружба с ним, с художниками
B. Д.Поленовым, В.А.Серовым, К.А.Коровиным. Характер Поленова. 
Рассказ Серова о работе над портретом Николая 11. Описание вари
анта уничтоженной картины М.А.Врубеля «Демон».
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
См. также №№ 6138, 6181, 6232, 6287, 6304

6202. Беклемишева К.В. Памятка о Российской академии худо
жеств И Возрождение. 1958. № 76. С. 21—33.

1910-е гг. — 1919. Служба отца автора, В.А.Беклемишева, ректо
ром Академии художеств в Петербурге и профессором скульптуры в 
Высшем художественном училище при Академии. Характеристика 
Беклемишева, талант скульптора. Президенты Академии — вел. кн. 
Владимир Александрович, вел. кн. Мария Павловна. Профессора ар
хитектуры: Л.Н.Бенуа, В.А.Щуко, А.В.Щусев, живописцы: И.Е.Репин,
A. И.Куинджи, В.Е.Маковский, Ф.А.Малявин, Г.Г.Мясоедов, баталист 
Ф.А.Рубо, скульпторы Г.Р.Залеман, В.В.Лишев и др. Система обуче
ния, быт и традиции училища. Политизация обучения после установ
ления советской власти, комиссары, слежка за сотрудниками. Послед
ствия вмешательства новой власти в учебный процесс и подбор пре
подавательских кадров. Уход Беклемишева из Академии, болезнь, 
арест. Отъезд в Новоржев, смерть.

6203. Белобородов А.Я. Академия художеств // НЖ. 1963. № 73. 
С. 197-215.

1906—1915. Учение на архитектурном отделении Академии худо
жеств в Петербурге. Посещение лекций профессоров Г.И.Котова,
B. В.Суслова, О.Р.Мунца, Г.А.Косякова, А.Г.Трамбицкого. Занятия ри
сунком у И.Г.Мясоедова и Я.Ф.Ционглинского. Организация молоды
ми архитекторами, учениками Академии художеств кружка привер
женцев классической архитектуры, преобразование его в группу «Дуо
децим». Члены группы: Б.Р.Кример, М.М.Успенский, В.Н.Талепоров- 
ский, С.В.Домбровский, Л.В.Руднев, В.И.Дубенецкий, Э.Я.Штальберг, 
В.Г.Гельфрейх, А.Л.Шиловский, Б.Амельдинген.

6204. Дерюжинский Г.В. В Академии художеств: (Из воспомина
ний) И НЖ. 1946. № 13. С. 281-293.

1913—1917. Учение в Академии художеств в Петербурге, ее классы 
и мастерские, общая атмосфера. Совет академии, преподаватели. 
Скульптор-анатом ист проф. Г.Р.Залеман, его профессиональные и 
личные качества.

6205. Дерюжинский Г.В. Воспоминания о Петербурге // НЖ. 1989. 
№ 176. С. 191-214.

1896—1917. Жизнь в Петербурге. Семья, родители. Эпизоды детст
ва. Учение в Рисовальной школе Общества поощрения художеств 
(1906—1911). Картины городской жизни в будни и праздники, пано
рама столицы.

6206. Добужинский М.В. Гагаринская мастерская: (Памяти 
кн. МД.Гагариной) // Новоселье. 1947. № 33/34. С. 107—111.

1911 — 1922. Основание кн. МД.Гагариной частной школы живо
писи «Новая художественная мастерская» в Петербурге. Преподавание 
в ней художников А.Е.Яковлева, В.И.Шухаева, автора и др. Выставки 
учеников. Мастерская после Февральской революции и Октябрьского 
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переворота. Летняя колония Дома искусства в имении Гагариных Хо
лом ки Порховского уезда Псковской губ. (1921 — 1922).

6207. Рерих Н.К. Праздник искусства: 175-летие Петербург. Акад, 
художеств И НРС. 1939. 15 янв. (№ 9476). С. 2.

1890-е гг. Вступительный экзамен в Академию художеств (1893). 
Учение, соученики, состав профессоров. Новые направления живопи
си. Меценат М.П.Боткин, его отношение к художникам круга «Мира 
искусства». Положение художественных школ в провинции.

6208. Рубис-Гейтман Е. Молодая мастерская: (Из Петербург, воспо
минаний) // ПН. 1924. 29 авг. (№ 1320). С. 2—3.

1914. Занятия в «Новой художественной мастерской», основанной 
кн. М.Н.Гагариной в Петербурге. Ее руководители и преподаватели: 
М.В.Добужинский, Е.Е.Лансере, А.Е.Яковлев. Классы рисунка, живо
писи, композиции. Споры между живописцами и рисовальщиками.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА. МЕЦЕНАТСТВО

См. также №№ 5438, 5659, 6139, 6178, 6200

6209. Генс Ю.Б. Заметки библиофила. — Тарту, 1932. — 46 с.: ил.
1919—1920. Поиски и приобретения редких книг, картин, рисун

ков, предметов прикладного искусства в городах Эстонии. Встреча с 
коллекционером-авантюристом Э.Юргенсоном-Векселем, покупка ин
кунабулы Библии, одного из экземпляров времени И.Гутенберга. 
Приобретение коллекции рисунков художника В.Ф.Тимма, библиоте
ки Б.Э. Нольде. Комиссия по охране предметов искусства в Тарту, 
передача ей ценностей из разоренных имений, в том числе: библиоте
ки Ф.В.Булгарина, гр. А.А.Бобринского, коллекции Э.Липгарта. Друж
ба автора с антикварами и библиофилами У.Г.Иваском и Ю.Вейцма- 
ном.

6210. Дризен Н.В. Белые антиквары и коллекционеры: (Из воспо
минаний о старом Петербурге) // Возрождение. 1934. 30 окт. 
(№ 3436). С. 3.

1910-е гг. Сведения по истории коллекционирования в России. 
Один из создателей антикварного дела Линевич (магазин на набереж
ной Фонтанки). Антиквары: Л.Л.Гризар (магазин на площади Алек
сандрийского театра), А.А.Губин (магазин на Бассейной улице), лавка 
Б.Я.Мильмана, Ф.П.Смирнов (магазин на Вознесенском проспекте), 
Е.Л.Напс (магазин на Фонтанке). Профессионалы — знатоки в облас
ти антиквариата: Н.Н.Врангель, А.А.Трубников и др. Члены царской 
фамилии — владельцы коллекций: вел. кн. Владимир Александрович 
(предметы эпохи Ренессанса), вел. кн. Николай Михайлович (миниа
тюры), вел. кн. Павел Александрович (старинные вещи). Собрания 
картин С.Г.Строганова, Е.В.Шувалова, М.П.Боткина и др. Разграбле
ние частных коллекций после Октябрьского переворота. Председатель 
Комиссии по охране памятников М.Горький и его коллекция китай
ской старины.
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6211. Тетерятников В.М. Мистификация русской культуры на За
паде, история и разоблачение американской коллекции русских икон 
Джорджа Ханна // Континент. 1982. № 34. С. 261—304.

1980-е гг. Продажа в Нью-Йорке коллекции русских икон амери
канского промышленника Д.Ханна аукционной фирмой Кристи 
(1980). Экспертиза автора и вывод о поддельности икон. Написание 
книги об этой коллекции как собрании фальшивок начала XX в. Об
винения автора фирмой Кристи в клевете, судебные разбирательства, 
оправдание эксперта. Чтение автором научных докладов на Междуна
родном конгрессе музейных работников. Западная оценка памятников 
русской культуры, ненаучность ее критериев. История появления кол
лекции Ханна в США (1930-е). Открытие выставки икон из этой кол
лекции в Питтсбурге (1944). Роль эмигранта А.Авинова — автора пер
вого ее каталога в последующей фальсификации.

6212. Трофимов А.А. Как я стал «татарином» // РМ. 1959. 8, 13. 15. 
20, 22 янв. (№№ 1314, 1316, 1317, 1319, 1320). С. 6.

1900-е гг. Интерес автора к старинному искусству и антиквариату, 
организация «академии самообразования» в гимназии, коллекциони
рование марок, монет. Посещение рынков, антикварных лавок. По
ездки по помещичьим усадьбам. Провинциальные дворянские усадьбы 
времен Петра I и Екатерины II. Родовые поместья семьи автора. Со
кровища Эрмитажа, Царского Села. Новгородские святыни, церкви и 
иконы Старой Руссы. Осмотр произведений искусства за рубежом.

СОХРАНЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

См. также №№ 6138, 6142

6213. Алексеевский П. Бухара // НРС. 1967. 1 апр. (№ 19745). С. 4.
1928. Поездка в Бухару, знакомство с кн. Ухтомским, архитекто

ром и востоковедом, его работа в мастерской по реставрации памят
ников старины, прогулка с ним по городу, осмотр достопримечатель
ностей, его рассказы об истории и архитектуре города.

6214. Бертенсон С.Л. На страже искусства старины // НЖ. 1943. 
No 6. С. 317-324.

1909 — февр. 1917. Создание в Петербурге Общества защиты и со
хранения в России памятников искусства и старины, его учредители: 
искусствовед, хранитель Эрмитажа бар. Н.Н.Врангель, редактор и из
датель журнала «Старые годы» П.П.Вейнер, искусствовед В.А.Вереща
гин и др. Совет общества, его председатель вел. кн. Николай Михай
лович, товарищ председателя Ал.Н.Бенуа, члены — Е.Н.Волков, 
Н.К.Рерих, секретарь и делопроизводитель Совета С.Л.Бертенсон. Де
ятельность Совета. Организация Обществом картинных выставок в 
залах Эрмитажа и Музея имп. Александра III, устройство любитель
ских спектаклей в театральном зале в особняке Е.В.Шуваловой. Рес
таврационная деятельность Общества. Участие автора в разборке ар
хива Врангеля, переданного в Пушкинский Дом Академией наук.
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6215. Лукомский Г.К. Охрана памятников искусства и старины в 
России Ц СВех. 1922. № 15. С. 18-20.

1918. Деятельность Художественно-исторической комиссии двор
цовых музеев по сохранению частных коллекций в Царском Селе. За
нятие дворцовых помещений под административные нужды. Перевоз
ка художественных коллекций вел. кн. Марии Павловны, князей 
Юсуповых, Е.В.Шувалова и др. Устройство комиссией Музея фран
цузского искусства во дворце вел. кн. Павла Александровича. Нацио
нализация дворца кн. О.В.Палей, открытие музея. Охрана библиотек в 
Царском Селе. Отъезд автора в Киев.

6216. Лукомский Г.К. Художник и революция: Зап. худож. деятеля, 
1917—1922. — Берлин: Склад изд-ва Гутнова, 1923. — 95 с.

Разногласия в Петроградской коллегии по делам музеев о типе уп
равления и заведования дворцовым имуществом. Работа автора в цар
скосельских дворцах по описи и реставрации их имущества. Попытки 
властей использовать часть помещений дворцов под жилье и лазареты. 
Обращение автора к А.В.Луначарскому, его помощь. Перевозка части 
экспонатов в Зимний дворец. Назначение автора председателем Худо
жественно-исторической комиссии по проверке и описанию имущест
ва апартаментов Николая II. Отъезд царской семьи из Александров
ского дворца в Царском Селе. Работа автора в Киеве, описание кол
лекций Киевского художественного музея. Ремонт церквей, их изуче
ние и сохранение как архитектурных памятников. Пребывание в 
Киеве Добровольческой армии, состояние художественных памятни
ков в это время.

6217. Розанова Т.В. Рассказы о друзьях моего отца — Юрии Алек
сандровиче Олсуфьеве, Сергее Павловиче Мансурове и Павле Алек
сандровиче Флоренском // РМ. 1990. 9 нояб. (№ 3853). С. 14: портр.

1916—1920-е гг. Жизнь автора с семьей в Сергиевом Посаде. 
Дружба с семьей Флоренских. Внешний облик П.А.Флоренского, бе
седы с автором. Помощь сестры автора в перепечатке статей Флорен
ского. Работа автора машинисткой в Комиссии по охране Троице - 
Сергиевой лавры. Председатель Комиссии Ю.А.Олсуфьев, ученый 
секретарь П.А.Флоренский, их работа по описанию ценностей ризни
цы и фондов монастыря. Работа секретаря Комиссии С.П.Мансурова 
над описанием рукописей лавры. Посещение автором скитов в ок
рестностях Троице-Сергиевой лавры. Встреча с М.В.Нестеровым.

ПЕРСОНАЛИЯ

Меценаты. Коллекционеры произведений искусства 

Брайкевич Михаил Васильевич (1874—1940), 
коллекционер, меценат, общественный деятель; эмигрант

6218. Бенуа А.Н. М.В.Брайкевич // ПН. 1940. 20 февр. (№ 6903).
С. 2.

1910-е гг. — 1940. Знакомство с М.В.Брайкевичем в Петербурге. 
Приобретение им у автора серии оригиналов иллюстраций «Пиковой 
дамы». Последующая жизнь Брайкевича в предместье Лондона, соби
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рание художественной коллекции из работ школы русской живописи 
«Мир искусства». Дружба Брайкевича с художником К.А.Сомовым, 
забота о нем в последние дни его жизни в Париже. Известие о смерти 
Брайкевича (февр. 1940).

Гиршман Владимир Осипович (1868—1936),
купец, капиталист, меценат, коллекционер; с 1919 г. в эмиграции

6219. Бенуа А.Н. Кончина В.О.Гиршмана // ПН. 1936. 13 нояб. 
(№ 5712). С. 2.

1900-е гг. — 1936. Нравственный облик и черты характера москов
ского мецената В.О.Гиршмана, коллекция живописи в его доме. 
Жизнь Гиршмана в эмиграции в Париже. Смерть (11 нояб. 1936).

Дягилев Сергей Павлович (1872—1929), 
художественный и театральный деятель, антрепренер, коллекционер

См. также №№ 6506, 6622
6220. Бенуа А.Н. О Дягилеве Ц ПН. 1930. 4 апр. (№ 3299). С. 2-3; 

5 апр. (№ 3300). С. 3—4.
1890—1897. Знакомство с С.П.Дягилевым, его манеры, музыкаль

ные и художественные вкусы. Участие в кружке единомышленников 
автора «Общество самообразования». Заграничное путешествие Дяги
лева (1895), устройство им выставки немецкой и английской акварели 
в Петербурге (1897). Статьи Дягилева на художественные темы в газе
те «Новости».

6221. Гофман М.Л. Воспоминания о Дягилеве: К 25-летней годов
щине его смерти // РМ. 1954. 4 авг. (№ 681). С. 5.

1905—1929. Встреча с С.П.Дягилевым в квартире-«башне» 
Вяч.И.Иванова в Петербурге, внешность Дягилева, его отношение к 
окружающим и манера поведения. Организация Дягилевым Истори
ко-художественной выставки русских портретов и издание им журнала 
«Мир искусства». Консультирование автором Дягилева по поводу при
обретаемых им автографов, общие библиографические интересы. Зна
комство автора с танцовщиком С.М.Лифарем, отношение к нему Дя
гилева.

6222. Лифарь С.М. Дягилев — библиофил // ВрОДРК. 1938. № 4.
С. 183-194.

1926—1928. С.П.Дягилев как книжный коллекционер. Покупка им 
писем А.С.Пушкина к Н.Н.Гончаровой у парижских потомков поэта 
(1928). Редкие издания в личной библиотеке Дягилева.

6223. Маковский С.К. Дягилев и «Мир искусства» // НРС. 1952. 
14 дек. (№ 14841). С. 2.

1897—1917. Знакомство автора с С.П.Дягилевым и Д.В.Философо- 
вым. Издание журнала «Мир искусства», его художественная направ
ленность. Журнал «Аполлон» как преемник «Мира искусства». Собра
ния на квартире Дягилева, гости. Внешность Дягилева, его отношение 
к русской культуре, работа над подготовкой «Исторической выставки 
русских портретов, 1705—1905», поиск экспонатов для нее, речь на 
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банкете в честь открытия выставки. Конфликт Дягилева с редактором 
газеты «Новое время» В.П.Бурениным.

Мамонтов Савва Иванович (1841 — 1918), 
промышленник, директор Ярославской железной дороги, 
основатель Московской частной русской оперы, меценат

См. также № 6201

6224. Коровин К.А. Репин, Врубель, Серов: Из воспоминаний // 
ИР. 1931. № 40(333). С. 6.

Нач. XX в. Дом С.И.Мамонтова в Абрамцеве — место встреч ху
дожников, артистов. С.И.Мамонтов о И.Е.Репине и М.А.Врубеле. 
Врубель о творчестве Репина.

6225. Коровин К.А. Савва Иванович Мамонтов: Воспоминания // 
Возрождение. 1933. 26 нояб. (№ 3099). С. 3; 3, 17, 18 дек. (№№ 3106, 
3120, 3121). С. 3; Последние годы Мамонтова // Возрождение. 1934. 
1 янв. (N9 3135).

То же И Константин Коровин вспоминает... М., 1971. С. 234—256; 
М., 1990. С. 156-170.

Аннотацию см. в кн. «История дореволюционной России в днев
никах и воспоминаниях (ИДРДВ). ИДР ДВ. Т. 3, ч. 3. N9 5969.

6226. Мельников П.И. Мамонтов // НРС. 1940. 28 янв. (N9 9853). 
С. 2.

1890-е гг. Поощрение С.И.Мамонтовым молодых талантов, кон
церт его стипендиатов в театре Ф.А.Корша, участие в концерте в роли 
Дон Жуана (1894). Музицирование с певицей А.М.Пасхаловой. Подго
товка автора к гастролям по Сибири с Мамонтовскими стипендиатами.

6227. Мельников П.И. Савва Иванович Мамонтов и его окруже
ние: Васнецов и Коровин: Из воспоминаний режиссера Мариин, теат
ра // НРС. 1940. 7 янв. (N9 9832). С. 5.

1890-е гг. Знакомство с С.И.Мамонтовым. Планировка и внутрен
нее убранство его дома. Дружба Мамонтова с художниками В.М.Вас
нецовым, К.А.Коровиным, М.А.Врубелем, их внешность. Оформление 
Коровиным спектаклей Мариинского театра, итальянской оперы в те
атре Мамонтова. Совместная работа автора с Коровиным над оперны
ми спектаклями. Щедрость Мамонтова.

6228. Розанова Н.В. 1917 г.: Поездка в Абрамцево // РМ. 1976. 
6 мая (№ 3102). С. 10.

Поездка вместе с отцом, В.В.Розановым и П.А.Флоренским в под
московную усадьбу С.И.Мамонтова Абрамцево. Окрестности, абрамцев
ский дом, церковь, ее интерьер. Рассказ Флоренского о Мамонтове.

Морозов Иван Абрамович (1871—1921), 
предприниматель, меценат, коллекционер; с 1918 г. в эмиграции

6229. Виноградов С.А. Младшие Морозовы: (Из моих зап.) // Се
годня. 1935. 13 янв. (№ 13). С. 4.
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1910-е гг. Московский коллекционер И.А.Морозов, младший брат 
промышленника и коллекционера М.А.Морозова. Собрание полотен 
выдающихся русских и французских художников в его особняке на 
Пречистенке в Москве. Советы и содействие автора в приобретении 
им картин. Судьба И.А.Морозова и его собрания после революции. 
Третий брат — А.А.Морозов, его увлечение охотой, дом на Воздви
женке.

Щербатов Сергей Александрович (1875—1962), 
князь, живописец, коллекционер, меценат, общественный деятель;

с 1918 г. в эмиграции

См. также № 6200

6230. А.Т. Князь С.А.Щербатов // РМ. 1962. 12 июля (№ 1863). 
С. 5.

1900-е гг. — 1951. Внешний вид и внутреннеее убранство дома 
кн. Щербатова в Москве, организация им выставки «Современное ис
кусство» в Петербурге (1910-е гг.). Проект создания в Наро-Фоминске 
детского приюта. Жизнь Щербатова в эмиграции на вилле в Каннах, в 
Париже и Риме, его собрание живописи.

Щукин Сергей Иванович (1854—1936), 
купец, коллекционер; с 1918 г. в эмиграции

См. также № 6189, 6200

6231. Виноградов С.А. С.И.Щукин: Памяти примечат. моек, кол
лекционера: (Из моих воспоминаний) // Сегодня. 1936. 19 янв. 
(№ 19).

То же Ц НРС. 1936. 17 февр. (№ 8419).
1900-е — 1910-е гг. Собрание французской живописи художников- 

импрессионистов в доме С.И.Щукина в Знаменском переулке в Мос
кве. «Пятничные» обеды в доме Щукина, посетители. Купцы, их от
ношение к картинам. Открытие галереи для осмотра публикой, ее по
сещаемость. Популярность щукинского собрания, его влияние на рус
скую живопись.

Живописцы. Графики. Театральные художники. 
Художники-прикладники

6232. Виноградов С.А. Мои профессора: (Из зап.): А.С.Сорокин // 
Сегодня. 1936. 8 марта (№ 68). С. 4; В.Е.Маковский // Сегодня. 1936. 
15 марта. (№ 75). С. 4; В.Д.Поленов // Сегодня. 1936. 22 марта 
(№ 82). С. 4.

То же Ц НРС. 1936. 26, 30 апр. (№№ 8487, 8491); 3 мая (№ 8494).
1880—1889. Учение в Московском училище живописи, ваяния и 

зодчества. Преподаватели: А.С.Сорокин, В.Е.Маковский, В.Д.Поле
нов, характеристика их творчества, личности, внешность. Жизнь авто
ра в семье Сорокина. Вечера в доме Поленова, сестра художника 
Е.Д.Поленова. Знакомство с его помощью с западным искусством 
(в доме С.М.Третьякова и М.П.Боткина). Жизнь Поленова в имении 
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«Борок» (с. Бехово Тульской губ.), увлечение театром, парусным спор
том.

6233. Виноградов С.А. Три московских художника: В.М.Васнецов,
А.М.Васнецов и М.В.Нестеров: (Из моих зап.) // Сегодня. 1935. 
27 янв. (№ 27). С. 4.

1900-е гг. — 1917. Дом и мастерская В.М.Васнецова в Троицком 
переулке в Москве. Патриархальный уклад жизни. Характеристика его 
как художника, причины ухода от передвижников, вступление в 
Союз русских художников. Художник-пейзажист А.М.Васнецов, его 
отношение к французской живописи. Выступление против самодер
жавия на митинге художественных союзов после Февральской рево
люции. Православная семья художника М.В.Нестерова. Его увлечение 
религиозной живописью. Роспись церкви в Марфо-Мариинской оби
тели вел. кн. Елизаветы Федоровны (Москва). Нестеров как собесед
ник.

6234. Лукомский Г.К. Венок на могилу пяти деятелей искусства: 
Памяти Е.И.Нарбута, В.Л.Модзалевского, А.А.Мурашко, К.В.Шероц- 
кого и П.Я.Дорошенко. — Берлин: Грани, 1922. — 30 с.: ил.

Конец XIX в. — 1920. Творчество художника-графика и иллюстра
тора книг Г.(Е.)И.Нарбута. Его совместная с автором художественная 
работа в Петербурге, переезд и работа в Киеве (с 1917), избрание рек
тором Академии художеств. Ученый-архивист и генеалог В.Л.Модза- 
левский. Систематизация им киевских архивов. Внешний облик На- 
рбута и Модзалевского, их квартира в Георгиевском переулке в Киеве, 
дальнейшая судьба. Художник А.А.Мурашко — заведующий художест
венно-издательским отделом ВЦИК, его убийство. Ученик И.К.Айва- 
зовского художник К.В.Шероцкий, его путеводитель по Киеву, инте
рес к народному творчеству и быту. Художественный деятель, началь
ник Главного управления искусств при гетмане П.П.Скоропадском 
П.Я.Дорошенко, разговоры автора с ним об обследовании и спасении 
усадеб Украины, его убийство в Киеве.

6235. Минилов С.Р. Мои современники // ПН. 1925. 20 сент. 
(№ 1659). С. 2-3.

1900-е гг. Вечера в доме Геккеров в Петербурге. Семья Геккеров, 
родители, дети. Художник-орнаменталист Ф.К.Геккер, его участие в 
петербургских художественных выставках под фамилией Плетнев. Се
мейные праздники. Встречи в их доме с художниками М.Н.Рашев
ским, А.И.Беграмовым, Д.М.Бодиско и др.

6236. Немирович-Данченко Вас.И. Куинджи и Айвазовский // Се
годня. 1931. 24 мая (№ 143). С. 4—5; Мои встречи с Шишкиным // 
Сегодня. 1931. 31 мая (№ 149). С. 4. — (Из калейдоскопа давно ми
нувших дней).

1870-е — 1980-е гг. Беседы с А.И.Куинджи о живописи. Черты 
личности Куинджи. Искусство И.К.Айвазовского как художника-ма
риниста. Встречи с И.И.Шишкиным, его характер, внешность. Рас
сказ художника И.С.Галкина о Шишкине.
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6237. Немирович-Данченко Вас.И. Маковский, Крамской, Репин: 
Из прошлых встреч // Сегодня. 1931. 19 июля (№ 197). С. 4.

1870-е гг. Беседы с И.Н.Крамским на «четвергах» у А.С.Суворина 
об искусстве художников-портретистов. Петербургский художествен
ный клуб, участники. Манера письма, образ жизни К.Е.Маковского, 
его замечания о своем творчестве. Отзыв И.Е.Репина об одном из по
ртретов работы Маковского, увиденных во Флоренции.

6238. Пинчевский Л.А. Неофициальная провинция // Стрелец. 
1984. № 2. С. 43-46.

1960-е — 1980-е гг. Жизнь и творчество автора и художников 
С.Пятраускаса, И.Пую, Б.Тутельмана — представителей неофициаль
ного искусства в условиях провинции. Частный музей скульптуры и 
живописи в Кишиневе.

6239. Плавинский Д.П. Записки о прошлом / Вступ. ст. М.Ненаро- 
комова // НЖ. 1990. № 179. С. 288-310.

Др. публ. // НН. 1991. № 5. С. 119-132.
Конец 1930-х — 1960-е гг. Детство на Арбате в Москве. Интерес к 

живописи. Копирование иллюстраций из 3-томной «Истории ис
кусств» П.П.Гнедича, первые опыты работы с живой натурой. Занятия 
в детской художественной школе и на театральном отделении художе
ственного училища «Памяти 1905 года» (1946—1956). Преподаватели
В.А.Шестаков и Л.А.Федоров. Среда московских живописцев, пред
ставителей русского авангарда 60-х годов. А.Т.Зверев — художник и 
человек, своеобразие его творческой манеры. Общение с молодыми 
художниками разных стран в период Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве (1957). Участие в работе Международной студии 
художников в Парке культуры и отдыха им. М.Горького. Первая пер
сональная выставка на квартире у И.И.Цирлина в бывшем доме 
Ф.И.Шаляпина на Новинском бульваре (26 нояб. 1960 — 3 янв. 1961).

6240. Рерих Н.К. Мои встречи с Куинджи, Пурвитом, Богаевским, 
Рыловым и др. славными художниками // Сегодня. 1936. 8 нояб. 
(№ 309). С. 4.

То же И Прометей. М., 1971. Т. 8. С. 240—242. — В публ.: 
Рерих Н.К. Листки дневника.

1890-е — 1900-е гг. Учение в Академии художеств в мастерской
A. И.Куинджи. Характеристика его как учителя, его заветы учащимся. 
Ученики — друзья автора: К.Ф.Богаевский, латышский художник
B. Пурвит, А.А.Рылов, Ф.Рушиц. Совместная работа с Рыловым в Об
ществе поощрения художников.

6241. Синявин И.И. Последний день в России // Грани. 1977. 
№ 106. С. 117-140.

1976. Последние приготовления автора — художника-авангардиста 
для выезда с семьей в Америку. Конфискация картин, рукописей. До
смотр вещей в таможне аэропорта. Вызов в КГБ. Дача показаний по 
делам Ю.Н.Вознесенской, Н.Гум-Лесниченко. Прощальный вечер с 
друзьями.
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6242. Хахулин А.А. Умерщвление таланта // Континент. 1985. 
№ 46. С. 233-236.

1950-е гг. Встречи с армянским живописцем К.Саносяном в Брат
ском лазарете Особлага «Озерный», его творчество. Уничтожение ла
герной администрацией картин художника, его перевод в штрафной 
изолятор. Встреча с Саносяном после освобождения, его жизнь в 
ссылке в Усть-Куте, смерть и похороны.

6243. Яблоновский С.В. Карета прошлого: Из воспоминаний
С.В.Яблоновского И ИР. 1939. № 27(737). С. 18—19, 22.

1900-е гг. Общение с М.А.Врубелем, К.А.Коровиным, С.И.Мамон
товым, В.Д.Поленовым и В.А.Серовым. Отношение автора к картине 
Врубеля «Демон».

Агафонов Евгений Андреевич ( 1879—1955), 
живописец, график; с начала 1920-х гг. в эмиграции

6244. Гатова Л.А. Памяти художника Е.А.Агафонова: К 10-летию 
его смерти // НРС. 1965. 12 июня (№ 19087). С. 4.

1900-е — 1950-е гг. Харьковский художник Агафонов, его внеш
ний облик, образование, черты характера, манера письма. Эмиграция, 
творческая деятельность художника в США.

Айвазовский Иван Константинович (1817—1900), 
живописец-маринист

6245. Айвазовский А.П. Из далекого прошлого: И.К.Айвазовский // 
М3. 1949. Т. 7, № 2. С. 2-15; № 3/4. С. 17-28; 1950. Т. 8, № 1.
С. 21-31.

1820-е — 1920-е гг. Биографические сведения и личные воспоми
нания о художнике. Взаимоотношения с Николаем I, поездка с ним 
на Кавказское побережье (1851). Жизнь в Крыму, устройство имения 
«Шейх Мамай» под Феодосией, женитьба на Ю.Я.Греве. Прием в Фе
одосии вел. кн. Николая и Сергея Александровичей и вел. княжны 
Марии Александровны. Хлопоты о создании в Феодосии коммерчес
кого порта и проведении железной дороги, учреждение ремесленного 
училища, женской и мужской гимназий (1870-е). Губернатор Таври
ческой губ. М.П.Лазарев и феодосийский городской голова Л.А.Ду- 
ранте. Поездка Айвазовского в Константинополь к султану Абдул Ха
миду. Внешность, характер, образ жизни деда, его второй брак. Пос
ледний приезд художника в Петербург, посещение его выставки импе
раторской семьей. Воспоминания о художнике его друга Фуада-паши 
в Константинополе.

Амальрик (урожд. Макудинова) Гюзель Кавылевна (р. 1942), 
художник, жена правозащитника А.А.Амальрика; с 1976 г. в эмиграции

6246. Амальрик Г.К. Воспоминания о моем детстве; Письмо из Си
бири. — Амстердам: Фонд им. Герцена, 1976. — 153 с.

1945—1962. Детство. Семья, ее история, взаимоотношения, труд
ности быта. Татарские свадьбы и праздники. Судьба брата и сестры. 
Сверстники, подруги. Неприязнь соучеников в связи с социальным 
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положением семьи и национальностью автора. Увлечение живописью. 
Первый учитель художник Б.В.Ситников, его жизнь и творчество, за
нятия с ним.

Анненков Юрий Павлович (1889—1974), 
живописец, график, художник театра и кинематографа, 
литератор, театральный критик; с 1924 г. в эмиграции

6247. Кашина-Евреинова А.А. Воспоминания // РМ. 1974. 12 сент. 
(№ 3016). С. 8: ил.

1921 — 1974. Первая встреча с Ю.П.Анненковым — другом Н.Н.Ев
реинова в Петрограде. Его работа над портретом Евреинова для книги 
«Портреты». Оформление Анненковым спектаклей по пьесам Евреино
ва. Жизнь Евреиновых в Париже (с 1928), приезд Анненкова, встречи с 
ним. Помощь автора Анненкову в его работе над книгой «Цикл траге
дий». Написание Анненковым портрета автора. Смерть Анненкова.

Архипов Абрам Ефимович (1862—1930), 
живописец-передвижник

6248. Бальмонт К.Д. Острый час: (Посвящ. худож. Архипову) // 
Перезвоны. 1926. № 19. С. 582—585.

1890-е гг. Дружба с А.Е.Архиповым, его личность, внешность. По
сещение его автором в Москве в необычной ситуации.

Байкалов-Латышев Сергей (1906—?), 
живописец, иконописец; с 1920 г. в эмиграции

6249. Байкалов-Латышев С. Как я стал художником // КГ1. 1979. 
№ 23. С. 14-28.

1912—1970-е гг. Детство в Харбине и Киеве. Занятия живописью 
во время обучения в Сводном Киево-Одесском кадетском корпусе в 
Сараево (с 1920), затем в школе художника М.Иосича в Белграде. 
Учителя: художники Л.Иванович и С.Ф.Колесников. Дружба с худож
ником-маринистом А.П.Сосновским и его женой, художницей Г.Г.Бо- 
яджиевой, с молодыми художниками, эмигрантами «второй волны» в 
Мюнхене. Чилийский период жизни автора: персональные выставки, 
участие в художественных салонах, роспись православного храма в 
Винья дель Мар (морской курорт в Чили). Переезд во Францию, учас
тие в ее художественной жизни. Педагогическая деятельность. Заня
тия с учениками в Чили и Каннах.

Бакст (псевд., наст, фамилия Розенберг) Лев Самойлович 
(Лейб-Хаим Израилевич) (1866—1924), 

живописец, график, театральный художник; с 1910 г. за рубежом

6250. Бакст Л.С. Серов и я в Греции. — Берлин: Слово, 1923. — 
59 с.

1907. Пароходная поездка с В.А.Серовым вдоль берегов Греции, 
взимоотношения. Стоянка в Канее. Осмотр музеев в г. Олимпии, на 
Крите, горная гостиница в Дельфах. Работа автора и Серова над зари
совками бытовых сцен и музейных экспозиций.
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6251. Гиппиус З.Н. Умная душа: (О Баксте) // ПН. 1925. 11 янв. 
(№ 1446). С. 2.

1898—1907, 1920. Черты личности художника, деятеля группы 
«Мир искусства» Л.С.Бакста. Его участие в литературном кружке у ав
тора, работа над ее портретом. Встреча с ним в Париже.

6252. Светлов В.Я. Л.С.Бакст: (По лич. воспоминаниям) // Сегод
ня. 1928. 25 нояб. (№ 321). С. 4: ил.

1908—1924. Совещания у С.П.Дягилева в Петербурге в связи с 
подготовкой «Русских сезонов» в Париже. Участники совещаний:
А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, Н.Н.Черепнин, Н.М. Безобразов и др. Предло
жение Бакста о постановке балета «Шопениана». Декорации и костю
мы Бакста для балета «Шехеразада». Посещения автором мастерской 
Бакста в Париже. Внешний облик художника, образ жизни, методы 
работы. Работа над портретами А.П.Павловой, В.Цукки. Помощь ав
тору в подборе иллюстраций и оформлении книги «Современный 
балет». Отношение Бакста к России, Октябрьскому перевороту. Бо
лезнь, смерть.

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960), 
живописец, график, сценограф, историк искусства 
и художественный критик; с 1924 г. в эмиграции

См. также N9 5419
6253. Зайцев Б.К. Александр Бенуа // Зайцев Б.К. Далекое: Очер

ки о писателях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 81—88.
То же // Зайцев Б.К. Мои современники. London, 1988. С. 153— 

158; Зайцев Б.К. Голубая звезда. М., 1989. С. 478—484; Собр. соч.: В 
3 т. М., 1993. Т. 3. С. 396-401; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). 
С. 208-213.

Др. публ. // НРС. 1947. № 12883; Об Александре Бенуа: К 90-ле
тию со дня его рождения // НРС. 1960. 24 апр. (N9 17202); Александр 
Бенуа // РМ. 1960. 30 апр. (N9 1519).

1900-е гг. — 1960. Знакомство с А.Н.Бенуа в издательстве «Шипов
ник» (Петербург). Продолжение общения в Париже, совместная по
ездка в Версаль. Начало издания книги Бенуа «История живописи 
всех времен и народов». Декорации художника к спектаклю Москов
ского Художественного театра «Хозяйка гостиницы» К.Гольдони в по
становке К.С.Станиславского, игра последнего и О.В.Гзовской (1913). 
Бенуа в эмиграции, создание им театральных декораций, работа над 
мемуарами. Похороны художника в Париже.

6254. Камышников Л.М. Александр Бенуа: Из лич. воспомина
ний и НРС. 1960. 21 февр. (№ 17139). С. 3, 6.

Нач. XX в. Сведения о происхождении А.Н.Бенуа, о вкладе его 
семьи в строительство Петербурга. Художественные вкусы Бенуа, его 
любовь к Петербургу, увлечение европейской живописью, участие в 
издании журнала «Мир искусства», в постановке балетов «Петрушка», 
«Павильон Армиды», «Шехеразада». Неприятие Бенуа творчества 
передвижников, газетная полемика с И.Е.Репиным по поводу вы
ставки полотен французских художников в салоне скульптора В.А.Из- 
дебского.
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Бенуа Альберт Николаевич (1852—1936), 
живописец, архитектор; с 1924 г. в эмиграции

6255. Бенуа Александр Н. Альберт Бенуа // ПН. 1936. 23 мая 
(N9 5539). С. 2; 30 мая (№ 5546). С. 2.

1870-е — 1880-е гг. Общение в детстве с братом, художником-ак
варелистом Альбертом Н.Бенуа. Музыкальные импровизации брата, 
его жена пианистка М.К.Кинд. Бенуа как живописец. Характеристика 
его творчества, успех у публики, признание имп. Александром II. 
Культурный уровень петербургских аристократических кругов.

Билинский Борис Константинович (1900—1948), 
художник театра и кино; с 1920 г. в эмиграции

6256. Щербатов С.А. Незавершенный «Апокалипсис»: Памяти 
худож. Б.Билинского // РМ. 1948. 12 марта (№ 48). С. 5.

Беседы автора с Билинским об искусстве. Серия акварелей худож
ника «Апокалипсис», его театральные и кинематографические работы.

Богданов-Бельский (наст, фамилия Богданов) Николай Павлович 
(1868—1945),

живописец, академик (1903); с 1921 г. в эмиграции

6257. Берлин X. История четырех портретов // НРС. 1970. 26 апр. 
(№ 21866). С. 8.

1922—1960-е гг. Знакомство автора с Н.П.Богдановым-Бельским 
на Рижском взморье, его работа над портретами членов семьи автора, 
рассказы об искусстве, о своей жизни и работе. Гибель семьи автора 
во время оккупации Риги немецкими войсками в период Второй ми
ровой войны. Пребывание автора в лагере. Эмиграция в Израиль. Не
ожиданная находка невесткой автора портретов автора, его семьи ра
боты Богданова-Бельского.

6258. Климов Е.Е. Н.П.Богданов-Бельский // НРС. 1966. 19 марта 
(No 19367). С. 4.

1920-е гг. — 1945. Встречи автора с Богдановым-Бельским во 
время его жизни в Латвии. Особенности творчества художника, эво
люция его творческой манеры, тематика картин. Влияние на Богдано
ва-Бельского К.А.Коровина и просветителя С.А.Рачинского. Рассказ 
художника о его работе над портретом Николая II.

6259. Мишеев Н.И. Академик Н.П.Богданов-Бельский // Перезво
ны. 1925. № 2. С. 25—30: ил., портр.

1880—1890-е гг. По рассказам художника Н.П.Богданова-Бельско
го. Детство в крестьянской семье в Смоленской губ., учение в сель
ской школе С.А.Рачинского. Художественное образование в Рисоваль
ной школе при Троице-Сергиевой лавре и в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества. История создания ряда картин: «Буду
щий инок» и др.

6260. Нео-Сильвестер Г.И. В мире русской души // Возрождение. 
1964. № 155. С. 92-94.
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1902, 1911, 1920-е гг. Посещение автором Н.П.Богданова-Бельско
го в Риге (1920-е). Рассказы художника о работе над портретами 
11-летнего вел. кн. Дмитрия Павловича в имении вел. кн. Сергея 
Александровича Ильинское под Москвой (1902) и кн. Ф.Ф.Юсупова в 
имении Юсуповых в Кореизе (Крым, 1911).

6261. Нео-Сильвестр Г.И. В монашеской республике: (Отр. из вос
поминаний Н.П.Богданова-Бельского об Афоне) // РП. 1969. № 205. 
С. 1-6.

1893. Посещение Богдановым-Бельским русского Пантелеймонов- 
ского монастыря на Афоне. Встреча с иноком — будущим художни
ком Ф.А.Малявиным. Экскурсия на вершину горы Афон, знакомство 
с жизнью и обычаями монахов.

6262. Нео-Сильвестр Г.И. Детство художника Н.П.Богданова-Бель
ского И РП. 1969. № 204. С. 11-14.

6263. Нео-Сильвестр Г.И. Царь и художник // Возрождение. 1957. 
N9 67. С. 76-81.

|К №№ 6262, 6263] 1870-е гг. — 1945. По воспоминаниям худож
ника Н.П.Богданова-Бельского. Детство в дер. Шепотово (Шепоты) 
Смоленской губ. Роль деятеля народного просвещения проф. С.А.Ра
чинского в судьбе художника. Написание картины «Будущий инок». 
Учение в училище рисования при Троице-Сергиевой лавре и в Мос
ковском училище живописи, ваяния и зодчества, в Академии худо
жеств в Петербурге, у профессоров живописи в Париже. Работа над 
портретом Николая II в форме полковника английского драгунского 
полка (1904). Переезд в Ригу после Октябрьского переворота. Отъезд 
из Латвии во время Второй мировой войны. Сведения о смерти Бог
данова-Бельского в Берлине (19 февр. 1945).

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870—1905), 
живописец

6264. Букиник М.Е. Рассказ о художнике В.Э.Борисове-Мусато
ве и НЖ. 1944. № 9. С. 312-330.

Февр. 1899—1906. Работа преподавателем в Саратовском музы
кальном училище. Впечатление от произведений Борисова-Мусатова 
на выставке картин в Саратовском художественном музее им. А.Н.Ра
дищева. Знакомство и дружба с художником. Его внешний облик, ху
дожественные и литературные пристрастия. Вечера в доме друзей ав
тора В.К.Станюковича и его жены Н.Ю.Станюкович. Духовная связь 
художника с Н.Ю.Станюкович, ее образ в его творчестве. История 
картин «Водоем», «Гобелен» и др. Переезд художника в Москву 
(конец 1903), затем в Подольск, Тарусу, его смерть (26 окт. 1905). Ор
ганизация посмертной выставки картин Борисова-Мусатова. Жена ху
дожника Е. В. Александрова.

Бруни Константин Николаевич (1901—1970), 
живописец, художник кино; с 1919 г. в эмиграции

6265—6266. Оболенская Н.В. Памяти четы Бруни // РМ. 1971. 30 
дек. (№ 2875). С. 12.

443



1950-е — 1970-е гг. Жизнь К.Н. и А.Г.Бруни в Париже. Бытовые 
условия. Посещения их автором. Рассказы К.Н.Бруни о его совмест
ной работе с И.И.Мозжухиным для кинематографа. Характер Бруни, 
взаимоотношения с окружающими. Темы творчества, работа над пей
зажами. Рассказ А.Г.Бруни о своей жизни в Петербурге.

Валюс Петр Адамович (1912—1971), 
график и живописец

6267. Валюс В.П. Картины отца // Континент. 1978. № 16. 
С. 289-305.

Конец 1940-х — 1970-е гг. Работа отца автора — художника 
П.А.Валюса книжным графиком в послевоенные годы, его занятия 
живописью в студии Э.М.Белютина (с 1962), отношения с коллекцио
нером Г.Д.Костаки, создание картин «Начало», «Ника», «Лета», «Рас
пятие», «Конец» и др. Две персональные выставки в закрытых инсти
тутах (1968). Отношение КГБ к творчеству художника, его болезнь и 
смерть. Попытки автора продать картины иностранцам после смерти 
отца.

Верещагин Василий Васильевич (1842—1904),
живописец

6268. Верещагин В.А. Из воспоминаний племянника // РМ. 1954. 
14 апр. (№ 649). С. 5, 7.

Конец XIX — нач. XX в. Встречи автора с дядей, художником
В.В.Верещагиным, его творчество, внешность, черты характера, мане
ра одеваться, жизнь с семьей в имении. Отъезд Верещагина на русско- 
японскую войну, его гибель на судне «Петропавловск», по рассказу 
вел. кн. Кирилла Владимировича.

Врубель Михаил Александрович (1856—1910), 
живописец, скульптор, театральный художник

6269. Коровин К.А. Михаил Александрович Врубель // Возрожде
ние. 1936. 26 янв. (№ 3889). С. 5; 2 февр. (№ 3896). С. 4.

То же. Встречи у Мамонтова // Константин Коровин вспомина
ет... М., 1971. С. 188-189; М., 1990. С. 124-131.

Аннотацию см. в кн. «История дореволюционной России в днев
никах и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 3, ч. 3, № 6058.

6270. Судейкин С.Ю. Две встречи с Врубелем // Новоселье. 1945. 
№ 19. С. 29-38.

То же И НРС. 1981. 18, 19 сент. (№№ 25617, 25618).
То же [с сокр.] // Врубель. 2-е изд. Л., 1976. С. 291—295.
Нач. 1900-х гг. Причины отказа Совета Третьяковской галереи от 

приобретения картины М.А.Врубеля «Демон». Начало душевной бо
лезни Врубеля, по рассказу художника М.А.Дурнова. Встреча автора с 
Врубелем в клинике Ф.А.Усольцева. Созданные там произведения ху
дожника. Демонстрация работ Врубеля С.П.Дягилевым на первой вы
ставке русского искусства в Париже (1906).

444



Гончарова Наталья Сергеевна (1881—1962), 
живописец, график, театральный художник;

с 1915 г. за рубежом
Ларионов Михаил Федорович (1881—1964), 

живописец, график, сценограф, теоретик искусства; 
с 1915 г. за рубежом

6271. Григорьев С.Л. Н.С.Гончарова и М.Ф.Ларионов как худож
ники-декораторы в балете С.П.Дягилева: (Воспоминания С.Л.Григорь
ева, режиссера труппы) // РМ. 1974. 28 марта, 11 апр., 18 апр. 
(№№ 2992, 2994, 2995). С. 8.

1915—1929. Первая встреча с Гончаровой и Ларионовым в «Рус
ских сезонах» С.П.Дягилева в Париже во время их работы над декора
циями и костюмами к опере «Золотой петушок». Дальнейшая со
вместная творческая деятельность в труппе Дягилева над балетами 
«Литургия», «Русские сказки» А.К.Лядова, «Шут» С.С.Прокофьева, 
«Байка про лису», «Свадебка» и «Жар-птица» И.Ф.Стравинского. Эру
диция Ларионова в области хореографии, его помощь Л.Ф.Мясину в 
постановке танцев в балете «Полуночное сияние» к опере «Снегуроч
ка». Последняя работа Ларионова в труппе Дягилева совместно с
С.М.Лифарем над возобновлением балета «Байка про лису».

6272. Логинова Т.Д. Памяти моих учителей // РМ. 1977. 20 окт. 
(№ 3174). С. 11.

Конец 1920-х гг. — 1969. Знакомство с H.С.Гончаровой в Париже. 
Ее уроки живописи. Посещение выставок. Муж Гончаровой, худож
ник М.Ф.Ларионов о профессионализме французских художников. 
Болезнь и смерть Гончаровой.

6273. Попова В.А. Мои воспоминания о театральной работе с 
H.С.Гончаровой Ц РМ. 1973. 23 авг. (№ 2961). С. 8.

1913—1962. Знакомство с H.С.Гончаровой и М.Ф.Ларионовым в 
Москве, участие в выставках («Бубновый валет»). Работа с Гончаровой 
над театральными костюмами и бутафорией для антрепризы С.П.Дя
гилева (1924—1929). Совместная работа с Гончаровой, Ларионовым, 
Л.Ф.Мясиным в труппе «Русский балет Монте-Карло» над постанов
ками балетов «Игрушка» на музыку Ж.Бизе (1932), «Богатыри» на му
зыку А.П.Бородина (1938). Работа Гончаровой и Ларионова над бале
тами «Пасха» на музыку Н.А.Римского-Корсакова и «Capriccio 
d’apres’ Goya» в оккупированном немецкими войсками Париже во 
время Второй мировой войны. Болезнь Ларионова. Прощание автора 
с Гончаровой в одной из клиник Парижа.

6274. Прегель А.Н. Незабываемое прошлое // РМ. 1976. 22 янв. 
(№ 3087). С. 9: ил., портр.

1915—1920-е гг., нач. 1960-х гг. Знакомство с Н.С.Гончаровой в 
Париже. Ее внешний облик, одежда, манера поведения. Взаимоотно
шения художницы с учениками. Последние годы жизни.

6275. Рейн Б.А. Мои встречи с Н.С.Гончаровой // РМ. 1962. 
27 нояб. (№ 1922). С. 4.
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1930-е гг. Внешность и характер H.С.Гончаровой, ее работа над 
театральными костюмами в Париже. Организация Гончаровой обеда в 
честь И.А.Бунина.

6276. Цветаева М.И. Наталья Гончарова: (Жизнь и творчество) // 
ВР. 1929. № 5/6. С. 37-69; № 7. С. 31-44; № 8/9. С 88-121.

То же И Цветаева М.И. Избранная проза. Нью-Йорк, 1979. T. 1. 
С. 283-340; Соч. М., 1988. Т. 2. С. 35-105; Собр. соч. М., 1994. Т. 4. 
С. 64-129.

1928. Знакомство и встречи в Париже с H.С.Гончаровой, внучатой 
племянницей жены А.С.Пушкина Н.Н.Гончаровой. Ее внешний 
облик, черты личности, рассказы о своей родословной.

Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960), 
живописец, историк искусства

6277. Климов Е.Е. Игорь Грабарь: К столетию со дня рождения // 
НРС. 1971. 16 мая (N9 22251). С. 5.

1920-е гг. Сведения о происхождении, образовании, творчестве и 
искусствоведческой деятельности И.Э.Грабаря. Встречи автора с ху
дожником в Риге, посещение ими латышских художников К.Убана и 
В.Тоне, размышления Грабаря о будущем русской живописи. Встреча 
с Грабарем в Третьяковской галерее в Москве, его рассказ о реставра
ции картины И.Е.Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Жи
лищные условия художника.

Добужинский Мстислав Валерьянович (1875—1957), 
график, живописец, сценограф; с 1924 г. в эмиграции

См. также № 6136
6278. Добужинский М.В. Воспоминания: Отр. из 2 т. // НЖ. 1984. 

№ 155. С. 115-130.
Лето—зима 1905. Жизнь на даче в дер. Малая Ижора Петербург

ской губ. Погромы помещичьих усадеб. Пейзажные и портретные ра
боты автора. Встречи с З.И.Гржебиным. Поддержка М.Горьким идеи 
издания журнала «Жупел». Составление «Воззвания о задачах худож
ников в период «великого обновления страны» (газета «Речь», 
И нояб. 1906) за подписью автора, Н.К.Рериха, Е.Е.Лансере и 
К.А.Сомова. Сотрудничество в журнале «Мир искусства», редакцион
ные «вторники» на квартире С.П.Дягилева (Петербург), участники: 
В.В.Розанов, Д.С.Мережковский, А.Н.Бенуа, Й.Э.Грабарь.

6279. Маковский С.К. М.В.Добужинский: Памяти друга // РМ. 
1958. 11 февр. (№ 1172). С. 5-6.

1900-е — 1950-е гг. Талант и обаяние М.В.Добужинского, его ра
ботоспособность, общая культура. Иллюстрации и театральные работы 
художника в России и за рубежом. Сотрудничество автора с Добужин- 
ским в журналах «Мир искусства» и «Аполлон», в постановках Старин
ного театра Н.Н.Евреинова. Последнее письмо Добужинского автору.

6280. Тыркова-Вильямс А.В. Художник: Памяти М.В.Добужинско
го И РМ. 1957. 3 дек. (№ 1142). С. 4.
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1900-е — 1950-е гг. Внешность Добужинского. Пейзажи, иллю
страции к книгам и театральные работы художника в России, Англии 
и США.

6281. Элькан А.М. Страница воспоминаний // РМ. 1958. 21 мая 
(No 1217). С. 2—3.

1910-е — 1920-е гг. Дружба автора с М.В.Добужинским, его внеш
ний облик, черты характера, беседы с ним. Театральные работы ху
дожника в Московском Художественном театре. Большом драмати
ческом театре в Петрограде, декорации к пьесе А.В.Луначарского 
«Марат», иллюстрации к книгам. Участие в группе «Мир искусства». В 
тексте — воспоминания и письма Добужинского.

Кандинский Василий Васильевич (1866—1944), 
живописец, график и теоретик искусства; с 1921 г. в эмиграции

6282. Кандинский В.В. Текст художника // Стрелец. 1985. № 9. 
С. 40-43; № 10. С. 42-47; № 11. С. 39-42.

1870-е — 1910-е гг. Семья. Поездка с родителями в Италию. Влия
ние на автора сестры матери Е.И.Тихеевой. Изучение политической 
экономии, римского и русского права в Московском университете 
(1880-е). Занятие рисованием в детстве, первые художественные 
опыты, цветовое восприятие окружающего мира. Формирование авто
ра как художника-абстракциониста. Обучение живописи в Мюнхене. 
Изучение народного русского быта и искусства во время поездки в 
Вологодскую губ. Процесс художественного творчества автора, анализ 
собственной системы и техники работы, выработка художественного 
стиля. Оценка критикой. Изложение собственных теоретических 
взглядов на искусство.

Коровин Константин Алексеевич (1861—1939), 
живописец, театральный художник, педагог; 

с 1923 г. в эмиграции

6283. Бенуа А.Н. Художественные письма: К.Коровин // ПН. 1939. 
23 сент. (№ 6753). С. 3.

1896—1900-е гг. Знакомство с К.А. Коровиным. Черты характера 
художника, особенности творчества. Оформление Коровиным Север
ного отдела Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде, создание 
им серии картин для русского павильона на Всемирной выставке в 
Париже (1900). Создание декораций и костюмов для театральных по
становок в Москве и Петербурге (с 1899). Талант Коровина как рас
сказчика.

6284. Виноградов С.А. Художники братья Коровины: (Из моих 
зап.) И Сегодня. 1935. 17 февр. (№ 48). С. 4.

1900—1908. Братья-живописцы: К.А. и С.А.Коровины. Их внеш
ний облик, особенности художественного дарования. Декоративно-те
атральная деятельность Константина Коровина в театре С.И.Мамон
това. Разбор автором, А.Е.Архиповым и В.А.Серовым художественно
го наследия С.А.Коровина после его смерти (1908).
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6285. Вышеславцев Б.П. Мои дни с К.А. Коровиным // НЖ. 1955. 
№ 40. С. 153-167.

То же И Слово. М., 1989. № 8. С. 1—4; Родина. М., 1990. № 12. 
С. 66-71.

1880-е гг. — 1910. Воспоминания, дополненные рассказами самого 
художника. Деятельность К.А.Коровина как художника-декоратора 
Московской частной русской оперы С.И.Мамонтова и московских 
императорских театров. Впечатления от поездок его в Париж, Ита
лию, Испанию. Дружба с В.А.Серовым и М.А.Врубелем, творческая 
индивидуальность каждого из них.

6286. Коровин К.А. В Крыму // Возрождение. 1935. 16 июня 
(№ 3665). С. 4; 19 июня (№ 3668). С. 2.

То же И Константин Коровин вспоминает... М., 1971. С. 449—456; 
М., 1990. С. 299-304.

1910-е гг. Эпизоды жизни на даче в Гурзуфе в Крыму. Визит обер- 
гофмейстера двора, композитора А.С.Танеева в связи с работой Коро
вина над декорациями к опере Танеева «Метель». Приезд Ф.И.Шаля
пина, его простудное заболевание. Беседа с Шаляпиным по поводу 
намерения певца приобрести в личную собственность Одалары — пус
тынные скалы в море.

6287. Коровин К.А. Детство // Возрождение. 1932. 7 февр. 
(№ 2441). С. 3—4; 1 марта (N2 2464). С. 3; В училище // Возрождение. 
1932. 20 марта (№ 2483). С. 3-4.

1860-е — 1870-е гг. Эпизоды детства в Москве. Смерть и похороны 
деда М.Е.Коровина. Разорение семьи. Болезнь отца. Брат С.А.Коро
вин, его побег на русско-турецкую войну. Жизнь в Мытищах. Учили
ще живописи, ваяния и зодчества. Профессора и ученики. Возрастной 
состав, внешний облик и проделки учеников. Занятия в натурном 
классе и в мастерской А.К.Саврасова. Художники П.А.Яковлев, 
И.И.Левитан и др.

6288. Коровин К.А. Кавказ; Владикавказ; Станция Казбек // Воз
рождение. 16 февр. (N2 3910). С. 4; 23 февр. (N2 3917). С. 3; 1 марта 
(N2 3924). С. 5.

То же // Константин Коровин вспоминает... М., 1971. С. 457—467; 
М., 1990. С. 304-311.

1901. Поездка на Кавказ по Военно-Грузинской дороге через Дарь
яльское ущелье с целью подготовки декораций для постановки оперы 
«Демон» в Большом и Мариинском театрах. Эпизоды и впечатления 
во время путешествия, работа над эскизами.

6289. Коровин К.А. Моя жизнь: Мемуары // НРС. 1970. 19, 
26 июля (N2№ 21950, 21957); 2, 9, 16, 23, 30 авг. (N2N2 21964, 21971, 
21978, 21985, 21992); 6, 13, 20, 27 сент. (N2X2 21999, 22006, 22013, 
22020); 4, 11, 18, 25 окт. (N2N2 22027, 22034, 22041, 22048)*.

То же И Константин Коровин вспоминает... М., 1971. С. 39—109; 
М., 1990. С. 23-90.

Аннотацию см. в кн. «История дореволюционной России в днев
никах и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 4, ч. 3, N2 6788.
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6290. Шаляпин Ф.И. К.А.Коровин: (К его юбилею) // ПН. 1932. 
24 янв. (№ 3959). С. 4.

То же И Константин Коровин вспоминает... М., 1971. С. 411—416; 
М., 1990. С. 411-416.

Конец 1890-х гг. Знакомство с Коровиным в Нижнем Новгороде. 
Внешность художника, черты характера. Увлечение Коровина рыбной 
ловлей. Рыболовные экспедиции с В.А.Серовым и Коровиным.

Кустодиев Борис Михайлович (1878—1927), 
живописец, график, театральный художник

6291. Добужинский М.В. О Кустодиеве // ПН. 1927. 3 июня 
(№ 2263). С. 2.

То же //Добужинский М.В. Воспоминания. М., 1987. С. 298—299. 
1913—1927. Болезнь Б.М.Кустодиева. Его жизнь и творчество в 

Петерограде после Октябрьского переворота.

6292. Замятин Е.И. Встречи с Б.М.Кустодиевым // НЖ. 1951. 
№ 26. С. 183-192.

То же Ц Замятин Е.И. Лица. Нью-Йорк, 1955. С. 57—72; Нью- 
Йорк, 1967. С. 57-72; ВМК. 1987. № 6. С. 36-39, 46-49; Соч. М., 
1988. С. 333-343.

1900—1926. Знакомство с Кустодиевым на выставке «Мир искусст
ва» в Петербурге. Описание его квартиры, мастерской. Внешность, ха
рактер художника, его мастерство. Работа над декорациями для Алек
сандрийского, Московского Художественного театров, над портретом 
автора. Болезнь его жены Ю.Е.Кустодиевой. Встречи с художником во 
время отдыха в г. Лебедянь Тамбовской губ.

Левитан Исаак Ильич (1860—1900),
живописец

6293. Коровин К.А. Левитан: Наша юность; Наши встречи; Как мы 
начинали // Возрождение. 1933. 17 сент. (№ 3029). С. 4; 18 сент. 
(№ 3030). С. 3-4; 22 сент. (№ 3034). С. 3.

То же И Константин Коровин вспоминает... М., 1971. С. 157—176; 
М., 1990. С. 103-116.

Аннотацию см. в кн. «История дореволюционной России в днев
никах и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 3, ч. 3, № 6118.

6294. М.Ш. Встречи с Левитаном: (К 70-летию со дня рожде
ния) // Руль. 1931. 29 сент. (№ 3296). С. 2—3.

Конец XIX в. Знакомство автора — ученицы живописца А.Е.Архи- 
пова с И.И.Левитаном на квартире Архипова. Высказывание Левитана 
о Христе и изображении его И.Н.Крамским, любовь к русскому пей
зажу. Совместное посещение выставки французских художников-имп
рессионистов в здании Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества, его восхищение картиной К.Моне «Копны сена».

Локкенберг Вальтер Адольфович (1875—1921), 
живописец, сценограф; с 1914 г. за рубежом

6295. Ульрих Е. Аяксы Ц НРС. 1970. 1-3 янв. (№№ 21751 — 
21753). С. 2.
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1911 — 1912. Дядя автора, художник В.Локкенберг. Его друзья, ху
дожники А.Н.Бенуа и И.Я.Билибин, их проделки и проказы.

Лохов Николай Николаевич (1872—1948), 
живописец-копиист, реставратор; 

со времени Первой мировой войны за рубежом

6296. Щербатов С.А. Флоренция; Лохов // НЖ. 1963. № 74. 
С. 276-280.

1913—1915. Встреча автора во Флоренции с другом Н.Н.Лоховым. 
Характеристика Лохова как живописца-копииста, реставратора, учено
го и практика, знатока и ценителя искусства. Жизнь и работа его во 
Флоренции по созданию копий фресок мастеров итальянского Воз
рождения, предназначенных по его замыслу для России. Внешность и 
личные качества Лохова, его идеология народника-идеал иста. Приоб
ретение его копий в частные коллекции Италии и США.

Маковский Константин Егорович (1839—1915), 
живописец

См. также № 5455

6297. Смирнова-Макшеева Т. Вечер в доме художника К. Е. Маков
ского: (Из моих воспоминания) // РДали. 1978. № 289. С. 25—28.

Нач. 1900-х, 1920-е гг. Танцевальный вечер в доме К.Е.Маковско
го в Петербурге. Внешний облик художника, обстановка его дома, 
семья. Дочь О.К.Маковская — соученица автора по петербургскому 
Екатерининскому институту. Встречи в Ницце с сыном художника — 
художественным критиком С.К.Маковским.

Малявин Филипп Андреевич (1869—1940), 
живописец; с 1922 г. в эмиграции

6298. Зензинов В.М. Записи В.М.Зензинова. [Ч.] 2. Рассказ худож
ника Ф.Малявина // НЖ. 1981. № 144. С. 137—139.

То же // НЖ. 1965. № 81. С. 274-276.
1870-е — 1890-е гг. Дед художника. Первые рисунки Ф.А.Маляви

на. Пребывание на Афоне. Учение в Академии художеств.

6299. Ратона 3. Зоя Филипповна Малявина // РМ. 1954. 14 июля 
(№ 675). С. 6.

1924—1954. Дружба автора с З.Ф.Малявиной — дочерью художни
ка Ф.А.Малявина, молодые годы в окружении русских художников. 
Черты характера, внешность, религиозность Малявиной, бедность 
последних лет жизни, гибель.

Нарбут Георгий Иванович (1886—1920), 
график

6300. Лукомский Г.К. Егор Нарбут, художник-график. — Берлин: 
Е.А.Гутнова, 1923. — 39 с.: ил.

1910—1920. Внешность, образ жизни Г.И.Нарбута. Сюжеты и 
стиль его произведений, влияние на его творчество И.Я.Билибина, 
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кружка «Мир искусства». Совместная работа в журнале В.П.Крымова 
«Столица и усадьба». Работа Нарбута чиновником в трофейной ко
миссии в годы Первой мировой войны, в Особом совещании по делам 
искусства при Временном правительстве, в Управлении по делам ис
кусства при гетмане П.П.Скоропадском, при Директории, во главе Отде
ла художественного образования Народного комиссариата просвещения 
(Наркомпроса). Преследования после прихода в Киев Добровольческой 
армии. Болезнь и смерть. В тексте — воспоминания о Нарбуте исто
рика искусства Э.Ф.Голлербаха, графика Д.И.Митрохина.

Пастернак Леонид Осипович (1862—1945), 
живописец, график, педагог; с 1921 г. в эмиграции

6301. Осборн М. Л.О.Пастернак: Пер. с нем. // ЖП. 1925. № 13. 
С. 2-8.

1923. Встречи с Л.О.Пастернаком в Берлине, впечатления от его 
творчества.

6302. Пастернак Ж.Л. Из воспоминаний: (Фрагм. из кн. воспоми
наний «Сегодня») // 4P. 1983/1984. № 3/4. С. 197-213.

1890-е гг. — 1939. Частично по воспоминаниям отца — художника 
Л.О.Пастернака. Талант молодой пианистки Р.И.Кауфман — будущей 
жены Л.О.Пастернака. Серебряная свадьба родителей в Москве (февр. 
1914). Переезд их из Германии в Англию к дочери Л.Л.Пастернак 
после прихода А.Гитлера к власти. Жизнь родителей и автора с семьей 
в Лондоне (с 1938). Выступление матери на музыкальном вечере в 
английской семье, ее болезнь и смерть.

6303. Пастернак Л.О. Из записок // НЖ. 1962. № 69. С. 138— 
160. — Из содерж.: Из главы «Раннее детство»; Из главы «Девяностые 
годы»: Первый Всерос. съезд художников; «Артист»; Рисовальные ве
чера у Голицыных.

Др. публ. И Пастернак Л.О. Записи разных лет. М., 1975. С. 11 — 
16; 38-41; 45-50.

1860-е—1890-е гг. Детство в еврейской семье в Одессе. Родители. 
Увлечение автора живописью. Переезд в Москву. Работа над декора
циями к опере А.С.Аренского «Рафаэль» для показа на Первом Все
российском съезде художников, их оценка В.Д.Поленовым. Работа в 
качестве художественного редактора в журнале «Артист». Рисовальные 
вечера в доме С.А. и С. Н. Голицыных.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878—1939), 
живописец

6304. Третьяков В.В. Встречи с К.С.Петровым-Водкиным: (Из вос
поминаний) И Сегодня. 1939. 28 февр. (№ 59). С. 3.

То же // НРС. 1940. 10 нояб. (№ 10138).
1920-е гг. Поступление на живописное отделение Академии худо

жеств в Петрограде. Параллельное обучение на филологическом фа
культете Петроградского университета. Профессора Академии: 
Д.Н.Кардовский, В.В.Матэ, А.А.Рылов, К.С.Петров-Водкин. Переход 
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в мастерскую Петрова-Водкина. Личность художника, методы обуче
ния.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927), 
живописец

6305. Арсеньев В.С. Мое знакомство с художником В.Д.Полено
вым // ЗРАГ. 1982. Т. 15. С. 107-112.

Лето 1912—1923. Знакомство и дружба с сыном художника 
Д.В.Поленовым, земским начальником Тульского губернского присут
ствия. Посещение усадьбы художника «Борок» в с. Бехово Алексин
ского уезда Тульской губ. Иконы Поленова, И.Е.Репина и других ху
дожников в сельской церкви. Личное знакомство с В.Д.Поленовым и 
его женой Н.В.Поленовой (урожд. Якунчиковой). Рассказы художника 
о предках, путешествии в Палестину. Его работа над мозаичными кар
тинами, увлечение народным театром. Последующие встречи с ним.

6306. Коровин К.А. Русские художники-пейзажисты: (В.Д.Поле
нов) И Возрождение. 1935. 24 марта (№ 3581). С. 4; 7 апр. (№ 3595). 
С. 3.

То же. Русские художники-пейзажисты А.К.Саврасов и В.Д.Поле
нов И НРС. 5 сент. (№ 21998); В.Д.Поленов // Константин Коровин 
вспоминает... М., 1971. С. 147—157; М., 1990. С. 96—103.

Аннотацию см. в кн. «История дореволюционной России в днев
никах и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 3, ч. 3, № 6160.

Рейтлингер Юлия Николаевна, в монашестве (с 1930) сестра Иоанна 
(1898-1988),

иконописец; в 1919—1956 гг. в эмиграции

6307. Баранов Д.П. Памяти инокини Иоанны (Юлии Николаевны 
Рейтлингер) // ВРХД. 1990. № 159. С. 105-116.

1975—1986. Встречи и беседы с Ю.Н.Рейтлингер в Москве во время 
ее ежегодных приездов из Ташкента. Черты ее личности, влияние на ду
ховную жизнь автора. Переписка с ней и ее сестрой Е.Н.Кист-Рейт
лингер, знакомой автору по годам эмиграции в Словакии.

6308. Майар Т. Сестра Иоанна Рейтлингер: (Воспоминания о 
встречах) Ц ВРХД. 1988. № 154. С. 202-204.

1950-е — 1970-е гг., 1981. Детские впечатления от встреч в Париже 
с монахиней Иоанной (Ю.Н.Рейтлингер), ее возвращение в Россию 
(1956). Встреча с ней под Москвой во время поездки автора в СССР. 
Жизнь монахини в Ташкенте, ее занятия иконописью, последняя 
встреча с ней.

6309. Рейтлингер Ю.Н. Автобиография / Иоанна, сестра (Рейтлин
гер) И ВРХД. 1990. № 159. С. 84-104.

1900-е — 1980-е гг. Детство и юность в Петербурге, родители, дру
зья семьи М.А.Мещерская, В.А.Оболенский. Домашнее воспитание, 
гимназия, занятия живописью, музыкой. Жизнь в Крыму после Фев
ральской революции, знакомство с С.Н.Булгаковым. Встреча с ним в 
Праге в эмиграции, жизнь в семье Булгакова в Париже, помощь по 
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ведению домашнего хозяйства. Учение автора в Академии художеств в 
Париже. Росписи часовен и храмов в Англии, Праге, Восточной Сло
вакии. Возвращение в СССР (1956), жизнь с сестрой Е.Н. Кист-Рейт- 
лингер в Ташкенте. Встречи с друзьями в Москве. Е.Я.Ведерникова.

Репин Илья Ефимович (1844—1930), 
живописец, педагог; с 1903 г. в Финляндии

6310. Агафонов Е.А. Илья Ефимович Репин: Воспоминания худож. 
Е.В.Агафонова // НРС. 1930. 4 окт. (№ 6460). С. 2.

1900-е гг. Учение в Академии художеств. И.Е.Репин как препода
ватель, его личность. Речь Репина на собрании академиков (1905). 
Жизнь художника в Финляндии.

6311. Билибин И.Я. Памяти И.Е.Репина // СЗ. 1931. № 44. 
С. 482-487.

1900-е гг. И.Е.Репин как педагог. Занятия автора под его руковод
ством в Тенишевской мастерской и в Академии художеств в Петер
бурге.

6312. Боборыкин П.Д. И.Е.Репин // ПН. 1920. 12 мая (№ 13). С. 2.
1870-е — конец 1890-х гг. Встречи автора с И.Е.Репиным, внеш

ний облик, творчество художника.

6313. Бунин И.А. Репин // Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 
1950. С. 61-62.

То же Ц Бунин И.А. Повести; Рассказы; Воспоминания. М., 1961. 
С. 579; Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 379—380; Бунин И.А. Вос
поминания. Париж, 1981. С. 60—62; Бунин И.А. Окаянные дни; Вос
поминания; Статьи. М., 1990. С. 207.

Приезд зимой на дачу И.Е.Репина «Пенаты» в Куоккала (Финлян
дия) для позирования. Холод в мастерской художника.

6314. Животовский С.В. У И.Е.Репина в «Пенатах»: (От нашего 
корреспондента) // ПН. 1920. 24 дек. (№ 207). С. 3.

1919—1920. Посещение усадьбы Репина «Пенаты» в Куоккале. 
Внешность художника, его мастерская. «Репинские среды», рефераты 
для слушателей из колонии русских эмигрантов. Рассказ художника 
В.И.Шухаева, прехавшего из Петрограда, о положении художников в 
советской России, о голодной смерти В.А.Беклемишева, Г.Р.Залемана, 
В.Е.Маковского, о болезни Б.М.Кустодиева.

6315. Зеелер В.Ф. О Репине Ц ПН. 1935. 29 сент. (№ 5302). С. 4.
1917, 1923. Посещения имения «Пенаты» И.Е.Репина в Куоккале. 

Описание дома, его художественные ценности, мастерская художника. 
Внешний облик, личность Репина.

6316. Изнар Н.Н. В гостях у И.Е.Репина в Куоккала: Из воспоми
наний за пятьдесят лет// Возрождение. 1925. 5 окт. (№ 125). С. 2.

1900-е гг. — 1925. Встречи с Репиным в православном храме в Ку
оккале и в его усадьбе «Пенаты». Внутреннее убранство дома, обита
тели. Картины в мастерской художника («Крестный ход в Курской гу-

453



бернии», портреты А.С.Пушкина, А.Ф. Керенского). Его сын
Ю.И.Репин.

6317. Искандер А.Н. Репин // Возрождение. 1956. № 51. С. 82—92. 
То же И РМ. 1964. 17, 22 сент. (№№ 2205, 2207).
1921 — 1928. Художник И.Е.Репин, по воспоминаниям его натур

щицы М.Я.Х., урожд. Рауоич. Внешний вид и внутреннее убранство 
дома Репина в усадьбе «Пенаты» в Куоккале (Финляндия). Внешность 
и характер художника, манера его работы, отношение к окружающим. 
Дочь художника — В.И.Репина, сын — Ю.И.Репин. Рассказы Репина 
о себе, о покупке картины «Бурлаки» вел. кн. Сергеем Александрови
чем, о работе над портретами Николая II и А.Ф.Керенского.

6318. Лазаревский Б.А. Встречи с Репиным // Сегодня. 1930. 9 окт. 
(№ 279). С. 2.

Лето 1906, 1907. Жизнь с семьей в Куоккале. Знакомство с И.Е.Ре
пиным. Личность художника, черты характера, отношение к своим 
детям, посетителям, натурщикам. Состав гостей репинских «сред». 
К.И.Чуковский. Репин о К.С.Петрове-Водкине, Н.К.Пимоненко. 
Ф.А.Малявине.

6319. Лидарцева Н.Я. Воспоминания о Репине (29.IX. 1930) // Воз
рождение. 1955. № 47. С.99—104.

1880-е — 1920-е гг., сент. 1930. Частично по воспоминаниям доче
ри художника В.И.Репиной. Семейный быт И.Е.Репина. Поездки в 
Париж, знакомство с творчеством импрессионистов. Жизнь Репина и 
Н.Б.Нордман-Северовой в «Пенатах», их вегетарианство, репинские 
«среды». Похороны художника в «Пенатах».

6320. Остроухов Л.С. У Репиных // НРС. 1929. 3 нояб. (№ 6125). С. 10.
1928. Поездка к И.Е.Репину в имение «Пенаты». Обстановка дома 

художника, его мастерская, картины. Обед в столовой. Беседа с Репи
ным о брате автора художнике И.С.Остроухове. Ю.И.Репин, его кар
тины.

6321. Пастухов В.Л. Великая старость: (Послед, встречи с И.Е.Ре
пиным) И Сегодня. 1930. 31 авг. (№ 240). С. 4: ил., портр.

Лето 1930. Посещения И.Е.Репина в «Пенатах» (Финляндия). Лич
ность художника. Работа над картиной «Явление Христа Марии Маг
далине». Отношение к современной живописи (П.Пикассо). Чтение 
книг М.А.Алданова, И.А.Бунина. Интерес к музыке. Болезнь В.И.Ре
пиной. Празднование дня рождения художника (8 авг.). Экскурсанты 
в «Пенатах».

6322. Репин Г.Ю. Пенаты // Мосты. 1963. № 10. С. 392—411.
То же. 21-я годовщина смерти И.Е.Репина // НРС. 1951. 23 сент. 

(№ 14394).
1900—1930. Покупка И.Е.Репиным дома в дачном поселке Куокка- 

ла Выборгской губ., его перестройка, разбивка сада. Роман Репина с 
Н.Б.Нордман-Северовой, их совместная жизнь. Друзья, посетители 
«Пенат». Быт. Смерть Нордман-Северовой (1914), изменение обста
новки в доме. Популярность Репина. Смерть художника.
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6323. Репин И.Е. Как я писал «Славянских композиторов» // ИР. 
1932. № 23(369). С. 4-6.

То же И Репин И.Е. Далекое близкое. 9-е изд. Л., 1986. С. 203— 
209. — Опубл, также во всех предыдущих изд. указ. кн. (М.; Л., 1937, 
1944, 1949; М., 1953, 1960, 1961; Л., 1982).

1870—1872. Работа автора над картиной «Славянские композито
ры» по заказу владельца московского ресторана «Славянский базар»
A. А.Пороховщикова, ее персонажи, помощь В.В.Стасова. Отзыв о 
картине И.С.Тургенева.

6324. Репин И.Е. Как я сделался художником: (Печатается впе
рвые) И Сегодня. 1936. 9 сент. (№ 249). С. 8.

То же // НРС. 1936. 26 сент. (№ 8638). С. 6.
Др. публ. И НРС. 1930. 1 окт. (№ 6457).
1844 — нач. 1850-х гг. Жизнь семьи после ухода отца на военную 

службу. Детство автора, болезнь, увлечения и занятия. Изготовление 
коней из палок, дощечек, тряпок, лепка их из воска, вырезание из бу
маги, раскрашивание. Первые работы на заказ.

6325. Репина В.И. Мой отец И.Е.Репин // НРС. 1939. 29 окт. 
(№ 9762). С. 2.

То же // Сегодня. 1939. № 269*.
1860-е — 1870-е гг. Комментарии к фотографиям Репина среди со

учеников по Академии художеств (1868—1870) и с художниками во 
время пребывания с семьей в Париже (1874—1877). Работа Репина над 
картинами «Кафе», «Садко», портретом И.С.Тургенева, над эскизами 
в Италии и Нормандии.

6326. Репина В.И. Последние дни моего отца // Сегодня. 1930. 
19 окт. (№ 289). С. 2; Ф.И.Шаляпин в гостях у моего отца И.Е.Репи- 
на // Сегодня. 1938. 5 июня (№ 155). С. 4: ил.; Шарады, игры, костю
мированные вечера у моего отца Ильи Репина // Сегодня. 1938. 
23 окт. (№ 293). С. 4: ил. — В подзаг.: Из воспоминаний дочери вели
кого художника.

Др. публ. Как умирал Репин // Заря. 1930. 1 нояб. (№ 300); Воспо
минания о моем отце // Сегодня. 1936. 27 сент. (№ 267). С. 4; НРС. 
1936. 11 окт. (№ 8653); Ф.И.Шаляпин в гостях у моего отца, И.Е.Ре- 
пина И НРС. 1938. 17 июня (№ 9265); Шарады, игры, костюмирован
ные вечера у моего отца Ильи Репина // НРС. 1938. 29 нояб. 
(№ 9429); Вечера у моего отца // НРС. 1974. 16 февр. (№ 22241).

1880-е гг. — 1938. Жизнь и быт семьи И.Е.Репина в Петербурге. 
Занятия детей, развлечения. Гости: И.Н.Крамской, Н.Д.Кузнецов,
B. А.Серов, А.М.Васнецов, В.Г.Чертков. Позирование Г.Г.Мясоедова и 
В.М.Гаршина для картины «Иоанн Грозный и сын его Иван», ее 
успех на выставке Товарищества передвижных художественных выста
вок. Создание картин «Крестный ход в Курской губернии» и «Запо
рожцы пишут письмо турецкому султану». Образ жизни семьи в «Пе
натах». Приезды туда Ф.И.Шаляпина, работа Репина над его портре
том. Последние годы жизни и творчества, картины «Гопак», «Явление 
Христа Марии Магдалине». Поездка автора в Гельсингфорс для уст
ройства выставки работ Репина (1928). Празднование 85-летия худож
ника (1929), его болезнь и смерть (1930). Посещение «Пенат» туриста
ми, сбор средств для установки памятника на могиле Репина.
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6327. Репина В.И. Репин в кругу своих: (Из дет. воспоминаний до
чери художника) И Сегодня. 1929. 4 авг. (№ 214). С. 5.

То же И Сегодня. 1930. 5 окт. (№ 275).
1870-е — 1880-е гг. Жизнь семьи Репина в Москве. Прогулки 

И.Е.Репина с дочерьми. Работа художника над картиной «Царевна 
Софья», позирование для картины Е.И.Бларамберг, В.С.Серовой. 
В.А.Серов в семье Репина, его сказки детям.. Работа Репина над кар
тиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Чтение книг о 
запорожцах, об истории Украины. Посещение Репина Л.Н.Толстым. 
Позирование В.М.Гаршина для картины «Иоанн Грозный и сын его 
Иван». Интерес художника к мнению дочери о его картинах. Созда
ние картины «Не ждали».

6328. Тэффи Н.А. Вспомнилось И Возрождение. 1931. 27 дек. 
(№ 2399). С. 2.

То же Ц Заря. 1932. 10 янв. (№ 8); Тэффи Н.А. Смешное в печаль
ном. М., 1992. С. 375-378; Собр. соч.: В 3 т. СПб.. 1999. T. 1. С. 364- 
367.

Дек. 1915, 1930. Публикация автором рассказа «Волчок» в газете 
«Биржевые ведомости», отклики на него Л.Н.Андреева, А.Ф.Кони. 
И.Е.Репина. Поездка по приглашению художника в усадьбу «Пенаты». 
Работа Репина над карандашным портретом автора, судьба портрета. 
Известие о смерти Репина.

Репин Юрий Ильич (1877—1954), 
живописец; с 1917 г. в Финляндии

6329. Зеелер В.Ф. Смерть Юрия Репина // РМ. 1954. 20 авг. 
(№ 686). С. 3.

1900-е — 1950-е гг. Встречи с Ю.И.Репиным, сыном художника 
И.Е.Репина в Куоккале (Финляндия). Художественный дар Ю.И.Ре
пина, оценка отцом его творчества. Уход Ю.И.Репина в мистицизм, 
его быт в последние годы жизни.

Рерих Николай Константинович (1874—1947), 
живописец, театральный художник, археолог, путешественник, 

общественный деятель; с 1918 г. в эмиграции

6330. Казнов Н.П. Кое-что о Н.К.Рерихе // РМ. 1956. 16 авг. 
(№ 939). С. 4.

1920-е гг. Дружба с В.К.Рерихом, братом художника Н.К.Рериха в 
Харбине. Переписка художника с братом, рассказы знакомых об успе
хе художника в Нью-Йорке, планирование им экспедиции в Азию.

6331. Маковский С.К. Кто был Рерих? // РМ. 1956. 19 июня 
(№ 914). С. 5.

1900-е — 1940-е гг. Общение автора с Н.К.Рерихом в период со
вместной работы в школе Общества поощрения художеств. Внешность 
художника, выставка его картин в организованном автором салоне 
(1908). Черты характера Рериха. Участие в собраниях художественных 
и литературных деятелей на квартире у М.Горького. Сведения о пре
бывании Рериха в США, о его жизни в Индии.
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6332. Рерих Н.К. Мои воспоминания о Латвии и встречах с лат
вийскими деятелями // Сегодня. 1937. 25 марта (№ 84). С. 2.

1880-е — 1920-е гг. Знакомство с культурой и историей Латвии во 
время поездки на Балтику. Встреча в Академии художеств в Петербур
ге с художниками В.Пурвитом и Я.Розенталем (1893—1897). Археоло
гические раскопки автора в Новгороде, находки старинных янтарных 
украшений (1902). Поездки по Латвии вместе с женой Е.И.Рерих для 
собирания образцов неолита и бронзового века. Ознакомление со ста
рым бытом. Занятия живописью, пейзажные зарисовки Латвии. 
Встречи в Лондоне с В.А.Шибаевым и другими деятелями латвийской 
культуры.

Розенталь Янис (1866—1917), 
живописец

6333. Новоселов Ю.(Г.)Д. Моя встреча с Я.Розенталем // Сегодня. 
1935. 28 сент. (№ 268). С. 8.

1905—1914, 1915. Работа автора преподавателем географии в риж
ском частном учебном заведении. Я.Розенталь — преподаватель живо
писи, специалист в области латышского искусства. Его рассказ об 
учении в Академии художеств. Совместная жизнь автора и Розенталя 
с семьями в Сигулде. Выставка латышских художников в Москве в 
годы Первой мировой войны, встреча с Розенталем.

Рябушинский Николай Павлович (1877—1951), 
живописец, меценат; с 1922 г. в эмиграции

6334. Виноградов С.А. О выставке «Голубой розы», таланте 
Н.П.Рябушинского и «Празднике роз» в его Кучине: (Из моих зап.) // 
Сегодня. 1935. 7 апр. (№ 97). С. 4.

Конец XIX в. — 1909. Характеристика Н.П.Рябушинского как че
ловека и художника. Организация им выставки объединения «Голубая 
роза» (1907), издание и редактирование литературно-художественного 
журнала «Золотое руно», значение его деятельности для истории рус
ского искусства. «Праздник роз» в его имении Кучино под Москвой. 
Характеристика Рябушинского как владельца антикварного магазина в 
Париже.

Саврасов Алексей Кондратьевич (1830—1897), 
живописец

См. также № 6306

6335. Коровин К.А. А.К.Саврасов // Возрождение. 1935. 17 марта 
(№ 3574). С. 3.

То же. Русские художники-пейзажисты А.К.Саврасов и В.Д.Поле
нов И НРС. 1970. 5 сент. (№ 21998); А.К.Саврасов // Константин Ко
ровин вспоминает... М., 1971. С. 104—108; М., 1990. С. 66—70.

1880-е гг. Показ А.К.Саврасову летних этюдов, выполненных его 
учениками. Рассуждение Саврасова об искусстве, отзыв об умершем 
художнике Ф.А.Васильеве. Встреча с Саврасовым на Садовой улице, 
посещение с ним трактира. Рассказ Саврасова о разговоре с П.М.Треть
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яковым о покупке его картины. Изменения во внешнем облике ху
дожника, его болезнь.

Сомов Константин Андреевич (1869—1936), 
живописец, график; с 1923 г. в эмиграции

6336. Бенуа А.Н. Художественные письма: Константин Сомов // 
ПН. 1939. 13, 20, 27 мая (№№ 6620, 6627, 6634). С. 2.

1885—1910-е гг. Совместное учение с К.А.Сомовым в гимназии 
К.Мая в Петербурге. Его увлечение театром, поступление в Академию 
художеств. Вечера у Сомовых, обстановка их дома. Домашняя коллек
ция рисунков и картин, принадлежащая отцу — А.И.Сомову. Музы
кальные, литературные и художественные вкусы Сомова. Совместная 
работа с ним над акварелями на даче автора под Ораниенбаумом (лето 
1895 и 1896). Зарождение «сомовского жанра». Жизнь с Сомовым в 
Париже (с 1897). Характеристика его творчества.

6337. Брайкевич М.В. Памяти Сомова: Лич. воспоминания // ИР. 
1939. № 22(732). С. 9-12: ил.

1913—1920-е гг. Знакомство и дружба с художником К.А.Сомовым. 
Коллекционирование его картин. Мастерство Сомова, периоды и те
матика его творчества.

Сорин Савелий Абрамович (Завель Израилевич) (1878—1953), 
живописец; с 1920 г. в эмиграции

6338. Добужинский М.В. Памяти ушедших // НРС. 1953. 20 дек. 
(№ 15212). С. 5.

1940-е — 1950-е гг. Балерина Т.Шамие, успех ее балетной школы. 
Творчество художника С.А.Сорина, его человеческие качества.

6339. Камышников Л.М. Савелий Сорин: Лич. воспоминания // 
НРС. 1953. 26 нояб. (№ 15188). С. 3.

Нач. XX в. Дружба с воспитанником Одесской художественной 
школы С.А.Сориным, его внешность. Учение Сорина в классе И.Е.Ре
пина в Академии художеств в Петербурге, сближение его с группой 
«Мир искусства». Международное признание Сорина-портретиста, из
менение тональности его работ в последний период жизни.

Судейкин Сергей Юрьевич (Георгиевич) (1882—1946), 
живописец, график, сценограф; с 1920 г. в эмиграции

6340. Букиник М.Е. Памяти С.Ю.Судейкина // НРС. 1946. 18 авг. 
(№ 12530). С. 5.

1907, 1920-е — 1940-е гг. Знакомство с С.Ю.Судейкиным во время 
устройства выставки объединения «Голубая роза» в Москве (1907), 
последующие встречи в Нью-Йорке в годы эмиграции.

6341. Кашина-Евреинова А.А. Воспоминания о С.Ю.Судейкине: 
К 15-летию со дня смерти 12 авг. 1946 г. // РМ. 1961. 19 авг. (№ 1723).
С. 7; 24 авг. (№ 1725). С. 5.
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1920—1930. Покупка автором эскиза картины С.Ю.Судейкина в 
Петрограде. Поездка в Нью-Йорк в связи с постановкой пьесы 
Н.Н.Евреинова «Самое главное». Работа Судейкина над декорациями 
спектакля. Передача им двух эскизов этих декораций в качестве по
дарка Евреиновым перед их отъездом из Нью-Йорка. В тексте — от
рывки из писем Судейкина.

6342. Романов Б.Г. Три года работы с С.Ю.Судейкиным: Из театр, 
воспоминаний // НРС. 1947. 31 авг., 7 сент. (№№ 12911, 12918). С. 2.

1900-е гг. — 1913. Возникновение нового направления в искусст
ве — «театра синтеза». Декорации С.Ю.Судейкина к балетным спек
таклям Мариинского театра. Совместная работа автора с Судейкиным 
над декорациями к балетам «Танцы на музыку Ф.Куперена» и «Анда- 
лузиана». Оформление им интерьеров литературно-артистических ка
баре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов», затем спектаклей 
«Изнанка жизни» в Петербурге и «Трагедия Саломеи» в постановке 
С.П.Дягилева во время «Русских сезонов» в Париже (1913).

Сухотина-Толстая (урожд. Толстая) Татьяна Львовна (1864—1950), 
графиня, живописец, общественный деятель; в эмиграции с 1926 г.

6343. Толстая А.В. Т.Л.Сухотина (Толстая) // Возрождение. 1950. 
№ 12. С. 178-184.

1880-е гг. — 1950. Черты характера старшей дочери Л.Н.Толстого 
Т.Л.Толстой (в замужестве Сухотиной). Религиозность, любовь к 
детям. Отношение к мужу М.С.Сухотину, к дочери Т.М.Сухотиной и 
ее семье. Способность к живописи. Отъезд из России (1926). Годы 
жизни в Париже и Риме, связь с Россией. Смерть в Риме (1950).

Тенишева (урожд. Пятковская) Мария Клавдиевна 
(1864 или 1867-1928), 

художник, меценат и коллекционер, общественный деятель; 
с 1918 г. в эмиграции
См. также № 6139

6344. Клапье де Колонг О.М. Княгиня Мария Тенишева: (К соро
калетию кончины) И Возрождение. 1968. № 194. С. 75—97: портр.

1913—1940-е гг. Встречи с художницей-эмальером кн. М.К.Тени- 
шевой в ее мастерской в Париже. Характеристика личности и творче
ства Тенишевой, ее рассказы о своей жизни и деятельности, муже кн. 
В.Н.Тенишеве. Сотрудники и друзья художницы: кн. Е.К.Святополк- 
Четвертинская, В.А.Лидин. Посещение автором имения Тенишевой 
(Вокрессон, Франция 1920-е), обстановка, гости. Смерть Тенишевой. 
Продолжение художественной жизни в ее имении, преемница творче
ства Тенишевой княжна Т.Родзянко.

Терешкович Константин Андреевич (Абрамович) (1902—1978), 
живописец, график; с 1920 г. в эмиграции

6345. Бахрах А.В. К кончине Константина Терешковича // РМ. 
1978. 6 июля (№ 3211). С. 10: портр.

1920-е гг. — 1978. Первая встреча с К.Терешковичем в Берлине. 
Последующие дружеские отношения. Жизнь Терешковича в Париже. 
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Характер творчества. Портретная живопись, книжные иллюстрации. 
Черты характера, увлечения. Последние годы жизни, болезнь. Извес
тие о смерти.

Фальк Роберт Рафаилович (1886—1958), 
живописец

6346. Бар-Ноах Меир. Роберт Рафаилович Фальк: (По следам про
чит.) Ц НЕС. 1983. № 2. С. 25-26.

1920-е — нач. 1960-х гг. Знакомство автора с Р.Р.Фальком (после 
1946), его внешность. Демонстрация картин Фалька на выставке, по
священной 30-летию Московской организации Союза художников 
СССР (1962), нападки критики на картину художника «Обнаженная». 
Рассказы Фалька о столкновении с А.М.Герасимовым на одной из вы
ставок в Париже (1920-е), работе в качестве художника над пьесой 
Назыма Хикмета «Был ли Иван Иванович?» в московском Театре са
тиры (1950-е), встрече главного режиссера театра В.Н.Плучека с анг
лийским режиссером П.Бруком, уроках живописи С.Т.Рихтеру.

Филонов Павел Николаевич (1882/1883—1941), 
живописец, график

6347. Глебова Е.Н. Дневники Филонова в воспоминаниях его се
стры Е.Н.Глебовой Ц СССР ВП. 1984. № 10. С. 129-273.

То же. Воспоминания о брате // Нева. Л., 1986. № 10. С. 148—176.
1880-е гг. — 1917. Семья, детские годы брата, П.Н.Филонова, уче

ние его в живописно-малярной мастерской, в мастерской гравера-ил
люстратора Л.Е.Дмитриева-Кавказского, поступление вольнослушате
лем в Академию художеств (1908—1910). Путешествия по Италии, 
Франции, Палестине. Участие в Первой мировой войне. Характер 
брата, его привычки, образ жизни, жена Е.А.Серебрякова — бывший 
член партии «Народная воля». Филонов как художник, его мастер
ские, стиль работы, история создания отдельных картин, портретов и 
автопортретов, роспись карты северного полушария под маятником 
Фуко в Исаакиевском соборе в Петрограде, работа над декорациями к 
спектаклю «В.Маяковский» в первом футуристическом театре «Луна- 
парк» (1913). Филоновская система аналитического искусства. Отно
шение художественной общественности к творчеству Филонова. Его 
взаимоотношения с членами Академии художеств и И.И.Бродским. 
Смерть брата в блокадном Ленинграде, сбор его архива и творческого 
наследия, их дальнейшая судьба. В тексте — отрывки из дневников 
Е.А.Серебряковой.

Худяков Андрей Тимофеевич (1896—1985), 
живописец, график, декоратор; с 1921 г. в эмиграции

6348. Завалишин В.К. Памяти Андрея Худякова // НЖ. 1985. 
№ 161. С. 286-292.

1917 — первая пол. 1980-х гг. Частично по рассказам А.Т.Худяко- 
ва. Написание Худяковым первого революционного плаката (февр. 
1917) и портрета А.Ф.Керенского. Деятельность как художника-деко
ратора, оформителя эстрадных, оперных, балетных, театральных по- 
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становой, мастера станковой и настенной^ живописи в США (1920-е — 
1980-е). Встреча с П.Д.Кориным в Нью-Йорке (1960-е) во время при
езда последнего на выставку своих работ в галерее В.Хаммера.

Целков Олег Николаевич (р. 1934), 
живописец

6349. Целков О.Н. «Групповой портрет с арбузом»: (Отр. из авто
биогр. кн. «Концерт») И ТВ. 1979. № 5. С. 61—67.

Отражение в картине автора «Групповой портрет с арбузом» тяже
лых впечатлений детства, трагедии страны и всего мира. Отношение 
автора к живописи В.Ван-Гога.

Цингер Олег Александрович (1910—1998), 
график, живописец; с 1922 г. в эмиграции

6350. Цингер О.А. «Где в гостях, а где дома»: Из воспоминаний / 
Публ. Р.Герра Ц НЖ. 1991. № 184/185. С. 412-431.

1910-е гг. — 1920. Детство в Москве. Отец — физик А.В.Цингер, 
мать — актриса Московского Художественного театра В.Н.Павлова. 
Жизнь на даче в Быкове под Москвой во время Октябрьского перево
рота. Учение в пансионе в Голицыне (Московская губ.). Поездка с 
труппой Московского Художественного театра на гастроли на юг Рос
сии. В.И.Качалов, О.Л.Книппер-Чехова. Жизнь в Ялте во время Граж
данской войны. Оставление Крыма войсками П.Н.Врангеля, начало 
красного террора. Работа отца директором школы в Темис-су вблизи 
Ялты. Возвращение в Москву.

Шагал Марк Захарович (1887—1985), 
живописец, график; с 1922 г. в эмиграции

6351. Анненков Ю.П. Марк Шагал в театре Парижской оперы // 
РМ. 1964. 13 окт. (№ 2216). С. 4.

1908—1910, сент. 1964. Совместное обучение с М.З.Шагалом жи
вописи в мастерской художника С.М.Зейденберга в Петербурге. Пос
ледующая встреча с ним в Париже. Роспись Шагалом потолка театра 
Гранд Опера. Беседа автора с художником о принципах росписи.

6352. Дронников Н.Е. У Шагала. — Париж: Авт., 1985. — 12 с.
1968. Посещение М.Шагала в его доме, беседа о русской и совет

ской живописи.
6353. Ромм А.И. Воспоминания о Шагале // Сион. 1977. № 20. 

С. 164-173.
1906—1947. Жизнь М.З.Шагала в Витебске, обучение в школе 

Ю.Пэна. Совместное учение автора с ним в художественной школе 
Е.Н.Званцевой в Петербурге (1908—1910), преподаватели Л.С.Бакст и 
М.В.Добужинский. Талант художника, черты его характера, отноше
ния с окружающими. Влияние символистов на творчество Шагала как 
основоположника русского сюрреализма, язык его живописи. Дея
тельность Шагала в качестве уполномоченного по делам изобрази
тельного искусства (1918) и руководителя Народного художественного 
училища в Витебске (1919—1920). Работа в Москве в Еврейском ка
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мерном театре (1920—1922). Встречи автора с художником в Париже, 
Петербурге, Витебске (1911 — 1919). Эмиграция, жизнь Шагала в Бер
лине, Париже, США (1923—1947). Персональные выставки в Париже 
(1924), Нью-Йорке (1926). Возвращение во Францию (1947).

Шаршун Сергей Иванович (1888—1975), 
живописец, график, литератор; с 1912 г. за рубежом

6354. Бахрах А.В. Шаршун, которого я знал // Гнозис. 1979. 
№ 5/6. С. 56-64.

1920-е гг. Жизнь русских эмигрантов в пригороде Берлина (»Рус
ский Берлин»), их участие в организации культурной жизни. Встречи 
деятелей литературы и искусства на собраниях в Доме искусств. Зна
комство автора с С.И.Шаршуном, его личность. Общение с ним в 
Берлине, затем Париже. Материальные трудности его жизни. Заня
тия Шаршуна живописью, особенности его творчества как худож
ника, попытки совмещения работы художника с литературной дея
тельностью. Поэма «Долгоруков». Отношение критиков к творчеству 
Шаршуна.

6355. Ровская Н. Сергей Шаршун Ц НЖ. 1986. № 163. С. 119-127.
1970—1975. Знакомство писателя А.Е.Величковского с С.И.Шар

шуном, собрание книг, листовок художника. Материальная помощь 
Шаршуна Величковскому в издании романа «Богатый» (Париж, 1972). 
Личное знакомство автора с Шаршуном. Его внешность, образ жизни. 
Литературные вечера в доме французского слависта Р.Герра, беседы о 
литературе. Путешествие Шаршуна в Эквадор, болезнь и смерть.

Шемякин Михаил Михайлович (р. 1943), 
живописец, график, скульптор; в 1971—1990 гг. в эмиграции

6356. Шемякин М.М. Воспоминания в беседе с искусствоведом 
Б.Езерской // Континент. 1982. № 32. С. 425—432: портр.

1957—1980-е гг. Жизнь в СССР, учение в художественной школе. 
Аресты, психиатрическая больница, высылка из страны. Жизнь с се
мьей во Франции и США. Религиозные убеждения автора, его взгля
ды на нонконформистское искусство.

Шервашидзе (Чачба) Александр Константинович (1867—1968), 
князь, театральный художник, график, живописец, критик;

с 1920 г. в эмиграции

6357. Кашина-Евреинова А.А. Князь Александр Константинович 
Шервашидзе // РМ. 1973. 13 сент. (N9 2964). С. 7: ил.

1910-е гг., 1920—1939. Первый контакт автора, начинающей акт
рисы, с театральным художником кн. А.К.Шервашидзе во время по
становки пьесы Э.Хардта «Шут Тантрис» в Александрийском театре в 
Петербурге. Работа Шервашидзе оформителем-декоратором в труппе 
«Русские балеты» С.П.Дягилева и в труппе де Базиля (В.Г.Воскресен
ского). Дружеские отношения Евреиновых с Шервашидзе и Н.И.Бут- 
ковской, условия их жизни в Париже. Рассказы художника о родите
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лях, молодости, семье, работа над портретом автора. Последние дни 
жизни в доме для престарелых в Монте-Карло.

Яковлев Александр Евгеньевич (1887—1938), 
живописец, график; с 1918 г. в эмиграции

6358. Рерих Н.К. Александр Яковлев // ПН. 10 июля 1938. 
(№ 6314). С. 5.

Конец 1900-х — 1930-е гг. Художник А.Е.Яковлев, отражение в его 
творчестве путешествий по Европе, Азии и Африке, его место в ис
кусстве. Выставки его работ в Англии и во Франции (1920, 1934).

Скульпторы

6359. Домбровский Ю.О. Ваятель масок Иткинд // 4P. 1983/1984. 
№ 3/4. С. 184-196.

1945—1946, 1965. Встречи со скульптором И.Я.Иткиндом в ссылке 
в Алма-Ате. Условия его жизни и творчества. Работа над скульптур
ным портретом писателя С.М.Муканова и У.Шекспира. Иткинд как 
автор сказок и рассказов. Посещение его дома и мастерской в Алма- 
Ате (1965).

6360. Логинова Т.Д. Памяти скульптора В.А.Поповой // РМ. 1971. 
17 июня (№ 2847). С. 7.

1965—1967. Дружба со скульптором, гравером, сценографом
B. А.Поповой, бывшей сотрудницей H.С.Гончаровой. Реликвии ее па
рижского дома, связанные с выдающимися артистами. Сведения о ее 
занятиях (с 1920) станковой живописью и росписью по тканям под 
руководством Гончаровой и М.Ф.Ларионова.

Гинцбург (Гинзбург) Илья (Элиаш) Яковлевич (1859—1939)

6361. Волковыский Н.М. Памяти скульптора Ильи Гинцбурга // 
Сегодня. 1939. 12 янв. (№ 12). С. 4.

То же Ц НРС. 1939. 5 февр. (№ 9497).
1887—1920-е гг. Детские впечатления от посещения М.М.Анто- 

кольским и И.Я.Гинцбургом родителей автора в Петербурге. После
дующие встречи с Гинцбургом, его внешность, черты характера, твор
ческая манера. Дружба с Антокольским и В.В.Стасовым. Работа Гинц
бурга над скульптурными изображениями Л.Н.Толстого и рассказы о 
писателе. Встречи автора с Гинцбургом в доме городского головы 
Петрограда И.И.Толстого во время Первой мировой войны. Участие 
их в организации общественного комитета помощи полякам и евреям 
в прифронтовой полосе. Материальное положение Гинцбурга после 
Февральской революции и Октябрьского переворота. Его забота о го
лодающих художниках.

Коненков Сергей Тимофеевич (1874—1971); 
в 1923—1945 гг. в эмиграции

6362. Щусев П.В. У Коненковых // НРС. 1932. 20 окт. (№ 7206).
C. 2.
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1930—1932. Посещение автором С.Т.Коненкова в Нью-Йорке, 
личность скульптора. Осмотр новых произведений — скульптурных 
бюстов И.П.Павлова, Ф.И.Шаляпина, Г.Д.Гребенщикова, М.Горько
го, Сократа и др.

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866—1938);
с 1906 г. за рубежом

6363. Барятинский В.В. Князь Павел Трубецкой // ИР. 1938. № 13 
(671). С. 1-2.

1902. Знакомство и дружба с П.П.Трубецким. Банкет в Петербурге 
в его честь. Привычки и наклонности Трубецкого.

Эрьзя (Эрзя) (наст, фамилия Нефедов) Степан Дмитриевич 
(1876-1959);

в 1925—1950 гг. в эмиграции

6364. Познер С.В. Карьера Степана Эрьзи // НРС. 1948. 6 февр. 
(№ 13070). С. 2.

1908—1910-е гг. Прибытие С.Д.Эрьзи в Милан, его внешний 
облик, особенности характера и взглядов, самобытность его творчест
ва. Материальная поддержка Эрьзи членами русского сообщества в 
Италии. Работа автора над очерком о художнике, встречи с ним.

Музыка

См. также №№ 5420, 5471, 5492, 6135, 6137, 6141, 6495

6365. Памяти Митрофана Петровича Беляева: Сб. очерков, ст. и 
воспоминаний. — Париж: Попечител. Совет для поощрения рус. ком
позиторов и музыкантов, 1929. — 178 с.: ил.

Из содерж.: Глазунов А.К. Памяти Митрофана Петровича Беляева. 
С. 17—22; Арцыбушев Н.В. Дело Митрофана Петровича Беляева. 
С. 23—27; Шеффер Ф. Издательская деятельность Митрофана Петро
вича Беляева: Воспоминания его сотрудника. С. 41—51; Курба
нов М.М. Воспоминания о Беляевском кружке и о «Беляевских пят
ницах». С. 99—163.

1880-е гг. — 1903. Собрания любителей музыки на квартире ком
мерсанта-лесопромышленника М.П.Беляева в Петербурге, на его даче 
в Ораниенбауме и в Царском Селе («Беляевские пятницы»). Участие в 
«пятницах» композиторов А.К.Лядова, Н.А. Римского-Корсакова,
A. П.Бородина, певицы Д.М.Леоновой, музыкантов В.И.Сафонова, 
Н.А.Соколова, братьев Ф.М. и С.М.Блюменфельд и др. А.К.Глазунов. 
Благотворительная деятельность Беляева: учреждение кружка выдаю
щихся русских композиторов «Русские симфонические концерты» 
(1884), основание музыкально-издательской фирмы «М.П.Беляев в 
Лейпциге» (1885), печатание сочинений русских композиторов и пуб
личное исполнение их музыки, организация русских концертов на 
Всемирной выставке в Париже (22 и 29 июня 1889), проведение еже
годных музыкальных конкурсов композиторов с выдачей денежных 
премий. Смерть Беляева. В тексте — переписка П.И.Чайковского с
B. В.Стасовым по поводу присуждения премии композитору за его 
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симфонические произведения «Ромео и Джульетта» (1884) и «Фран
ческа да Римини» (1886), программы концертов.

6366. Авьерино Н.К. Из моего прошлого // НЖ. 1944. № 7.
С. 322-341.

1887—1912, 1916, 1920. Детство в Таганроге, встреча с П.И.Чай
ковским. Учение автора в Московской консерватории. Общение и 
родственные отношения с композитором, случаи из его жизни. Уче
ники и профессора консерватории, проф. H.С.Зверев, ее директор 
С.И.Танеев. Музыкальный критик Г.Л.Ларош. Концерты А.Г.Рубинш- 
тейна, репетиции с ним. Друзья автора: А.Н.Скрябин, С.В.Рахмани
нов, пианист И.А.Левин и др. Дочь — певица О.Н.Авьерино (в заму
жестве Федоровская). Жизнь в Астрахани, Саратове, Москве (1895— 
1912), работа в Московской филармонии, концертная деятельность. 
Дружба с Ф.И.Шаляпиным, поездки с ним по провинции, концерты 
певца в Варшаве, Киеве, посещение с ним Казани. Переезд в Ростов- 
на-Дону, последний приезд в Москву (1916), эвакуация в Константи
нополь (1920).

6367. Бакалейников В.Р. Записки музыканта. — Нью-Йорк, 
1943. - 144 с.

То же |отр.] И Новоселье. 1942. № 3. С. 23—28.
1880-е гг. — 1924. Семья. Болезнь и смерть матери. Учение в Мос

ковской консерватории, ее директор, пианист и дирижер В.И.Сафо
нов. Знакомство с учеником Петербургской консерватории скрипачом 
Е.А.Цимбалистом. Приработки в оркестрах летнего ресторана в Цари
цыне и в ресторане «Прага», его владелец С.П.Тарарыкин. Поездка 
автора в числе членов Московского квартета в Ясную Поляну, кон
церт в доме Л.Н.Толстого. С.А.Толстая. Концертная деятельность в 
Петербургском квартете герцога Мекленбургского. Встреча с Ф.И.Ша
ляпиным. Деятельность квартета с С.И.Танеевым. Концерты скрипача 
Я.Хейфеца. Работа автора учителем музыки в семье герцога Г.Н.Лейх- 
тенбергского в его замке недалеко от Мюнхена, герцогиня С.Н.Лейх- 
тенбергская. Последующая служба в симфоническом оркестре л.-гв. 
Преображенского полка. Концерты в действующей армии и в провин
ции. Посещение полка вел. кн. Николаем Николаевичем, командир 
полка ген.-майор А.А.Дрентельн. Работа автора директором Музы
кальной студии Московского Художественного театра (1920—1924). 
Проблемы оперного искусства. Постановка оперы «Кармен», другие 
спектакли студии. Болезнь брата-музыканта А.Р.Бакалейникова.

6368. Гинцбург Е.И. Воспоминания юности. — Париж, 1937. — 
75 с.: ил.

1870-е — 1920-е гг. Детство и юность в Могилеве. Семья, общест
венная деятельность отца. Семейная жизнь в Петербурге. Музыкаль
ные вечера в доме дяди, А.И.Зака, знакомство с виолончелистом 
К.Ю.Давидовым, композитором А. Г. Рубинштейном, пианистами 
Р.В.Кюндингером и А.Грюнфельдом, певицей М.Зембрих, скрипачем 
Л.С.Ауэром и др., посещение концертов и театральных спектаклей с 
участием выдающихся музыкантов. Организация автором постановки 
оперы «Самсон и Далила».
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6369. Гольдштейн М.Э. Мемуары двадцатилетие го музыканта // 
НЖ. 1981. № 145. С. 123-153; 1982. № 146. С. 143-174; № 147. 
С. 155-191.

То же [с сокр.] Записки музыканта. — Frankfurt/M., 1970. — 141 с.: 
портр.

1920-е гг. — 1967. Семья, родители. Музыкальная жизнь в Одессе. 
Музыканты В.Стельников, Э.Ю.Гольдштейн. Ф.Кесслер. Уроки музы
ки у педагога П.С.Столярского. Одесские «вундеркинды». Первый 
концерт в день пятилетия советской власти. Расцвет джазовой музыки 
в период нэпа. Выступления в Одессе А.Н.Цфасмана, певицы Т.С.Це
ретели. Зачисление в возрасте 9-ти лет в Московскую консерваторию 
(1926) по протекции А.В.Луначарского. Занятия у проф. Л.М.Цейтли
на. Профессора консерватории А.Б.Гольденвейзер, Ф.М.Блуменфельд. 
ее директор Б.С.Пшибышевский. Знакомства с композиторами 
Н.С.Жиляевым, А.В.Александровым. Визиты к дирижеру H.С.Голова
нову и А.В.Неждановой, их рассказы о музыкальной жизни Москвы и 
музыкантах, С.В.Рахманинове, дирижере В.И.Сук и др. «Персимфанс» 
(первый симфонический ансамбль, созданный Л.М.Цейтлиным), 
«Проколл» (производственный коллектив студентов-композиторов). 
Брат Б.Э.Гольдштейн, его победа во Всесоюзном конкурсе пианистов, 
скрипачей и певцов (1933). Концертная и педагогическая деятельность 
автора, занятие музыкальной журналистикой. Гастрольные поездки по 
стране и в Монголии. Концерты на фронте в период Великой Отече
ственной войны. Последняя встреча со Столярским в Свердловске 
(1943). Концертная деятельность после войны. Жизнь в Одессе. Сочи
нение симфонии под названием «21-я симфония Овсяннико-Кули
ковского». Композитор Л.А.Лядова. Участие во Всесоюзном конкурсе 
композиторов в Москве (1962). Суждения автора о системе музыкаль
ного образования и творчества в СССР. Выезд к супруге — гражданке 
ГДР на постоянное жительство в Берлин. Отказ от советского граж
данства (1967), вылет в Тель-Авив.

6370. Гольдштейн М.Э. Мемуары двадцатилетие го музыканта: 
Встречи с Тухачевским // НЖ. 1982. № 148. С. 203—221.

1932. Гастроли во Владивостоке и Биробиджане. Знакомство с 
композитором Л.К.Книппером, инструктором по массовой работе в 
частях Особой Дальневосточной армии, автором песни «Полюшко- 
поле». Дядя Книппера оперный режиссер и певец В.Л.Нардов. Визиты 
к маршалу М.Н.Тухачевскому по возвращении в Москву. Знакомство 
на его квартире с композитором, педагогом, музыкантом Н.С.Жиляе
вым и мастером смычковых инструментов Т.Ф. Подгорным, их участь 
после ареста Тухачевского.

6371. Гольдштейн М.Э. Портреты одесситов // РМ. 1969. 7 авг. 
(№ 2750). С. 9.

То же // НРС. 1969. 17 авг. (№ 21614).
1940-е — 1960-е гг. Работа автора над книгой о скрипаче, профес

соре Одесской консерватории П.С.Столярском. Попытка издания 
книги в Государственном музыкальном издательстве (Москва), ее за
прещение (1947). Эмиграция (1967). Работа в детской музыкальной 
школе И.Менухина в Лондоне. В тексте — биографические сведения о 
Столярском, воспоминания его учеников Н.Мильштейна, И.Э.Бабеля.
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6372. Гольдштейн М.Э. Советские вундеркинды тридцатых 
годов Ц НЖ. 1984. N? 154. С. 139 - 162.

1933—1937. Система воспитания и обучения юных талантов: «осо
бая группа талантливых детей» при Московской консерватории, 
школа им. П.С.Столярского в Одессе, детские школы в Киеве, Ленин
граде. Дети-музыканты: Б.Э.Гольдштейн, И.Майстер, Ю.Г.Ситковец- 
кий. Покровительство «вундеркиндам» Я.С.Агранова. А.Б.Гольденвей
зер, его деятельность по созыву I Всесоюзного конкурса молодых му
зыкантов, победа и первая премия пианиста Э.Г.Гилельса. Участие 
молодых музыкантов в международных конкурсах.

6373. Гречанинов А.Т. Моя жизнь. — 2-е изд., доп. — Нью-Йорк: 
Новый журн., 1951. — 157 с.: портр.

То же: Моя музыкальная жизнь. — Париж, 1934. — В прил.: Ката
лог муз. соч. авт.

То же [отр.] Ц ПН. 1934. 7, 19, 29 июня (№№ 4823, 4835, 4845); 
22 июля (№ 4868); 16 авг. (№ 4893); Моя жизнь в музыке // НРС. 
1951. 3 июня. (№ 14283); О моей духовной музыке // НРС. 1952. 
30 марта (№ 14583); С.И.Танеев Ц НЖ. 1942. N9 3. С. 337-340; Доб- 
рыня Никитич И НЖ. 1943. № 5. С. 303—312; Академия неугомон
ных И Новоселье. 1944. №N9 12—13 С. 41—43.

1869—1951. Детские годы. Учение в городском училище и 5-й Мос
ковской гимназии, в Московской (1881 — 1890) и Петербургской (1890— 
1892) консерваториях. Преподаватели: НД.Кашкин, В.И.Сафонов, 
Г.АДарош, С.И.Танеев, А.С.Аренский, Н.А.Римский-Корсаков. Концер
ты А.Г.Рубинштейна. Встреча с П.И.Чайковским, Ц.И.Кюи. Женитьба 
на В.И.Рерберг (1891), затем на М.Г.Срединой (1911). Смерть П.И.Чай
ковского. Сочинение детской, православной и католической церковной 
музыки, опер, камерных, симфонических и хоровых произведений, му
зыки к спектаклям Московского Художественного театра. Дружба с ком
позиторами В.С.Калинниковым, Танеевым, А.А.Олениным, коммерсан
том Ю.И.Блоком и др. Работа в Музыкальной секции Этнографического 
общества при Московском университете. Создание «Гимна свободной 
России» в честь Февральской революции. Трудности быта после Ок
тябрьского переворота. Арест. Поездка в Лондон и Прагу (1922). Эмигра
ция, гастроли в Риге, Париже, Риме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе 
(1925—1934). Жизнь и творческая деятельность в США (1939—1951). 
Празднование 80-летия (1944). Отношение к модерну в музыке.

6374. Иванов С. Изгнание кавалера Глука // ВиМ. 1991. N9 114. 
С. 234—251: портр.

1950-е гг. — 1991. Посещения автором, сначала школьником, 
затем студентом, концертов в Московской консерватории. Замена по
ртретов композиторов Ф.И. Гайдна, К. В. Глюка, Ф. Мендельсона, 
Г.Ф.Генделя в ее Большом зале на портреты М.П.Мусоргского, 
Ф.Шопена, Н.А.Римского-Корсакова, А.С.Даргомыжского (1953). Ди
ректор консерватории А.В.Свешников. Попытка автора выяснить 
судьбу снятых портретов.

6375. Менжинский Е.А. Из музыкальных воспоминаний Евгения 
Менжинского / Предисл. А.Лишке // РМ. 1978. 14, 28 сент. 
(№№ 3221, 3223). С. 11; 5, 9 окт. (№№ 3224, 3229). С. 11.
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1900-е — 1910-е гг. Детские музыкальные впечатления автора: ко
локольный звон и церковное пение в Петербурге, механические музы
кальные инструменты. Конкурс смычковых инструментов русских 
мастеров (1913). Музыкальная жизнь Петербурга. Симфонические 
концерты, исполнители: А.К.Глазунов. А.К.Лядов, Ц.А.Кюи, С.С.Про
кофьев, А.В. Гаук и др. Оркестры русских народных инструментов, их 
репертуар. Руководитель первого оркестра В.В.Андреев, отклонение 
Государственной думой законопроекта о предоставлении субсидии его 
оркестру. Солист оркестра Андреева Б.С.Трояновский.

6376. Нелидов Н.Д. Русская балалайка: Посвящ. светлой памяти 
Георгия Диодоровича Черноярова // РМ. 1956. 30 окт. (№ 971). С. 6—7.

1920—1950-е гг. Сведения по истории балалаечных оркестров. Ба
лалаечные ансамбли эмигрантов из России. Состав оркестра Черноя
рова, его гастроли в Испании, успех во Франции (1921 — 1928). После
дователи Черноярова.

6377. Нолькен И.С. фон. Клочки воспоминаний // Нолькен И.С. 
фон. Строптивый генерал-адъютант: Из прошлого. Рига, 1929. С. 19—39.

То же [отр.| Шаляпину все прощаешь // НРС. 1930. 18 мая 
(N9 6321).

1909—1918. Вхождение автора в состав дирекции Московского от
деления Русского музыкального общества. Его председатель
А.П.Чижов, директора М.М.Ипполитов-Иванов, Ю.С.Сахновский. 
Личность Л.В.Собинова. Участие Ф.И.Шаляпина в одном из симфо
нических концертов Музыкального общества. Семейная жизнь Иппо
литова-Иванова, его жена певица В.М.Зарудная. С.В.Рахманинов. Пе
вица и пианистка М.М.Мирзоева. Профессор Московской консерва
тории швейцарский пианист и композитор Э.Фрей. Инспектор кон
серватории А. И. Губерт.

6378. Паперно Д.А. Записки и размышления московского музы
канта; Постскриптум / Предисл В.Ф.Ашкенази; Послесл. М.Л.Ростро
повича. — Париж: Amga Editions, 1987. — 332 с.: ил.

То же [с сокр.] Записки московского пианиста. — Анн Арбор, 
1983. — 207 с.: ил.

То же [отр.] Александр Борисович Гольденвейзер // РМ. 1983. 
№№ 3481, 3482; Шопеновский конкурс // НРС. 1983 30 марта 
(№ 26094); 1 апр. (N? 26096); Конкурсы и концерты // НРС. 1983. 
5 июня. (№ 26152).

Др. публ. Московская консерватория, конец 40-х // НРС. 1985. 5. 
6, 9, 10 апр. (№№ 26751, 26752, 26754, 26755); Московская консерва
тория в 60-е годы И НРС. 1983. 19, 21 дек. (№№ 26304, 26306).

1935—1981. Сведения о родителях. Приемная мать (сестра отца) 
И.Е.Паперно. Учение в Киевской музыкальной школе, преподаватель 
проф. А.А.Янкелевич, затем в классе проф. А.Б.Гольденвейзера в 
Центральной музыкальной школе (Москва, 1937—1946). Гольденвей
зер как музыкант, педагог и человек. Эвакуация школы в Пензу в 
годы Великой Отечественной войны (1941 — 1943), соученики автора 
И.Майстер, А.Ф.Яковлев. Культурная жизнь военной и послевоенной 
Москвы: концерты К.Н.Игумнова, Гольденвейзера, В.В.Софроницко- 
го, Э.Г.Гилельса, Г.Г.Нейгауза, гастроли И.Менухина, Д.Энеску. Уче
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ние автора в Московской консерватории (1946—1951), аспирантуре 
(1951 — 1955). Профессор истории музыки Б.В.Левик, его семья. Борь
ба с «космополитизмом», гонения на музыкантов. Травля Д.Д.Шоста
ковича, Н.Я.Мясковского, увольнение из консерватории профессоров 
А.В.[Панкина, М.С.Неменовой-Лунц, Я.В.Флиера, Левика. Участие 
автора в международных конкурсах: им. Ф.Шопена в Варшаве (1955), 
им. Д.Энеску в Бухаресте (1958), состав участников, жюри. Гастроли в 
СССР, Болгарии, Англии, на Кубе, в Чехословакии, Польше, участие 
в концерте на Международной выставке в Брюсселе, репертуар. Вы
ступления с дирижерами: Н.З.Ниязи, Б.Д.Дварионасом, М.И.Павер- 
маном, К. П. Кондрашиным, К.И.Элиасбергом, Н. Г. Рахлиным,
A. К.Янсонсом. Победа Ван Клиберна на i-м Международном конкур
се им. П.И.Чайковского в Москве (1958). Грамзапись пьес Н.К.Мет- 
нера, знакомство с его вдовой А.М.Метнер. Преподавание в Музы
кальном училище им. Гнесиных, директор Е.Ф.Гнесина, ректоры 
Ю.В.Муромцев, В.Н.Минин, преподаватели: проф. И.И.Михновский, 
Т.Д.Гутман, А.Л.Иохелес. Музыканты: Л.Н.Оборин, Г.Г.Нейгауз,
B. Д.Ашкенази, А.В.Шацкес, Г.Р.Гинзбург, Д.Д.Шафран, Д.Ф.Ойстрах, 
Б.Э.Гольдштейн, А.Каплан, дирижеры: Е.Ф.Светланов, Г.Н.Рождест
венский, М.А.Иглицкий, А.Л.Стасевич. Состояние концертной дея
тельности в СССР в 1970-х гг. Изгнание автора из училища (1973). 
Эмиграция. Помощь автору в Италии семьи поэта Вяч.И.Иванова и его 
секретаря О.А.Шор. Дядя, бизнесмен М.Миллард. Встречи за рубежом с 
Ашкенази, С.Т.Рихтером, Б.М.Давидович, Л.Н.Берманом, Гилельсом, 
Кондрашиным, поддержка М.Л.Ростроповича. Преподавание музыки в 
Чикагском университете, запись пластинок. Концертная деятельность в 
США. Дружба с эмигрантами Л.В.Ивановой, дочерью поэта 
Вяч.И.Иванова, К.В.Леонтьевой, П.С.Урусовым. В тексте — заметки о 
знаменитых музыкантах, курьезы из музыкальной жизни и оперных 
либретто, размышления о современном стиле исполнения музыки.

6379. Резников М. Воспоминания старого музыканта / Записала 
А.Резникова. — London: Overseas Publ., 1984. — 187,5 с.: портр.

То же // НРС. 1982. 28 марта (№ 25781); 4, 11, 18, 25 апр. 
(№№ 25787, 25793, 25799, 25805; 2, 8, 9, 16, 23, 30 мая (№№ 25811, 
25817, 25823, 25829, 25835); 6, 13, 20, 27 июня (№№ 25841, 25847, 
25853, 25859); 4, 11 июля (№№ 25865, 25871).

1904—1970-е гг. Детство в Миргороде Полтавской губ. Жизнь в 
Елизаветграде, затем в Мелитополе (1914—1917) и Харькове (до 1925). 
Учение в Харьковской консерватории по классу скрипки. Впечатле
ния от концертов скрипача Н.М.Мильштейна и пианиста В.С.Горови
ца. Работа концертмейстером в Харьковском оперном театре. Дири
жер театра В.Бердяев. Переезд в Ленинград, поступление в консерва
торию и в группу первых скрипок оркестра Ленинградской филармо
нии (1926). Музыкальная жизнь Петрограда—Ленинграда (1920—1970). 
А.К.Глазунов — директор консерватории, педагог и дирижер. Дириже
ры: К.Зандерлинг, Э.А.Купер, С.А.Кусевицкий, Н.А.Малько, Е.С.Ми- 
келадзе, Е.А.Мравинский, А.В.Павлов-Арбенин, А.М.Пазовский, 
H.С.Рабинович, Н.Г.Рахлин, С.А.Самосуд, Ф.Штидри, К.И.Элиасберг. 
Пианисты: Э.Г.Гилельс, Н.Е.Перельман, В.В.Софроницкий, В.В.То- 
пилин, М.В.Юдина. Скрипачи: Б.Э.Гольдштейн, Д.Ф.Ойстрах, 
М.Г.Симкин. Педагогическая деятельность скрипача Ю.И.Янкелеви- 
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ча. Художественные руководители Ленинградской филармонии 
И.И.Соллертинский и О.С.Саркисов. Директор библиотеки филармо
нии О.Г.Орлов. Концертмейстер оркестра В.Либерман. Гастроли зару
бежных дирижеров (1920—1930-е): Г.Адендрота, Э.Ансермё, Б.Вальте
ра, В.Галиха, О.Клёмперера, О.Фрида, В.Ферреро и др., скрипачей: 
Я.Кубелика, И.(Ж.)Сигети, Я.Хейфеца, Е.А.Цимбалиста, АД.Буша, Б.Гу
бермана, пианиста А.Шнабеля, певицы Е.Бандровска-Турской и др.

6380. Сабанеев Л.Л. Из русского музыкального прошлого: Из вос
поминаний И РМ. 1961. 25 апр. (№ 1673). С. 6—7.

Конец XIX в. Остроты и эпиграммы С.И.Танеева и В.И.Сафонова. 
«Спиритический сеанс» братьев Танеевых для М.А.Балакирева. Отно
шение московских музыкальных критиков к Сафонову.

6381. Савицкий С.В. Из воспоминаний // НРС. 1946. 13 дек. 
(№ 12647). С. 3.

1883 — нач. XX в. Юношеские годы автора в Пскове. Популярность 
оперы А.Н.Верстовского «Аскольдова могила», музыки М.И.Глинки, 
П.И.Чайковского. Манера исполнения произведений Чайковского.

6382. Симонова 3. Первый блин комом: Театр, воспоминания // 
РМ. 1959. 15 окт. (№ 1434). С. 6.

1900-е гг. Мысли, чувства и поведение автора во время вступи
тельного экзамена в Московскую филармонию, члены приемной ко
миссии и экзаменующиеся.

6383. Танеев С.А. Из воспоминаний С.А.Танеева / Пер. с англ. 
Т.И.Танеевой // НЖ. 1977. № 127. С. 165-179; № 129. С. 211-218.

1880-е гг. — 1917. Отец — композитор А.С.Танеев, его музыкаль
но-общественная деятельность, работа председателем общества «Тру
довая помощь». Музыкальные собрания в доме отца, гости: П.И.Чай
ковский, скрипач и дирижер Л.С.Ауэр, венгерский дирижер и педагог
А.Никиш. Дружба отца со своим родственником, композитором, педа
гогом, пианистом С.И.Танеевым. Сестра автора А.А.Вырубова, фрей
лина имп. Александры Федоровны, опровержение выпадов против нее 
в обществе, ее судьба после Февральской революции и Октябрьского 
переворота. Имение автора в с. Богодухово Орловской губ.

6384. Филиппов Б.А. Воспоминания о филармонии: «...Живая вода, 
воскрешающая наше прошлое» // РМ. 1984. 4 окт. (№ 3537). С. 10.

1930-е гг. Атмосфера жизни в Ленинграде после убийства С.М.Ки
рова. Массовые аресты. Встречи с друзьями на концертах в Ленин
градской филармонии, дирижеры М.Г.Климов, Ф.Штидри.

6385. Шадрин И.М. Придворная певческая капелла // РП. 1955. 
N9 32. С. 13-21; № 33. С. 7-10; № 36. С. 7-11; № 37. С. 5-8; № 38.
С. 20-21.

1906—1917. Здания и помещения Придворной певческой капеллы 
на Дворцовой площади в Петербурге. Устройство автора на работу в 
капеллу помощником библиотекаря, перевод на должность воспитате
ля малолетних певчих. Структура капеллы, порядки в ней. Церковные 
службы во дворцах в Петербурге, Царском Селе, Гатчине. Большой 
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смешанный церковный хор, его певчие и регенты. Присутствие Нико
лая II и имп. Александры Федоровны на службах. В тексте — сведе
ния из истории возникновения и существования капеллы, о музы
кальных деятелях — руководителях капеллы.

ДОНСКИЕ КАЗАЧЬИ ХОРЫ
6386. Довнар В. Сергей Алексеевич Жаров и встречи с ним // 

РКрай. 1974. № 111. С. 33-37; № 112; С. 22-23.
То же // РДали. 1974. № 243. С. 34-38; № 244. С. 41-43; № 245. 

С. 31-33.
1929. 1950. Первое посещение концерта Донского казачьего хора в 

Праге (1929), реакция публики. Регент хора С.А.Жаров, его дирижер
ское мастерство. Вторая встреча с хором в США (1950), визит автора 
на квартиру Жарова, его рассказ о своем первом выступлении в Рос
сии в 1916 году.

6387. Иванов, доброволец. С русской песней по белу свету // 
РКрай. 1967. № 71. С. 36-42; № 72. С. 27-32; № 73. С. 29-35; 1968. 
№ 74. С. 27-42; № 75. С. 35-40; № 76. С. 25-31; № 77. С. 35-41; 
№ 78. С.30-36; № 79. С. 28-32; 1969. № 80. С. 33-36; № 82. С. 33- 
36; № 83. С. 35-38; № 84. С. 39-43; № 85. С. 35-39; 1970. № 86. 
С. 29-32; № 87. С. 40-44; № 88. С. 38-42; № 89. С. 34-38; № 90. 
С. 37-41; № 91. С. 41-44; 1971. № 92. С. 35-40; № 93. С. 40-44; 
№ 94. С. 37-41; № 95. С. 35-40; № 96. С.31-36.

1926—1956. Приезд из Болгарии в Вену в составе Дроздовского 
хора. Переход в Великорусский хор балалаечников, концерты в Гер
мании. Приглашение в Донской казачий хор (июль 1926). Регент 
С.А.Жаров, его личность, творчество, оценка его деятельности 
А.Т.Гречаниновым и С.В.Рахманиновым. Репертуар и уклад жизни, 
благотворительная деятельнсть хора. Помощь хору Я.И.Мульмана. 
Аранжировки проф. К.Н.Шведова, кантата к 950-летию крещения 
Руси. Гастроли хора в Австрии, Германии, Швеции, Швейцарии, 
Бельгии, Англии, Франции, Югославии, Венгрии, Румынии, Италии 
(1927—1930). Концертное турне по США и Канаде (1930—1935). От
зывы в печати. Впечатления от США, встречи с соотечественниками. 
Концерты в Мексике, Флориде (США) и на Кубе (1935—1937). Пере
езд хора в Нью-Йорк после начала Второй мировой войны (1939), 
жизнь и выступления в военные годы. Поездка хора по армейским 
частям США в Европе (1945). Попытки автора и его жены помочь 
перемещенным лицам из СССР избежать выдачи советским властям 
после Ялтинского соглашения союзных держав. Послевоенные гастро
ли в Европе, встреча с хором М.Е.Пятницкого в Лиенце (Австрия). 
Троекратное турне в Южную Америку (Бразилия, Венесуэла, Аргенти
на, Колумбия, Уругвай, Эквадор, Чили, Перу, Мексика, 1947—1951). 
Поездка в Японию (1956), ее достопримечательности, театральное ис
кусство. Выступления хора в Австралии, Новой Зеландии, на Гавайях.

6388. Клинский Е. Сергей Жаров и его Донской казачий хор. — 
Берлин: Изд-во Дон. казачьего хора, 1931. — 55 с.: ил., ноты.

То же [отр.] Донской казачий хор под управлением С.А.Жарова в 
Америке // Станица. 1932. N° 3. С. 11 — 12.
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Нач. 1900-х гг. — 1930. Впечатления от гастролей Донского каза
чьего хора в Будапеште (1927). Художественный руководитель хора 
С.А.Жаров, его внешность, характер. Рассказ Жарова об учении в 
Московском Синодальном и Александровском военном училищах, 
участии в Гражданской войне, жизни в лагере Чилингер под Констан
тинополем и на о-ве Лемнос, создании казачьего хора, его первых вы
ступлениях в Софии, гастролях в западноевропейских странах и в 
Америке.

6389. Куцевалов Б.С. Как мы летали: (Из путевых заметок Южно
амер. турне Плат. Дон. казачьего хора в 1937 г.) // РКрай. 1971. № 96. 
С. 30—31; Платовцы в Греции: Из очерков кругосвет. путешествия 
Дон. Плат, казачьего хора // РКрай. 1971. № 97. С. 36—39; Платовцы 
на Коррегидоре в 1946 г. // РКрай. 1972. № 100. С. 28—29.

1937, 1939, 1946. Перелет казачьего хора из г. Баронкили в г. Кар
тахену в Колумбии. Концерты в Салониках и Афинах (Греция). Ос
мотр исторических памятников. Встречи с русскими эмигрантами. 
Выступление в расположении американской армии около г. Манилы 
(Филиппины, 1946). Экскурсия на о-в Коррегидор.

6390. М.Г. Донской хор С.А.Жарова // КС. 1927. № 10. С. 19—20.
1923. Выступление казачьего хора в Праге. Его прием публикой, 

впечатление, произведенное на слушателей казачьими песнями и тан
цами.

ПЕРСОНАЛИЯ
6391. Букиник М.Е. Глиэр, Рахманинов, Скрябин и Метнер: (Из 

воспоминаний музыканта) // НРС. 1947. 14 сент. (№ 12925). С. 2.
1892—1910-е гг. Общение с композиторами Р.М.Глиэром, С.В.Рахма

ниновым, А.Н.Скрябиным, Н.К.Метнером в Московской консервато
рии, характеристика их личностей и творчества. Исполнение «Поэмы 
экстаза» Скрябина в Русском музыкальном обществе в Москве (1907).

6392. Букиник М.Е. Композиторы и дирижеры: Из воспомина
ний // НРС. 1948. 18 мая (№ 13171). С. 3.

1890. Учение автора в Московской консерватории, игра в орке
стре. Симфонические концерты Русского музыкального общества. 
Композиторы: Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, А.К.Глазу
нов, С.И.Танеев, А.С.Аренский, С.Н.Василенко, С.В.Рахманинов, их 
достоинства и недостатки как дирижеров. Причины отказа Рахмани
нова от дирижерской деятельности.

6393. Вишняк В.Л. Мон ами Андрэ Конюс // ВиМ. 1979. № 37. 
С. 58-71.

1920-е гг. Внешний облик и внутренний мир А.Г.Конюса, сына 
музыкального теоретика, композитора, педагога Г.Э.Конюса. Его по
знания в области античности, переводческая деятельность, любовь к 
поэзии и музыке. Обстановка его комнаты в коммунальной квартире 
на Воздвиженке в Москве, отношение к друзьям.
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6394. Гольдштейн М.Э. К кончине князя П.А.Оболенского // РМ. 
1970. 5 марта (№ 2780). С. 8.

1963. Знакомство с музыковедом П.А.Оболенским по его возвра
щении из эмиграции. Помощь Д.Д.Шостаковича в устройстве его в 
Москве, в принятии его в Союз композиторов СССР. Исследователь
ская работа Оболенского в области русской музыки.

6395. Зензинов В.М. Одно воспоминание: К концерту Анны Эль
Тур, 19 мая //Дни. 1926. 16 мая. (№ 1007). С. 2.

Весна 1918. Жизнь в Москве, обстановка в городе. Присутствие на 
музыкальном вечере у друзей, выступление скрипача А.Я.Могилевско
го и певицы А.Эль-Тур. Их эмиграция в Париж.

6395а. Лапшин И.И. Музыкальная деятельность Б.А.Евреинова // 
ЗРИО. 1937. Кн. 3. С. 313-317.

1890-е — 1930-е гг. Увлечение Б.А.Евреинова музыкой, роль в 
этом его матери Н.В.Евреиновой. Занятия пением. Выступления на 
концерте в Софии (1930). Организация им Русского музыкального об
щества в Праге (1932). Статьи Евреинова по музыкальной культуре.

6396. Струве Г.П. Памяти М.В.Черносвитовой // РМ. 1970. 
26 марта (№ 2783). С. 11.

1900-е — 1960-е гг. М.В.Черносвитова — преподаватель пения в 
Выборгском коммерческом училище, дочь земского деятеля В.М.Хиж
някова, друг семьи автора. Ее жизнь и преподавательская деятель
ность в Праге и на Толстовской ферме под Нью-Йорком.

6397. Шумлевич К.Я. Пранг: (Клочки воспоминаний) // НВр. 
1926. 15 авг. (№ 1587). С. 2.

1914—1926. Дружба с русским скрипачем А.А.Прангом, его музыкаль
ный талант, карьера. Эмиграция в Венфию, гибель в авиакатастрофе.

6398. Юревич В.М. Мой путь к музыке: Из воспоминаний // Се
годня. 1937. 2 янв. (№ 2). С. 3: портр.

1890-е — 1920-е гг. Детство. Обучение в гимназии в Самаре. Инте
рес к занятиям музыкой. Самообразование. Музыкальные сочинения. 
Аранжировка некоторых арий и хоров оперы Н.А.Римского-Корсакова 
«Снегурочка» для гимназического спектакля. Учение в Политехническом 
институте в Риге, затем на юридическом факультете Московского уни
верситета. Музыкальная жизнь Москвы в 1910-х гг. Участие автора в 
Первой мировой войне. Преподавание музыки в Томске и Самаре 
(1918—1920-е). Переезд в Ригу (1923). Композиторская деятельность.

Аренский Антон Степанович (1861 — 1906),
композитор, пианист, дирижер, профессор Московской консерватории

6399. Сабанеев Л.Л. Из воспоминаний о былом: Танеев и Арен
ский // НРС. 1957. 10 февр. (№ 15933). С. 5.

1890-е гг. Знакомство с А.С.Аренским, его личные качества, музы
кальные интересы, дружба с С.И.Танеевым. Создание Аренским трио 
для рояля, скрипки и виолончели и его выступление в доме Л.Н.Толс
того в Хамовниках.
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Ашкенази Владимир Давидович (р. 1937), 
пианист, дирижер; в 1963—1990 гг. в эмиграции

6400. Ашкенази В.Д., Паррот Дж. Преодолевая границы: (Биогр. 
зап.) / Пер. с англ. И.Ефимова, М.Рачко. — Нью-Йорк: Эрмитаж, 
1989. — 239 с.: портр. — Указ. имен.

1937—1980-е гг. Детские годы автора в Горьком, Москве, Ташкен
те. Родители. Центральная музыкальная школа при Московской кон
серватории, затем консерватория. Участие в конкурсе им. королевы 
Елизаветы в Брюсселе (1956), 1-м Международном конкурсе им. 
П.И.Чайковского (1962). Поездка в США (1958). Попытка вербовки 
автора в качестве информатора КГБ (1959). Брак с исландской пиа
нисткой Т.Иоганнсдоттир (1961). Семейная жизнь. Эмиграция в Анг
лию (1963). Жизнь в Лондоне, гастрольные поездки по странам Евро
пы, в США, Австралию, Японию и Китай. Сотрудничество с агент
ством Паррот-Хариссон. Импресарио и соавтор Дж.Паррот. Переезд в 
Швейцарию. Сотрудничество с фирмой «Декка». Дирижирование Ко
ролевским филармоническим оркестром в Лондоне (с 1987), Фила
дельфийским (1978, 1982/83) и Кливлендским оркестрами. Взгляды 
автора на советский образ жизни, на влияние системы музыкального 
образования на становление личности музыканта и его профессио
нальную деятельность, на преимущества свободы в творческом про
цессе и систему антрепренерства на Западе.

Глазунов Александр Константинович (1865—1936), 
композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, 

директор Петербургской консерватории; с 1928 г. в эмиграции

6401. Вейнберг Я.В. Из встреч с Глазуновым // НРС. 1929. 
10 нояб. (№ 6132). С. 3.

1900—1917. Учение в Московской консерватории, посещение кон
цертов из произведений А.К.Глазунова. Исполнение В.И.Сафоновым 
Шестой симфонии Глазунова. Личное знакомство с композитором во 
время празднования 50-летнего юбилея Петербургской консерватории 
(1912). Личность, внешность Глазунова. Деловые встречи с ним на сове
щании по выработке нового устава российской консерватории в Москве 
(весна 1917). Проект нового устава, представленный Глазуновым.

6402. Глазунов А.К. Материалы к автобиографии / Публ. Е.Гюн
тер-Глазуновой И РМ. 1990. 7 сент. (№ 3844). С. 13: ил., портр.; 
14 сент. (№ 3845). С. 15.

1912—1917. Создание автором музыки к драме вел. кн. Константи
на Константиновича «Царь Иудейский». Постановка драмы в Эрми
тажном театре Петербурга. Спектакль «Танец Саломеи» с участием 
И.Л.Рубинштейн и музыкой автора в Петербургской консерватории. 
Предложение В.А.Теляковского написать музыку к драме «Маскарад» 
в бенефис Ю.М.Юрьева, спектакль в Александрийском театре 
(28 февр. 1916). Положение в консерватории после Февральской рево
люции. Пребывание в квартире автора профессора консерватории
В.И.Скрябиной, ее характер, болезнь. Беседы о А.Н.Скрябине.
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6403. Кашина-Евреинова А.А. А.К. Глазунов в анекдотах // РМ. 
1958. 1 июля. (№ 1232). С. 4-5.

1920—1932. Встречи автора и ее мужа, театрального режиссера 
Н.Н.Евреинова, с А.К.Глазуновым, его внешность. Впечатление от 
концерта Глазунова-дирижера. Забавные случаи из его жизни в Рос
сии и в Париже. Юбилей Глазунова в зале Гаво в Париже.

6404. Лурье А.С. Чешуя в неводе: (Памяти М.А.Кузмина) // ВП. 
1961. № 2. С. 186—214. — Из содерж.: Глазунов. С. 190—193; Осип 
Мандельштам. С. 202—203.

1910-е — 1920-е гг. Прослушивание А.К.Глазуновым сочинений 
автора в Петербургской консерватории. Отзывы композитора об ис
полнении «Богатырской симфонии» А.П.Бородина на одном из кон
цертов бывшего придворного оркестра и своей музыки к спектаклю 
по драме вел. кн. Константина Константиновича «Царь Иудейский» 
(1916). Его замечание об игре оркестра в театре Статс-Опера в Берли
не (1922). Музыкальный слух Глазунова, характеристика его как ком
позитора. Дружба автора с О.Э.Мандельштамом, роль музыки в твор
честве поэта.

6405. Саминский Л.О. Глазунов и его консерватория // НРС. 1929. 
10 нояб. (№ 6132). С. 2.

1905. Учение в Петербургской консерватории, ее дирижер
А.К.Глазунов, его личность. Влияние Глазунова на консерваторскую 
молодежь, заботы об учениках.

Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956), 
композитор; с 1925 г. в эмиграции

6406. Гречанинов А.Т. Лермонтов у спиритов // НЖ. 1952. №31.
С. 100-104.

Конец XIX — нач. XX в., 1930-е гг. Приход к автору незнакомой 
дамы с предложением написать музыку на стихотворение явившегося 
ей в сеансе спиритизма М.Ю.Лермонтова «Когда волнуется желтею
щая нива». Отказ автора. Создание им в эмиграции (1930-е) песни на 
слова Лермонтова, ее исполнение Н.П.Кошиц.

6407. Чепелев И.И. Из воспоминаний об А.Т.Гречанинове // НРС. 
1956. 22 янв. (№ 15548). С. 3.

1929, 1939—1956. Встречи с А.Т.Гречаниновым, его женой
И.Г.Гречаниновой и их дочерью М.А.Манн в Детройте. История со
здания композитором литургии для хоров, консультирование им рус
ского женского хора «Терем» Г.С.Долгорукова.

Зилоти Александр Ильич (1863—1945),
пианист, дирижер, музыкальный деятель; с 1919 г. в эмиграции

6408. Авьерино Н.К. Памяти А.И.Зилоти // НЖ. 1946. № 12. 
С. 277-280.

1887—1945. Знакомство с А.И.Зилоти в Московской консервато
рии, его музыкальная деятельность, взаимоотношения с ним. Жизнь 
Зилоти в США.
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Ипполитов-Иванов (наст, фамилия Иванов) Михаил Михайлович 
(1859-1935), 

композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, 
профессор и директор Московской консерватории

См. также № 6377
6409. Амфитеатров А.В. Мои встречи с М.М.Ипполитовым-Ивано

вым // Сегодня. 1935. 11 марта (№ 70). С. 2—3.
1887—1898. Знакомство с М.М.Ипполитовым-Ивановым во время 

поездки из Ростова-на-Дону во Владикавказ, дружба в последующие 
годы. Вклад Ипполитова-Иванова как преподавателя музыкальной 
школы и дирижера Тифлисской оперы в развитие грузинской музы
кальной культуры. Репертуар Тифлисской оперы, примадонна — пе
вица В.М.Зарудная — жена Ипполитова-Иванова.

Кондрашин Кирилл Петрович (1914—1981), 
дирижер; с 1978 г. в эмиграции

6410. Гольдштейн М.Э. Последняя встреча с Кириллом Кондраши
ным // РМ. 1981. 25 июня (№ 3369). С. 11.

То же. Прощальное свидание с Кириллом Кондрашиным // НРС. 
1981. 12 апр. (№ 25481).

1978—1981. Невозвращение на родину советского дирижера 
К.П.Кондрашина после гастрольного турне в Голландию (1978), рабо
та в голландском симфоническом оркестре «Концертбау». Встреча ав
тора с ним в Гамбурге. Рассказ Кондрашина о дружбе с Д.Д.Шостако
вичем, хлопотах по организации исполнения произведений компози
тора в СССР, жизни советского музыкального мира, о своих творчес
ких планах. Смерть Кондрашина в Амстердаме (март 1981).

Крейн Давид Сергеевич (1869—1926), 
скрипач, профессор Московской консерватории

6411. Крачковский Д.Н. Пасть жизни: (Памяти Д.С.Крейна) // 
Дни. 1926. 3 окт. (№ 1123). С. 3.

После 1904. Участие автора в любительских концертах в Крыму. 
Занятия по классу скрипки в Москве с Д.С.Крейном по рекоменда
ции арфистки К.А.Эрдели. Характеристика Крейна как музыканта, его 
духовный облик. Отзывы Крейна о литературных способностях авто
ра, их роль в выборе им профессии.

Кусевицкий Сергей Александрович (1874—1951), 
композитор, дирижер, контрабасист, музыкальный деятель;

с 1920 г. в эмиграции
6412. Сабанеев Л.Л. Памятка о С.А.Кусевицком // НРС. 1964. 

6 сент. (№ 18808). С. 7.
1910-е гг. — 1943. Дружеские отношения автора с С.А.Кусевицким. 

Его музыкальное образование и карьера, поддержка меценатом К.К.Уш- 
ковым. Жена Н.К.Кусевицкая, управление ею делами мужа. Конфликт 
Кусевицкого и композитора А.Н.Скрябина. Кусевицкий как дирижер.

6413. Троцкий И.М. Венок на могилу С.А.Кусевицкого // НРС. 
1951. 10 июня (№ 14290). С. 2, 8.
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1905—1949. Выступления С.А.Кусевицкого с сольными концерта
ми в Берлине. Музыкальные «четверги» в доме артиста и его жены. 
«Узкие» вечера Кусевицких, посещение их Ф.И.Шаляпиным, С.В.Рах
маниновым и др. Деятельность Кусевицкого как руководителя и дири
жера симфонических оркестров в России (1908—1920) и дирижера 
Бостонского симфонического оркестра после эмиграции (1924—1949).

Малько Николай Андреевич (1883—1961), 
дирижер, педагог, профессор Ленинградской консерватории;

с 1928 г. в эмиграции
6414. Александрова В.А. Памяти Н.А.Малько // НРС. 1962. 

22 июня (№ 18001). С. 3.
1950—1961. Переписка автора с дирижером Н.А.Малько, личное 

знакомство с ним (1952). Темы писем Малько, круг его интересов, ли
тературные вкусы, отношение к современникам.

Метнер Николай Карлович (1879/1880—1951), 
композитор, пианист, профессор Московской консерватории;

с 1921 г. в эмиграции

6415. Букиник М.Е. Николай Метнер: Воспоминания // НРС. 
1951. 2 дек. (№14464). С. 5.

1891 — 1930. Учение с братьями Н.К. и А.К.Метнерами в Москов
ской консерватории, дружеские отношения с их семьей. Внешний 
облик Н.К.Метнера. Н.К.Метнер как пианист и композитор, выступ
ление с ним в камерном концерте (1908), встречи в Нью-Йорке (1924, 
1940). Отношение Метнера к модернизму в музыке.

Мусоргский Модест Петрович (1839—1881), 
композитор

6416. Светлов В.Я. Мусоргский: Отр. из воспоминаний // Возрож
дение. 1926. 2 авг. (№ 426). С. 3.

1850-е гг. — 1881. Детство автора. Знакомство его матери с моло
дым М.П.Мусоргским — офицером л.-гв. Преображенского полка. 
Встречи автора с композитором на даче в Петергофе. Мусоргский-пи
анист, декламатор, рассказчик. Его воспоминания о школе гвардей
ских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге. Музы
кальные вечера у певицы Д.М.Леоновой, их участники: Мусоргский, 
Ц.А.Кюи, Н.А.Римский-Корсаков и др. Исполнительское мастерство 
Мусоргского. Служба автора в армии на Кавказе, известие о смерти 
композитора.

Направник Эдуард Францевич (1839—1916),
композитор, дирижер

6417. Александрович А.Д. Памяти Эд.Фр.Направника: (К 15-летию 
со дня смерти) // ПН. 1931. 21 нояб. (№ 3895). С. 2—3.

1880-е гг. — 1916. Репетиционная работа дирижера Мариинского 
театра Э.Ф.Направника с оркестром, отношение к нему музыкантов. 
Приезд немецкого дирижера Ф.Мотля с оперой Р. Вагнера «Тристан и 
Изольда», его отзыв об оркестре Направника. Характеристика хора 
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Мариинского театра. Требования, предъявляемые Направником к со
листам, помощь певцам. Эпизод из его жизни, рассказанный хормейс
тером Г.А.Козаченко. Похороны Направника (нояб. 1916).

Николаев Леонид Владимирович (1878—1942), 
пианист, композитор, искусствовед, 

профессор Петербургской (Ленинградской) консерватории
6418. Кочевицкий Г.А. Профессор Л.В.Николаев: Воспоминания // 

НЖ. 1971. № 104. С. 189-198.
1920—1938. Учение в Ленинградской консерватории в классе 

проф. Е.Ф.Дауговет. Уроки проф. Л.В.Николаева, его методика препо
давания, влияние на музыкальную жизнь. Встречи с Николаевым 
после окончания консерватории.

Поль Владимир Иванович (1875—1962),
композитор, пианист, музыкально-общественный деятель, педагог; 

после 1918 г. в эмиграции, основатель, директор и профессор 
Русской консерватории в Париже

6419. Маковский С.К. Владимир Поль // НРС. 1961. 3, 4, 5 июля 
(№№ 17647-17649). С. 2-3.

То же // РМ. 1961. №№ 1709-1712.
1909—1953. Сотрудничество В.И.Поля в журнале «Аполлон», впе

чатление от его внешности и манеры общения. Сведения об учении 
композитора в Московской консерватории и начале его музыкальной 
карьеры. Музыкальные произведения Поля, его философские взгляды. 
Жена композитора певица А.М.Петрункевич, выступления супругов 
на частных собраниях и благотворительных вечерах. Музыкальные ве
чера в редакции журнала «Аполлон». Репертуар музыкантов. Жизнь 
автора в Крыму по соседству с семьей Поля после Февральской рево
люции, местная музыкальная жизнь (1917—1918), вечера в доме ген. 
И.С.Мальцева в Симеизе. Смена властей. Бегство автора в Константи
нополь. Жизнь Поля и его жены в Париже, основание ими Русского 
музыкального общества, преподавание в Русской консерватории, ве
чера Петрункевич (конец 1920-х — 1953). Исполнение певицей 
Н.П.Кошиц романсов Поля в Париже.

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 — 1953), 
композитор, пианист, дирижер; в 1918—1933 гг. в эмиграции

6420. Асланов А.П. Первые шаги Сергея Прокофьева // НРС. 1953. 
15 марта (Nfe 14932). С. 3.

1909—1913. Дирижирование автором симфоническими концертами 
в г. Павловске. Прослушивание фортепианного концерта С.С.Проко
фьева, его внешность, впечатление от его музыки и исполнительской 
техники. Скандал во время публичного исполнения концерта.

6421. Дукельский В.А. Об одной прерванной дружбе // Мосты. 
1968. № 13/14. С. 252-279.

1916, 1921 — 1938. Учение в Киевской консерватории в классе 
Р.М.Глиэра. Выступление С.С.Прокофьева с первым фортепианным 
концертом в Киевском отделении Русского музыкального общества 
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(18 нояб. 1916). Встречи и дружба с Прокофьевым в эмиграции, пере
писка. Пропаганда Прокофьевым музыкальных сочинений автора. 
Совместные путешествия по Франции. Музыкальная жизнь Парижа. 
С П.Дягилев. Ж.Кокто. Постановка балета автора «Зефир и Флора». 
Премьера балета Прокофьева «Стальной скок». Деятельность Россий
ского музыкального издательства. Парижский салон Фатьмы-Ханум 
Самойленко. В.В.Маяковский в Париже. Получение известия о смер
ти Прокофьева (1953).

6422. Кошиц Н.П. Сергей Прокофьев в моей жизни: Глава из кн. 
«Фантастическая симфония»; Мои встречи с Прокофьевым // НРС. 
1965. 28 февр. (№ 18983). С. 2, 7; 9, 16, 23, 30 мая (№№ 19053, 19060, 
19067, 19074). С. 2; 6 июня (№ 19081). С. 2.

1912—1930-е гг. Выступление автора в Оперном театре С.И.Зими
на в Москве, концерты в Мариинском театре в Петербурге с дириже
ром А.И.Зилоти. Знакомство и совместные выступления с С.С.Проко
фьевым, отношение к его музыке автора, композиторов С.В.Рахмани
нова, Н.К.Метнера, А.Т.Гречанинова, С.А.Кусевицкого, музыкальных 
критиков И.Глебова и Л.Л.Сабанеева. Цикл песен Прокофьева на 
стихи А.А.Ахматовой. Писатель А.Н.Толстой, поэты К.Д.Бальмонт и
В.В.Каменский. Цикл вечеров русского романса «От Глинки до Про
кофьева» в исполнении автора. Отъезд Прокофьева в США (1918), ав
тора с семьей — в Крым, затем в Киев. Смена властей в Киеве, бегст
во в Одессу с театром-кабаре Н.Ф.Балиева «Летучая мышь», затем в 
Константинополь. Успех турне по Кавказу с французским антрепре
нером Даву. Работа с аккомпаниатором и композитором Н.Н.Череп
ниным (1919—1920). Помощь Прокофьева автору в получении ангаже
мента и въездной визы в США. Поиски работы в Нью-Йорке. Работа 
над ролью в опере Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в опер
ном театре в Чикаго, директор оперы М.Гарднер. Гастроли по Север
ной и Южной Америке с украинским хором под управлением дяди ав
тора, дирижера А.А.Кошица (1922—1924). Дружба с дирижером Л.Сто
ковским, работа с дирижером О.Габриловичем. Спиритические сеан
сы в доме художника Н.К.Рериха. Итальянская опера в Буэнос-Айре
се. Успех концертов автора в Париже, парижские друзья. Семейная 
жизнь Прокофьева, его возвращение в Россию.

6423. Прокофьев С.С. Дневник — 27: (Отр. из кн.) // Синтаксис. 
1990. № 29. С. 80-105*.

То же [отр.1 // МузЖ. 1991. № 9/10. С. 4-6.
Др. публ. [полный текст] // Сергей Прокофьев, 1891 — 1991: Днев

ник; Письма; Беседы; Воспоминания. М., 1991. С. 15—152.
13 янв. — 22 марта 1927. Поездка с женой Л.И.Прокофьевой в 

СССР из Парижа через Латвию и Литву. Встреча в поезде с певцом 
В.Л.Пиотровским. Приезд в Москву, жизнь в гостинице «Метрополь», 
поездки по городу. Встречи с родственниками, друзьями, деятелями 
искусств. Впечатления от внешнего облика москвичей, магазинов, от 
посещения официальных учреждений. Вечер в доме А.В.Луначарско- 
го, выступление поэта И.П.Уткина, знакомство с М.М.Литвиновым и 
его супругой. Попытки добиться освобождения из тюрьмы двоюрод
ного брата А.А.Раевского, обращение за помощью к Е.П.Пешковой и 
В.Э.Мейерхольду. Посещение О.Д.Каменевой, сестры Л.Д.Троцкого, в
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ее квартире в Кремле. Рассказ Б.В.Асафьева о театральном совещании 
в Москве под председательством Луначарского и выступлении на нем 
В.Э.Мейерхольда. Выпад против Прокофьева в журнале «Жизнь ис
кусства». Поездка в Ленинград. Успех концертных выступлений ком
позитора1.

Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943), 
композитор, пианист, дирижер; с 1917 г. в эмиграции

6424. Памяти Рахманинова / Ред. и худож. оформ. М.В.Добужин- 
ского. — Нью-Йорк: Изд. С.А.Сатиной, 1946. — XXI, 184 с.: ил., 
портр.

В содерж. авт.: Алданов М.А., Асланов А.П., Барклай Д., Бертен- 
сон С.Л., Букиник М.Е., Гофман И., Грейнер А.В., Грейнер А.Ф., Де- 
мерец М.А., Добужинский М.В., Иванова Г.Н., Конюс ОН., Малы
шева Е.М., Мандровский Н.Б., Метнер Н.К., Мордовская О.Г., Сван А.А.. 
Сикорский И.И., Сомов Е.И., Сомова Е.К., Сполдинг Ч., Стейн
вей К)., Стон М., Тамирова Т.В., Торп А. и Торп Ж., Фатова Ю.С.. 
Фоли Ч., Херст А., Чехов М.А., Шаляпин Ф.И., Яссер И.С.

То же. Воспоминания о Рахманинове. — 5-е изд., доп. Т. 1—2. М., 
1988. — Указ, имен со свед. об авт.: Т. 2, с. 537—652.

1880-е гг. — 1943. Юношеские годы С.В.Рахманинова в Москов
ской консерватории. Преподаватели: H.С. Зверев, А.И.Зилоти.
А.С.Аренский, С.И.Танеев, П.И.Чайковский. Ученики: Л.Левин, 
К.Н.Игумнов, А.А.Печников. Друзья Рахманинова М.А.Слонов. 
Ю.С.Сахновский. Музыкальные вечера у А.Б.Гольденвейзера. Концер
ты польского пианиста И.Гофмана. Работа Рахманинова над оперой 
«Алеко». Жизнь и творческая деятельность Рахманинова в США 
(с дек. 1918). Характеристика его как композитора, пианиста, дириже
ра. Помощь нуждающимся соотечественникам: М.В.Добужинскому. 
И.И.Сикорскому, М.А.Чехову и др. Благотворительные концерты в 
пользу русских эмигрантов. Встречи с артистами Московского Худо
жественного театра во время гастролей театра в Нью-Йорке (1923). 
Сборы с концертов в помощь России в годы Второй мировой войны. 
Дружба с Ф.И.Шаляпиным, пианистом В.С.Горовицем. Наружность, 
манеры Рахманинова, черты его натуры, характер, образ жизни, увле
чения. Занятия земледельческим трудом в швейцарском имении Рах
маниновых «Сенар». Рахманинов в кругу семьи, в домашней обста
новке, среди друзей, в часы отдыха. Болезнь Рахманинова, последние 
дни и часы в собственном доме в Беверли Хиллс (Калифорния).

6425. Авьерино Н.К. Из воспоминаний о С.В.Рахманинове: (К пя
тилетию со дня смерти) // НЖ. 1948. № 18. С. 201—208.

1887—1943. Дружба с С.В.Рахманиновым. Проф. H.С.Зверев, его 
благотворительная деятельность, отношения с учениками. Учение Рах
манинова в Московской консерватории. Композиторская и дирижер
ская деятельность. Работа автора директором Ростовского-на-Дону от
деления Русского музыкального общества. Проверка этого отделения

1 Аннотация составлена по полному тексту дневника в кн.: Сергей Про
кофьев, 1891 — 1991... М., 1991.
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Рахманиновым, назначенным ревизором консерваторий и музыкаль
ных училищ. Встречи в Париже. Американский период жизни компо
зитора (1918—1943).

6426. Анненкова Н. «Сережа — пират» // НРС. 1948. 3 окт. 
(№ 13309). С. 3.

То же // РМ. 1948. № 72.
1914, 1930-е гг. Знакомство автора с С.В.Рахманиновым в детстве 

на берегу Черного моря в Крыму, его участие в игре детей в «пираты». 
Встреча с композитором в эмиграции на концерте в Париже.

6427. Бунин И.А. Рахманинов // Бунин И.А. Воспоминания. 
Париж, 1950, С. 59—60.

То же // Огонек. М., 1957. № 30. С. 29; Бунин И.А. Повести; Рас
сказы; Воспоминания. М., 1961. С. 578; Воспоминания о Рахманино
ве. 2-е—5-е изд., М., 1961 — 1988. Т. 2; Бунин И.А. Воспоминания. 
Париж, 1981. С. 59-60; Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 231-232; 
Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 377—378; Бунин И.А. Окаянные 
дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990. С. 206.

1901. Встреча с С.В.Рахманиновым в ялтинской гостинице «Рос
сия», разговор о литературе. Отношения с композитором.

6428. Дорошевич Н.В. »Дама из Амстердама» / Публ. и предисл.
С.Чертока // РМ. 1986. 21 марта (N9 3613). С. 11: портр.

Лето 1916. Приезд С.В.Рахманинова и Ф.И.Шаляпина на дачу по 
приглашению матери автора, К.В.Кручининой. Внешний облик, мане
ра поведения Рахманинова, впечатления автора от его игры. Гости 
Е.А.Лепковская и А.Н.Лепковский.

6429. Дымов О. Как я украл у Рахманинова один час // НРС. 1943. 
2 апр. (N9 10997). С. 3.

Нач. 1920-х гг. Посредничество автора в организации прослушивания 
С.В.Рахманиновым молодой пианистки, отзывчивость композитора.

6430. Зуров Л.Ф. Воспоминания // НЖ. 1962. N9 69. С. 51—61.
1930 — нач. 1940-х гг. Жизнь семьи С.В.Рахманинова в собствен

ном доме на берегу Люцернского озера в Швейцарии. Семейные от
ношения. Внешность Рахманинова, характер, увлечения. Встречи и 
дружба с И.А.Буниным.

6431. Кошиц Н.П. Рахманинов в моей жизни и в музыке: Из гото
вящейся к печати кн. // НРС. 1958. 29 июня. (N9 16437). С. 2, 8.

1915—1917, 1943. Совместные концертные выступления с С.В.Рах
маниновым, его произведения, посвященные автору. Последний 
месяц жизни Рахманинова в Голливуде, его лечение доктором А.В.Го
лицыным. Смерть и похороны.

6432. Рахманинова Н.А. С.В.Рахманинов // НЖ. 1970. № 100. 
С. 245-259; 1971. № 103. С. 137-152; 1972. № 108. С. 237-247.

То же // Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп. М., 1961. 
Т. 2; 3-е изд. М., 1967. Т. 2; 4-е изд., доп. М., 1974. Т. 2; 5-е изд., доп. 
М., 1988. Т. 2.

То же [отр.) И МузЖ. 1973. № 6. С. 8-9.
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1901 — 1943. Свадьба Рахманиновых. Путешествие по Австрии, 
Италии и Швейцарии. Дрезденский период жизни (1906—1909). 
Черты личности Рахманинова, его творческая деятельность как пиа
ниста, композитора, дирижера. Друзья: Ф.И.Шаляпин, А.А.Брандуков.
B. Р.Вильшау, А.Ф.Гедике, А.Б.Гольденвейзер, Н.К.Метнер, Н С.Мо
розов, А.Н.Скрябин, Н.Г.Струве, С.И.Танеев. Трудности быта в Мос
кве после Октябрьского переворота. Отъезд за границу (1917). Жизнь 
в США. Концертные турне в городах Европы и Америки. Имение 
«Сенар» в окрестностях Люцерна в Швейцарии. Возвращение в США 
накануне Второй мировой войны, принятие американского граждан
ства. Последние концертные выступления Рахманинова. Его болезнь и 
смерть.

6433. Сабанеев Л.Л. Рахманинов // НРС. 1952. 28 сент. (№ 14764).
C. 2. — (Мои встречи).

Др. публ. Воспоминания о Рахманинове // РМ. 1962. 28 июля 
(№ 1870).

Конец 1880-х гг., 1924. Первые встречи с С.В.Рахманиновым на 
уроках музыки у H.С.Зверева и С.И.Танеева. Характеристика Рахма
нинова как композитора и пианиста, его взаимоотношения с 
А.Н.Скрябиным. Высказывания Рахманинова о Танееве.

6434. Сатина С.А. С.В.Рахманинов: К 25-летию со дня кончины // 
НЖ. 1969. № 91. С. 115-128.

1880-е — 1910-е гг. Детские годы Рахманинова вблизи Новгорода. 
Переезд семьи в Петербург. Разрыв между родителями. Занятия в Пе
тербургской (с 1882), а затем в Московской консерватории (1885— 
1889). Учение и жизнь в доме педагога Н.С.Зверева (1885—1889). По
ездка в дер. Борисово под Новгородом к бабушке С.А.Бутаковой (лето 
1885). Жизнь в семье автора. Характер и увлечения Рахманинова. 
Дружба с Ф.И.Шаляпиным. В тексте — отрывок из воспоминаний 
Рахманинова «Ивановка» (1931) и письмо в редакцию «Последних но
востей» в связи со смертью Шаляпина.

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908), 
композитор, дирижер, музыкальный писатель, общественный деятель, 

профессор Петербургской консерватории

6435. Дризен Н.В. Н.А.Римский-Корсаков за работой: По лич. вос
поминаниям И Возрождение. 1933. 9 июня (№ 2929). С. 2.

1890-е гг., 1904. Литературные и артистические кружки Петербур
га. Кружок-студия певицы, ученицы Н.А. Римского-Корсакова 
А.Н.Молос (урожд. Пургольд). Близость кружка-студии с «Могучей 
кучкой». Постановка студией и исполнение для узкого круга мелома
нов опер Римского-Корсакова «Ночь под Рождество», «Царь Салтан», 
присутствие композитора на репетициях. Значение студии, мнение о 
ней знатоков оперы Н.А.Ирецкой, Н.Ф.Соловьева и др. Певица 
Л.И.Кармалина — ученица М.И.Глинки, солистка кружка-студии. 
Последняя встреча автора с Римским-Корсаковым (1904) в театре 
«Пассаж» на опере «Кащей Бессмертный». Неудачная попытка чество
вания композитора.
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6436. Малько Н.А. Н.А.Римский-Корсаков: К 40-летию со дня 
смерти 8/21 июля 1908 г. // НРС. 1948. 20 июня (№ 13204). С. 2. 5.

1890-е гг. — 1906. Учение по классу композиции у Н.А.Римского- 
Корсакова в Петербургской консерватории. Музыкальный талант ком
позитора, методика преподавания, отношение к ученикам. Дружба с
А.К.Глазуновым. Атмосфера в консерватории во время революции 
1905 г. Участие студентов в революционном движении, позиция Рим
ского-Корсакова, его увольнение с работы. Демократические переме
ны в управлении консерваторией. Приглашение композитора С.П.Дя- 
гилевым на «Русские сезоны» в Париж (лето 1906).

6437. Римский-Корсаков В.Н. Н.А.Римский-Корсаков: Из воспо
минаний сына И НРС. 1944. 4 июня (№ 11726). С. 8.

Последняя четверть XIX в. Внешний облик, состояние здоровья 
Римского-Корсакова, его музыкальные занятия, работоспособность, 
дружба с П.И.Чайковским.

Ростропович Мстислав Леопольдович (р. 1927), 
виолончелист, дирижер; в 1974—1990 гг. в эмиграции

6438. Езерская Б. У Ростроповича в Нью-Йорке // ВиМ. 1979. 
№ 39. С. 170-180.

1978. Знакомство с М.Л.Ростроповичем в нью-йоркском Народ
ном театре, визит к нему домой, его рассказ об отъезде из СССР. 
Отзыв Ростроповича о творчестве П.И.Чайковского и Д.Д.Шоста
ковича.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894), 
пианист, композитор, дирижер, музыкальный деятель, 
директор и профессор Петербургской консерватории

См. также № 6446

6439. Авьерино Н.К. А.Г.Рубинштейн: (Из воспоминаний) // НЖ. 
1946. № 14. С. 209-212.

То же Ц РМ. 1986. № 3628.
1889— 1894. Концерты А.Г.Рубинштейна, его мастерство. Н.Г.Ру

бинштейн, его музыкальная деятельность. П.И.Чайковский.

6440. Букиник М.Е. Об Антоне Рубинштейне: Отр. из воспомина
ний И НРС. 1944. 5 июня (№ 11727). С. 2.

1890— 1892. Участие автора — студента Московской консерватории 
в концертах симфонического оркестра Русского музыкального обще
ства. Директор консерватории В.И.Сафонов. Концерт в пользу голо
дающих при участии А.Г.Рубинштейна и певицы Е. А. Лавровой. Учас
тие Рубинштейна в ученическом концерте (сезон 1891 — 1892). Внеш
ний облик Рубинштейна, его исполнительская манера, импровизации, 
музыкальный темперамент.

6441. Вощинина М.А. Последний концерт А.Г.Рубинштейна: (Из 
воспоминаний) / Вошинина // Сегодня. 1937. 28 февр. (№ 59). С. 12.
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1870-е гг. — 1894. Детство автора. Рассказы отца, А.М.Жемчужни
кова о дружбе с А.Г.Рубинштейном. Жизнь семьи автора в Вильне. 
Учительница музыки А.А.Травина, ученица Рубинштейна. Впечатле
ния автора от посещения последнего концерта Рубинштейна в Петер
бурге в пользу слепых (1893). Известие о его смерти.

6442. Коган 3. Моя встреча с А.Г.Рубинштейном // НРС. 1944. 
21 нояб. (№ 11896). С. 2.

1890—1892. Игра автора на скрипке перед композитором Рубинш
тейном в Одессе. Концерт композитора в Москве в пользу Бессараб
ской губернии.

6443. Леман Э. Об Антоне Рубинштейне: Письмо в редакцию // 
РМ. 1963. 30 нояб. (№ 2080). С. 7.

1891. Пребывание А.Г.Рубинштейна в Коджори вблизи Тифлиса. 
Интерес автора, начинающего музыканта, к игре композитора. Вы
ступление Рубинштейна в Тифлисском театре, успех концерта.

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881), 
пианист, дирижер, общественный деятель, 

директор и профессор Московской консерватории

6444. Амфитеатров А.В. Призраки славного прошлого: Н.Рубин
штейн и П.Чайковский // Сегодня. 1937. 27 июня (№ 173). С. 4: 
29 июня (№ 175). С. 2.

1870-е — 1880-е гг. Административный и исполнительский талант 
Н.Г.Рубинштейна, его влияние на музыкальную жизнь Москвы. Кри
тика его В.В.Стасовым. Отношения Рубинштейна и П.И.Чайковского, 
курьезный случай на репетиции оперы «Евгений Онегин». Моральная 
и материальная помощь Рубинштейна ученикам консерватории.

6445. Амфитеатров А.В. Славная московская тень: О моей встрече 
с Н.Г.Рубинштейном // Сегодня. 1937. 23 мая (№ 139). С. 4—5.

То же Ц НРС. 1937. 7 июня (№ 8891); НРС. 1975. 27 июля 
(№ 23692).

1870-е гг. Увлечение автора оперным пением в гимназические 
годы. Прослушивание его голоса оперным певцом Б.Б.Корсовым, ди
ректором Московской консерватории Н.Г.Рубинштейном.

6446. Боборыкин П.Д. Братья Рубинштейны // ET. 1920. № 33.
С. 3-5.

1860-е гг. — 1881. Знакомство, встречи с А.Г. и Н.Г.Рубинштейнами, 
их концерты в Москве и Петербурге. Похороны Н.Г.Рубинштейна.

Рубинштейн Софья Григорьевна (1841—1919),
вокальный педагог

6447. В.С. Памяти Софии Григорьевны Рубинштейн // НВр. 1929. 
8, 10 дек. (№№ 2585, 2586). С. 2.

Нач. 1900-х -1910-е гг. Встречи автора — выпускницы Москов
ской консерватории с певицей и пианисткой С.Г.Рубинштейн. Ее 
биография, черты личности. Преподавание ею пения ученицам из не
имущих слоев, их отзывы о ее уроках.
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Сафонов Василий Иванович (1852—1918), 
пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель, 

директор и профессор Московской консерватории

6448. Беллинсон С.А. Как случайная встреча с В.И.Сафоновым ре
шила мою судьбу И НРС. 1941. 6 апр. (№ 10284). С. 2.

1880-е гг. — 1903. Скитания семьи автора вместе с отцом — воен
ным капельмейстером, репетиции военного оркестра. Обучение автора 
игре на кларнете. Случайная встреча с директором Московской кон
серватории Сафоновым во время концерта военного оркестра в Смо
ленске, приглашение в Московскую консерваторию. Покровительство 
Сафонова во время учения автора в консерватории.

6449. Сабанеев Л.Л. В.Сафонов // НРС. 1953. 13 сент. (№ 15114). 
С. 3, 5.

1890-е гг. — 1916. Характеристика В.И.Сафонова как пианиста, 
дирижера, педагога и директора Московской консерватории. Черты 
характера, взаимоотношения с С.И.Танеевым, Г.Э.Конюсом, А.И.Зи- 
лоти. Совместная подготовка с Сафоновым исполнения симфоничес
кой поэмы А.Н.Скрябина «Прометей» в Большом театре в Москве.

6450. Сафонова М.В. Мой отец — Василий Сафонов // НРС. 1938. 
30 окт. (№ 9400). С. 2.

Нач. 1910-х гг. — 1918. Дирижер В.И.Сафонов, его занятия с уче
никами, стремление к совершенству, черты личности, отношение к 
семье и детям. Круг общения композитора. Болезнь и смерть.

Сац Илья Александрович (1875—1912),
композитор

6451. Евреинов Н.Н «Не хвались, идучи на рать...»: Памяти Ильи 
Саца // РМ. 1957. 19, 26 нояб. (№ 1136, № 1139). С. 4-5.

1904—1907. Композитор И.А.Сац, его характер, музыкальный та
лант, работа в Московском Художественном театре, проект создания 
театра музыкальной комедии. Дружба и творческое сотрудничество 
Саца с автором, постановка им оперы-пародии Саца «Не хвались, 
идучи на рать...».

Скрябин Александр Николаевич (1871—1915), 
композитор, пианист, профессор Московской консерватории

6452. Сабанеев Л.Л. После смерти Скрябина // НРС. 1961. 2 июля 
(№ 17646). С. 2.

1915—1940-е гг. Разделение поклонников музыки и мистицизма 
композитора А.Н.Скрябина на «скрябинистов» и «скрябиниан». Засе
дания Скрябинского общества, его состав. Общественное и финансо
вое положение семьи Скрябина после его смерти, мистицизм его 
жены Т.Ф.Скрябиной. Посетители Скрябиной — М.И.Цветаева, лите
ратор К.Пинес и др. Обстоятельство смерти Скрябиной, судьба ее 
детей.
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6453. Скрябина Л.А. Шуренька Скрябин // Сегодня. 1927. 27 авг. 
(N9 191). С. 8.

Др. публ. Воспоминания об А.Н.Скрябине // Александр Николае
вич Скрябин. М.; Л., 1940. С. 7—23.

1870—1880-е гг. Детские и юношеские годы А.Н.Скрябина. Увле
чение кукольным театром, сочинение пьес для театра. Посещения му
зыкального магазина. Импровизации на рояле. Обучение в консерва
тории. Уроки В.И.Сафонова, С.И.Танеева. Собственные сочинения.

6454. Шлецер Б.Ф. А.Скрябин: Монография о личности и творче
стве. T. 1. Личность. Мистерия. — Берлин: Грани, 1923. — 357 с.

1896—1915. Знакомство и дружба с А.Н.Скрябиным, встречи с ним 
в Москве и за границей. Черты личности Скрябина как мыслителя и 
художника, его философские позиции, интерес к теософии, марксист
скому учению, встречи с Г.В.Плехановым (1905—1906). Мастерство 
как пианиста-исполнителя собственных фортепьянных произведений. 
Интерпретация автором философского содержания сочинений Скря
бина.

Станчинский Алексей Владимирович (1888—1914), 
композитор, пианист

6455. Сабанеев Л.Л. Из русского музыкального прошлого: А.Стан- 
чинский Ц РМ. 1962. 29 дек. (№ 1936). С. 7.

1900-е гг. — 1914. Творчество А.В.Станчинского, его учитель, пе
дагог Московской консерватории Н.С.Жиляев. Музыкальные произве
дения Станчинского, болезнь. Сочинение Н.К.Метнером похоронного 
марша в связи с кончиной Станчинского.

Стравинский Игорь Федорович (1882—1971), 
композитор, дирижер; с 1914 г. за рубежом

См. также № 6479
6456. Адамович Г.В. Встречи с Игорем Стравинским // РМ. 1971. 

22 апр. (№ 2839). С. 4.
То же // НРС. 1971. 20 апр. (№ 22225).
Конец 1920-х — нач. 1930-х гг. Знакомство с И.Ф.Стравинским в 

Ницце. Характеристика личности музыканта, его отношение к своей 
матери. Беседы с композиторм о П.И.Чайковском, Ф.Шопене, Р.Ваг
нере, А.П.Павловой. Балет Стравинского «Весна священная».

6457. Кибальчич В. Как создавалась «Свадебка» Стравинского: (Из 
лич. воспоминаний) // НРС. 1936. 14 июня (№ 8035). С. 8.

1914—1915, 1923. Знакомство с И.Ф.Стравинским и С.П.Дягиле
вым в Швейцарии, совместная жизнь с ними в г. Морж на берегу Же
невского озера. Работа Стравинского над хореографической кантатой 
«Свадебка», ее постановка в Лондоне (1923).

6458. Могилянский М.И. Встречи с И.Ф.Стравинским // Совре
менник. 1964. № 10. С. 72—76.

То же Ц НРС. 1982. 13 июня (№ 25847).
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1960-е гг. Встреча и интервью автора — в то время представителя 
монреальского международного отдела «Радио-Канада» со Стравин
ским по случаю празднования его 80-летия (1962). Рассказ Стра
винского о прошлом — родословной семьи, влиянии семейной об
становки на его личность, пробуждении интереса к музыке, театру, 
религии, о посещении Ватикана, Белого Дома по приглашению 
Дж.Ф.Кеннеди, поездке в СССР (1962), встрече с Н.С.Хрущевым. 
Последующие встречи с композитором, мнение его о советских музы
кантах и музыке. Высказывания канадского музыканта Г.Блюме о 
Стравинском.

Танеев Сергей Иванович (1856—1915), 
композитор, пианист, музыкально-общественный деятель, 

директор и профессор Московской консерватории

6459. Белый А. Братья Танеевы: (Из воспоминаний) // Руль. 1929. 
25 окт. (№ 2711). С. 2-3.

1900-е гг. Дом братьев — композитора С.И.Танеева и адвоката
B. И.Танеева в Обуховом переулке в Москве. Их внешность, характе
ры, взаимоотношения с окружающими.

6460. Букиник М.Е. Сергей Иванович Танеев // НРС. 1946. 29 дек. 
(№ 12663). С. 4, 5.

1907—1915. Исполнение автором виолончельной партии в форте
пьянном трио Танеева совместно с композитором и скрипачом 
К.С.Сараджевым, исполнение того же трио с Танеевым и скрипачом
А.Я.Могилевским в кружке любителя музыки А.М.Керзина в Большом 
зале Дворянского собрания. Репетиции в доме Танеева на Арбате в 
Москве. Исполнение фортепьянного квинтета Танеева со скрипачом 
Б.О.Сибором. Беседа с композитором на концерте певицы М.А.Оле- 
ниной-Д’Альгейм (февр. 1915) в Москве. Последняя встреча с ним на 
похоронах А.Н.Скрябина (апр. 1915).

6461. Гартман Ф.А. Мои воспоминания о Сергее Ивановиче Та
нееве и НРС. 1956. 2 дек. (№ 15862). С. 3.

То же Ц РМ. 1956. 6 дек. (№ 987). С. 4-5.
Нач. 1900-х гг. — 1915. Знакомство автора с композитором Тане

евым, обстановка дома композитора, его характер, распорядок его ра
боты, окружение. Беседы с Танеевым о композициии и построении 
контрапункта, его манера обучения учеников.

6462. Сабанеев Л.Л. С.И.Танеев: Мысли о творчестве и воспоми
нания о жизни. — Париж: Таир, 1930. — 217 с.: ил., портр. — Из со
держа Воспоминания. С. 68—217.

Др. публ. Танеев, Толстой и Крейцерова соната // НРС. 1952. 
3 авг. (№ 14708); С.И.Танеев Ц НРС. 1954. 18 июля (№ 15442);
C. И.Танеев и его нянюшка // РМ. 1960. 25 окт. (№ 595); Старые 
портреты И РМ. 1961. 25 нояб. (№ 1765).

1889—1915. Учение автора и его брата Б.Л.Сабанеева у профессора 
Московской консерватории H.С.Зверева. Занятия (1892—1898) и 
дружба с Танеевым. Внешний и внутренний облик композитора, ми
ровоззрение, склад ума, черты характера, стиль жизни, манера обще
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ния, окружение. Квартиры на Сивцевом Вражке, в Мертвом и Гага
ринском переулках, домашняя обстановка. Няня П.В.Чижова. Первое 
исполнение кантаты Танеева «Иоанн Дамаскин» (1893) и оперы 
«Орестея» (1894). Особенности творчества. Музыкальные вкусы ком
позитора. Танеев как педагог и теоретик музыки. Взаимоотношения с 
Л.Н. и С.А.Толстыми и их семьей. Конфликт между директором кон
серватории В.И.Сафоновым и Танеевым, уход последнего из консер
ватории (1905). Годы жизни в с. Дюдькове под Звенигородом. Похо
роны Танеева в Москве (1915). Брат композитора В.И.Танеев, его 
библиотека по истории революционного движения.

Хейфец Яша (наст, имя Иосиф Робертович (Рувимович), 1901 — 1987), 
американский скрипач и педагог, выходец из России

6463. Вальтер В.Г. Яша Хейфец: (Из воспоминаний) // Звено. 
1926. № 161. С. 9: ил.

1909—1910-е гг., 1926. Прослушивание автором игры 9-летнего 
скрипача Я.Хейфеца, его первое публичное выступление в Павловске 
вблизи Петербурга (13 мая 1910). Манера исполнения Хейфеца, его 
поведение на сцене. Сведения о его музыкальном образовании. Даль
нейшая карьера скрипача. Выступление в парижской Гранд Опера 
(18 февр. 1926).

Чайковский Петр Ильич (1840—1893), 
композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, 

профессор Московской консерватории

6464. Авьерино Н.К. Мои воспоминания о П.И.Чайковском // 
Возрождение. 1951. № 16. С. 97—106: фот.

1887—1893. Знакомство с П.И.Чайковским в Таганроге. Поступле
ние в Московскую консерваторию. Встречи с композитором в доме 
проф. H.С.Зверева, в консерватории. Композиторская деятельность 
Чайковского, его отношения с Н.Ф. фон Мекк. Обстоятельства его 
смерти, различные слухи и версии о ней. Отзывы о книгах, посвящен
ных Чайковскому. В тексте — отрывки из писем Чайковского 
П.И.Юргенсону.

6465. Авьерино Н.К. Чайковский / (Сообщ. гр. Н.Г.Стенбок-Фер- 
мор) // РП. 1958. № 65. С. 26.

1880-е гг. Репетиция и концерт из произведений П.И.Чайковского 
в исполнении симфонического оркестра под управлением Н.А.Рим
ского-Корсакова.

6466. Букиник М.Е. Мои воспоминания о П.И.Чайковском // НЖ. 
1952. № 28. С. 238-247.

Др. публ. «Чайковский умер!» // НРС. 1938. 23 окт. (№ 9393).
1891 — 1893. Чайковский как дирижер симфонического оркестра на 

концертах Русского музыкального общества. Внешность композитора. 
Его смерть, гражданская панихида в помещении Петербургской кон
серватории. Концерт памяти Чайковского.

488



6467. Волконский С.М. Из музыкальной весны //Дни. 1926. 4 апр. 
(№ 972). С. 4.

1880-е гг. Юношеские годы. Знакомство с музыкой П.И.Чайков
ского, значение его творчества для автора, личные встречи с ним. 
Впечатление от романсов на музыку Чайковского в исполнении
А.В.Панаевой. Присутствие на премьере оперы «Евгений Онегин» в 
Мариинском театре в Петербурге, концертах Чайковского. Судьба 
«Патетической симфонии».

6468. Воронович И.В. Похороны П.И.Чайковского: Из воспомина
ний о далеком прошлом // НРС. 1961. 21 мая (№ 17604). С. 3.

1890-е гг. Встреча с П.И.Чайковским в доме деда, губернатора 
Нижнего Новгорода Н.М.Баранова, другие посетители. Посещение 
дедом умирающего Чайковского на его квартире в Петербурге, при
чина смерти композитора. Похороны Чайковского, участие в них хора 
и оркестра Мариинского театра.

6469. Коган 3. П.И.Чайковский: Из лич. воспоминаний // НРС. 
1943. 7 нояб. (№ 11216). С. 3.

1890—1893. Встречи автора с П И.Чайковским. Внешний облик 
композитора.

6470. Мельников П.И. Мои встречи с Чайковским // НРС. 1939. 
3 дек. (№ 9797). С. 3, 4.

То же И Сегодня. 1939. № 300*.
Конец 1880-х гг. Гостеприимство отца, петербургского оперного 

певца И.А.Мельникова. Посещения его П.И.Чайковским, внешность, 
стиль одежды, манера общения композитора. Отзыв Чайковского о 
музыке кн. С.М. Вол конского. Роли отца в операх Чайковского. Ис
полнение им арии Онегина под аккомпанемент Чайковского. Выступ
ление отца на коронации Александра III. Прием у императора по слу
чаю получения наград отцом и Чайковским.

6471. Поплавский Ю.И. Из жизни П.И.Чайковского: Зап. совре
менника // Возрождение. 1956. № 56. С. 5—13.

6472. Поплавский Ю.И. Последняя встреча с Чайковским // ЛС. 
1954. С. 284-286.

Др. публ. И НРС. 1946. 15 дек. (№ 12649).
[К №№ 6471—6472] 1882—1893. Знакомство с П.И.Чайковским на 

Всероссийской промышленной выставке в Москве. Учение автора в 
Московской консерватории в классе проф. Ф.К.Гедике (фортепиано) 
и в классе проф. В.К.Фитценгагена (виолончель). Значение консерва
торской деятельности Чайковского. Его последующие приезды в Мос
кву. Дружба с гр. В.С.Васильевым-Шиловским, собирателем народных 
песен, использование одной из них в опере «Опричник». Помощь 
частной опере И.П.Прянишникова. Сведения из биографии компози
тора. Посещение автором и виолончелистом А.А.Брандуковым Чай
ковского в Клину в связи с составлением им программы концертов 
Русского музыкального общества в Москве (окт. 1893). Описание 
дома, беседа с Чайковским о его Шестой симфонии.
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6473. Сабанеев Л.Л. Из прошлого: Петр Ильич: Мои лич. встречи 
с Чайковским // РМ. 1960. 26 мая (№ 1530). С. 6—7.

6474. Сабанеев Л.Л. Мои встречи с П.И.Чайковским // РМ. 1963. 
3 окт. (№ 2055). С. 4.

Др. публ. П.И.Чайковский // НРС. 1952. 3 февр. (№ 14527); Из 
воспоминаний: Первый фонограф // НРС. 1956. 25 нояб. (№ 15856).

[К №№ 6473, 6474] Конец 1880-х гг. — 1893. Посещения компо
зиторами П.И.Чайковским и С.И.Танеевым семьи автора, внешность, 
характер, манера поведения Чайковского, отношение автора к его му
зыке. Версия о самоубийстве Чайковского.

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906—1975), 
композитор, искусствовед, общественный деятель, 

профессор Ленинградской и Московской консерваторий

См. также № 6742

6475. Гликман Г.Д. Шостакович, каким я его знал // Континент. 
1983. № 37. С. 361-381; № 38. С. 319-354.

1930-е — 1970-е гг. Дружба с Д.Д.Шостаковичем, создание его 
скульптурных и живописных портретов. Характеристика творчества 
композитора, его внешность, попытка проникновения в его внутрен
ний мир. Постановка оперы «Леди Макбет Мценского уезда» в Ле
нинграде (1932), газетная травля Шостаковича (1936). Встреча с ком
позитором в Москве (февр. 1945), его сын М.Д.Шостакович, встречи 
в 1960-е — 1970-е гг. в Доме творчества композиторов в Комарове под 
Ленинградом. Шостакович в повседневной жизни, его последние 
годы.

6476. Гольдштейн М.Э. Мемуары двадцатилетнего музыканта: 
Встречи с Дмитрием Шостаковичем // НЖ. 1982. № 149. С. 164—187; 
1983. № 151. С. 164-187.

1930-е гг. Занятия по классу камерного ансамбля у пианиста 
Л.Н.Оборина. Знакомство на его квартире с Д.Д.Шостаковичем. Дру
жеское общение с ним, беседы о музыке и музыкантах. Композитор
В.М.Дешевов, виолончелист В.Л.Кубацкий, дирижер Г.А.Столяров. 
педагог Шостаковича — композитор, пианист Л.В.Николаев. Помощь 
Шостаковича И.И.Дзержинскому в его работе над оперой «Тихий 
Дон». Успехи московской и ленинградской постановок оперы Шоста
ковича «Леди Макбет Мценского уезда». Критика этой оперы и балета 
«Светлый ручей» на страницах газеты «Правда». Подготовка в правя
щих кругах кампании против композитора (со слов Н.М.Нолинского- 
Скрябина, брата В.М.Молотова). Отклики русской и зарубежной об
щественности на травлю Шостаковича. Премьера его Пятой симфо
нии в Ленинграде в исполнении оркестра под управлением Е.А.Мра- 
винского (21 нояб. 1937).

6477. Слонимский Н.Л. Встреча с Шостаковичем // Новоселье. 
1942. № 8. С. 42-46.

Авг. 1935. Встреча с композитором в его квартире в Ленинграде. 
Внешность Д.Д.Шостаковича, домашняя обстановка. Беседы о музы
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ке, игра на рояле, консультации с композитором по поводу концерт
ной программы автора в США. Атмосфера предвоенных лет в Ленин
граде. Учебная воздушная тревога в р-не Невского проспекта.

Эрденко (Ерденков) Михаил Гаврилович (1885—1940), 
скрипач, композитор, педагог

6478. Гольдштейн М.Э. Скрипач Михаил Эрденко — цыганский 
Паганини Ц НЖ. 1985. № 159. С. 255-264.

Конец XIX в. — 1940. Беседы автора с М.Г.Эрденко во время со
вместных гастрольных поездок. Биографические сведения о нем, по 
его рассказам. Детство Эрденко в с. Бараново Курской губ., гастроль
ные поездки по городам с пятилетнего возраста, учение в Московской 
консерватории под опекой ее директора В.И.Сафонова в классе про
фессора скрипки И.В.Гржимали. Арест за участие в похоронах 
Н.Э.Баумана в качестве дирижера похоронного оркестра, ссылка в Во
логду, затем в Архангельск. Победа в конкурсе молодых скрипачей в 
Москве (1910). Совершенствование мастерства у бельгийского скри
пача Э.Изаи (1911). Знакомство с немецким композитором и дириже
ром М.Брухом в Берлине. Концертные гастроли Эрденко в СССР и 
за рубежом, педагогическая деятельность в Московской консервато
рии (с 1935), создание произведения «Кол нидрей». Характеристика 
Эрденко как музыканта-исполнителя и композитора.

Юдина Мария Вениаминовна (1899—1970),
пианистка

6479. Матсов М.Р. Первые мемуары // Грани. 1991. № 162.
С. 177-201.

Конец 1950-х — 1960-е гг. Воспоминания детства и юности. Кон
церты М.В.Юдиной в Таллине, посещение ею родителей автора. Лич
ность и внешность Юдиной, ее любовь к современной музыке и ли
тературе, влияние на музыкальные интересы отца — дирижера 
Р.В.Матсова и литературные вкусы автора. Исполнительское искусст
во Юдиной, взаимоотношения с И.Ф.Стравинским. Первое исполне
ние в СССР «Весны священной» Стравинского. Визиты автора к 
Юдиной в Москве, бытовые условия ее жизни. Неудавшаяся попытка 
посещения Б. Л. Пастернака премьер-министром Великобритании 
Г.Макмилланом и H.С.Хрущевым после присуждения писателю Нобе
левской премии, по рассказу Юдиной.

Театр

См. также №№ 2072, 2076, 5418, 5429, 5464, 5466, 6135, 6153

6480. Агранович-Шульман К. Необыкновенная жизнь одной жен
щины: Мемуары. — Нью-Йорк, 1981 — 163 с.: ил.

Конец 1890-х гг. — 1975. Детство в еврейской семье в г. Нежине 
Черниговской губ. Родные, домашний быт. Приезд в Киев, работа на
турщицей у польского художника. Занятия в театральной студии
В.В.Сладкопевцева и в еврейской студии, первые актерские шаги в те
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атре и кино. Первый муж И.И.Глузман, брак с Б.С.Риссовером 
(1922—1931). Учение в Московском институте декламации под руко
водством В.К.Сережникова. Поступление в театр Ф.А.Корша и Мос
ковский театр «Мюзик-холл». Режиссеры «Мюзик-холла» Д.Г.Гутман, 
Н.М.Горчаков. Знакомство с семейством Хаммеров, их бизнес в Рос
сии. Дружба с актрисой Н.А.Розенель-Луначарской, ее семья, муж
A. В.Луначарский. Съемки фильма «Саламандра» (1928). Арест вместе 
с Риссовером (1931). Бутырская тюрьма. Этап в Новороссийск, ссылка 
в Томск, досрочное освобождение. Работа администратором и конфе
рансье в Московской филармонии и Мосэстраде (1932—1949). Орга
низация концертов, гастрольные поездки с концертными бригадами и 
театральными труппами на Дальний Восток, в Сибирь, на север, в 
Среднюю Азию. Личные отношения с актерами и мастерами сцены:
B. С.Добротиной, Е. В. Гельцер, Г. И. Гутманом Л. А. Руслановой, 
М.Н.Гаркави, В.А.Козиным, Э.И.Рознером, И.Ф.Шаляпиной и др. 
Арест (1948), Лефортовская тюрьма, режим, допросы. Заключение в 
лагерях «Дубравлага» в Мордовии (1949—1956), условия содержания 
женщин, лагерные работы. Брак с американским раввином Шульма
ном, отъезд в США. Поездки на родину (1974) и в Израиль (1975). Ра
бота над мемуарами.

6481. Алейникова Н.С. Дороги дальние, невозвратные. — Париж, 
1979. - 369 с.

1900—1925. Детство в имении «Веселый Раздол» Елизаветградской 
губ. Семья, родственники и соседи, их быт. Женитьба отца на 
К.М.Нейперт, дружба автора с ней. Учение в одесском и петербург
ском Павловском институтах благородных девиц. Учителя О.М.Бутур
лина, А.М.Вольф, подруги. Встреча с вдовствующей имп. Марией Фе
доровной. Дружба с актерами труппы Петербургского театра оперетты 
Сибирякова (Г.Петрович, М.И.Лидарской, Е.Баженовым и др). Га
строли труппы в Харькове и Орле. Учение автора в Петербурге на 
частных театральных курсах А.П.Петровского (1913—1916), затем в 
Петербургской филармонии, преподаватели: Е.П.Павлов, А.И.Доли- 
нов, В.В.Сладкопевцев. Первые роли, партнер А.Слободской. Прием в 
гастрольную труппу Малого театра, роль Сантео в пьесе «Цирковая 
наездница». Жизнь в Гельсингфорсе (1916—1917), круг общения. Фев
ральская революция в городе, убийства офицеров матросами. Работа в 
порту. Занятие Гельсингфорса немецкими войсками, выселение рус
ских из города. Отъезд на Украину (1917). Разгром помещичьих уса
деб. Переезд в Елизаветград, побег в Одессу (1918). Занятие Одессы 
красными, террор. Эвакуация в Турцию (1920). Путь во Францию на 
судне «Даранд». Трудности жизни в эмиграции.

6482. Боссе К.В. Воспоминания из потонувшего мира // РМ. 1970. 
1 янв. (№ 2771). С. 5.

Нач. XX в. Родные автора А.З.Теляковский, В.А. и Л.А.Теляков- 
ские, их интерес к искусству. Деятельность В.А.Теляковского в долж
ности директора императорских театров. Увлечение Л.А.Теляковской 
музыкой. Быт, нравы, обычаи дворянских семей.

6483. Волошин А.А. Из копилки памяти / Волошин А.А. (Негри
тос) // НРС. 1946. 25-28 нояб. (№№ 12629-12632). С. 2; 4-5 дек. 
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(№№ 12638-12639). С. 2; 24 дек. (№ 12658). С. 2-3; 25 дек. 
(№ 12659). С. 2.

Конец 1890-х — нач. 1920-х гг. Детские годы автора в г. Ананьеве 
вблизи Одессы. Увлечение театром. Работа в Театре Общества попечи
тельства народной трезвости в Одессе, покровительство актера Лавро
ва-Вишневского. Учение в Музыкально-драматической школе украин
ского композитора и драматурга Н.А.Лысенко. Работа в малороссий
ских труппах Т.Колесниченко и П.К.Саксаганского (1906—1909), за
бота и наставничество последнего. Театр Корша в Москве. Антрепри
за Н.А.Шателен и В.А.Ермолова-Бороздина. Труппа В. А. Азамата-Руд- 
зевича, гастроли в Крыму. Киевский художественный театр миниатюр
А.Н.Кручинина (1910—1914). Служба вольноопределяющимся 51-го 
Пятигорского полка, контузия, лечение в Киеве. Создание автором 
театра «Перепутье» в Киеве (1917). Гастроли на юге Украины. Литера
турно-артистический клуб в Киеве во время пребывания у власти
С.В.Петлюры. Конферанс в театре-кабаре «Веселая канарейка» в Доме 
актера в Одессе. Бегство из Одессы (1919). Служба в 1-й отдельной те
леграфной роте при штабе ген. А.И.Деникина. Театр «Гнездо перелет
ных птиц» в Севастополе, гастроли по Крыму. Отплытие в Стамбул в 
качестве кочегара 2-й статьи на яхте ген. П.Н.Врангеля. Путь за гра
ницу: Константинополь, София, Берлин. Курьезные случаи из актер
ской жизни.

6484. Гатова Л.А. Путь актрисы // НРС. 1961. 25 дек. (№ 17822).
С. 2-3; 1962. 9 янв. (№ 17837). С. 2; 21 янв. (№ 17849). С. 2, 5; 
5 февр. (№ 17861). С. 2—3; 19 марта (№ 17906). С. 2, 4; 26 марта 
(№ 17913). С. 3; 1, 8 апр. (№ 17919, 17926). С. 7; 15 апр. (№ 17933). 
С. 5; 22 апр. (№ 17940). С. 5, 7; 2 июня. (№ 17981). С. 4; 11, 18 авг. 
(№№ 18051, 18058). С. 4; 3 сент. (№ 18074). С. 3; 1964. 23 янв. 
(№ 18581). С. 2, 3; 1 февр. (№ 18590). С. 5; 28 марта, 18 апр. 
(№№ 18646, 18667). С. 4; 26, 27 апр. (№№ 18675, 18676). С. 5; 1965. 
3 апр., 16 авг. (№№ 19017, 19152). С. 3; 30 окт. (№ 19227). С. 5; 
14 нояб. (№ 19242). С. 7; 1966. 30 янв., 16 апр. (№№ 19319, 19395). 
С. 3; 25 сент. (№ 19557). С. 7; 1967. 16 апр. (№ 19760). С. 5.

Др. публ. На Украине // НРС. 1977. 6 мая (№ 23249).
1890-е — 1960-е гг. Отдых автора с семьей на даче в дер. Карачев- 

ка вблизи Харькова. Жизнь в Париже (1910), знакомство с его театра
ми. Академия греческого искусства под руководством Р.Дункана, 
брата танцовщицы А.Дункан. Занятия в школе сценического искусст
ва артиста А.П.Петровского в Петербурге, его внешность, черты ха
рактера, постановка обучения, отношения автора с ним. Виолонче
лист М.М.Миклашевский, его жена пианистка И.Миклашевская. Сту
денческий репертуар (1911 — 1915). Антреприза Н.Д.Лебедева в Екате- 
ринодаре и Самаре и Н.Н.Синельникова в Киеве, мир провинциаль
ных актеров. Актер С.Л.Кузнецов. Театр-кабаре «Летучая мышь» в 
Москве, его репертуар, руководитель Н.Ф.Балиев, последующие 
встречи с ним за рубежом. Актер А.А.Стахович. Режиссер ВЛ.Мчеде- 
лов. Работа автора над ролями комедийного и драматического репер
туара. Лекции бывшего директора императорских тетаров кн. 
С.М.Волконского, его дальнейшая судьба. Роли автора: Ункрады в 
пьесе А.М.Ремизова «Проклятый принц» в Театре В.Ф.Комиссаржев- 
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ской, Марии-Антуанетты в пьесе Г.И.Чулкова «Карманьола» во Двор
це Октябрьской революции. Вторая студия МХАТ в Москве (1920-е). 
Концертное турне по России. Арест. Тюремное заключение. Эмигра
ция из России в Варшаву и Берлин. Судьба русских актеров и режис
серов в эмиграции. Помощь русскому театру со стороны писателей 
И.А.Бунина, И.Д.Сургучева и С.С.Юшкевича. Поэт В.В.Каменский. 
Актер В.А.Мурский, его постановка пьес «Провинциалка» И.С.Турге
нева и «Маскарад» М.Ю.Лермонтова. Театральная студия французско
го кинорежиссера К.Отан-Лара. Исполнение автором главной роли в 
фильме «Шаритэ». Неудачи в поисках работы на французской сцене и 
в кино, выступления с чтением стихов русских поэтов, работа над 
пьесами А.А.Блока «Балаганчик» и «Роза и крест». Переезд в США. 
Помощь адвоката А.А.Гольденвейзера. Редакция газеты «Новое рус
ское слово». Вечера поэтов в Нью-Йорке, собственные вечера автора. 
Гастрольные поездки в Канаду (конец 1940-х—1950-е). Совместное 
исполнение с бывшим актером Московского Художественного театра 
М.П.Мишоном сцен из драмы Лермонтова «Маскарад». Гастроли в 
Париже, Сиэтле, концерты в Нью-Йорке (1956—1960-е).

6485. Гурвич А.Р. Артистическая Москва в 1917—20 гг.: Из воспо
минаний // НЖ. 1977. № 129. С. 200-210.

1917—1919. Снабжение писателей и артистов Москвы продуктами 
через общество «Кооперация», его председатель Д.И.Шаховской, 
культурно-просветительная работа. Организация автором концертов 
А.В.Неждановой, Н.А.Обуховой. Показ нерепертуарных спектаклей 
Московского Художественного театра на сцене Колонного зала Дома 
Союзов. Концерты Ф.И.Шаляпина для работников водного транспор
та, присутствие на них В.И.Ленина. Концерт и обед в Колонном зале 
Дома Союзов для деятелей Коминтерна, выступление на нем Шаля
пина. Встреча с К.С.Станиславским, организация театрального коопе
ратива (1919).

6486. Гусаров В.Н. Мой папа убил Михоэлса. — Франкфурт/М.: 
Посев, 1978. — 435 с.

То же [отр.] И ВиМ. 1976. № 12. С. 157—190; Баба Феня: Глава из 
кн. И Грани. 1978. № 109. С. 207—214.

Др. публ. Бестиарий Ц НРС. 1972. 29, 30 сент. (№№ 22753, 22754); 
3—7 , 9-14, 16-21, 23-28, 30-31 окт. (№№ 22755-22761,
№№ 22763-22678, 22770-22775, 22777-22782, 22784-22785); 1-4, 
6-11, 13-18, 20-25, 27-30 нояб. (№№ 22786-22789, 22791-22796, 
22798-22803, 22805-22810, 22812-22816); 2, 4-9, 11-15 дек.
(№№ 22817, 22819-22824, 22826-22830).

1925—1970. Детские и школьные годы. Родители, родственники, 
друзья семьи М.К.Янгель, В.В.Давыдов, Н.М.Анцелович и др. Сфера 
интересов: шахматы, литература, театр. Партийная деятельность отца 
в качестве третьего секретаря Свердловского, первого секретаря 
Пермского обкомов ВКП(б), жизнь партийной элиты. Военные годы, 
служба автора в истребительном батальоне при авиационном заводе, в 
дивизионной газете, радиодивизионе (1942—1945). Встречи с В.Мес
сингом, К.Е.Ворошиловым, М.М.Ботвинником. Занятия в Москов
ском университете (1946—1947). Московское театральное училище, 
преподаватели В.П.Марков, Н.К.Свободин, А.Г.Вовси, В.В.Готовцев. 
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Друзья В.Замков, С.Штейн. Кампания по борьбе с «космополитиз
мом» (1947—1950). Работа в рязанском Театре юного зрителя (1951 — 
1952), главный режиссер А.С.Верховский. Дебоши, антисоветские вы
сказывания автора. Арест, тюрьмы, спецотделение Института психиат
рии им. В.П.Сербского и Казанская спецпсихбольнина, их обитатели 
С.Шевченко, В.С.Геништа Ю.Е.Семенов и др. Освобождение (1954). 
Свердловская киностудия, участие в съемках фильма «Хозяин поезда». 
Московский «теневой театр» (1959). Работа автора на радио, в Литера
турном театре ВТО, кукольном театре Гайдаманского, Заочном народ
ном университете искусств, занятия культпросветработой. Знакомство 
с правозащитниками П.И.Якиром, П.Г. и З.М.Григоренко, В.Л.Гер- 
шуни, В.В.Туркиной, Ю.Г.Штейном, писателем А.И.Солженицыным. 
Помощь автора «самиздату» (1955—1970).

6487. Долннов А.И. Театральная Одесса // ПН. 1938. 18 сент. 
(№ 6384). С. 5.

1879—1900-е гг. Посещения в юности оперных спектаклей в Одес
се. Выступления итальянских певцов на одесской сцене. Спектакли с 
участием петербургских гастролеров. Русский драматический театр в 
Одессе, антрепризы Н.К.Милославского, А.М.Максимова. Гастроли 
итальянского трагика Т.Сальвини, московского Малого (1884) и пе
тербургского Александрийского (с 1899) театров. М.Г.Савина. Киев
ская труппа Н.Н.Соловцова. Участие автора в театральных сезонах 
(с 1902). Одесская оперетта.

6488. Евреинов Н.Н. Нас было четверо: О театре под сов. феру
лой И Возрождение. 1952. № 21. С. 82—94; № 22. С. 116—132; № 23. 
С. 89-101.

1920-е — 1940-е гг. Режиссерская работа и театроведческие воззре
ния автора, В.Э.Мейерхольда, Ф.Ф.Комиссаржевского, А.Я.Таирова. 
Гонения на них со стороны советской власти. Роль В.И.Ленина, 
К.Б.Радека, А.В.Луначарского, В.М.Молотова, советского театрально
го начальства в большевистской идеологизации искусства. Известия 
из России о судьбе этих режиссеров, М.М.Зощенко. А.А.Ахматовой и 
др.

6489. Жолтенко В.С. Малорусский театр: (Из театр, воспомина
ний) Ц НВр. 1929. 2 марта (№ 2349). С. 2.

Конец 1880-х гг. Деятельность труппы М.Л.Кропивницкого на Ук
раине, ее репертуар, выступления в Одесском русском театре. Присут
ствие Александра III с семьей на спектакле-водевиле труппы «По ре
визии» в Петербурге. Содействие императора в получении разрешения 
на проведение спектаклей в других городах и организацию новых те
атральных коллективов. Открытие оперного театра в Одессе (1887), 
его роль в пропаганде театрального искусства.

6490. Маркелов К.М. Артистическая Москва конца прошлого века: 
Из воспоминаний // Возрождение. 1929. 11 сент. (№ 1562). С. 2—3.

То же И Заря. 1929. 31 окт. (№ 293).
1890-е гг. Посещение Большого и Малого театров в Москве. Со

став московской оперной труппы. Служба в канцелярии прокурора 
Московской судебной палаты Н.В.Муравьева, сослуживцы — любите
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ли пения: А.И.Короткий, К.Ф.Дерюжинский, Н.Б.Шереметев. Люби
тельский спектакль «Плоды просвещения» на частной сцене Немецко
го клуба. Участники постановки: сестры В.Ф. и О.Ф.Комиссаржев- 
ские, К.С.Алексеев (Станиславский), Н.Б.Шереметев. Возникновение 
из любительского кружка Московского Художественного театра. 
Уроки пения у А.Д.Александровой-Кочетовой, посещение занятий с 
Вас.И.Немировичем-Данченко, А.В.Амфитеатровым. Знакомство авто
ра с А.Н.Скрябиным — воспитанником 2-го Московского кадетского 
корпуса и студентом Московской консерватории.

6491. Мельников П.И. Рассказчики и куплетисты: Из воспомина
ний режиссера Мариин, театра // НРС. 1940. 25 нояб. (№ 10153). 
С. 2-3.

1880-е — 1900-е гг. Совместные гастроли отца, оперного певца 
И.А.Мельникова и актера Александрийского театра И.Ф.Горбунова по 
провинции с исполнением куплетов. Артистический дар, черты харак
тера Горбунова. Актеры Александрийского театра К.А. Варламов, 
М.Г.Савина и др.

6492. Нелидов В.А. Театральная Москва: Сорок лет моек, теат
ров. — Берлин, 1931. — 445 с.

1880 — нояб. 1920. Семья. Московский быт, дворянство, гр. 
Ф.Л.Соллогуб, князья Л.С.Голицын, С.Н. и Е.Н.Трубецкие. Общест
венная жизнь, кружки интеллигенции. Славянофил И.С.Аксаков, фи
лософ Вл.С.Соловьев, адвокаты Ф.Н.Плевако, А.И.Лохвицкий и 
Е.Р.Ринк. Московский университет и его профессора: В О.Ключев
ский, Ф.Е.Корш, С.А.Муромцев, В.И.Герье, Г.А.Захарьин, Я.Я.Цвет
ков. Университетский праздник — Татьянин день (12 янв.). Лицей в 
память цесаревича Николая, член его правления В.А.Грингмут, част
ные гимназии Л.И.Поливанова и Ф.И.Креймана. Городской голова 
Н.А.Алексеев и ген.-губернатор В.А.Долгоруков. Московская полиция. 
Театральная Москва конца XIX — нач. XX вв. Русский драматический 
театр Ф.А.Корша. М.В.Лентовский и его театр оперетты в саду «Эрми
таж». Певица В.В.Зорина и ее партнер А.Д.Давыдов, комик-куплетист
В.И.Родон (Габель). Цирк А.Саламонского на Цветном бульваре. 
Клоун Таити (К.Феррони). Московский императорский оперный 
(Большой) театр, его репертуар. Баритон П.А.Хохлов, прима-балерина 
Л.Н.Гейтен, танцовщица Л.А.Рославлева, главный режиссер балета 
В.Ф.Гельцер. Императорское театральное училище и его воспитанни
ки. С.И.Мамонтов и Московская частная русская опера. Художники. 
К.А.Коровин, А.Я.Головин, В.А.Серов, М.А.Врубель, М.В.Нестеров. 
Речь В.М.Васнецова на гражданской панихиде Мамонтова (1919). 
Концерт А.Г.Рубинштейна в Колонном зале Дворянского собрания. 
Служба автора после окончания Московского университета в Дирек
ции императорских театров и заведующим репертуаром и труппой 
Малого театра. Актеры театра, его репертуар и распределение ролей. 
Общение с Л.Н.Толстым во время работы над постановкой пьесы 
«Власть тьмы» (1896). Возникновение филиала Малого и Большого те
атров (Новый театр) на основе молодежной труппы А.П.Ленского 
(осень 1898). Спектакль «Снегурочка» по пьесе А.Н.Островского. 
К.С.Станиславский и Алексеевский любительский кружок в Люби
мовке под Москвой. Общество искусства и литературы, его спектакли 
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в Охотничьем клубе на Воздвиженке. Вл.И.Немирович-Данченко. Ре
петиции драмы «Царь Федор Иоаннович» А.К.Толстого в Пушкино 
под Москвой. Открытие Московского Художественного общедоступ- 
ноо театра (14 окт. 1898), его противостояние Малому театру. Гастро
ли в Москве труппы Мейнингенского театра (Германия). Режиссер 
Л.Кронек и актер Л.Барнай, другие иностранные гастролеры: 
Б.К.Коклен, Ф.Миттервурцер, Ж.Муне-Сюлли, Э.Поссарт, А.Ристори, 
Э.Росси. Театральные критики: С.В.Флеров, С.А.Юрьев. Сотрудниче
ство автора как театрального критика в газете «Русское слово». Раз
гром Малого театра в первые дни Октябрьского переворота, кража те
атрального гардероба. Арест автора, его жены О.В.Гзовской и актера 
В.Г. Гайдарова. Концертные поездки артистов по городам России. 
Пролетарский зритель и его поведение в театре. Е.Б.Вахтангов, его 
участие в организации еврейского театра «Габима» (осень 1918). Актер 
театра Н.Л.Цемах. Эмиграция автора, Гзовской и Гайдарова (нояб. 
1920).

6493. Никулин В.И. Записки театрального директора: Государство, 
о-во и театр. — Нью-Йорк: Colonial Printing and Publ. Co., 1942. — 
350 с.: ил.

1877—1936. Детство в Житомире, учение в хедере. Развод родите
лей. Братья Г.И.Никулин и Р.В.Олькеницкий. Отказ от религиозного 
образования, работа наборщиком в типографиях Луцка и Одессы. Ак
терская, режиссерская и антрепренерская деятельность в различных 
городах России (1886—1918). Первая жена С.О.Розенталь, вторая — 
Е.И.Шеина. Организация общедоступных спектаклей и лекций для 
неимущей публики. Принятие лютеранства с целью получения свобо
ды передвижения за черту оседлости (1894). Первый Всероссийский 
съезд сценических деятелей (1897). Участие в работе Совета Русского 
театрального общества (РТО), его президенты М.Г.Савина, А.А.Яб- 
лочкина, вице-президент Е.А.Молчанов. Судебный иск автора к Ви
ленской театральной дирекции и виленскому ген.-губернатору 
В.Н.Троцкому (1902). Празднование 25-летия театральной деятельнос
ти автора в Тифлисе (1911). Обстановка в Севастополе (лето 1917), 
приезд адм. А.В.Колчака. Получение РТО помощи от Джойнта (Аме- 
риаканского объединенного еврейского распределительного комитета) 
(1918). Встречи автора с Н.Ф.Балиевым, Е.Б.Вахтанговым, Вл.И.Не
мировичем-Данченко, Ф.И.Шаляпиным, советскими партийными де
ятелями Н.К.Наримановым, Л.М.Кагановичем. Театральная жизнь 
конца XIX — нач. XX в. в провинции: репертуар, состав актеров, их 
быт, реквизит и бутафория, оформление сцены, музыкальное сопро
вождение. Антреприза и товарищества актеров. Актеры: М.Н.Ермоло
ва, М.И.Писарев, А.Я.Глама-Мещерская, М.М.Петипа, М.Т.Иванов- 
Козельский, Е.Н. Горева, В. Н. Андреев-Бурлак, Н. И. Новиков, 
Е.Ф. Павленков, Е.М. Любарская, В.Ф.Комиссаржевская, В. П.Дал ма
тов, Н.П.Россов, Г.Н.Федотова, М.В.Дальский. Антрепренеры В.А.Ка- 
линович-Мясново, М.М.Бородай, И.И.Черепенников, Л.И.Шильд- 
крехт, Г.С.Галицкий, К.Н.Незлобии, П.П.Струйский. Режиссер
А.Гольдфаден. Театр и полиция. Провинциальные газеты, журналис
ты: В.В.Навроцкий, В.Г.Веселовский, В.Трапезников, И.Л.Нейман 
и др.
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6494. Пильская Е. Актерские силуэты // НРС. 1964. 29 марта 
(№ 18647). С. 5.

1900-е гг. — 1930. Кумиры молодости автора актеры В.Ф.Комис- 
саржевская, М.В.Дальский, певица Н.В.Плевицкая, их исполнитель
ская манера. Уход Дальского из Александрийского театра, его скита
ния по провинции, гибель. Сведения о выступлении Плевицкой перед 
Николаем II (1900—1910-е). Встречи автора с певицей и ее мужем, 
ген. Н.В.Скоблиным в эмиграции в Париже (1930). их дальнейшая 
судьба.

6495. Плещеев А.А. «Под сению кулис...». — Париж. 1936. — 
178 с., 4 л. портр.

Др. публ. Встреча с цыганкой // Сегодня. 1926. 11 апр. (№ 79), 
1 мая (N9 96); Писатели и юмористы на сцене // Сегодня. 1926. 1 авг. 
(N9 168); У Кюба в старом Петербурге // Сегодня. 1927. 5 марта 
(№ 52); НРС. 1927. 3 июня (N9 5241); У Терпсихоры старого Петер
бурга // Сегодня. 1927. 10 апр. (N9 82); В Александринке // Сегодня. 
1927. 22 июня (N9 137); М.Г.Савина — директор театральной 
школы И Сегодня. 1927. 31 июля (№ 168); Пол века в балете // Сегод
ня. 1927. 28 авг. (N9 192); Подношения артистам и овации // Сегодня. 
1927. 16 окт. (N9 234); Балаганы в старом Петербурге // Сегодня. 1927. 
18 дек. (N9 286); Мужья Савиной // Сегодня. 1928. 1 июля (N9 174); 
Русские драматурги на репетициях и представлениях своих пьес // Се
годня. 1929. 26 июля (N9 205); Лоскутки театральных воспоминаний // 
Сегодня. 1929. 6 окт. (N9 277); Под Новый год // Возрождение. 1930.
14 янв. (№ 1687); Что я застал в театре // Сегодня. 1930. 2 марта 
(№ 61); В старом Петербурге // Сегодня. 1930. 30 марта (N9 89); Цы
гане // Возрождение. 1930. 7 мая (N9 1800); Из закулисной жизни // 
Сегодня. 1930. 13 июня (№ 191); Что вспомнилось // Сегодня. 1931.
15 янв. (N9 15); Пролетевшие годы // Сегодня. 1931. 29 марта (N9 88); 
В уборной Савиной // Возрождение. 1931. 31 марта (№ 2128); Из ко
пилки памяти И Сегодня. 1931. 17 мая (N9 136); Мои встречи: Вирд
жиния Цукки // Возрождение. 1934. 30 сент. (N9 3406); Забытый 
Санкт-Петербург// Возрождение. 1935. 1 1 янв. (N9 3509); Встречи со 
старыми русскими актерами // Сегодня. 1938. 20 марта (№ 79).

1870-е — 1920-е гг. Юношеское увлечение автора театром. Места 
отдыха и развлечения петербуржцев: сады Демидов (»Демидрон») и 
Крестовский, «Ливадия», «Аркадия», «Аквариум», их владельцы. Мас- 
ляничные и пасхальные гуляния населения. Балаганы, их репертуар. 
Развлечения светского Петербурга. Ресторан Бореля (позднее Кюба) 
на Большой Морской улице, нравы его завсегдатаев. Кафешантаны. 
Популярность цыганских песен, хор А.И.Гроховского в ресторане 
«Самарканд» на Черной речке. Рассказы цыганской певицы 
О.П.Сольской и дирижера Н.И.Шишкина о выступлениях при дворе. 
Любовь Александра III и Николая II к цыганской песне. Музыкаль
ные вечера в Павловске. Дирижеры И.Штраус, Арбан. Атмосфера те
атральной жизни старого Петербурга. Спектакли Александрийского 
театра. Дебют М.Г.Савиной на сцене Благородного собрания в пьесе 
Л.Н.Антропова «Блуждающие огни» (17 марта 1874), затем в Алек
сандрийском театре в пьесе В.А.Крылова «По духовному завещанию» 
(9 апр. 1874), вступление в труппу театра. Бенефисы, театральная 
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уборная Савиной. Руководство ею Театральной школой Литературно- 
Художественного общества (1912—1915), преподавание сценического 
искусства, отношения с учениками. Биография актрисы, ее личность, 
заботы об «Убежище для престарелых артистов». Мужья Савиной — 
Н.Н.Всеволожский, А.Е.Молчанов. Рассказы актрисы о встречах с 
И.С.Тургеневым, Д.В.Григоровичем и др. Смерть и похороны Сави
ной в Петербурге (10 сент. 1915). Балетные спектакли Мариинского 
театра. Выступления на его сцене А.П.Павловой, последующие встре
чи автора с ней в Париже (1920-е), ее личность, сценический талант. 
Балетмейстер М.М.Фокин. Рассказы современников о танцовщице
A. И.Истоминой. Балетоманы Н.М.Безобразов, К.А.Скальковский и 
др. Нравы завсегдатаев Мариинского театра. Гастроли итальянской 
танцовщицы В.Цукки (1885—1888). Описание балетного мира Петер
бурга в книге Т.П.Карсавиной «Театральная улица». Актерская биржа 
в трактире Балашова в Москве. Антрепренеры: М.В.Лентовский,
B. Н.Егарев, А.Ф.Картавов, Е.А.Александров, Д.А.Поляков, И.Я.Сетов, 
П.М.Медведев и др. Театральный критик, адвокат С.А.Андреевский. 
Круг общения отца автора — поэта А.Н.Плещеева, его рабочий каби
нет, размещение в нем редакции журнала «Отечественные записки». 
Традиционные встречи Нового года в доме А.С.Суворина, круг гостей. 
Празднование 25-летнего юбилея литературной и театральной дея
тельности И.Ф.Горбунова в редакции газеты «Новое время» (1880). 
Сценическая биография В.Ф.Комиссаржевской, встреча гроба с ее 
телом на Казанском вокзале в Москве. Вечер памяти актрисы в театре 
К.Н.Незлобина (март 1910).

6496. Плещеев А.А. Из старой тетради: Зап. журналиста // НРС. 
1930. 10 авг. (N9 6405). С. 10.

1900-е гг. Беседа в Ницце с кн. Д.Д.Оболенским, его рассказ о 
встрече с Л.Н.Толстым и постановке его пьесы «Власть тьмы». Встре
ча автора с французской опереточной певицей А.Жюдик, любовь к 
ней петербургской публики.

6497. Попел л о-Давыдов М.М. Из записной книжки театрала // 
ПН. 1924. 21 июня (N9 1275). С. 2.

1904—1908. Художественная жизнь Москвы. Капустники в Мос
ковском Художественном театре. «Интимный театр» Б.К.Пронина, его 
репертуар, опера И.А.Саца и М.М.Багриновского «Месть любви или 
Кольцо Гваделупы». Театр-кабаре «Летучая мышь» Н.Ф.Балиева. 
«Театр исканий» Саца и Л.А.Сулержицкого.

6498. Соколовский П.А. У старой рампы: Из воспоминаний // РМ. 
1953. 28 окт. (N9 601). С. 6; 4, 11 нояб. (№N9 603, 605). С. 6; 18 нояб. 
(N9 607). С. 8; 2, 9 дек. (№№ 611, 613). С. 6.

1900-е гг. Участие в любительских спектаклях в студенческие годы. 
Театральная жизнь Москвы и Петербурга перед Первой мировой вой
ной. Репертуар Московского Малого и Московского Художественного 
театров, театров Ф.А.Корша, Саблина, С.Ф.Сабурова, К.Н.Незлобина, 
театра-кабаре «Летучая мышь» Н.Ф.Балиева. Актеры: Е.Н.Рощина- 
Инсарова, В.Н.Пашенная, Г.Н.Федотова, О.А.Правдин, А.И.Южин,
В.А.Блюменталь-Тамарин, сестры Л.С. и Е.С.Нелидовы, В.С.Аренцва- 
ри, ЕЛеонтович и др. Антрепренер Н.Н.Синельников. Встречи публи
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ки с деятелями литературы и искусства в Московском литературно-ху
дожественном кружке. Собственная антреприза автора, строительство 
им театра в Малаховке под Москвой.

6499. Урванцов Л.Н. Театральные воспоминания // ИиС. 1922. 
№ 2. С. 239-261; № 3. С. 279-298.

1870-е — 1890-е гг., 1914, 1919. Театральная жизнь Казани: драма
тический и оперный театр, театр оперетты. Выступления местных и 
приезжих артистов, их роли, игра. Драматические актеры: В.Н.Андре
ев-Бурлак, М.И.Бабиков, Е.Н.Горева, Н.Н.Соловцов, М.М.Глебова. 
П.Д.Ленский, К.З.Пузинский, А.Я. Романовская, В.В.Чарский, 
И.П.Уманец-Райская, антрепренер и актер П.М.Медведев. Певцы: 
Г.А.Вольер, Ю.Ф.Закржевский, Л.М.Клементьев, Н.Н.Синельников.
А.В.Амфитеатров, певицы Ц.Райчева, А.П.Ухтомская-Баронелли и др. 
Знакомство и встречи с В.Ф.Комиссаржевской в Петербурге, ее харак
теристика. Общение с М.Г.Савиной в связи с предстоящей постанов
кой пьесы автора в Александрийском театре. Отношение актрисы к 
Комиссаржевской и Л.Б.Яворской. Муж Савиной А.Е.Молчанов. Акт
риса Суворинского театра В.А.Миронова. Работа Мироновой над 
ролью в пьесе автора «Вера Мирцева». Личная жизнь и смерть актри
сы (1919).

6500. Читау-Кармина М.М. «Верноподданные театра»: Воспомина
ния артистки Александрин, театра М.Читау-Карминой // ИР. 1930. 
№ 28(269). С. 1—2, 4; Театральные психопатки // ИР. 1930. 
№ 34(275). С. 8—9; № 36(277). С. 8—9; Театральные воспоминания 
артистки Александрийского театра М.Читау-Карминой // ИР. 1930. 
№ 42(283). С. 6-9. № 44(285). С. 9-11.

1880-е — 1900-е гг. Отношение актеров императорских театров к 
политике. Судьба артистки Александрийского театра Е.Н.Жулевой, ее 
брак. Нравы Петербургского театрального училища. Театральные по
клонницы и их кумиры: М.В.Дальский, Р.Б.Аполлонский, М.Г.Сави- 
на. Любительница театра Е.А.Колен, роль театра в ее судьбе, знаком
ство с Н.Н.Фигнером и другими артистами. Встречи автора с Колен в 
Париже, ее смерть. Актриса В.В.Стрельская, ее характер, семейная 
жизнь. Отдых автора с ней и ее детьми на даче (лето 1894). Неудачное 
выступление Стрельской в пьесе Л.Н.Толстого «Власть тьмы» в поста
новке Александрийского театра (1896).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
(ОПЕРА, БАЛЕТ, ОПЕРЕТТА)

См. также №№ 5418, 5466, 6141, 6485, 6487, 6492, 6495, 6499

6501. Александрович А.Д. Записки певца // Возрождение. 1952. 
№ 22. С. 102-115; № 23. С. 73-88; № 24. С. 72-91; 1953. № 25.
С. 85-99; № 27. С. 58-72; № 30. С. 67-78; 1954. № 32. С. 104-118; 
№ 36. С. 132-146; J955. № 38. С. 110-122.

То же. — Нью-Йорк, 1965*.
1880-е — 1920-е гг. Детство и юность в Нижнем Новгороде. Увле

чение церковным песнопением, оперой. Встреча с Ф.И.Шаляпиным 
во время Всероссийской выставки (1896). Переезд в Петербург, учение 
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на естественном факультете Петербургского университета, курсах 
П.Ф.Лесгафта, обучение профессиональному пению у тенора И.С.То- 
марса и сценическому искусству у артиста Александрийского театра 
АП. Петровского. Мариинский театр: репертуар, мастерство исполни
телей, гастроли дирижеров Ф.Мотля, А.Никита и др. Проба голоса, 
приглашение в театр, дебют в партии кн. Синодала в опере «Демон». 
Театральная жизнь и нравы, отношения с труппой, оркестром, глав
ный дирижер театра Э.Ф.Направник. Выступление с Ф.И.Шаляпиным 
в опере «Юдифь». Знакомство с композиторами Ц.А.Кюи, А.К.Глазу- 
новым, А.К.Лядовым, Н.Н.Черепниным, С.В.Рахманиновым,
A. Н.Скрябиным, музыкальными критиками В.П.Коломийцевым.
B. Г.Каратыгиным и др. Выступления в симфоническом концерте 
А.И.Зилоти во дворце вел. кн. Константина Константиновича в Цар
ском Селе. Дружба с актером Г.И. Питоевым. Музыкальная жизнь 
Петербурга начала XX в. Концертные турне по России, поездки на 
фронт во время Первой мировой войны. Положение театра в период 
революции. Эмиграция, пение в церковном хоре в городах Западной 
Европы.

6502. Александрович А.Д. Русская опера // Возрождение. 1955. 
№ 41. С. 5-20.

1890-е — 1900-е гг. Отношение молодежи к оперному искусству. 
Певческое мастерство Л.Я.Липковской, Ф.И.Шаляпина, Д.А.Смирно- 
ва, А.М.Давыдова, Л.В.Собинова, А.В. Неждановой. Путь оперы «Ев
гений Онегин» на императорскую сцену. Празднование московской и 
петербургской общественностью двадцатипятилетних юбилеев теат
ральной деятельности Ф.И.Шаляпина и баритона П.А.Хохлова.

6503. Александрович М.Д. Я помню... / Предисл. Л.Махлиса. — 
München: Machlis Publ., 1985. — 228 с.: ил., фот.

Нач. 1900-х гг. — 1971. Детские годы в с. Биржи Поневежского 
уезда Ковенской губ. и в Риге, сведения о семье. Учение пению в Ев
рейской народной консерватории, получение общего образования в 
гимназии Горфинкеля (Рига, 1927—1932), соученики и педагоги, кон
церты (1923—1927), гастроли, успех. Обучение пению у певцов 
Е.Вайсбейна, Р.Ратнера, Б.Джильи. Канторская деятельность в Ман
честере (Англия), Каунасе. Выступления на Кавказском фронте, в го
родах Средней Азии, Северного Кавказа, Грузии и Армении в годы 
Великой Отечественной войны. Семейная жизнь с Р.Левинсон. Заупо
койная молитва по погибшим во время войны евреям в московской 
синагоге (1945, 1946). Концертная деятельность в послевоенные годы, 
присуждение Сталинской премии (1948). Поездки в Финляндию 
(1957) и во Францию (1959). Отношения с партийными руководителя
ми, сотрудниками Министерства культуры, притеснения со стороны 
властей. Эмиграция (1971).

6504. Амфитеатров А.В. Из давних лет // Руль. 1924. 26, 29 янв. 
(№№ 955, 957); 24, 28 февр. (№№ 980, 983); 1, 16, 20 марта (№№ 985, 
998, 1001); 12, 25 апр. (№№ 1021, 1030); 2, 14 мая (№№ 1036, 1046); 
13 июня (№ 1070). С. 2—3 [во всех указ. №№[.

1870-е — 1880-е гг. Состояние русской оперы и балета. Заведую
щий московской конторой императорских театров В.П.Бегичев, его 
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образ жизни, пристрастие к итальянской опере, ее расцвет на москов
ской сцене. Оперные итальянские певцы А.Мазини и К.Салла, дири
жер Э.Бевиньяни. Театральный критик К.А.Тарновский. Талант 
певиц-любительниц В.А.Ароновой и М.В.Бегичевой-Шиловской. Пе
вицы: Н.А.Неведомская-Дюнор, М.А.Соловьева-Андреева, И.И.Оно
ре, А.Г.Мельникова. Оперные певцы: В.П.Демидов, П.А.Радонежский,
А.М.Додонов, В.И.Васильев, их артистические судьбы. Вокальные пе
дагоги А.Д.Александрова-Кочетова и Д.М.Леонова, различие в их ме
тодах преподавания.

6505. Амфитеатров А.В. Как я был артистом // Сегодня. 1931. 
15 июля. (№ 193). С. 3.

1886. Игра автора на провинциальной сцене в Нижнем Новгороде 
в оперных сценах из «Демона» и «Евгения Онегина». Актер — нотари
ус Н.И.Мерянский, его сценический талант и человеческий образ.

6506. Бенуа А.Н. Воспоминания о балете // РЗ. 1939. № 16.
С. 109-126; № 17. С. 77-105; № 18. С. 89-110; № 19. С. 79-103; № 
20/21. С. 82-95.

То же [с сокр.] И Бенуа А.Н. Мои воспоминания. М., 1980. [Т. 2.|
С. 503-550; 2-е изд. М., 1990. |Т. 2.| С. 497-544; М., 1993. [Т. 2|.
С. 497-544.

1896—1914, 1923. Пребывание в Париже и Петербурге. Культурная 
жизнь русской колонии в Париже. Е.Е.Лансере, Л.С.Бакст, А.Л.Обер. 
А.П.Остроумова и др., влияние западной культуры на их творчество. 
Издание в Петербурге журнала «Мир искусства». Характеристика 
С.П.Дягилева, его деятельность. Петербургская квартира Дягилева, ее 
обитатели. Творчество В.А.Серова, К.А.Коровина, А.Я.Головина. Вы
ставка русского искусства в Париже (1906). Постановка балета «Пави
льон Армиды». «Русские сезоны» Дягилева в Париже (1909—1914). 
Партии В.Ф.Нижинского. Балерины М.Ф.Кшесинская, А.П.Павлова. 
Балетмейстер М.М.Фокин. Композиторы И.Ф.Стравинский, Н.Н.Че
репнин. Постановки балетов «Жар-птица», «Шехеразада», «Петруш
ка», оперы-балета «Золотой петушок» и оперы «Соловей». Директор 
императорских театров В.А.Теляковский. Встречи с Дягилевым в Па
риже (1923), его окружение.

6507. Березов Н.Н. Жизнь и балет / Ред. М.Муравник. — Лондон: 
Авт., 1983. — 249 с.: ил.

1909—1982. Детство в Литве. Родители, братья и сестры. Жизнь в 
годы Первой мировой войны в тылу немецкой армии. Служба в Рус
ской Западной армии ген. П.М.Бермондта-Авалова (1919), эвакуация 
ее в Германию, лагерь в Тильзите. Участие в военных действиях на 
Западной Украине, отступление в Польшу (1920). Побег в Германию. 
Заключение в немецкую тюрьму по подозрению в контрабанде. Неле
гальный переход чешской границы (1923). Работа танцором в провин
циальной труппе, ансамбле «Арлекин» (1925, 1927), руководитель ан
самбля А.Н.Цветное. Женитьба на балерине М.Г.Мурской. Учение в 
частной школе балетмейстера К.Ремеславского в Праге, работа в теат
ре «Метрополитен» в Каунасе, Русском театре миниатюр в Копенгаге
не (1928—1932). Контракт с Государственным театром Литвы, гастро
ли в Монте-Карло и Лондоне. Солисты театра В.Н.Немчинова и 
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Н.М.Зверев. Работа в балетной труппе Л.Вуйциковского в Берлине. 
Совместная работа в труппе «Балет Монте-Карло» с балетмейстерами 
М.М.Фокиным, Л.Ф.Мясиным, Ф.Аштоном, художниками Н.С.Гон- 
чаровой, С.Дали. Фокинские балеты «Сильфиды», «Карнавал», «Пет
рушка», «Шехеразада», «Видения розы», «Дон-Жуан» и др. (1936— 
1942). Постановки Мясина «Nobilissima visione», «Веселый Париж», 
«The New-Yorker», «Вена 1814», «Три богатыря». Успех гастролей 
труппы в Англии, Шотландии, Северной и Южной Америке, Италии, 
Южной Африке. Выступления с группой артистов для американской 
армии (1942—1944). Балетная труппа маркиза де Куэваса «Новый 
балет Монте-Карло», затем «Большой балет» (1955, 1960—1962). По
становки в миланском театре Ла Скала (1951). Дирижер Г. фон Кара
ян. Работа автора в лондонском «London Festival Ballet» (1953—1955). 
Реорганизация балетной труппы и репертуара Государственного театра 
в Штутгарте (1957—1960). Работа в финском Национальном театре 
оперы и балета в Хельсинки (1964—1971). Постановка автором балет
ных спектаклей в качестве директора и главного хореографа Оперного 
театра в Цюрихе (1963—1970). Управление театром «Сан-Карло» в 
Неаполе (1971 — 1972). Руководство балетным отделением в универси
тете штата Индиана (Блумингтон, США) (1975—1981). Сотрудничест
во с танцовщиками С.М.Лифарем, Р.Х.Нуреевым, М.Н.Барышнико
вым, В.В.Васильевым, балеринами М.Фонтейн, И.Шовире, Е.С.Мак
симовой и др. Карьера дочери в Королевском балете Англии (1952— 
1976).

6508. Вишневская Г.П. Галина: История жизни. — Paris: La Presse 
Libre; Континент, 1985. — 549 с.

То же. — М., 1991.
То же [отр.] «Леди Макбет Мценского уезда» // Континент. 1985. 

№ 43. С. 25—42; Повороты судьбы // РМ. 1985. № 3551—3556; Сол
женицын и Ростропович И Юность. М., 1989. № 6. С. 72—73; № 7. 
С. 81—94; История жизни // Горизонт. М., 1989. № 8. С. 43—64.

1930—1974. Детские годы у бабушки в Кронштадте. Родители. 
Трудности военных лет. Зачисление в отряд МП ВО. Жизнь в Ленин
граде (с 1943). Уроки пения у В.Н.Гариной. Начало артистической 
карьеры в Ленинградском театре оперетты. Личная жизнь. Прием в 
группу стажеров Большого театра (1951). Контроль правительства над 
повседневной жизнью театра. Закулисные интриги. Вербовка осведо
мителей среди артистов органами госбезопасности. Жизнь артистичес
кой интеллигенции и партийно-правительственной элиты. Н.А.Булга
нин. Характеристика Л.И.Брежнева, Е.А.Фурцевой. Оперные певцы 
А.С.Пирогов, М.Д.Михайлов, С.Я.Лемешев. Дирижер А.Ш.Мелик-Па- 
шаев. Режиссер Б.А.Покровский. Работа автора над ролями Виолетты, 
Аиды, Тоски и др. Концертная деятельность. Зарубежные гастрольные 
поездки, выступления в Метрополитен Опера, Ковент-Гарден, Ла 
Скала и других театрах. Композитор Б.Бриттен. Встреча с М.Л.Рос
троповичем, замужество, семейная жизнь. Дружба и творческая работа 
с Д.Д.Шостаковичем. Знакомство с А.И.Солженицыным. Жизнь писа
теля на даче у автора и ее мужа в Жуковке под Москвой (1968—1972). 
Публикация открытого письма Ростроповича в защиту А.И.Солжени
цына. Отстранение Ростроповича от работы в Большом театре и дру
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гие карательные меры ЦК КПСС и правительства против него и авто
ра. Отъезд с семьей за границу.

6509. Вронская А.Ф. «Почему я захотела танцевать?»: Воспомина
ния Алисии Вронской, б. балерины Мариин, театра / Записал А.Ва
сильев // РМ. 1990. 5, 12 окт. (№№ 3848, 3849). С. 10: ил., портр.; 
19 окт. (№ 3850). С. 10—11: ил., портр.

1900-е гг. — 1930. Семья автора. Уроки музыки. Экзамены в Пе
тербургской консерватории. А.К.Глазунов. Поступление в Петербург
ское театральное училище (1906). Педагоги А.И.Чекрыгин, 
М.М.Фокин и др. Ученики В.Ф.Нижинский, Г.М.Баланчивадзе 
(Дж.Баланчин). Приезд А.Дункан со своей школой в Петербург. 
Окончание автором училища и поступление в Мариинский театр 
(1914). Т.П.Карсавина. Причина увольнения Нижинского из театра. 
Отъезд автора с матерью за границу в связи со смертью В.Ф.Янушке
вича, брата автора (1917). Известие об Октябрьском перевороте. Рабо
та автора в парижском театре Опера Комик. Выступление в концертах 
на юге Франции. Участие в труппе А.П.Павловой (1926—1927). Орга
низация собственной труппы «Балет Алисии Вронской».

6510. Гребенщиков Г.Д. Слезная радость: (Из дневника): Впечатле
ние от всех постановок Муз. студии МХАТа // Зарница. 1926. № 8. 
С. 6-9.

1925. Гастроли Музыкальной студии МХАТа в США, спектакли 
«Лизистрата», «Перикола», «Дочь мадам Анго», «Любовь и смерть». 
«Карменсита». Руководитель студии Вл.И.Немирович-Данченко, ис
полнители главных ролей.

6511. Кашина-Евреинова А.А. О «неумирающем лебеде» русского 
духа Ц РМ. 1956. 25 февр. (№ 865). С. 4-5.

1914—1955. Впечатление от исполнения Ф.И.Шаляпиным роли 
Досифея в опере М.П.Мусоргского «Хованщина» (1914) и «Умираю
щего лебедя» К.Сен-Санса балериной А.Павловой. Один из последних 
спектаклей Павловой в театре на Елисейских полях в Париже. Встре
чи автора с балетмейстером Дж.Баланчиным в России и в его балет
ной школе в США.

6512. Королева В.М. Из театральных воспоминаний // НРС. 1970. 
17 мая (№ 21887). С. 4.

1911 — 1943. Работа автора хористкой в Тифлисском оперном теат
ре. Антреприза в оперетте Евелинова в Ялте. Гастроли оркестра л.-гв. 
Преображенского полка. Оркестранты М.Пиастро, С.А.Кусевицкий,
В.Ф.Бакалейщиков. Встречи с Ф.И.Шаляпиным (1917—1918) и с 
Ю.С.Морфесси в Праге (1943).

6513. Куренко М.М. Мой дебют: Заметки опер, певицы // ИР.
1934. № 50(500). С. 9.

1917. Выступление в театре г. Иваново-Вознесенска в партии Ро
зины в опере Дж.Россини «Севильский цирюльник». Реакция солдат
ской аудитории.

6514. Кшесинская М.Ф. Воспоминания заслуженной артистки им
ператорских театров Матильды Феликсовны Кшесинской (светлейшей 
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кн. Романовской-Красинской). — Париж, [ 1953|. — 586 л. — Маши- 
нопис. текст. — В содерж. алфавит балетов, в которых выступала 
М.Ф. Кшесинская, 1890—1917.

То же. Воспоминания. — М., 1992. — Указ, имен.; — Смоленск, 
1998.

1880-е — 1960-е гг. Родословная. Театральная династия Кшесин- 
ских: отец Ф.И., сестра Ю.Ф., брат И.Ф.Кшесинские. Детские годы. 
Петербургское театральное училище, педагоги Л.И.Иванов, Е.О.Вазем, 
Х.П.Иогансон. Служба на сцене императорских театров (с 1890). Лю
бимые балеты и роли. Рецензии критика А.А.Плещеева. Атмосфера в 
театре, закулисные интриги. Директора императорских театров: 
И.А.Всеволжский, С.М.Волконский, В.А.Теляковский. Образ жизни 
автора, личная и семейная жизнь, строительство дома на Кронверк
ском проспекте, покровительство и подарки царской семьи. Гастроли 
в Гранд Опера в Париже. Выступления в составе антрепризы С.П.Дя
гилева в Лондоне, Вене, Монте-Карло. Благотворительная деятель
ность в годы Первой мировой войны. Реквизиция дома и дачи в 
Стрельне (февр. 1917), обращение за помощью к А.Ф.Керенскому, к 
большевистскому правительству. Жизнь в Кисловодске, бегство в Но
вороссийск, эвакуация. Жизнь и творческая деятельность в эмиграции 
во Франции на собственной вилле «Алам» в Кап д’Ай и в Париже. 
Брак с вел. кн. Андреем Владимировичем. Создание студии в Париже, 
педагогическая деятельность. Последнее выступление на сцене Ко
вент-Гарден в Лондоне в концертном номере «Русская» (1936). Эми
гранты: В.Г.Базиль (Воскресенский), вел. кн. Дмитрий Павлович, 
Ф.И. и М.В.Шаляпины и др. Рассуждения автора о балетном искусст
ве, о книге С.М.Лифаря «История русского балета». Балерины, тан
цовщики, балетмейстеры: П.Н.Владимиров, А.Дункан, Л.Н.Егорова, 
Т.П.Карсавина, Н.Г.Легат, П.Леньяни, В.Ф.Нижинский, А.П.Павлова, 
М.И.Петипа, В.А.Трефилова, М.М.Фокин, В.Цукки и др. В тексте — 
воспоминания поручика 6-го Глуховского драгунского полка 
Г.Л.Марра о встречах с Кшесинской.

6515. Лифарь С.М. Мои встречи и дружба с Морисом Равелем // 
РМ. 1975. 29 мая (№ 3053). С. 10.

1925—1937. Творческие контакты труппы «Русский балет» С.П.Дя
гилева с французским композитором М.Равелем. Участие автора в 
опере Равеля «Дитя и волшебство», поставленной в оперном театре в 
Монте-Карло (1925), в балете «Дафнис и Хлоя» на музыку Равеля в 
Гранд Опера в Париже. Личность и внешность композитора, манера 
поведения, взаимоотношения с Дягилевым. Посещение Равеля в ле
чебнице перед его смертью.

6516. Малько Н.А. Звери на оперной сцене // НРС. 1953. 30 авг. 
(№ 15100). С. 8.

1900-е — 1920-е гг. Курьезы в связи с появлением животных на 
сцене Мариинского оперного театра и провинциальных театров. Рас
сказ певца И.А.Алчевского о своей постановке оперы «Пиковая дама» 
в Екатеринославе. Падение певца П.З.Андреева с лошади во время 
спектакля «Князь Игорь».
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6517. Мельников П.И. Выдающиеся певцы недавнего прошлого: 
Из старых театр, воспоминаний // НРС. 1940. 26 нояб. (№ 10154).
С. 2.

То же Ц Сегодня. 1939. № 265*.
1850-е — 1880-е гг. Баритональные и басовые партии оперного ре

пертуара. Итальянские баритоны Д.Ронкони и Грациани, оценка 
отцом автора, певцом И.А.Мельниковым, их исполнительского мас
терства. Шутка Ронкони на представлении оперы Г.Доницетти «Лук
реция Борджиа». Итальянский певец Л.Лабланш, исполнение им пар
тий Моисея в одноименной опере и Бартоло в «Севильском цирюль
нике» Дж.Россини, другие партии его репертуара. Певицы Фиоретти и 
А.Бозио.

6518. Смирнов Д.А. Воспоминания // Возрождение. 1952. № 20. 
С. 77-96.

1890-е — 1920-е гг. Занятия в Коммерческом училище в Москве. 
Пение в церковном хоре. Первое публичное выступление в присутст
вии вел. кн. Константина Константиновича во время его посещения 
училища. Начало сценической деятельности в труппе Московской 
частной русской оперы С.И.Мамонтова (1903). Гастроли в Петербурге. 
Участие в конкурсе певцов в Большом театре (1904, Москва), зачисле
ние в труппу театра. Партия Баяна в опере М.И.Глинки «Руслан и 
Людмила». Дальнейшие выступления в Петербурге и Москве. Участие 
в «Русских сезонах» в Гранд Опера (1907, Париж). Гастроли в Европе 
и США. Театр Метрополитен Опера и его директор Г.Казаро, амери
канская публика. Эмиграция (1919). Гастроли в СССР (1926, 1928). 
Концерт в Большом театре в присутствии И.В.Сталина. Впечатления 
от общения с актером И.А.Алчевским, С.П.Дягилевым, Э.Карузо, 
Ф.И.Шаляпиным.

6519. Тролль Ю. Каретный ряд // НЖ. 1989. № 176. С. 56—74.
1970-е гг. Жизнь в кооперативном доме Большого театра в Карет

ном ряду в Москве. Соседи: К.П.Кондрашин, Г.Н.Рождественский, 
Л.О.Утесов и др. Быт и нравы обитателей дома. Отъезд автора в эми
грацию.

6520. Филиппов Б.А. Советизация оперы: Из воспомианий старого 
театрала // РМ. 1978. 3 авг. (№ 3215). С. 9.

1920-е — 1940-е гг. Репертуар Малого оперного театра (бывшего 
Михайловского) в Петрограде. Переделка оперы «Тоска» Дж.Пуччини 
в оперу «В борьбе за коммуну». Новая опера Е.В.Пруссака и 
А.П.Гладковского «За красный Петроград». И.В.Ершов в опере
A. Ф.Пащенко «Орлиный бунт». Певец В.И.Касторский в опере
B. М.Дешевова «Лед и сталь». Театральная публика. Отношение властей 
к опере Д.Д.Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Качество ис
полнения и постановок произведений классического репертуара.

Мариинский театр

См. также №№ 6135, 6495, 6501, 6509, 6514, 6516
6521. Бенуа А.Н. Художественные письма: Мариин, театр // ПН.

1935. 2, 9, 16 нояб. (№№ 5336, 5343, 5350); 1936. 11 янв. (№ 5406); 
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15 февр. (№ 5441); 9, 16 мая (№№ 5525, 5532). С. 2, 3 [во всех указ. 
№№].

1880-е гг. — 1907. Сведения о постройке Мариинского театра ар
хитектором А.К.Кавосом, его открытие (2 окт. 1860). Интерьер зри
тельного зала. Репертуар театра. Посещения автором театра, впечатле
ния от спектаклей. Опера Р.Вагнера «Кольцо Нибелунгов» (1889), 
споры о ней в петербургском обществе. Балет П.И.Чайковского «Спя
щая красавица», его влияние на изучение автором русской музыки. 
Премьеры опер «Князь Игорь» и «Пиковая дама» (1890). Постановка 
автором на сцене Мариинского театра балета «Павильон Армиды» 
(1907) на музыку Н.Н.Черепнина, работа над декорациями. Хореограф 
М.М.Фокин, его личность и внешний облик. Исполнители главных 
ролей: П.А.Гердт, А.П.Павлова, СЛ. Григорьев и др. Трагик Т.Сальви- 
ни в «Гамлете».

6522. Волконский С.М. Пятьдесят лет «Евгения Онегина» // ПН. 
1934. 25 нояб. (№ 4994). С. 5.

1880-е гг. Премьера оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин» на 
сцене Мариинского театра (1884), ее последующий успех. Исполните
ли главных партий Н.Н. и М.И.Фигнер.

6523. Кузнецова* Массне М.Н. О «Евгении Онегине»: Из воспоми
наний артистки И РМ. 1953. 6 марта (№ 534). С. 5.

Конец XIX в. — 1900-е гг. Опера «Евгений Онегин» в Мариин
ском театре в Петербурге в исполнении М.И.Фигнер, Н.Н.Фигнера, 
Л.Г.Яковлева. Участие автора в спектакле Королевского театра в 
Стокгольме в партии Татьяны.

6524. Палеолог С.Н. В балете // НВр. 1928. 18 марта (№ 2064).
С. 2-3.

Нояб. 1900 — февр. 1917. Дружба автора со штабс-капитаном л.- 
гв. Кексгольмского полка, балетоманом А.Г.Чаплинским. Посещение 
балетных спектаклей в Мариинском театре с участием М.Ф.Кшесин- 
ской, М.М.Петипа, А.П.Павловой, Т.П.Карсавиной, В.Ф.Нижинско- 
го, О.И.Преображенской, М.М.Мордкина. Характеристика петербург
ского балета, атмосфера спектаклей. Поездки части балетной труппы 
за границу под руководством С.П.Дягилева, ее триумф.

6525. Светлов В.Я. Гости России: Страничка воспоминаний // 
Возрождение. 7 апр. (№ 3230). С. 4.

1900—1914. Мариинский театр в Петербурге. Реформа, проведен
ная в театре директором императорских театров В.А.Теляковским. Де
мократизация состава зрителей. Иностранцы — посетители театра. 
Германский имп. Вильгельм II в Петербурге.

6526. Светлов В.Я. О балетных дирижерах: (Из воспоминаний) // 
Возрождение. 1934. 27 нояб. (№ 3463). С. 4.

Последняя треть XIX в. — 1914. Упразднение при Александре III 
казенной итальянской оперы в Петербурге. Перевод ее дирижера 
Р.Дриго в Мариинский театр. Инциденты Ф.И.Шаляпина с дирижера
ми. Характеристика директора императорских театров В.А.Теляков- 
ского. Отличия и сходства профессий балетного и оперного дириже
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ров. Балеты Дриго «Очарованный лес», «Талисман», «Арлекиниада». 
Присутствие автора на оркестровой репетиции в Гранд Опера в Пари
же (1914). Дирижер А.Никиш о ее оркестре. Р.Штраус — композитор 
и дирижер. С.П.Дягилев как организатор русского балета за границей. 
Балетные дирижеры Р.Батон, П.Монте и др. Балерина А.П.Павлова.

6527. Светлов В.Я. Тени прошлого: (Заметки балетомана) // ИР. 
1931. N2 8(301). С. 6-7.

Др. публ. И Возрождение. 1932. 27 июня (№ 2612).
Конец XIX — нач. XX вв. Мариинский театр в Петербурге, балет

ная труппа. Балетоманы Н.М. Безобразов. К.А.Скальковский, 
Н.А.Винтулов, С.А.Андреевский.

6528. Тулякова-Данилевская Е.А. 6 лет в Мариинском театре в пер
вые годы революции: Из воспоминаний // РМ. 1955. 11 окт. (N9 806). 
С. 4-5; 13 окт. (№ 807). С. 6; 18, 25 окт. (№N9 809, N9 812). С. 6-7: 
27 окт. (N9 813). С. 6; 3, 8, 10, 15 нояб. (№№ 816, N9 818, 819, 821). 
С. 6; 22 нояб. (N9 824). С. 6-7.

1919—1925. Работа автора на Петроградском фарфоровом заводе и 
в мимансе Мариинского театра. Внутреннее устройство театра, его 
быт, технические службы, творческая жизнь, взаимоотношения акте
ров. Процесс подготовки спектакля. Певцы: Ф.И.Шаляпин, Л.В.Соби
нов, И.В.Ершов, П.З.Андреев, Г.А.Боссе. Дирижеры Э.А.Купер. 
А.К.Коутс. Гибель режиссера И.В.Тартакова. Концерты для заработка. 
Положение искусства и его деятелей при советской власти. Последст
вия преобразования Мариинского театра в Государственный академи
ческий театр оперы и балета.

Персоналия

6529. Вернадская Н.В. Первая русская камерная певица Анна Ми
хайловна Ян-Рубан: (Воспоминания ее ученицы) // Возрождение. 
1965. N9 157. С. 98-112.

1919—1938. Жизнь с мужем — проф. Г.В.Вернадским во дворце 
гр. С.В.Паниной в Гаспре (Крым). Знакомство с А.М.Ян-Рубан (Пет- 
рункевич). Концерты певицы, ее вокальный талант. Уроки пения. 
Муж певицы — композитор В.И.Поль. Встреча с Ян-Рубан в Берлине 
(1922), последующая переписка с ней. Жизнь Ян-Рубан в Париже, 
мимолетные встречи.

6530. Веселовский Н.П. Кузнецова-Бенуа... Лабинский... [Варя] 
Панина: Из воспоминаний //ЛучА. 1944. N9 123. С. 1—3, 6, 7.

1900-е — 1930-е гг. Исполнительское мастерство, вокальный дар 
исполнительницы цыганских песен В.В.Паниной и тенора А.М.Ла- 
бинского, их выступления в благотворительных концертах и в столич
ных театрах. Встреча в эмиграции в Харбине с русской оперной певи
цей М.Н.Кузнецовой-Бенуа-Массне.

6531. Дымов О. Памяти Л.П.Мальцевой-Смирновой // НРС. 1937. 
14 дек. (№ 9080). С. 2.
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1930-е гг. Жизнь певца Д.А.Смирнова и его жены певицы 
Л.П.Мальцевой-Смирновой в Лондоне, общение с ними. Смерть пе
вицы (13 нояб. 1937), письмо Смирнова автору по этому поводу.

6532. Малько Н.А. А.М.Олека-Жилинский // НРС. 1948. 25 мая 
(No 13178). С. 3.

Первая половина XX в. Директор Литовского государственного те
атра в Каунасе Олека-Жилинский. Оформление М.В.Добужинским 
спектаклей «Пиковая дама» П.И.Чайковского и «Тангейзер» Р.Вагне
ра. Хор и балетная труппа театра. Олека-Жилинский в качестве балет
мейстера.

ОПЕРА

Персоналия

6533. Савицкий С.В. Оперный концерт... в бане Ворониных: Из вос
поминаний о Мариин, опере // НРС. 1941. 14 дек. (№ 10526). С. 4, 7.

Конец XIX — нач. XX вв. Актер Мариинского театра Л.Г.Яковлев, 
его образование и служба в армии до артистической карьеры, испол
нение им своего оперного репертуара однокашнику по кадетскому 
корпусу ген. Руденко. Актеры Е.К.Мравинская, М.А.Славина, 
М.И.Фигнер, Н.Н.Фигнер.

Кайданов Константин Евгеньевич (1879—1952), 
артист оперы, оперетты и камерный певец (бас-кантанте), 

солист петроградского Театра музыкальной драмы (1915—1919); 
с 1920 г. в эмиграции

6534. Чекунов И.С. Памяти друга: О К.Е.Кайданове // РМ. 1952. 
27 февр. (№ 427). С. 5.

Первая пол. XX в. Артистический талант и человеческие качества 
певца К.Е.Кайданова.

Липковская (в замужестве Маршнер) Лидия Яковлевна (1882—1958), 
солистка Мариинского театра и петроградского Театра музыкальной драмы 

(колоратурное сопрано); с 1918 г. в эмиграции

6535. Крузенштерн-Петерец Ю.В. Липковская в Харбине // НРС. 
1968. 15 авг. (№ 20247). С. 3.

1922—1923. Участие Л.Я.Липковской в театральном сезоне Харби
на, успех ее концертов. Черты характера певицы. Замужество и отъезд 
Липковской из Харбина.

Печковский Николай Константинович (1896—1966), 
солист Ленинградского театра оперы и балета (1924—1941) 

(лирико-драматический тенор)

6536. Аренский К.Е. Н.К.Печковский: (К 10-летию со дня смер
ти) и НЖ. 1978. № 133. С. 285-289.

1944—1966. Знакомство с Н.К.Печковским на концерте в Гатчине, 
его артистическая деятельность на оккупированной немецкими вой

509



сками территории, концерты в Риге. Рассказ Печковского о работе с 
К.С.Станиславским над ролью Германа в опере «Пиковая дама». Све
дения о дальнейшей судьбе певца.

6537. Орлова А.А. Судьба артиста // Грани. 1988. № 150. С. 263— 
281.

1924—1966. Характеристика Н.К.Печковского как певца и актера, 
его лучшие сценические образы (1924—1941). Концертные выступле
ния Печковского в Ленинграде после его возвращения из заключения 
(1954), организация им оперной студии в Доме культуры им. А.Д.Цю
рупы (1958). Его рассказ автору о попытке партизан вывезти его с ок
купированной немецкими войсками территории.

Пирогов Александр Степанович (1899—1964), 
солист Большого театра (бас)

6538. Гольдштейн М.Э. Русский бас Александр Пирогов // НЖ. 
1984. № 156. С. 188-199.

1920-е — 1930-е гг. Знакомство и беседы с А.С.Пироговым, посе
щения его квартиры. Рассказы певца о своей семье, братьях-певцах 
(Г.С.Пирогове и др.), педагоге В.С.Тютюнике, о своих любимых 
ролях, участии в правительственных концертах и знакомстве с 
К.Е.Ворошиловым. Воспоминания Пирогова и автора об оперных 
певцах М.В.Луначарском, Л.М.Сибирякове, А.В.Секар-Рожанском, 
П.И.Цесевиче.

Славина Мария Александровна (1858—1951), 
солистка Мариинского театра (меццо-сопрано), профессор 

Петербургской консерватории; с 1920 г. в эмиграции

6539. Александрович А.Д. Памяти М.А.Славиной // РМ. 1951. 
9 мая (№ 343). С. 5.

1900-е — конец 1940-х гг. Совместные выступления с М.А.Слави
ной в Мариинском театре. Встречи и беседы с ней в эмиграции.

Собинов Леонид Витальевич (1872—1934), 
солист Большого театра (лирический тенор)

6540. Бершадская Л.Л. Квартира Собиновых // РМ. 1971. 11 нояб. 
(№ 2868). С. 8.

Конец 1930-х — нач. 1940-х гг. Вечера в квартире Л.В.Собинова в 
Москве, посвященные жизни и творчеству певца, прослушивание его 
записей.

6541. Новиков Вл. В гостях у Собинова // НРС. 1954. 13 нояб. 
(№ 15540). С. 2.

Нач. 1930-х гг. Посещение автором Л.В.Собинова вместе с его 
другом М.М.Попелло-Давыдовым в Берлине. Воспоминания друзей о 
проделках молодости. Рассказ Собинова о жизни в Советском Союзе 
и невозможности остаться на Западе. Версия сына Собинова о смерти 
певца.
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6542. Спешнев В. Страничка воспоминаний: «Травиата» под 
рояль // ТиЖ. 1922. № 10. С. 12.

Осень 1920. Концертное исполнение оперы Дж.Верди в Дворян
ском театре в Симферополе с участием Л.В.Собинова. Обстановка на 
сиене и в зале. Реакция зрителей.

6543. Яблоновский С.В. Пятндцать лет: К годовщине кончины 
Л.В.Собинова И РМ. 1949. 16 дек. (№ 198). С. 4—5.

1901 — 1931. Знакомство автора с Л.В.Собиновым. Внешность, 
черты характера певца, его голос, манера исполнения, репертуар. 
Концерт Собинова в Париже (1931).

Фигнер Медея Ивановна (урожденная Амедея Мей Джованде) 
(1859—1952),

солистка Мариинского театра (драматическое сопрано), 
жена певца Н.Н.Фигнера; с 1930 г. за рубежом
Фигнер Николай Николаевич (1837—1918),

солист Мариинского театра (лирико-драматический тенор), директор 
оперной труппы Народного дома в Петербурге, брат В.Н.Фигнер

6544. Бер М.А. Медея Фигнер, замечательная певица и большая 
артистка // РМ. 1952. 30 июля (№ 471). С. 5.

1888—1930-е гг. Успех М.И.Фигнер и ее мужа Н.Н.Фигнера в 
спектаклях Мариинского театра в Петербурге. Ежегодный концерт 
четы Фигнер, поддержка ими Русского театрального общества. Пос
ледний концерт М.И.Фигнер в зале Гаво в Париже.

Черкасская Мария Борисовна (1875—1934), 
солистка Мариинского театра (драматическое сопрано); 

с 1919 г. в эмиграции, солистка латышской оперы
6545. Дризен Н.В. Две артистки: (Из далеких воспоминаний) // 

Возрождение. 1934. 3 февр. (№ 3168). С. 5.
1900-е гг., 1924, 1928. Вечера отдыха артистов Мариинского театра 

в салоне-декорационной мастерской театрального художника А.Я.Го
ловина. Оперная артистка М.Б.Черкасская, балерина Е.А.Смирнова. 
Встречи с ними в Париже. Празднование в Риге 25-летия артистичес
кой деятельности Черкасской (1928).

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938), солист Московской част
ной русской оперы и Мариинского театра (бас); с 1922 г. в эмиграции

См. также №№ 6286, 6511
6546. Как Федор Иванович поссорился и помирился с хористами // 

ИР. 1938. № 19(677). С. 21-22.
1912. Со слов одного из хористов, участника дягилевских загра

ничных спектаклей. Конфликт Шаляпина с хористами во время за
ключительного спектакля оперного сезона в Лондоне.

6547. А.С. Почему Шаляпин не хотел возвращаться в СССР: 
Ф.И.Шаляпин на эмигрант, положении: (От париж. кор. «Сегодня») // 
Сегодня. 1938. 17 апр. (№ 107). С. 5.
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1922—1938. Отрывочные воспоминания о жизни Ф.И.Шаляпина за 
границей. Беседа Шаляпина с представителем советского посольства о 
своих гонорарах. Отношение певца к лишению его звания народного 
артиста, к слухам о его ходатайстве о возвращении на родину.

6548. Асланов А.П. Шаляпин: (Брызги памяти) // НРС. 1925. 
20 нояб. (№ 4681). С. 2.

Др. публ. Шаляпин Федор Иванович // НРС. 1938. 8 мая 
(№ 9225).

1894—1910-е гг. Знакомство автора — студента Горного института 
с Ф.И.Шаляпиным в поезде. Посещение спектаклей с участием артис
та в Панаевском театре. Приглашение его в Мариинский театр, по
дробности службы там, по рассказам режиссера А.Я.Морозова. Пре
мьера оперы «Жизнь за царя» в Оперном театре Солодовникова (сент. 
1896). Выступления Шаляпина в московском Большом театре и на ев
ропейской сцене. Посещение автором его спектаклей в Милане и 
Монте-Карло (1911). Совместная работа с Шаляпиным в качестве ди
рижера Мариинского театра (с 1912).

6549. Афонский Н.П. Диск «Сугубая эктенния |ектения|»: (Как Ша
ляпин напевал А.Т.Гречанинова) // НРС. 1948. 11 апр. (№ 13135). С. 3.

1932—1937. Выступления Ф.И.Шаляпина с митрополичьим хором 
в Париже под управлением автора. Музыкальная запись на граммо
фонный диск сочинения А.Т.Гречанинова «Сугубая ектения» с участи
ем органа и хора.

6550. Байков Н.А. Неудавшийся дуэт Шаляпина: Из воспомина
ний И ЛучА. 1944. № 125. С. 6—8.

1906, 1936. Присутствие Ф.И.Шаляпина на обеде у тети автора 
С.И.Поливановой в Петербурге. Внешний облик певца, его разговор с 
автором о природе Маньчжурии, подражание голосом реву тигра. 
Концерт Шаляпина в Харбине (1936), преподнесение ему охотниками 
адреса и книги автора «В дебрях Маньчжурии». Письмо Шаляпина ав
тору перед отъездом из Харбина.

6551. Бенуа А.Н. Художественные письма: Воспоминания о Шаля
пине // ПН. 1938. 7 мая (№ 6250). С. 3.

Конец 1890-х гг. — 1908. Искусство Ф.И.Шаляпина, его умение 
потрясти слушателей. Вклад Шаляпина в пропаганду музыки 
М.П.Мусоргского за рубежом, исполнение им роли Бориса Годунова в 
одноименной опере Мусоргского во время спектаклей Московской 
частной русской оперы С.И.Мамонтова и в оперном спектакле труп
пы С.П.Дягилева в Париже (1907, 1908).

6552. Бунин И.А. Шаляпин // Бунин И.А. Воспоминания. Париж. 
1950. С. 105-117.

То же И Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 383—392; Бунин И.А. 
Воспоминания. Париж, 1981. С. 105—117; Собр. соч.: В 6 т. М.. 1988. 
Т. 6. С. 236—244; Бунин И.А. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. 
М., 1990. С. 228-235.

То же [с сокр.| И Дон. Ростов н/Д, 1957. № 10. С. 158—163.
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Др. публ. О Шаляпине // ИР. 1938. JSfe 19(677). С. 3—4; НРС. 1948.
11 апр. (№ 13135).

1900-е гг. — 1938. Знакомство Ф.И.Шаляпина с А.П.Чеховым. Ис
тория фотографии певца с группой писателей. Дружба автора с Шаля
пиным, характеристика его личности. Пение его в доме Н.Д.Телешова 
на литературных «средах», в гостях у Бунина на Капри. Концерт в Па
риже (июль 1937), последнее свидание (1938).

6553. Верещагин В.А. Встречи с Шаляпиным // РМ. 1953. 15 апр. 
(№ 545). С. 5.

1910-е гг. — 1932. Встречи с Ф.И.Шаляпиным в России, в доме 
его друга и врача Д.В.Фельдмана, в эмиграции в Лондоне (1927) и 
Амстердаме на «Русской неделе» (1932). Исполнительское мастерство 
Шаляпина.

6554. Воловей В. За далекими морями: Шаляпин в Японии и 
Китае: (Из воспоминаний путешественника) // ИР. 1938. № 19(677). 
С. 17-18.

1920-е гг. Концерт Ф.И.Шаляпина в Пекине в отеле «Империал», 
отклики прессы. Случайная встреча автора с певцом.

6555. Высотский К.С. Ф.И.Шаляпин на шмаровинской «среде»: Из 
воспоминаний // НЖ. 1981. № 143. С. 136—142.

Др. публ. // Сегодня. 1926. 14 марта (№ 59).
1920-е гг. Основатель художественного кружка В.Е.Шмаровин, по

сетители его «сред» в Москве. Приход на одну из них Ф.И.Шаляпина, 
исполнение им песни «Старый капрал». Дальнейшая судьба кружка.

6556. Герб Л.Г. Ф.И.Шаляпин: Воспоминания // НРС. 1942.
12 апр. (№ 10644). С. 2, 7.

Др. публ. Шаляпин в фильме // ПН. 1938. 18 июня (№ 6292); 
Жерби А. Шаляпин в фильме // РМ. 1958. 20 мая (№ 1214).

1932—1937. Съемки фильма «Дон Кихот» в Ницце с участием Ша
ляпина. Отношение певца к кинематографу. Встреча с Шаляпиным в 
Монте-Карло, его выступление в роли Бориса Годунова в постановке 
Р.Гинцбурга (Гинсбурга).

6557. Гречанинов А.Т. Шаляпин // НРС. 1948. 11 апр. (№ 13135). С. 2.
1903. Выступление Ф.И.Шаляпина в опере автора «Добрыня Ни

китич». Дальнейшие встречи с певцом, исполнение им в одну из 
встреч произведения автора «Отцы пустынники и девы непорочны».

6558. Гри А. Встреча с Шаляпиным в Нью-Йорке // Сегодня. 
1935. 31 янв. (№ 31). С. 2.

Янв. 1935. Прибытие Ф.И.Шаляпина на теплоходе «Иль де Франс» 
в нью-йоркский порт. Интервью автора с Шаляпиным на борту теп
лохода. Рассказ певца о гастролях в Париже, Риге. Нью-йоркские ре
портеры, особенности их работы. Первый концерт Шаляпина в Кан
зас-Сити (22 янв. 1935).

6559. Гуляницкая Г.С. Похороны Шаляпина: Отр. из воспомина
ний «Последний год» // РМ. 1984. 15 нояб. (№ 3543). С. 13: ил.
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1938. Последние дни жизни и смерть Ф.И.Шаляпина, прощание с 
ним в его квартире. Панихида в русской церкви у здания Гранд 
Опера. Похороны на кладбище Батиньоль.

6560. Давыдова М.С. Столетие со дня рождения Ф.И.Шаляпина 
(1873-1973) Ц РМ. 1973. 1 марта (№ 2936). С. 7.

1925—1930-е гг. Выступление Ф.И.Шаляпина в опере «Борис Го
дунов» в Гранд Опера в Париже. Гастроли в Барселоне (дек. 1927), 
Берлине, Лейпциге, Голландии. Шаляпин как актер. Сценические об
разы, изменения их рисунка в зависимости от состояния голоса и на
строения певца, помощь партнерам по сцене. Чествование Шаляпина 
в Театре Елисейских полей на открытии сезона русской оперы. Шаля
пин в обыденной жизни — в кафе, за карточным столом, в кругу дру
зей в качестве рассказчика.

6561. Дан Л.О. Что вспомнилось во время концерта — памяти 
Ф.И.Шаляпина // Дан Л.О. Из архива Л.О.Дан. Amsterdam, 1987. 
С. 99-100.

1896. Посещение Ф.И.Шаляпина в его петербургской квартире на 
Почтамтской улице с предложением принять участие в концерте в 
пользу нуждающихся слушательниц Высших женских (Бестужевских) 
курсов. Выступление артиста, исполнение «Элегии» Ж.Э. Массне.

6562. Долинов А.И. Шаляпин на драматической сцене //ПН. 1938. 
24 апр. (№ 6238). С. 4.

Нач. 1890-х гг. Постановка автором инсценировки рассказа 
И.С.Тургенева «Певцы», пение и драматическая игра Ф.И.Шаляпина 
в роли Якова. Реакция публики.

6563. Домогацкий Б.С. Федор Шаляпин // РМ. 1958. 19 апр. 
(№ 1201). С. 5.

1910-е гг. Впечатления автора от исполнения Ф.И.Шаляпиным 
роли Бориса Годунова в одноименной опере М.П.Мусоргского и от 
домашнего концерта с участием Шаляпина.

6564. Дубинин М.Г. Федор Иванович Шаляпин: (К тридцатилетию 
со дня смерти замечат. артиста) // Современник. 1968. № 17/18. 
С. 109-112: ил.

1900-е — 1920-е гг. Мимолетная встреча автора-гимназиста с 
Ф.И.Шаляпиным на Цепном мосту в Киеве во время приезда певца 
на гастроли. Популярность Шаляпина, стоимость билетов на его вы
ступления. Последующее увлечение автора оперой, посещения опер
ных спектаклей в Киеве. Шаляпин в опере «Дон Кихот» (1910). Кон
церт певца в Москве (1911). Мастерство перевоплощения Шаляпина, 
его вхождение в роль. Рассказ знакомой автора о работе певца на ре
петициях, его отношениях с партнерами. Инцидент во время пред
ставления оперы «Моцарт и Сальери» в Париже.

6565. Е.С. Шаляпин без грима: По рассказам друзей // ИР. 1938. 
№ 19(678). С. 19.

1900-е гг. Со слов H.С.Кенигсберга, коллекционера и антиквара. 
Благотворительная деятельность Ф.И.Шаляпина. Спасение певцом 
труппы провинциальных актеров в Киеве (1905).
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6566. Кашук М.Э. Болезнь и смерть Шаляпина: По поводу пятиле
тия со дня кончины // НРС. 1943. 11 апр. (№ 11006). С. 3.

1937—1938. Подготовка Ф.И.Шаляпина к юбилейному сезону 
1937—1938 гг. Внезапное ухудшение здоровья певца. Врачебные ошиб
ки, диагностирование заболевания крови. Смерть и похороны артиста.

6567. Кашук М.Э. Драматическое интервью с Шаляпиным: Глава 
из кн. Ц НРС. 1952. 16 марта (№ 14569). С. 2, 7.

Лето 1918—1922. Организация автором спектаклей и абонемент
ных концертов с участием Ф.И.Шаляпина в Москве (1918—1919). Ус
ловия жизни Шаляпина и его семьи в Петербурге и Москве, запрет на 
его гастроли за рубежом. Выезды певца на концерты в Эстонию, затем 
в Ригу. Эмиграция автора в Польшу (1921), конфискация имущества 
на границе. Выезд Шаляпина на гастроли в Европу (1922), встреча с 
автором в Берлине. Организация турне и сопровождение Шаляпина в 
поездке по Скандинавии. Интервью-провокация с ним корреспонден
та берлинской газеты «Накануне» в Осло.

6568. Кашук М.Э. Последний год Шаляпина: Воспоминания имп
рессарио; Первый контракт Шаляпина // ИР. 1938. № 26(684). С. 3—5.

1918, 1932, 1937. Знакомство с певцом в его московском доме, ор
ганизация его выступлений в нескольких спектаклях в театре Эрми
таж. Последние выступления Ф.И.Шаляпина в Варшаве, Швейцарии, 
Англии, Париже. Первые признаки его заболевания. Лечение в Эмсе, 
Вене, Париже. Ход болезни, диагнозы врачей, состояние больного, 
его посетители (В.А.Маклаков, И.А.Бунин, С.В.Рахманинов и др.). 
Предсмертные дни Шаляпина.

6569. Кашук М.Э. Что вспомнилось // НРС. 1952. 25 июня 
(№ 14669). С. 3.

1937. Концерты Ф.И.Шаляпина в Париже и Лондоне (1937). 
Празднование автором в Лондоне своего 60-летия с Шаляпиным и его 
семьей.

6570. Кашук М.С. Шаляпин на работе: Воспоминания импресса
рио, сопровождавшего Ф.И.Шаляпина в гастрол. поездках // ИР.
1939. № 17(727). С. 13-14.

1932. Выступления Ф.И.Шаляпина во французской провинции: 
репетиции опер «Севильский цирюльник», «Борис Годунов» в Тулузе, 
постановка последней в Лионе. Требовательность певца к художест
венному уровню спектаклей, личные указания артистам и дирижеру 
во время репетиций. Его встреча с французской актрисой С.Сорель в 
лионском театре. Успех концерта Шаляпина в Праге. Два представле
ния «Бориса Годунова» в Брно.

6571. Кашук М.С. Шаляпин Ц НРС. 1948. 11 апр. (№ 13135). С. 2.
Февр. 1936 (1935?). Пребывание Ф.И.Шаляпина в Харбине. Парад 

по случаю годовщины победы японских войск в Мукденском сраже
нии (1905). Возмущение Шаляпина по поводу участия учащихся рус
ских военно-учебных заведений в параде, его тоска по родине, планы 
возвращения.

515



6572. Кашук М.Э. Шаляпин перед отъездом из Москвы // НРС.
1949. 18 июля (№ 13597). С. 3.

1918—1922. Жизнь семьи Ф.И.Шаляпина в Москве, бытовые и 
жилищные условия. Оплата концертной деятельности певца. Причины 
отъезда Шаляпина из России.

6573. Кессель Ж. Вечер с Шаляпиным // ИР. 1938. № 19(677). 
С. 7-8.

1937. Рассказы Шаляпина о ранних годах жизни в России, его же
лание сыграть роль Ермака Тимофеевича.

6574. Климова С.Т. Из неопубликованного о Шаляпине: К 25-ле
тию со дня смерти // НРС. 1963. 13 апр. (№ 18296). С. 4.

1937. Исполнение Ф.И.Шаляпиным просьбы отца автора, протоп
ресвитера Т.Теодоровича, о переносе спектакля «Борис Годунов» со 
Страстного четверга на пасхальную неделю.

6575. Корвин-Хорватский И. О Шаляпине и его эпохе: Воспомина
ния старого музыканта // НРС. 1970. 22 февр. (№ 21803). С. 2, 7.

1890-е — 1930-е гг. Знакомство автора с Ф.И.Шаляпиным во 
время визита к Л.Н.Толстому, обстановка дома Толстых, их гости, пове
дение Толстого во время концерта. Внешность Шаляпина, его тяга к об
разованию, способность к учению. Беседа Шаляпина с композитором 
С.В.Рахманиновым о музыке, оперном искусстве и влиянии поэзии на 
музыку. Московские кутежи у цыган. Болезнь Рахманинова. Поведение 
Шаляпина на сцене, его отношения с дирижерами. Всемирный успех 
Шаляпина, его значение для возрождения оперного искусства.

6576. Коровин К.А. Шаляпин: Встречи и совмест. жизнь. — Paris: 
Возрождение, 1939. — 214 с.: портр.

То же. — Paris, 1980; — М., 1993. — Указ. имен.
То же [с сокр.] И Константин Коровин вспоминает... М., 1971. 

С. 263—410; 2-е изд., доп. М., 1990. С. 174—272.
То же [отр.] Шаляпин // НРС. 1973. И февр. (№ 22888); Мое зна

комство с Шаляпиным // НРС. 1986. 9 нояб. (№ 27250); НН. 1990. 
№ 2. С. 102—104; Русь. Ярославль, 1991. № 1. С. 21—26.

Публ. др. отр. см. также в кн: История дореволюционной России в 
дневниках и воспоминаниях (ИДРДВ). Т. 4, ч. 4, № 7622.

Др. публ. Медиум // ИР. 1934. № 43 (493). С. 2—4; Шаляпин // 
Возрождение. 1936. 3 мая (№ 3987); 1939. 25 авг. (№ 4198); Умер Ша
ляпин И ИР. 1938. № 19 (677). С. 5—6; Штрихи из прошлого // ИР.
1938. № 24(682). С. 1-2.

1890-е гг. — 1938. Первая встреча с Ф.И.Шаляпиным в Петербур
ге, знакомство на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. 
Внешность, черты характера, манера поведения певца, женитьба на 
И.Торнаги (1898). Выступления Шаляпина в Московской частной 
русской опере С.И.Мамонтова и в Большом театре в Москве. Актер
ские и вокальные данные, репертуар, работа над ролью, взаимоотно
шения с дирижерами, суждения об оперном искусстве. Директор им
ператорских театров В.А.Теляковский, поездка к нему по Волге. Лет
ний отдых с Шаляпиным на ст. Итларь Северной ж.д. и в Гурзуфе. 
Шаляпин во время революции 1905 г. и в октябрьские дни 1917 г. в 
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Москве. Взаимоотношения певца с художниками М.А.Врубелем, 
В.А.Серовым, дружба с М.Горьким. Жизнь Шаляпина за границей.

6577. Коровин К.А. Штрихи из прошлого: Из забытого или не- 
опуб. Ц НРС. 1971. 13 июня (N<? 22279). С. 7.

1900-е — 1930-е гг. Значение театра для провинциальной России. 
Ф.И.Шаляпин, рассказ о нем московского мецената и театрала А.А.Бах- 
рушина. Банный ритуал Шаляпина в России, его тоска о русской бане в 
эмиграции. Проба автором вин в доме Шаляпина в Париже.

6578. Л.Л.М. Федя Шаляпин: Из воспоминаний юных лет // РМ. 
1953. 6 мая (№ 551). С. 7.

1892— 1893. Появления Ф.И.Шаляпина в переплетной мастерской 
при гимназии в Тифлисе во время учения там автора, застолья со 
старшими гимназистами. Поступление певца в Тифлисский казенный 
театр, его бенефис в опере Ш.Гуно «Фауст».

6579. Лифарь С.М. О Шаляпине // СЗ. 1938. № 66. С. 220-229.
То же // РМ. 1988. 1 апр. (№ 3718).
Др. публ. Федор Шаляпин // РМ. 1973. № 2943.
1915—1938. Концерт Ф.И.Шаляпина в Киеве. Личное знакомство 

с артистом (1926). Шаляпин на спектаклях «Русского балета» в Лондо
не (1927—1928). Ночные застолья с ним и С.П.Дягилевым после спек
таклей в Savoy Grill. Мечты Шаляпина о создании академии нового 
искусства, о постановке пушкинской трагедии «Моцарт и Сольери», 
показ отрывков из будущего спектакля (1936). Последние дни жизни, 
смерть певца. В тексте — воспоминания Дягилева о выступлении Ша
ляпина в роли Бориса Годунова в парижской Гранд Опера (1908).

6580. Лифарь С.М. Смерть Шаляпина // РМ. 1973. 17 мая 
(№ 2947). С. 8.

Апр. 1938. Последние слова Ф.И.Шаляпина перед смертью. Сня
тие посмертной маски. Хлопоты автора по организации похорон. Тор
жественные проводы артиста в последний путь из русского православ
ного собора на улицу Дарю к Гранд Опера и на кладбище Батиньоль.

6581. Маковский С.К. Шаляпин: Из моих воспоминаний // НРС.
1950. 19 февр. (№ 13813). С. 2; 20 февр. (№ 13814). С. 2-3.

1893— 1938. Дебют Ф.И.Шаляпина на приеме у матери автора, его 
внешний облик, реакция гостей. Неудача исполнения им на сцене 
Мариинского театра роли Мефистофеля в одноименной опере 
Ш.Гуно (1895). Уроки сценического искусства у трагика М.В.Дальско- 
го. Роли Шаляпина в Московской частной русской опере С.И.Ма
монтова, успех его парижских гастролей с труппой С.П.Дягилева 
(1906). Работа певца над сценическим воплощением ролей. Рассказы 
Шаляпина о своем детстве, обучении пению. Работа автора над иллю
стрированной монографией о Шаляпине, участие в ней фотографа 
Шперлинга, отношение певца к съемкам. Исполнение Шаляпиным 
«Марсельезы» на юбилейном русско-французском обеде. Роль Дон 
Кихота в одноименном фильме.
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6582. Маршак А.И. Федор Шаляпин: Воспоминания // РМ. 1968. 
11 апр. (№ 2682). С. 5; 20. 25 апр. (№№ 2683, 2684). С. 7; 2 мая 
(№ 2685). С. 7: ил.

1905—1920-е гг. Присутствие автора на концерте Ф.И.Шаляпина в 
Киеве, на оперных спектаклях Мариинского театра в Париже с его 
участием (1911 — 1912). Знакомство с ним (1923), посещения его дома. 
Черты характера Шаляпина, отношение к окружающим. Шаляпин на 
репетиции оперных спектаклей, в работе над спектаклями «Борис Го
дунов», «Хованщина». Его отношение к искусству, живописи, приро
де. Запись голоса Шаляпина в студии Граммофонного общества в 
Лондоне (1927). Рассказы певца о своем детстве, семье, песнях мате
ри, о пении в церковном хоре, увлечении театром, участии в различ
ных оперных труппах, знакомстве с М.Горьким, Л.Н.Толстым и др.

6583. Мельников П.И. Моя дружба с молодым Шаляпиным // 
НРС. 1940. 18 февр. (№ 9874). С. 2.

То же И Сегодня. 1939. № 348*.
1894—1913. Знакомство с Ф.И.Шаляпиным в доме С.И.Мамонтова 

в Москве, дружба с ним. Выступления Шаляпина в операх «Русалка» 
и «Руслан и Людмила». Влияние на Шаляпина актера М.В.Дальского. 
Увлечение Шаляпина творчеством актера И.П.Киселевского, покро
вительство и помощь актеру П.А.Агнивцеву. Шаляпин в быту. Причи
ны неявки Шаляпина на спектакли.

6584. Мельников П.И. Шаляпин в Монте-Карло // НРС. 1940. 
21 июня. (№ 10026). С. 2.

1900-е гг. Жизнь в г. Вильфранш сюр-Мер (Франция). Условия 
проживания в гостинице «Отель л’Юнивер», ее хозяин, постояльцы. 
Поездки в казино Монте-Карло, разработка системы поведения в 
игорном доме. Манера игры Ф.И.Шаляпина.

6585. Метцель Л.М. Шаляпин, Скрябин, Никиш. .. Из воспомина
ний Л.М.Метцель // ИР. 1938. № 26(684). С. 5-6.

1908—1910. Знакомство с Ф.И.Шаляпиным в московском ресторане 
«Прага». Совместное пребывание в Монте-Карло (1910), выступление 
Шаляпина в опере Ж.Массне «Дон Кихот» в театре «Казино». Участие 
Шаляпина в концерте в Берлине (март 1910). Присутствие на обеде у ав
тора при участии А.Никиша, А.Н.Скрябина, С.А.Кусевицкого, немец
ких музыкальных деятелей.

6586. Нестеров М.В. Ф.И.Шаляпин: Из воспоминаний худож. 
М.В.Нестерова Ц НРС. 1960. 25 сент. (№ 17366). С. 2.

Нач. XX в. Впечатления московской публики от выступлений 
Ф.И.Шаляпина в спектаклях Московской частной русской оперы 
С.И.Мамонтова, слухи о его прошлом. Исполнение Шаляпиным роли 
Ивана Грозного в опере Н.А.Римского-Корсакова «Псковитянка». Бо
риса Годунова в одноименной опере М.П.Мусоргского. Мефистофеля 
в опере Ш.Гуно «Фауст», драматический дар певца. Личные встречи 
автора с Шаляпиным.

6587. Нолькен И.С., фон. Шаляпину все прощаешь...: Из воспоми
наний Ц НРС. 1930. 18 мая (№ 6321). С. 2.
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1912. Работа в дирекции Московского отделения Русского музы
кального общества. Приглашение Ф.И.Шаляпина на одно из симфо
нических «собраний» общества, особенности его концерта. Конфликт 
Шаляпина с дирижером Большого театра Э.А. Купером. Шаляпин на 
репетициях.

6588. Оке В.Б. Заметки старого театрала // НРС. 1952. 23 нояб. 
(№ 14820) С. 7; 30 нояб. (№ 14827). С. 8.

1888—1917. Гастроли французской актрисы С. Бернар в Одессе, ее 
игра в пьесах «Дама с камелиями», «Сафо» и «Федра», встреча с ней 
во Франции. Исполнение Ф.И.Шаляпиным партии Мефистофеля в 
опере Ш.Гуно «Фауст», «Детских песенок» М.П.Мусоргского в гостях 
у М.Горького, пение под аккомпанимент уличных музыкантов. Встре
ча с Шаляпиным у актера М.В.Дальского. Статья В.В.Стасова об ис
полнительской деятельности Шаляпина.

6589. Пильский П.М. Шаляпин. (К его приезду в Ригу) // Сегод
ня. 1930. 20 апр. (№ НО). С. 5; Шаляпин в жизни и на сцене // Се
годня. 1938. 17 апр. (№ 107). С. 2.

1915—1938. Знакомство с Ф.И.Шаляпиным благодаря артисту 
М.В.Дальскому. Рассказы Дальского об их жизни в петроградской 
гостинице «Палэ-Рояль». Выступления Шаляпина в Народном доме в 
Петрограде в опере «Борис Годунов». Его работа над образом, выбор 
одежды, грима. Беседы с историком В.О.Ключевским. Исполнение Ша
ляпиным всех партий в опере «Каменный гость» А.С.Даргомыжского на 
музыкальном вечере у В.Н.Римского-Корсакова. Шаляпин в домашней 
обстановке, его внешность, широта натуры. Жизнь Шаляпина в эмигра
ции. Лишение его звания народного артиста советским правительством 
в связи с его благотворительной деятельностью в Париже. Посещение 
им автора во время приезда в Ригу. Известие о смерти певца.

6590. Поляков-Литовцев С.Л. Из бесед с Ф.И. Шаляпиным //ПН. 
1931. 11 окт. (№ 38540). С. 4; 13 окт. (№ 3856). С. 3; Дон Кихот // 
ПН. 1931. 8 нояб. (№ 3882). С. 4-5.

1900-е гг. Рассказы Ф.И.Шаляпина о своем творчестве, создании 
сценических образов Бориса Годунова, Ивана Грозного. Помощь 
певцу В.О.Ключевского. Встреча Шаляпина с автором оперы «Дон 
Кихот» композитором Ж.Массне (1908), работа над ролью. Репетиции 
первого представления «Бориса Годунова» в Париже.

6591. Померанцев К.Д. Сквозь смерть: Дася Шаляпина-Шувало
ва И РМ. 1988. 18 марта (№ 3716). С. 8: портр.

1966—1980-е гг. Знакомство и дружба с дочерью Ф.И.Шаляпина 
Д.Ф.Шаляпиной-Шуваловой и ее мужем П.П.Шуваловым. Посещение 
их дома в Шату (пригород Парижа). Стиль их жизни. Рассказы Шаля
пиной-Шуваловой об отношениях с отцом, отказе певца вернуться на 
родину, его ссоре по этому поводу с М.Горьким. Болезнь Шувалова, 
переезд в США. Болезнь и смерть Шаляпиной-Шуваловой.

6592. Ремизов А.М. Магия слов: Памяти Шаляпина // ПН. 1940. 
15 апр. (№ 6958). С. 2.

То же // НРС. 1940. 22 авг. (№ 10058). С. 3.
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1890-е — 1900-е гг. Посещение автором оперных спектаклей с 
участием Ф.И.Шаляпина, исполнение им партий Демона, Бориса Го
дунова, впечатления от его голоса. Личное знакомство с певцом через 
С.П.Дягилева.

6593. Рогов С.Н. Как Шаляпин «отпевал» Куприна: Из воспоми
наний юности И ИР. 1938. № 38(696). С. 14.

Нач. XX в. Петербургский ресторан «Вена», его посетители: жур
налистская и артистическая богема, кутежи, шутки. Розыгрыш 
Ф.И.Шаляпиным А.И.Куприна — его «отпевание» исполнением «Веч
ной памяти», «Дубинушки», «Вниз по матушке, по Волге».

6594. С.В. Из рассказов о Шаляпине // ИР. 1938. № 19(677). С. 21.
Конец 1890-х гг. Приезд Ф.И.Шаляпина в Казань, посещение им 

дома портного П.И.Глузмана.

6595. Савинов С. Концерт Шаляпина в Чугуеве // Нива. Нью- 
Йорк, 1955. № 4. С. 15-16.

1937. Приезд Ф.И.Шаляпина в Прагу (1937). Интервью автора с 
артистом, обсуждение кинофильма «Дон Кихот» с участием Шаляпи
на в главной роли, отношение его к кинематографу. Детские воспоми
нания автора о концерте певца в Чугуеве (Харьковской губ.) для офи
церов 10-го гусарского Ингерманландского полка (нач. 1900-х). Рас
сказ Шаляпина о его поездке в Чугуев.

6596. Савицкий С.В. Из воспоминаний о Шаляпине // НРС. 1936. 
20 июня (№ 8540). С. 4.

Дек. 1895. Успех Ф.И.Шаляпина в партии Бертрана в опере 
Д.Мейербера «Роберт-Дьявол» в Панаевском театре в Петербурге. Ис
полнение им романса П.И.Чайковского «Благославляю вас, леса» на 
благотворительном концерте, знакомство автора с певцом.

6597. Степун Ф.А. В последний раз: (Памяти Ф.И.Шаляпина) // 
СЗ. 1938. № 66. С. 370-377.

1930-е гг. Встречи с Шаляпиным в эмиграции. Исполнительское 
искусство певца, его внешний облик, манера поведения.

6598. Страхова-Эрманс В.И. Воспоминания о Шаляпине // НЖ. 
1953. № 34. С. 242-253.

1892—1938. Знакомство с Ф.И.Шаляпиным. Совместные музы
кальные занятия с проф. Д.А.Усатовым в отделении Русского музы
кального общества в Тифлисе (1892—1893). Отношение Шаляпина к 
учителю и его жене. Выступления певца в Московской частной рус
ской опере С.И.Мамонтова (1896—1899). Роль Мамонтова и его окру
жения в творческом становлении Шаляпина-артиста. Дружба Шаля
пина с К.А.Коровиным и В.А.Серовым. Шаляпин-рассказчик. Успех 
певца у московской публики. Встреча с ним в Ялте (1916). Общение в 
период эмиграции (1920-е — 1930-е). Похороны Шаляпина в Париже 
(апр. 1938).

6599. Терещенко Г. Шаляпин среди «русских тирольцев»: Из лич. 
воспоминаний артиста «Летучей мыши» Георгия Терещенко // НРС. 
1936. 11 июля (№ 8561). С. 2.
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1926. Гастроли театра-кабаре «Летучая мышь» в Лондоне. Визит 
Ф.И.Шаляпина к директору театра Н.Ф.Валиеву во время представле
ния, знакомство с труппой. Впечатление от внешности певца. Его 
присутствие за кулисами и в ложе.

6600. Троцкий И.М. Первые шаги Шаляпина в Берлине: (Из вос
поминаний) // Сегодня. 1928. 15 мая. (№ 130). С. 3.

То же // Заря. 1928. 3 июня (№ 198).
1910-е гг. Салон С.А.Кусевицкого в Берлине. Гости и друзья:

А.Никиш, А.Н.Скрябин, С.В.Рахманинов, Л.В.Собинов. Посещение 
Ф.И.Шаляпиным Берлина после выступления в опере «Дон Кихот» в 
Монте-Карло.

6601. Трунов В. Шаляпин в Белграде // НРС. 1953. 11 янв. 
(№ 14869). С. 2.

Окт.—нояб. 1935. Роль русских артистов в создании Белградского 
оперного театра. Выступления Ф.М.Шаляпина в Белградской опере, 
репетиции спектаклей «Дон Кихот» и «Борис Годунов». Шаляпин и 
певец М.Н.Каракаш.

6602. Тыркова-Вильямс А.В. Моя первая встреча с Шаляпиным: 
(Письмо из Лондона) // Сегодня. 1938. 16 апр. (№ 106). С. 2.

Конец XIX в. — 1938. Выступление Ф.И.Шаляпина на концерте в 
Дворянском собрании (Петербург) в пользу Комитета грамотности 
при Вольном экономическом обществе. Рассказы его на ужине после 
концерта. Внешний облик певца, взаимоотношения с окружающими, 
помощь автору в благотворительной деятельности. Исполнение Шаля
пиным роли Руслана в опере «Руслан и Людмила» в Мариинском те
атре. Выступления на оперной сцене в Москве. Петербурге, за грани
цей. Известие о смерти артиста и отклики английских газет.

6603. Фореста Е.Г. Встречи с Шаляпиным // ИР. 1938. № 19(677). 
С. 16-17.

Авг. 1914, 1918, 1930-е гг. Возвращение вместе с семьей Ф.И.Ша
ляпина из Лондона в Россию. Спектакль «Дон Карлос» с участием 
певца в Петербурге (1918). Посещение им семьи автора. Поездка с 
Шаляпиным в Зальцбург (Германия) для выбора места будущего име
ния.

6604. Хмара Г.М. Отрывки воспоминаний // ИР. 1939. № 17(727). 
С. 2—8: ил., портр.

1910-е гг. — 1935. Встречи с Ф.И.Шаляпиным. Высказывания 
певца о сценическом искусстве, роли Чацкого в комедии А.С.Грибое- 
дова «Горе от ума». Столкновение его с дирижером В.И.Суком при 
постановке оперы «Хованщина» М.П.Мусоргского в Большом театре. 
Исполнение партии Мефистофеля в опере Ш.Гуно «Фауст». Рассказ 
Шаляпина о посещении его отцом оперы «Жизнь за царя», о репети
ции оперы А.Бойто «Мефистофель» в Миланском оперном театре. 
Встреча певца с группой московских артистов в Петрограде (1920). 
Разговор автора с артистом в Нью-Йорке о съемках кинокартины 
«Шаляпин в роли Дон Кихота».
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6605. Хмара Г.М. Шаляпин: (Отр. из воспоминаний) // РЗ. 1938. 
№ 11. С. 167—180.

1910-е гг. — 1938. Знакомство с Ф.И.Шаляпиным в Московском 
Художественном театре, его внешний облик. Встречи с ним на артис
тических вечерах у автора, его пение, розыгрыши в кругу друзей. Тре
бовательность Шаляпина к себе как артисту, его драматический та
лант. Концерт Шаляпина для заключенных Бутырской тюрьмы. Вечер 
у колумбийского консула, его ссора с Шаляпиным (1919). Последняя 
встреча с певцом в его парижской квартире (апр. 1938).

6606. Хохлов Е.С. В осиротевшем доме // ИР. 1938. № 19(677). 
С. 10.

1938. Парижская квартира Ф.И.Шаляпина после его похорон. Рас
сказы его дочерей Л.Ф. и Т.Ф. Шаляпиных о последних днях жизни 
отца.

6607. Черток С.М. Встреча с Федором Шаляпиным // РМ. 1986. 
10 янв. (№ 3603). С. 8: ил.

1985. Встреча с сыном певца Ф.Ф.Шаляпиным в Риме. Его расска
зы о матери, И.Торнаги, ее замужестве, о решении Ф.И.Шаляпина об 
отъезде за границу, встречах Шаляпина в Париже с М.Горьким,
А.И.Южиным-Сумбатовым, Вл.И.Немировичем-Данченко. Впечатле
ния рассказчика от поездок в Москву в связи с передачей архива Ша
ляпина в Театральный музей им. А.А.Бахрушина.

6608. Шаляпин Ф.И. Жизнь богемы: Воспоминания Шаляпина // 
НРС. 1931. 1 февр. (№ 6580). С. 2, 7.

1890. Курьезные случаи во время жизни автора и его друга, певца 
Г.Л.Серова в Петербурге и Москве.

6609. Шаляпин Ф.И. Маска и душа: Мои сорок лет на театрах. — 
Париж: Соврем, зап., 1932. — 356 с.

То же. — Алма-Ата, 1983; — Париж, 1985; — М.: Моск, рабочий, 
1989; — М.: В/О «Союзтеатр», 1989; — М., 1990; // Шаляпин Ф.И. 
Страницы из моей жизни; Маска и душа. М., 1990; — М., 1997.

То же [отд. главы]. Моя родина // ПН. 1932. 31 мая (№ 4087); Из 
книги воспоминаний // ПН. 1932. 10, 13, 16, 18, 21, 23, 30 окт. 
(№№ 4219, 4222, 4225, 4227, 4230, 4232, 4239); 6, 10 нояб. (№№ 4246, 
4250); Маска и душа Ц НРС. 1932. 27—29, 31 окт. (№№ 7214-7216, 
7218); 1-5, 7, 9, 12, 24-26 нояб. (№№ 7219—7223, 7225, 7227, 
7230); И Федор Иванович Шаляпин [1-е изд.]. М., 1957. С. 239—351; 
То же в последующих изд. (М., 1959; М., 1976); Шаляпин Ф.И. По
вести о жизни. Пермь, 1965. С. 235—356; То же в последующих изд. 
(Пермь, 1966; Пермь, 1969; Пермь, 1972; Пермь, 1978); НМ. 1988. 
№ 5. С. 199—217; № 6. С. 182—204; Шаляпин Ф.И. Страницы из 
моей жизни. М., 1990. С. 222—431; Фрунзе, 1991. С. 199—360.

То же [отр.] Встреча с Лениным // ТЖ. 1988. № 17. С. 15: портр.
То же [отр.] Маска и душа // РМ. 1962. № 1923; Валентин Серов в 

воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л., 1971. Т. 2. 
С. 277—282; Театр. М., 1989. № 10. С. 55—68; Из книги воспомина
ний И РМ. 1981. № 3363; Разбитая Россия // ВиМ. 1984. № 81. 
С. 203-233; 1985. № 82. С. 55-68.
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Др. публ. Из книги воспоминаний // СЗ. 1932. № 48. С. 5—23; 
№ 49. С. 5—38; «Как я готовил роль Бориса Годунова» // Заря. 1932. 
29 мая (№ 147); Шаляпин рассказывает об известном эпизоде на ко
ленях перед царем // РСл. 1932. 13 дек. (№ 2034); Первый приезд 
Ф.И.Шаляпина в Ригу из СССР // РСл. 1932. 14 дек. (№ 2035); Рус
ские люди И ИР. 1938. № 22(680). С. 1—5; Шаляпин вспоминает...: 
Встречи со знаменитыми рус. людьми // Заря. 1938. 17 апр. (№ 101); 
Советские люди // ИР. 1938. № 26(684). С. 1—5; Мои первые теат
ральные ожоги // Сегодня. 1938. 15 апр. (№ 105); Заря. 1938. 8 мая 
(hfe 119); В Ясной Поляне // Заря. 1938. 15 апр. (№ 99); Ф.И.Шаля
пин о самом себе // ИР. 1939. № 17(727). С. 9—12; Начало карьеры // 
PH. 1948. 9 апр. (№ 149).

1870-е гг. — нач. 1930-х гг. Детство и юность в Казани. Первые те
атральные впечатления. Ярмарочный клоун Я.И.Мамонов. Церковное 
пение. Вступление в опереточную труппу С.Я.Семенова-Самарского в 
Уфе, первые сольные партии. Обучение пению у Д.А.Усатова в Тиф
лисе. Оперный сезон в Тифлисском казенном театре (1893—1894). Вы
ступления в светских салонах и домашних концертах в Петербурге. 
Зачисление в труппу Мариинского театра. Дирижер Э.Ф.Направник. 
Н.А.Римский-Корсаков на репетициях оперы «Ночь перед рождест
вом». Порядки в театре. Обучение актерскому мастерству у драмати
ческих актеров. Знакомство с С.И.Мамонтовым, переход в его Мос
ковскую частную русскую оперу. Возвращение на казенную сцену. Га
строли по городам России и за рубежом. Участие в «Русских сезонах» 
С.П.Дягилева в Париже (1907—1909, 1913). Оперные постановки, ра
бота над ролями. Партии Олоферна, Ивана Грозного, Бориса Годуно
ва, Ивана Сусанина и др. Отношение публики и прессы к автору. Вза
имоотношения с художниками и композиторами. М.А.Врубель,
B. М.Васнецов, К.А.Коровин, Б. М. Кустодиев, И.И.Левитан, 
И.Е.Репин, В.А.Серов. Дружба с С.В.Рахманиновым и М.Горьким. 
Посещение с Рахманиновым Л.Н.Толстого (1900). Отдельные момен
ты революции 1905 и 1917 гг. Материальные и социальные условия 
жизни автора и его семьи при советской власти. Отрывочные впечат
ления от встреч по разным поводам с В.И.Лениным, Л.Д.Троцким, 
А.В.Луначарским, С.М.Буденным, К.Е.Ворошиловым, Ф.Э.Дзержин- 
ским, Я.X.Петерсом и другими советскими деятелями. Поэт Д.Бед
ный. Отъезд в эмиграцию (1922). Лишение звания народного артиста 
Советской республики. Отказ от возвращения на родину. В тексте — 
рассуждения Шаляпина о революции и судьбах родины, положении 
художника в обществе, о музыке, современном театре, искусстве и т.д.

6610. Шаляпина Л.Ф. О моем отце // Новоселье. 1945. № 17/18.
C. 49-54.

1920—1930-е гг. Эпизоды из жизни Ф.И.Шаляпина. Особенности 
его характера, живость воображения, артистизм и способность к твор
честву в повседневной жизни, повышенная требовательность к себе и 
другим.

6611. Шаляпина Л.Ф. Об отце Ц ВП. 1963. № 3. С. 127-149.
1900-е гг. — 1916. Характер Ф.И.Шаляпина, манера поведения, от

ношение к семье, любовь к матери И.Торнаги и рассказы о ней детям. 
Лето на курорте Суук-Су в Крыму, общение с местными рыбаками. 
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Знакомство отца с итальянским певцом К.Форетти. История приобре
тения Шаляпиным «Пушкинской скалы» у хозяйки курорта О.М.Со
ловьевой.

6612. Шаляпина-Шувалова Д.Ф. Белот на авеню д’Эйло; Рассказ 
Даси Федоровны Шаляпиной-Шуваловой // РМ. 1973. 1 марта 
(№ 2936). С. 7. - Подпись: Д.

1930-е гг. Страсть Ф.И.Шаляпина к карточным играм, азарт, отно
шение к партнерам. Его постоянный партнер по играм — импресса
рио М.Э.Кашук.

6613. Шаляпина-Шувалова Д.Ф. Мой отец — Шаляпин / Вместо 
предисл.: К.Померанцев «Так закрутились магнитофонные катуш
ки» И Стрелец. 1984. № 8. С. 34-37; Nb 9. С. 30-40; № 10. С. 34-43; 
Nb 11. С. 33-36; Nb 12. С. 34-36.

То же И Этот гений — Федор Шаляпин. М., 1995. С. 11—80.
1921 — 1938. Частично по воспоминаниям родных. Рождение авто

ра, крещение. Отъезд семьи из России (1922). Родители, их взаимоот
ношения. Покупка дома в Париже на авеню д’Эйло (конец 1923), его 
обитатели. Сестры М.Ф. и Л.Ф.Шаляпины. Черты характера Шаляпи
на, сочинение им рассказов и сказок для детей, увлечение игрой в 
карты, шахматы, гольф. Ссора Шаляпина с М.Горьким из-за письма 
писателя с предложением певцу вернуться в Россию (1927—1928). 
Импрессарио М.Э.Кашук. Поездки автора вместе с родителями в Буэ
нос-Айрес (1930), Японию и Китай (1935—1936), успех выступлений 
певца. Шаляпин как актер. Посещение концерта А.Н.Вертинского в 
Шанхае. Жизнь на вилле Шаляпина в Сен-Жан де Люз (Франция). 
Участие певца в съемках фильма «Дон Кихот». Болезнь и смерть.

6614. Шувалова-Шаляпина Д.Ф. Сказки Шаляпина / Подгот. к пе
чати К.Д.Померанцевым // РМ. 1980. 18, 25 сент. (№№ 3326, 3327). 
С. 8.

1900-е — 1920-е гг. Детские годы. Сочинение Шаляпиным сказок 
для детей, их содержание, фантастические персонажи. Беседы с 
отцом. Письма певца к автору во время гастрольных поездок.

6615. Шульман М.Б. Петроградская гастроль кантора Шульмана // 
ВиМ. 1976. № 12. С. 192-208: ил.

Янв. 1917. Поездка в Петроград вместе с отцом — кантором «ша
лашной» синагоги в Одессе Б.Л.Шульманом. Выступление отца в пет
роградской синагоге. Встреча с Ф.И.Шаляпиным, его администратор 
И.Г.Дворищин. Сведения о судьбе отца и Дворищина в советское 
время.

6616. Яблоновский С.В. Ф.И.Шаляпин: Из воспоминаний // НРС.
1955. 3 апр. (Nb 15681). С. 5, 7.

1895—1899. Бал-концерт в пользу слушательниц Высших женских 
(Бестужевских) курсов в Петербурге и выступление на нем Шаляпина 
(1895). Рассказ С.И.Мамонтова о первых ролях певца в его Москов
ской частной русской опере. Новая трактовка Шаляпиным партий 
Мефистофеля, Ивана Грозного, Олоферна и др.
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БАЛЕТ

Балетная антреприза С.П.Дягилева
См. также №№ 6271, 6506, 6515, 6526

6617. Девильер Е. Моя служба у Дягилева // Руль. 1929. 28 авг. 
(№ 2661). С. 2—3.

1920-е гг. Встреча с С.П.Дягилевым в Лондоне после бегства из 
Варшавы. Работа в его труппе «Русский балет». Характеристика Дяги
лева. его авторитет среди членов труппы, отношение к нему публики.

6618. Дягилев С.П. Как я ставил русские балеты // Сегодня. 1929. 
21 авг. (№ 231). С. 8.

То же Ц ЗаС. 1929. 26 авг. (№ 224); НРС. 1929. 8 сент. 
(№ 6069); Ц Сергей Дягилев и русское искусство. М., 1982. T. 1. 
С. 260-262.

1898—1928. Деятельность автора по устройству художественных 
выставок в Петербурге, создание группы и журнала «Мир искусства». 
Выставки русского искусства в Париже, Берлине (1906—1907). Цикл 
симфонических концертов (1907), постановка в Париже оперы «Борис 
Годунов» с Ф.И.Шаляпиным в главной роли. «Русские сезоны» за гра
ницей. Балетные спектакли. Балет «Князь Игорь» на музыку А.П.Бо
родина. Тенденция к отходу от классических традиций, новые идеи в 
постановке балетов. Личные наблюдения за декорациями, костюмами, 
репетициями. Балет «Жар-птица» И.Ф.Стравинского. Хореографы: 
Дж. Баланчин (Г.М.Баланчивадзе), Л.Ф. Мясин, Б.Ф.Нижинская,
B. Ф.Нижинский, М.М.Фокин. Руководитель балетной школы при те
атре «Ла Скала» балетмейстер Э.Чеккетти.

6619. Иоффе-Тахчогло Л. Пятидесятилетие кончины Дягилева // 
РМ. 1979. 22 нояб. (№ 3283). С. 13.

1979. Поездка автора в Венецию по случаю 50-летия смерти
C. П.Дягилева, встреча с его друзьями. Рассказы С.М.Лифаря о моло
дости и творческом пути Дягилева на основании собственных воспо
минаний последнего о своей жизни.

6620. Лифарь С.М. Как умирал Дягилев: К 25-летней годовщине 
смерти И РМ. 1954. 20 янв. (№ 625) С.4—5.

То же Ц РМ. 1989. №№ 3791, 3794*.
1923— 1929. Дружба с С.П.Дягилевым, его влияние на автора. По

ездки Дягилева по Германии и Италии, его письма оттуда, встреча с 
автором в Венеции. Ухудшение состояния здоровья Дягилева, его по
ведение во время болезни, смерть от брюшного тифа.

6621. Лифарь С.М. Б.Кохно и Ж.Баланчин — рыцари Дягилевской 
эпопеи И РМ. 1974. 24 янв. (№ 2983). С. 8.

1924— 1929. Б.Кохно — либреттист труппы «Русский балет», лич
ный секретарь С.П.Дягилева. Главный балетмейстер Дж.Баланчин 
(Г.М.Баланчивадзе), его основные роли, особенности хореографии. 
Сведения об их творческой деятельности после смерти Дягилева, вли
яние Кохно на европейский балет, Баланчина — на американский 
балет.
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6622. Лифарь С.М. С Дягилевым // Лифарь С.М. Дягилев и с Дя
гилевым. Париж, 1939. С. 325—483.

То же. С Дягилевым. — СГ16., 1994; // Лифарь С.М. Дягилев и с 
Дягилевым. М., 1994. С. 311—452; Сергей Лифарь. Киев, 1994. 
С. 151-304.

То же [отр.] Мои первые шаги в «Русском балете» Дягилева // РЗ. 
1938. № 4. С. 119—129; № 5. С. 120—136; Нижинский — живой миф // 
РЗ. 1938. № 6. С. 132-139; РЗ. 1938. № 10. С. 120-127.

Др. публ. Из книги «Легенда и правда»: Анна Павлова // РМ.
1956. №№ 995, 996; Тамара Карсавина Ц РМ. 1957. №№ 998, 999; 
Ольга Спесивцева // РМ. 1957. №№ 1001. 1002; Матильда Кшесин- 
ская Ц РМ. 1957. № 1010.

Янв. 1923 — авг. 1929. Встреча с С.П.Дягилевым в Париже. Его 
внешность, черты характера, творческая индивидуальность, манера 
общения с окружающими. Вступление автора в труппу «Русский балет 
Сергея Дягилева». Двоюродный брат Дягилева П.Г.Корибут-Кубито- 
вич. Триумф автора в роли Борея в балете В.А.Дукельского «Зефир и 
Флора» (28 апр. 1925). Первая работа в качестве балетмейстера (балет 
И.Ф.Стравинского «Байка про лису...», 1929). Сближение и дружба с 
Дягилевым, совместные поездки по городам Италии, посещение собо
ров, театров и картинных галерей. Стажировка в Турине у педагога и 
балетмейстера Э.Чеккетти. Дягилев-коллекционер. Приобретение им у 
семьи внучки А.С.Пушкина С.Н.Торби писем поэта к его невесте 
Н.Н.Гончаровой. Парижские и лондонские сезоны труппы (1923— 
1929). Балеты Стравинского «Свадебка» и «Аполлон Мусагет». 
С.С.Прокофьева «Стальной скок» и «Блудный сын». Звезды «Русского 
балета»: В.Ф.Нижинский, А.П.Павлова, Т.П.Карсавина, О.А.Спесив- 
цева, М.Ф.Кшесинская. Партнерша Лифаря — А.Никитина. Танцов
щица И.Л.Рубинштейн. Балетмейстеры Л.Ф.Мясин и Дж.Баланчин 
(Г.М.Баланчивадзе). Последний сезон «Русского балета» (1929). Посе
щение больного Нижинского (янв. 1929). Отъезд Дягилева в Венецию, 
его болезнь. Последние дни с ним, его смерть (19 авг. 1929) и похоро
ны.

6623. Плещеев А.А. Дягилев, каким я его знал // НРС. 1929. 
3 нояб. (№ 6125). С. 2, 7.

1920-е гг. Характеристика театрально-антрепренерской деятель
ности С.П.Дягилева. Встречи с ним в эмиграции.

6624. Сандоз М. С.П.Дягилев; Вацлав Нижинский: (Главы из кн. 
«La Saliere de Cristal»] // Новоселье. 1949. № 39/41. С. 164—179.

1918—1919. Встречи с С.П.Дягилевым на вилле Бельрив в Лозанне 
(Швейцария). Рассуждения Дягилева о балете, оценка хореографии 
М.М.Фокина, отзыв об артистах балета В.Ф.Нижинском, Л.Ф.Мяси- 
не. Гости Дягилева: А.Дункан и ее ученицы, дирижер Э.Ансерме. 
Встреча и знакомство автора с В.Ф.Нижинским в Сан-Морице 
(Швейцария, янв. 1919). Последнее выступление артиста в зале отеля 
Сувретта (19 янв. 1919). Своеобразие внешности Нижинского, особен
ности его поведения, признаки надвигающегося безумия. Реакция 
зрителей.
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6625. Светлов В.Я. Дягилев: (Из воспоминаний) // Сегодня. 1929. 
29 сент. (№ 270). С. 58.

29 мая 1913—1929. Первое представление труппой С.П.Дягилева 
балета «Весна священная» в Париже. Отношение Дягилева к реакции 
публики. Интерес парижан к спектаклям «Русских сезонов». Дягилев 
о путях развития балетного искусства.

«Балле рюс де Монте-Карло» 
(Русский балет Монте-Карло)

6626. Бичерахов Л.Ф. Генерал Бичерахов о В. Г.Де-Базиле // Часо
вой. 1934. № 135/136. С. 31.

Весна 1916—1921. Характеристика В.Г. де Базиля (В.Г.Воскресен
ского). Его служба сотником Ейского казачьего полка, затем команди
ром партизанской сотни 3-й сводной Кубанской казачьей дивизии. 
Участие в боевых операциях корпуса ген. Н.Н.Баратова на Кавказском 
фронте во время Первой мировой войны, служба в Каспийском флоте 
после распада корпуса Баратова. Деятельность де Базиля в эмиграции 
по организации балетной труппы в Париже.

6627. Романов Б.Г. Завершение одной театральной карьеры: Памя
ти В.Г. де Базиля // НРС. 1951. 19 авг. (№ 14360). С. 2.

1931 — 1951. Объединение импрессарио В.Г.Воскресенским (Ба
зиль) артистов бывшей труппы С.П.Дягилева и организация на ее ос
нове труппы «Балле рюс де Монте-Карло» (1932—1936). Пропаганда 
им русского балета в Европе и в Латинской Америке (1936—1948). 
Постановка спектаклей испанского фольклорного любительского те
атра и последние гастроли с этим театром в Риме.

Персоналия
См. также № 6338

Гельцер Екатерина Васильевна (1876—1962), 
артистка балета Большого и Мариинского театров

6628. Гольдштейн М.Э. Екатерина Гельцер // НЖ. 1985. № 158. 
С. 155-166.

1930-е гг. Е.В.Гельцер, ее внешний облик, характер, увлечения, 
обстановка квартиры. Рассказы балерины о семье, об отце В.Ф.Гельцере 
и его творческой работе со сценаристом В.П.Бегичевым и П.И.Чайков
ским по созданию сценария и либретто балета «Лебединое озеро». Со
вместные выступления автора с Гельцер в концертах в качестве скрипача- 
аккомпаниатора. Суждения Гельцер о балетном искусстве и его корифеях 
М.М.Фокине и А.П.Павловой, рассказы о своем партнере М.М.Морд- 
кине, скрипаче Е.А.Цимбалисте, встречах с А.В.Луначарским.

Зверев Николай Матвеевич (1888—1965), 
артист балета, балетмейстер, педагог; с 1912 г. за рубежом

6629. Лифарь С.М. Памяти балетмейстера Русского балета 
Н.М.Зверева Ц РМ. 1965. 10 июля (№ 2332). С. 5.
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1912—1965. Биографические сведения о Н.М.Звереве. Выступле
ния его в «Русском балете» С.П.Дягилева. Дружба с В.Ф.Нижинским. 
Участие по приглашению автора в постановке балетов с М.М.Фоки
ным на сцене Гранд Опера в Париже. Личность Зверева. Увлечение 
идеями Л.Н.Толстого. Смерть.

Карсавина Тамара Платоновна (1885—1978),
артистка балета Мариинского театра, педагог; с 1918 г. в эмиграции

6630. Шмелевский А. Тамара Карсавина: Из лич. воспоминаний // 
РМ. 1978. 17 авг. (№ 3217). С. 12: ил.

1922. Пребывание автора в Болгарии, работа репетитором в семье 
Т.П.Карсавиной. Муж Карсавиной П.Н.Брюс, главный секретарь анг
лийского отделения Союзной репарационной комиссии. Обстановка 
дома, быт. Характер Карсавиной, ее помощь русским беженцам, заня
тия танцем. Помощь Брюса автору в получении стипендии во Фран
ции для поступления в университет.

Кшесинская (Кржесинская) Матильда (Мария) Феликсовна 
(1872-1971),

артистка балета Мариинского театра, педагог; с 1920 г. в эмиграции

См. также № 6514

6631. Плещеев А.А. Матильда Феликсовна Кшесинская: (К сорока
летию ее сцен, деятельности) // НРС. 1930. 11 мая (bfe 6314). С. 2.

22 апр. 1890. Первое выступление Кшесинской — выпускницы 
Петербургского театрального училища на балетном спектакле в Петер
бурге, ее па-де-де с Н.Г.Легатом из балета «Тщетная предосторож
ность». Характеристика таланта и дальнейшей сценической деятель
ности балерины.

Лифарь Серж (Сергей Михайлович) (1905—1986), 
артист балета труппы «Русский балет Сергея Дягилева», балетмейстер, 

педагог, театральный деятель; с 1923 г. в эмиграции

6632. Лифарь С.М. Мои встречи с Помпиду // РМ. 1974. 25 апр. 
(№ 2996). С. 8.

1959—1970. Отношение к автору президента Французской респуб
лики Ш. де Голля и премьер-министра Ж.Помпиду. Отстранение от 
должности главного балетмейстера Гранд Опера и отправка на пенсию 
по решению министра культуры А.Мальро. Утверждение автора чле
ном Академии изящных искусств после избрания Помпиду президен
том.

6633. Лифарь С.М. О моем учителе Чеккетти // ПН. 1928. 27 нояб. 
(№ 2806). С. 3.

1924—1928. Уроки у итальянского балетмейстера Э.Чеккетти, об
щение с ним. Работа Чеккетти над мемуарами в последние месяцы 
жизни, смерть (13 нояб. 1928).

6634. Лифарь С.М. Страдные годы: Моя юность в России. — 
Париж, 1935. — 328 с.
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То же И Сергей Лифарь. Киев, 1994. С. 7—149.
То же |отр.| Побег Ц ИР. 1935. № 4(506). С. 10-11; № 5(507). 

С. 10—11; Литература русского зарубежья. М., 1997. Т. 3. С. 248—275.
Др. публ. И Возрождение. 1935. 5, 8, 13, 15, 17, 19, 21 февр. 

(№ 3534, 3537, 3542, 3544, 3546, 3548, 3550).
1905—1923. Детство в семье чиновника Департамента водного и 

лесного хозяйства. Жизнь в имении деда в Каневском уезде Киевской 
губ. Деревенские праздники, домашний театр. Переезд в Киев, по
ступление в Александровскую гимназию (авг. 1913). Преподаватель- 
естественник В.М.Артоболевский. Начало Первой мировой войны. 
Неудачный побег на фронт. Занятия в консерватории, пение в гимна
зическом хоре в Софийском соборе. Первое посещение театра (1916). 
Февральская революция. Избрание П.П. Скоропадского гетманом 
«всея Украины». Бесчинства чекистов при большевистской власти. 
Арест деда, разграбление его усадьбы, убийство бабушки (лето 1919). 
Приезд Л.Д.Троцкого в Киев. Вступление в город Добровольческой 
армии А.И.Деникина (авг. 1919). Служба в милицейском отряде гим
назистов. Похороны убитых товарищей по гимназии. Ранение, бо
лезнь, уход из города вместе с отцом и братом (весна 1920). Встреча с 
отрядом кавалеристов Г.И.Котовского. Призыв в Красную Армию. За
нятия с Б.Ф.Нижинской в балетной секции Центро-студии, отъезд 
Нижинской в Париж. Стремление вступить в труппу С.П.Дягилева во 
Франции, попытка перехода границы. Арест, отказ от сотрудничества 
с ГПУ, побег в Варшаву (дек. 1922). Отъезд вместе с группой учени
ков Нижинской в Париж (янв. 1923). Встреча с С.П.Дягилевым, 
вступление в труппу «Русский балет».

Нижинский Вацлав Фомич (1889, по др. источникам 1890—1950), 
артист балета Мариинского театра и труппы «Русский балет 

Сергея Дягилева», балетмейстер; с 1911 г. за рубежом

См. также № 6624

6635. Волконский С.М. Устарелость // Звено. 1927. № 211. С. И.
1920—1930-е гг. В.Ф.Нижинский в роли фавна в балете К.Дебюсси 

«Послеполуденный отдых фавна» в Русском балете Монте-Карло в 
Париже. Сопоставление его исполнения с исполнением роли фавна 
Л.Ф. Мясиным и Л.Войциковским в труппе «Русский балет» С.П.Дяги
лева.

6636. Лифарь С.М. Вацлав Нижинский // Возрождение. 1957. 
№ 61. С. 50-65.

Др. публ. Как я танцевал с Нижинским // ИР. 1939. № 29(739). 
С. 8-9: ил.

1924—1950. Первая встреча с В.Ф.Нижинским в Париже на балет
ной репетиции у С.П.Дягилева. Посещение больного Нижинского на 
его квартире в Пасси. Приезд артиста в театр на спектакль И.Ф.Стра- 
винского «Петрушка» с участием автора (1924). Посещение Нижин
ского в санатории в Цюрихе (1939). Его смерть в Лондоне (1950), 
перевоз тела в Париж, отпевание и похороны на Монмартрском клад
бище.
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6637. Романов Б.Г. Павлова и Нижинский // НЖ. 1957. N° 50. 
С. 157-172.

1907—1953. Совместная служба с А.П.Павловой в Мариинском те
атре. Встреча с ней в Париже в эмиграции. Гастроли автора с Павло
вой на курортах и в Лондоне, ее окружение, одиночество. Совместное 
учение автора с В.Ф.Нижинским в Петербургском театральном учили
ще на балетном отделении. Дружба авторас С.П.Дягилевым. Увольне
ние из училища, отъезд за границу (1911). Выступления Нижинского в 
балетах «Послеполуденный отдых фавна», «Игра», «Весна священная». 
Отношение зрителей к новаторству Нижинского, его разрыв с 
М.М.Фокиным. Участие автора в постановках балетов для труппы Дя
гилева.

6638. Шаповаленко Г. Под вечер жизни: Вацлав Нижинский в Бу
дапеште: По случаю 55-летия его париж. дебюта 18 мая 1909 // РМ. 
1964. 16 мая (N9 2152). С. 6.

1943—1950. Жизнь в Будапеште во время Второй мировой войны. 
Знакомство с Р.Нижинской (урожд. Пульска), женой В.Ф.Нижинско- 
го. Посещение Нижинского в психиатрической больнице, его внеш
ний облик, поведение, интерес к музыке. Последующая жизнь Ни
жинских в Австрии, Англии, встреча с ним в больнице под Зальцбур
гом (1947). Известие о смерти Нижинского.

Павлова Анна Павловна (наст, отчество Матвеевна) (1881—1931), 
артистка балета Мариинского театра; с 1910 г. руководитель 

собственной балетной труппы за рубежом

См. также №N9 6637, 6643

6639. Волинин А.Е. Елка Анны Павловой // ИР. 1936. № 5(559). С. 5.
1936. Партнерство и дружеское общение с А.П.Павловой. Гаст

рольные поездки. Создание и успех балетного номера «Рождествен
ская елка».

6640. Добрынин Н.Ф. Встреча с Анной Павловой // НРС. 1971. 
6 марта (№ 22180). С. 2.

Первая треть XX в. Восхищение автора талантом балерины
А.П.Павловой, посещение спектаклей с ее участием и ее дома в Пе
тербурге. Встреча с Павловой в эмиграции, совместный ужин.

6641. Юрок С. Ниша № 3711 на восточной стороне: Воспомина
ния импрессарио С.Юрока // НРС. 1941. 19 янв. (№ 10208). С. 2, 7.

1920-е гг. — 1931. Организация автором зарубежных гастролей
А.П.Павловой, ее человеческие качества. Мысли и чувства автора во 
время посещения места захоронения праха балерины в Англии.

Полякова Елена Дмитриевна (1884—1972), 
артистка балета Мариинского театра, балетмейстер, педагог; 

с 1920 г. в эмиграции

6642. Грундт К.Ф. Воспоминания о Е.Д.Поляковой // РМ. 1973. 
11 янв. (№ 2929). С. 9.
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1920—1941. Артистическая и педагогическая деятельность Е.Д.По
ляковой, соученицы А.П.Павловой по Петербургскому театральному 
училищу. Выступления ее в качестве прима-балерины в Националь
ном театре в Белграде в балетах «Жизель», «Лебединое озеро» и др. 
Занятия автора в балетной школе Поляковой. В конце текста — сведе
ния о работе Поляковой педагогом в Национальном балете и в школе 
муниципального балета в Сантьяго (1949—1972).

Уланова Галина Сергеевна (1909/1910—1998), 
артистка балета Ленинградского театра оперы и балета 

и московского Большого театра, балетмейстер-репетитор

6643. Корвин-Хорватский И.А. Анна Павлова и Галина Уланова: 
По лич. воспоминаниям // НРС. 1972. 25—26 авг. (№№ 22718— 
22719). С. 2.

1900-е — 1950-е гг. Сведения о биографии и театральном пути ба
лерин А.П.Павловой и Г.С.Улановой, успехах зарубежных гастролей 
Павловой, ее смерти. Особенности сценических образов Улановой, ее 
внешний облик в детстве и в зрелом возрасте, интеллект. Квартира 
балерины в Ленинграде.

6644. Тулякова-Данилевская Е.А. Галина Уланова: По лич. воспо
минаниям // РП. 1959. № 82. С. 7—8.

1910—1959. Знакомство с Улановой в детстве, ее родители. Учение 
Улановой в Ленинградском хореографическом училище. Талант бале
рины, ее репертуар. Деятельность на сцене Ленинградского театра 
оперы и балета, ее место в русском и мировом балетном искусстве. 
Поездки на гастроли в Австрию (1945), Италию (1949), ГДР, Китай, 
Лондон (1956), Париж и ФРГ (1958), США (1959).

Фокин Михаил Михайлович (1880—1942), 
артист балета Мариинского театра, балетмейстер, педагог; 

с 1918 г. в эмиграции

6645. Романов Б.Г. Начало карьеры М.М.Фокина: Из воспомина
ний артиста императ, театров Бориса Романова // НРС. 1942. 6 сент. 
(№ 10789). С. 4, 7.

1905—1907. Работа Фокина, профессора балетного отделения Пе
тербургского театрального училища над постановкой выпускного 
спектакля «Ацис и Галатея», преодоление им стереотипов в балетных 
постановках. Участие автора в танцах сатиров. Тема сатиров в творче
стве Фокина, его последующие работы.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
См. также №№ 4397, 5418, 5429, 5464, 5466, 6135-6137, 

6492, 6495, 6499
6646. Баратов П.Г. Мой первый спектакль: Театр, воспоминания 

П.Г.Баратова; Я покидаю МХТ; Новый театр князя В.В.Барятинского; 
Суворинский театр // НРС. 1946. 25 апр. (№ 12415). С. 3; 27 апр. 
(№ 12417). С. 4; 2 мая (№ 12422). С. 3, 4; 4 мая (№ 12424). С. 4.
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1890-е гг. — 1918. Гимназические и студенческие годы автора, лю
бовь к театру, участие в любительских спектаклях. Работа в труппе 
Московского Художественного театра, репетиции с К.С.Станислав
ским. Исполнение роли репортера в пьесе Г.Ибсена «Доктор Шток
ман» (1901 — 1903). Станиславский — актер, режиссер и учитель. При
чины ухода автора из театра. Работа в летнем театре на Песках (Пе
тербург). Гастроли в провинции. Новый театр Л.Б.Яворской, исполне
ние главных ролей в спектаклях «Буря» У.Шекспира, «Перекат» кн.
В.В.Барятинского, в инсценировке романа Г. де Мопассана «Иветт». 
Курьезные случаи во время спектаклей (1903—1906). Актриса 
Л.Б.Яворская. Театр Литературно-Художественного общества (Суво- 
ринский театр). Исполнение автором роли Ишимова в пьесе И.И.Ко- 
лышко «Большой человек». Антреприза Н.Н.Синельникова в Харько
ве. Собственная антреприза автора в Тифлисе, актеры труппы:
B. А.Блюменталь-Тамарин, Л.Н.Кузнецов, Г.В.Ратов и др.

6647. Баян. Как я ставил свои пьесы... // МиИ. 1930. № 7. С. 10; 
№ 8. С. 8-9.

1900—1911. Подробности постановок пьес автора «Дельцы» в 
Малом театре в Москве, «Большой человек» в Театре Литературно-Ху
дожественного общества (Суворинском театре) и «Поле брани» в 
Александрийском театре в Петербурге. Режиссеры и актеры: 
Р.Б.Аполлонский, Н.Н.Арбатов (Архипов), К.А.Варламов, М.А.Вед- 
ринская, Б.С.Глаголин, И.В.Лерский, В.Н.Пашенная, А.И.Южин,
А.А.Яблочкина. Театральный критик Ю.Д.Беляев, директор импера
торских театров В.А.Теляковский.

6648. Волконский С.М. Из театральных воспоминаний: Гитри-отец 
и Гитри-сын И ПН. 1926. 6 июля (№ 1931). С. 2; Владимир Николае
вич Давыдов И ПН. 1926. 27 июля (№ 1952). С. 2—3; М.Г.Савина // 
ПН. 1926. 5 авг. (№ 1961). С. 3; К.А.Варламов // ПН. 1926. 29 авг. 
(№ 1985). С. 3; Искусство и служба // ПН. 1926. 25 сент. (№ 2012).
C. 2-3.

1880-е гг. — 1921. Театральная жизнь Петербурга. Актеры В.Н.Да
выдов, К.А.Варламов, М.Г.Савина, их сценический талант. 25-летние 
юбилеи сценической деятельности Савиной (1895) и Варламова 
(1900). Выступления французского актера Л.Гитри. Директор импера
торских театров В.А.Теляковский, оценка его деятельности. Высказы
вания автора о недостатках преподавания на драматических курсах 
Театрального училища.

6649. Волконский С.М. По поводу: (Из воспоминаний о постанов
ках «Ревизора») // Звено. 1927. № 214. С. 4—5.

1880—1890-е гг. Пьеса Н.В.Гоголя «Ревизор» на сцене московского 
Малого, Московского Художественного и Александрийского театров. 
Лучшие исполнители главных ролей: И.М.Москвин, С.В.Васильев, 
К.А.Варламов, В.Н.Давыдов, М.Г.Савина.

6650. Мечик Д.И. Закулисные курьезы. — Teaneck (NJ): Memory 
Publ., 1986. - 142 с.: ил.

Др. публ. Райкину семьдесят лет // НРС. 1981. 17 нояб. (№ 25668); 
С Аркадием Райкиным // НРС. 1985. 10 февр. (№ 26705); Артист Чер
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касов И НРС. 1985. 15 марта (№ 26733); День рождения Аркадия Рай
кина Ц НРС. 1991. 24 окт. (№ 28792).

6651. Мечик Д.И. Театральные записки / Предисл. С.Кудрова. — 
Teaneck (NJ): Memory Publ., 1989. — 172 с.: ил. — Указ. имен.

Др. публ. Праздничный спектакль // НРС. 1981. 21, 22 авг. 
(№№ 25593, 25594); Куда исчез режиссер Радлов // НРС. 1981. 
13 сент. (№ 25613); Встречи в Коми // НРС. 1981. 6 нояб. (№ 25659); 
Песни — страницы жизни // НРС. 1982. 1 янв. (№ 25707); Братья 
Адельгейм // НРС. 1983. 15 мая (№ 26134); Незабываемая «Берез
ка» И НРС. 1983. 12 июня (№ 26158); Чехов на своей свадьбе // НРС. 
1984. 17 февр. (№ 26392); Актерские суеверия // НРС. 1984. 10 июня 
(№ 26496); Юл Бринер — мой земляк // НРС. 1986. 2 нояб. 
(№ 27244); Зеркало. 1986. № 23. С. 78; Из театральных воспомина
ний // НРС. 1987. 31 дек. (№ 27605).

[К №№ 6650, 6651] 1929—1980-е гг. Учение в техникуме сценичес
ких искусств в мастерской Л.С.Вивьена в Ленинграде. Вивьен как 
преподаватель и режиссер. Встречи с братьями Раф. и Роб.Адельгейм,
В.Э.Мейерхольдом, А.Н.Вертинским, А.И.Райкиным. Дружба с акте
рами В.В.Меркурьевым и Н.К.Черкасовым. Руководство автора Мор
довским драматическим театром (1937—1938), работа над пьесой бра
тьев Тур и Л.Р.Шейнина «Очная ставка». Гастрольные поездки по 
Мордовской, Коми АССР. Встреча в мордовском лагере с певцом 
Н.К.Печковским. Арест и гибель отца. Постановка комедии А.П.Чехо
ва «Свадьба» (1944). Жизнь и судьба режиссера С.Э.Радлова и его 
жены. Создание актером Ю.В.Толубеевым образа И.В.Сталина (1949). 
Секретарь правления Ленинградского отделения Союза писателей
А.А. Прокофьев. Руководитель ансамбля «Березка» H. С. Надежд и на. В 
тексте — сведения о театральной жизни советской России в период 
нэпа, об американском актере Ю.Бриннере и его сестре В.Бриннер, 
письма автора в редакцию газеты «Новое русское слово» и сокращен
ный вариант его статьи «Сценическая педагогика».

6652. Минцлов С.Р. Записки эмигранта // МиТ. 1931. № 1. С. 11 — 
13: портр.

1901 — 1912. Неудачные попытки постановок своих пьес «Боярин 
Кучко», «Первый камень», «Сказка жизни» на театральной сцене в 
Москве и Петербурге.

6653. Немирович-Данченко Вас.И. Без суфлера: (Об одном неудав
шемся спектакле) // Сегодня. 1926. 21 дек. (№ 288). С. 3.

Конец XIX в. Спектакль-импровизация на квартире издателя жур
нала «Русская мысль» В.М.Лаврова. Участники спектакля: писатель 
Д.Н.Мамин-Сибиряк, актеры В.П.Далматов, А.Я.Глама-Мещерская, 
Е.Н.Горева.

6654. Рейн Б.А. Отрывки воспоминаний // РМ. 1961. 26 окт. 
(№ 1752). С. 4-5; 1964. 2 апр. (№ 2133). С. 5; 1965. 12 июня 
(№ 2163). С. 4; 20 июня (№ 2167). С. 5; 1980. 10 янв. (№ 3290). С. 13.

1910-е гг. — 1925. Учение в петроградской школе на Васильевском 
о-ве, затем в театральной школе. Гастроли в Петрозаводске, Костро
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ме, Одессе. Репетиции с К.А.Марджановым. Встреча с пианистом
В.С.Горовицем.

Александринский театр

См. также №№ 6135, 6495, 6500, 6647, 6649, 6666

6655. Долинов А.И. Александринский театр за границей: Две га- 
строл. поездки //ПН. 1932. 24 сент. (№ 4203). С. 4.

1900, весна 1922. Гастроли М.Г.Савиной в Берлине. Успех спек
таклей в Лессинг-театре и в Королевском театре для императорской 
семьи, отзывы и подарки Вильгельма II. Чествование на обратном 
пути в Праге. Гастроли Петроградского государственного академичес
кого театра драмы (бывшего Александрийского театра) в Берлине 
(1922), состав труппы, репертуар.

6656. Долинов А.И. Александринский театр и революция: Из вос
поминаний старого режиссера // ПН. 1937. 7 янв. (№ 5767). С. 6; 
День Александрийского театра //ПН. 1937. 5 февр. (№ 5796). С. 3.

Конец 1890-х гг. — 1922. Повседневная жизнь Александрийского 
театра. Чествование К.А.Варламова (1900). Собрание в театре после 
Февральской революции и образования Временного правительства. 
Увольнение директора императорских театров В.А.Теляковского, на
значение Ф.Д.Батюшкова главным уполномоченным по петербург
ским государственным театрам. Управляющий петроградскими госу
дарственными академическими театрами после Октябрьского перево
рота И.В.Экскузович. Занятие автором поста режиссера-администра
тора Александрийского театра. Представления в заводских аудитори
ях, частные спектакли. Оплата труда актеров продуктами. Хлопоты ав
тора о заграничном турне труппы. Отъезд в Берлин (июнь 1922).

6657. Долинов А.И. Великие артисты Сальвини и Поссарт на пе
тербургской сцене: Из воспоминаний б. режиссера императ, театров // 
Сегодня. 1937. 6 июня (№ 153). С. 3; Талантливые актеры на захолуст
ной русской сцене...: Провинц. театр, нравы и курьезы // Сегодня.
1937. 29 авг. (N2 236). С. 4; Режиссерская чехарда в императ, театрах: 
(Из воспоминаний б. режиссера Александрин, театра) // Сегодня. 
1937. 6 нояб. (№ 305). С. 4.

То же. Великие артисты Сальвини и Поссарт на петербургской 
сцене И НРС. 1943. 18 апр. (N2 11043); Режиссерская чехарда в импе
раторских театрах // НРС. 1943. 9 мая (№ 10034).

1890-е гг. — 1922. Работа в Александрийском театре в Петербурге. 
Директора императорских театров в Петербурге и Москве: И.А.Всево
ложский, С.М.Волконский, В.А.Теляковский. Главные режиссеры 
Александрийского театра Е.П.Карпов, П.П.Гнедич. Управляющий 
драматическим репертуаром Н.А.Котляревский. Театральные худож
ники К.А.Коровин, А.Я.Головин и др. Приглашение Волконским 
Т.Сальвини на роль Отелло. В.Ф.Комиссаржевская в роли Дездемоны, 
успех спектакля (1899). Выступление Э.Поссарта в Михайловском те
атре, стиль его игры. Посещение Поссартом Александрийского театра. 
Быт и нравы театральной провинции, репертуар труппы, публика. 
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Эпизоды из жизни актеров В.Н.Давыдова, М.Т.Иванова-Козельского, 
И. П. Киселевского.

6658. Долинов А.И. Вторая поездка александрийцев из Советской 
России в Берлин // Сегодня. 1937. 17 февр. (№ 48). С. 3; «Маскарад» 
в дни революции: (Из воспоминаний режиссера императ, театров) // 
Сегодня. 1937. 4 июля (№ 180). С. 4.

То же И НРС. 1943. 2 мая (№ 10027); 23 мая (N9 11048).
1917, 1922. Постановка В.Э.Мейерхольдом спектакля «Маскарад» в 

Александрийском театре. Премьера спектакля (25 февр. 1917). Отно
шение артистов к Февральской революции. Выступление В.А.Теляков- 
ского в театре, его отставка, назначение главным уполномоченным по 
петербургским государственным театрам Ф.Д.Батюшкова. Спектакль 
«Маскарад» в первый день Октябрьского переворота. Митинги в теат
ре. Поездка на гастроли в Москву, Харьков, Киев (июль—авг. 1922). 
Репертуар. Актеры А.М.Горин-Горяинов, Р.Б.Аполлонский, Е.И.Тиме, 
К.Н.Яковлев и др. Отъезд труппы в Берлин. Успех гастролей. Эмигра
ция автора.

6659. Дризен Н.В. Театральные воспоминания // ИР. 1926. 
N9 10(43). С. 10-12; № 14(47). С. 10-13; № 35(68). С. 13-14; 
N9 38(71). С. 18-19; № 40(73). С. 17-18; N9 43(76). С. 17-19; 1927. 
N9 1(86). С. 15-18.

1886—1918. Театральная жизнь Петербурга. Директора казенных 
императорских театров И.А.Всеволожский, кн. С.М.Волконский,
B. А.Теляковский. Капельдинеры, театральная публика. Вечера, балы, 
любительские спектакли в артистических домах Е.Н.Жулевой, H.С.Ва
сильевой, К.А.Варламова, И.Ф.Горбунова, встречи с театральными 
знаменитостями. М.Г.Савина, ее традиционные роли, сценическая ка
рьера. Воспоминания Савиной о И.С.Тургеневе на вечере, посвящен
ном памяти писателя. Внешний облик артиста В.Н.Давыдова, его мас
терство рассказчика и исполнителя русских песен. Актерское искусст
во В.П.Далматова (Александринский театр), А.В.Анчарова-Эльстона 
(Суворинский театр). С.М.Ратов — режиссер Народного дома в Пе
тербурге. Актеры: В.В.Стрельская, Е.Н.Рощина-Инсарова, С.Г.Власов, 
супруги М.П. и О.О.Садовские. Концерты в Обществе народных раз
влечений в Рязани. «Капустники» в Литературно-музыкальном кружке 
при «Ежегоднике императорских театров».

6660. Мечик Д.И. Нина Берберова допускает ошибку // ЛК. 1983. 
N9 7. С. 21-22.

1929—1930. Воспоминания в форме замечаний по поводу рассказа 
Н.Н.Берберовой о Ф.Ф.Раскольникове в книге «Железная женщина». 
Постановка пьесы Ф.Ф.Раскольникова «Робеспьер» в Ленинградском 
академическом театре драмы (бывшем Александрийском). Исполне
ние главной роли И.Н.Певцовым. Раскольников и его брат
А.Ф.Ильин-Женевский на спектакле. Назначение Ильина-Женевского 
советником советского полпредства во Франции. Пьеса «Робеспьер» в 
Париже.

6661. Рощина-Инсарова Е.Н. Без названия // ИР. 1936. N9 15(569).
C. 9.
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26 февр. 1917. Последний спектакль Александрийского театра в 
Петербурге по пьесе «Маскарад» М.Ю.Лермонтова в постановке
B. Э.Мейерхольда. Исполнение автором роли Нины, общее впечатле
ние об актерах и театре.

6662. Читау-Кармина М.М. Премьера «Чайки»: (Из воспоминаний 
актрисы) // Звено. 1926. № 201. С. 8—9.

То же И А.П.Чехов в воспоминаниях современников. М.. 1986.
C. 350-355.

1896. Работа Александрийского театра над постановкой пьесы
А.П.Чехова «Чайка». Распределение ролей, репетиции в присутствии 
Чехова. М.Г.Савина во время подготовки спектакля. В.Ф.Комиссар- 
жевская в роли Нины Заречной. Провал премьеры, реакция Чехова. 
Второе представление «Чайки».

Театр Литературно-Художественного общества 
(Малый или Суворинский театр)

См. также №№ 6646, 6647, 6681
6663. Дризен Н.В. А.С.Суворин в театре: (К 100-летию со дня рож

дения) И Возрождение. 1934. 29 сент. (№ 3405). С. 3.
1870-е — 1900-е гг. Личное знакомство с А.С.Сувориным — осно

вателем Театра Литературно-Художественного общества (Суворинско- 
го театра). Характеристика писателя, драматурга, историка театра 
П.П.Гнедича, режиссера и драматурга Е.П.Карпова. Постановка теат
ром «Царя Федора Иоанновича» А.К.Толстого и «Власти тьмы» 
Л.Н.Толстого. П.А.Стрепетова, М.П.Домашева, А.В.Анчаров-Эльстон, 
Л.Б.Яворская, П.Н.Орленов и др. в Суворинском театре. Приглашение 
автора в качестве преподавателя истории русского театра в Театраль
ную школу им. А.С.Суворина. Разговор с Сувориным в зале Петер
бургской консерватории после спектакля сицилийской труппы 
Дж. Грассо.

6664. Рощина-Инсарова Е.Н. То, чего не забыть: Воспоминания // 
ИР. 1934. № 38(488). С. 10-11: ил.

1880-е гг. — 1906. Детские годы в Кускове под Москвой. Интерес 
к театру. Приглашение на роль Катерины в «Грозе» А.Н.Островского в 
Театре Литературно-Художественного общества в Петербурге. Работа 
над ролью. Встреча с прототипом главной героини — крестьянкой Ка
териной (1906).

6665. Сергиевский Н.Н. Из театральных воспоминаний / Гиев- 
ский Н. Ц НЖ. 1945. № 10. С. 276-296.

Конец XIX в. — 1926. Частично по письмам режиссера Н.Н.Арба
това. Увлечение театром и литературой, первые литературные опыты в 
Вильне. Постановка одноактной пьесы автора «Перелом» в Театре Ли
тературно-Художественного общества (Малом театре) режиссером 
Е.П.Карповым. Знакомство, дружба и творческое сотрудничество с 
Н.Н.Арбатовым, его работа в театре, педагогическая и кинематогра
фическая деятельность. Работа Арбатова с К.С.Станиславским в Об
ществе искусства и литературы (Москва). Судьба пьесы вел. кн. Кон
стантина Константиновича «Царь Иудейский», история ее постанов
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ки. Отъезд автора с женой в США (апр. 1917). Жизнь и деятельность 
Арбатова после Октябрьского переворота. Попытки автора организо
вать переезд его в США (нам. 1920-х). Смерть Арбатова (1926). В текс
те — письма режиссера автору.

Московский Малый театр

См. также №№ 6492, 6498, 6647, 6649, 6678
6666. Амфитеатров А.В. Знакомые музы. — Париж: Возрождение, 

1928. - 215 с.
То же [отр.| Московский очарователь // ИР. 1931. № 39(342).

С. 9-10.
1880-е — нач. 1920-х гг. Театральная жизнь Москвы и Петербурга. 

Московский Малый театр, актеры А.П.Ленский, М.И.Писарев. Харак
теристика А.И.Южина-Сумбатова как актера и драматурга. Реалисти
ческий метод и творчество Е.К.Лешковской, актерское искусство 
Н.П.Рощина-Инсарова. В.Ф.Комиссаржевская в спектаклях Александ
рийского театра (1896—1901), актеры этого театра Г.А.Яковлев-Восто
ков и В. В.Самойлов. Комедийный талант В. П. Дал матова, его дружба с 
автором. Самоубийство драматурга и журналиста А.И.Косоротова. Пи
сатель И.Ф.Горбунов, его рассказ «Двусмысленная башня».

6667. Кизеветтер А.А. Из воспоминаний старого москвича // Се
годня. 1923. 29 апр. (№ 90). С. 4.

1884—1890-е гг. Участие А.Н.Островского в торжественном заседа
нии в Московском университете. Его деятельность как заведующего 
художественной частью московских императорских театров, отноше
ние с артистами Малого театра. Театральный критик и переводчик 
С.А.Юрьев, его личность, переводы для театра, дружба с Островским.

6668. Тарыдина Т.Н. Мой первый ангажемент // НРС. 1946.
21 апр. (№ 12410). С. 5; Из театрального альбома // НРС. 1947. 
2 марта (№ 12726). С. 5; Как я играла на немецкой сцене // НРС. 
1948. 7 нояб. (№ 13344). С. 5; Как я стала актрисой // НРС. 1950.
22 окт. (№ 14058). С. 3, 6.

Др. публ. Как я пошла на сцену: Из воспоминаний артистки // 
НРС. 1939. 24 сент. (№ 9728).

1910-е — 1940-е гг. Учение на курсах драматического искусства 
А.А.Ильинского в Москве. Прием автора А.И.Южиным-Сумбатовым в 
Малый театр. Дебют в роли пажа в спектакле «Мария Стюарт» 
Ф.Шиллера. Встречи с В.А.Блюменталь-Тамариным, М.Н.Ермоловой 
и др. Юбилей О.О.Садовской (1909). Выступления актрисы Е.Ф.Дне- 
провой в спектаклях на юге России (1917). Последующая работа авто
ра в немецких театрах, участие в спектакле Берлинского театра по 
пьесе «Священное пламя» С.Моэма.

Московский Художественный театр

См. также №№ 6135, 6136, 6490, 6492, 6497, 6498, 6510, 6646, 6649
6669. Московский Художественный театр: Воспоминания провин

циала //ПН. 1938. 27 авг. (№ 6362). С. 5. — Подпись: Старый земец.
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1898—1910. Влияние спектаклей Московского Художественного 
театра на провинциальных зрителей. Постановка в МХТ пьес А.П.Че
хова, пьесы «Потонувший колокол» Г.Гауптмана, «На дне» М.Горько
го.

6670. Вишневский А.Л. Как начинался Московский Художествен
ный театр: Из воспоминаний Вишневского // НРС. 1938. 9 авг. 
(№ 9318). С. 2.

22 июня 1897 — 14 окт. 1898. Обсуждение К.С.Станиславским и 
Вл.И.Немировичем-Данченко идеи создания нового театра, общность 
и различие их взглядов и вкусов. Основание Московского Художест
венного Общедоступного театра, состав труппы, выбор помещения, 
репетиции. Первое представление — пьеса А.К.Толстого «Царь Федор 
Иоаннович».

6671. Волконский С.М. О личности свободы, дисциплине // Звено. 
1926. № 177. С. 10-11.

1911. Посещение автором репетиций пьесы Л.Н.Толстого «Живой 
труп» на сцене Московского Художественного театра. Принципы ра
боты К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко с актерами.

6672. Германова М.Н. Об А.П.Чехове: (Отр. из воспоминаний) // 
Возрождение. 1933. 2 февр. (№ 2802). С. 3—4.

1900-е гг. Работа в Московском Художественном театре. Сыгран
ные автором роли: Грушенька и Лиза («Живой труп»), Ольга («Три се
стры»), Мамаева («На всякого мудреца довольно простоты»), Донна 
Анна («Маленькие трагедии»). Пьесы А.П.Чехова в театре. Тема «ма
ленького человека» в его произведениях. И.М. Москвин. Постановка 
автором «Трех сестер» в Нью-Йорке. Сравнение пьес Чехова и Г.Иб
сена.

6673. Дейкарханова Т.Х. Московский Художественный театр // 
НЖ. 1948. № 20. С. 171-185.

Др. публ. Иван Михайлович Москвин и МХТ // Новоселье. 1946. 
№ 26. С. 52-57.

1907—1913 гг. Руководители Московского Художественного театра 
К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко. Первая студия 
МХТ, ее роль в создании профессиональных театральных кадров. 
Преподаватели: М.Н.Германова, Л.А.Сулержицкий, И.М.Москвин и 
др. Атмосфера театра, его традиции. Актеры: М.П.Лилина, О.Л.Книп- 
пер-Чехова, М.Г.Савицкая, В.И.Качалов, Л.М.Леонидов, Москвин, их 
облик, черты характера, талант, роли, отношение к молодежи. Место 
МХТ в истории русской культуры.

6674. Качалов В.И. Воспоминания // Сегодня. 1922. 9 апр. (№ 82).
С. 2.

То же Ц РГ. Нью-Йорк, 1922. 21 мая (№ 542).
1920. Поездка части труппы Московского Художественного театра 

в Грузию, Болгарию, Австрию. Спектакли в Поти и Тифлисе. Гастро
ли в Софии в Национальном театре, в Загребе, в Вене. Отношение 
публики, местных актеров к спектаклям труппы.
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6675. Качалов В.И. Мое знакомство с Художественным театром // 
Артисты Московского Художественного театра за рубежом. Прага, 
1922. С. 33-39.

1897— 1900. Служба в Казанско-Саратовском товариществе опер
ных и драматических артистов под управлением М.М.Барадая, харак
теристика его как антрепренера. Приглашение автора в Московский 
Художественный театр. Неудачный дебют в ролях Бориса Годунова и 
Ивана Грозного в спектакле «Смерть Иоанна Грозного», реакция 
К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко. Посещение репе
тиций спектакля «Снегурочка» по пьесе А.Н.Островского. Успешный 
показ автором роли Берендея, ее восторженный прием Станиславским 
и труппой театра.

6676. Книппер-Чехова О.Л. Из моих воспоминаний о Художест
венном театре и об А.П.Чехове // Артисты Московского Художествен
ного театра за рубежом. Прага, 1922. С. 23—32.

1898— 1921. Работа Московского Художественного театра над по
становкой пьесы А.П.Чехова «Чайка», присутствие писателя на одной 
из репетиций. Премьера спектакля (16 дек. 1898), реакция зрительного 
зала. Показ спектакля Чехову после его возвращения из Ялты в поме
щении театра «Парадиз». Знакомство автора с Чеховым (весна 1899), 
черты его характера. Постановки пьес «Дядя Ваня» и «Три сестры», 
возобновление последней в 1917 г. и во время гастролей театра за ру
бежом (1921). Последний год жизни писателя в Москве (1904). Труд
ности работы театра над спектаклем «Вишневый сад», первое пред
ставление (17 янв. 1904) в день рождения Чехова. Лечение писателя на 
курорте в Баденвейлере. Замысел неосуществленной пьесы. Смерть 
Чехова.

6677. Леонидов Л.Д. Рампа и жизнь: Воспоминания и встречи. — 
Париж: Рус. театр, изд-во за границей, 1955. — 329 с.

То же [отр.] К.А.Варламов // НРС. 1955. 31 окт. (№ 15465); 
1 нояб. (№ 15466).

Конец XIX в. — 1950-е гг. Детство в Харькове в купеческой семье. 
Увлечение театром. Актер И.М.Шувалов. Постановки любительских 
спектаклей в реальном училище. Занятия в Харьковском технологи
ческом институте. Поступление на юридический факультет Петербург
ского университета. Актерская работа в Новом театре Л.Б.Яворской и 
в «Кривом зеркале» у З.В.Холмской и А.Р.Кугеля. Артистическая бо
гема Петербурга. Встреча с Г.Е.Распутиным на светском приеме. Пер
вые шаги на антрепренерском поприще. Поездки с любительской 
ТруППОИ В 11 СК.üb, ZlpÜCJldbJit>, TraAM/i г» у »aV.’A'U.»1.
П. В.Самойлова, С. Т. Строе вой-Со колье кой и куплетиста С.Ф.Сарма- 
това. Переход в Московский Художественный театр в качестве антре
пренера. Гастрольные поездки со спектаклями «Осенние скрипки» 
И.Д.Сургучева и «На дне» М.Горького по городам России. Разруха в 
Москве в первые годы революции. Выезд театра со спектаклями и 
концертной программой на юг России, затем в Германию. Жизнь в 
Берлине после возвращения в Москву группы актеров во главе с
В.И.Качаловым. Выступления заграничной части труппы в Берлине, 
Праге, Париже (осень 1922) и Америке (янв. 1923). Театральный ме
неджер М.Гест. Организация гастролей труппы Музыкальной студии 

539



Вл.И.Немировича-Данченко в Германии и США (янв. 1925). и 
Ф.И.Шаляпина в европейских странах. Похороны артиста (1938). Со
вместные поездки по городам России до революции, встречи за гра
ницей с К.А.Варламовым, В.Н.Давыдовым, М.В.Дальским, П.Н.Орле- 
невым, Н.П.Россовым, В.В.Стрельской, бр. Раф.Л. и Роб.Л.Адельгей- 
мами.

6678. Орлов А.С. Пыль кулис: Воспоминания о театре. — Orange. 
(USA, Conn.): Антиквариат, 1987. — 122 с.: ил.

То же. — Харбин, 1934.
1903—1924. Увлечение театром в детские и юношеские годы, впе

чатления от спектаклей Московского Художественного театра и 
Малого театра. Гастроли Д.Ди-Грассо и С.Бернар. Работа в Москов
ском Художественном театре (1911 — 1914), помощником присяжного 
поверенного в Московской судебной палате (1914—1920), в Малом те
атре (1920—1923) и на кинофабрике «Межрабпом Русь» (1923). Друж
ба с К.В.Эггерт. Создатели Художественного театра К.С.Станислав
ский и Вл.И.Немирович-Данченко, режиссер Л.А.Сулержицкий. Акте
ры В.В.Лужский, В.И.Качалов. Спектакль МХТ «Гамлет» в постановке 
Г. Крэга. «Капустники» в артистическом театре-кабаре «Летучая 
мышь». Создание Первой студии, отделение ее от театра. Художест
венный руководитель Малого театра А.И.Южин-Сумбатов. Встречи с 
наркомом просвещения А.В.Луначарским, его роль в защите академи
ческих театров. Последние спектакли М.Н.Ермоловой. Режиссеры 
Малого театра А.А.Санин, Н.О.Волконский, актеры В.Н.Давыдов, 
М.П.Садовский, В.Н.Пашенная, А.А.Остужев.

6679. Сергеев Е. «Орденоносцы»: Памяти Худож. театра: К париж. 
гастролям Академ, орденонос. им. Горького театра // ИР. 1937. 
№ 35(641). С. 6-7.

1937. Критика автором репертуара и игры актеров Московского 
Художественного театра на гастролях в Париже, отношение публики к 
пьесе М.Горького «Враги».

6680. Таубе Р. Отрывки воспоминаний: (1920—21 г. в Моск. 
Худож. театре) // Дни. 1923. 22 февр. (№ 96). С. 9.

Директор театра Вл.И.Немирович-Данченко, его кабинет, рабочий 
день. Библиотекарь С.И.Зимин. Распределение билетов в театр по об
щественным организациям. Посещение театра Л.Д.Троцким. Вечера 
артистов в фойе театра, выступления на них В.А.Гиляровского, 
Ф.К.Сологуба. Посещение артистами в сопровождении Гиляровского 
московских трущоб в период постановки пьесы «На дне».

6681. Чехов М.А. Жизнь и встречи // НЖ. 1944. № 7. С. 5—43: 
№ 8. С. 5-51; № 9. С. 5-42; 1945. № 10. С. 22-50; № 11. С. 50-68: 
Жизнь и встречи: (Из 15-й гл.) // ВП. 1963. № 3. С. 173—190.

То же И Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1995. Г. 1.
С. 122-257.

То же [с сокр.] И Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1986. 
T. 1. С. 150-265.

То же [отр.1 Ц ТЖ. 1989. № 2. С. 24-29.
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Др. публ. — Путь актера. — Л., 1928; // Руль. 1927. 25 дек. (№ 
2152); 1928. 1 янв. (№ 2157); 2, 4, 8, 11, 13, 18 марта (№№ 2209, 2211, 
2214, 2217, 2218, 2223).

1890-е гг. — 1935. Детство. Семейная жизнь. Отец Ал.П.Чехов. 
Встречи с А.П.Чеховым в Ялте (1904). Театральная жизнь Петербурга. 
Актеры: Б.С.Глаголин, К.А.Варламов, В.Н.Давыдов, В.В.Стрельская. 
Театральная школа А.С.Суворина в Петербурге. Спектакль школы в 
Царском Селе для императорской семьи. Выступления автора на 
сцене Театра Литературно-Художественного общества (Суворинского), 
гастроли театра в провинции (май 1912). Образ жизни петербургской 
богемы, общение с А.К.Глазуновым, А.И.Куприным. Переход в Мос
ковский Художественный театр (1913). К.С.Станиславский, Вл.И.Не
мирович-Данченко, И.М.Москвин, Е.Б.Вахтангов, М.В.Добужинский, 
Л.А.Сулержицкий. Женитьба на О.К.Книппер. Духовные и идейные 
искания автора, увлечение антропософией, встречи со старцем Опти
ной пустыни Нектарием, А.Белым. Работа над сценическим образом в 
1-й студии МХТ. Организация и руководство собственной (Чехов
ской) студией (1918—1921). Преобразование 1-й студии в МХАТ 2-й 
(1924), руководство автора театром, его репертуар, труппа, гастроли. 
Нарком просвещения А.В.Луначарский. Встречи в разное время с 
Л.Б.Каменевым, А.С.Енукидзе, Н.В.Крыленко, М.И.Калининым,
А.И.Рыковым, Г.Г.Ягодой, Т.Д.Дерибасом. Заступничество автора за 
арестованных и осужденных. Раскол в труппе театра, конфликт с 
властями, обвинения автора в идеализме и антисоветской пропаганде. 
Отъезд за границу (1928). Жизнь в Берлине. Работа в немецких теат
рах. Гастроли еврейского театра «Габима». Встречи с последователем 
Р.Штейнера М.Бауэром. Выступления чеховской труппы в Париже. 
Переезд в Ригу, работа в русских театрах Риги и Каунаса, преподава
ние в театральной школе. Отъезд из Латвии после прихода к власти 
К.Ульманиса.

6682. Чириков Е.Н. Как я сделался драматургом // Артисты Мос
ковского Художественного театра за рубежом. Прага, 1922. С. 41—46.

1900-е гг. Посещение спектаклей Московского Художественного 
театра. Впечатления от постановок «Одинокие» Г.Гауптмана, «Враг 
народа» («Доктор Штокман») Г.Ибсена и «Дядя Ваня» А.П.Чехова. 
Создание для МХТ пьесы «Иван Мироныч», отзыв о ней А.П.Чехова, 
работа театра над ее постановкой (1905).

Другие театры Петербурга и Москвы

См. также №№ 6135, 6137, 6141, 6486, 6492, 6497, 
6498, 6646, 6677, 6719

6683. Барятинский В.В. Первое представление «Царя Бориса» 
гр. Ал.К.Толстого И Сегодня. 1930. 16 марта (№ 75). С. 5.

1880-е гг. Первая постановка спектакля «Царь Борис» в Эрмитаж
ном театре в Петербурге, режиссер Н.Ф.Сазонов. Участие в нем авто
ра и других воспитанников Морского кадетского корпуса в качестве 
статистов. Актеры-любители: вел. князья Сергей и Павел Александро
вичи, князья Д.П.Гагарин, С.М.Волконский, И.М.Голицын, фрейлина 
М.А.Васильчикова, капитан л.-гв. Преображенского полка Д.Б.Нейд- 
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гард, А.А. и М.А.Стаховичи и др. Присутствие на генеральной репети
ции Александра III.

6684. Барятинский В.В. Русские спектакли в Париже 30 лет 
назад И ПН. 1933. 5 марта (№ 4365). С. 5.

1903. Гастроли петербургского Нового театра Л.Б.Яворской в Па
риже. Состав труппы, репертуар, отзывы критики. Торжественный за
втрак, устроенный представителями литературно-артистического мира 
в честь Яворской и ее труппы.

6685. Барятинский В.В. Театральные воспоминания // ПН. 1935. 
27 янв. (№ 5057). С. 5.

1890-е гг. Знакомство с артистической средой Петербурга. Режис
сер Нового театра Л.Б.Яворской С.М.Ратов, его характеристики акте
ров. Певец и антрепренер С.Я.Семенов-Самарский. Комические эпи
зоды и бытовые сцены из жизни артистов.

6686. Бялик Х.Н. Путь театра на иврит // Сион. 1979. № 26. 
С. 214-218.

1920-е гг. Жизнь в Одессе, работа переводчиком. Возникновение 
еврейского театра-студии «Габима» при Московском Художественном 
театре (1922). Создатель театра-студии Н.Л.Цемах. Актеры. Перевод 
автором пьесы С.Ан-ского «Диббук» («Га-Диббук») на иврит, ее по
становка еврейской труппой под руководством Е.Б. Вахтангова.

6687. Елагин Ю.Б. Театр им. Вахтангова // НЖ. 1951. N9 26. 
С. 168-182.

1930-е гг. Впечатление автора о спектакле театра им. Вахтангова 
«Коварство и любовь» (1930). Устройство на работу в театр. Жизнь и 
творчество Е. Б. Вахтангова. Судьба театра после смерти режиссера. 
«Гамлет» (1932) в постановке Н.П.Акимова. Разгромная статья в 
«Правде» К.Б.Радека. Постановка в театре пьесы М.Горького «Егор 
Булычев и другие» (1932).

6688. Енютина В.В. Роли и жизнь. — Монтерей (Калифорния). 
1985. — 197 с.: ил.

Др. публ. Советская цензура; «Лениниана» // НРС. 24, 27 янв. 
(№№ 25727, 25729); Трагедия советского театра; Детский отдел совет
ского радио; На советской эстраде; «Джон Рид» в Малом театре // 
НРС. 1982. 7, 12, 18, 24 февр. (№№ 25739, 25742, 25748, 25753); Счаст
ливчики // НРС. 1982. 21 марта (№ 25775); Юбилейный спектакль // 
НРС. 2 апр. (№ 25785).

После 1914—1985. Детство, семья, жизнь родителей. Учение в те
атральном училище при Театре революции в Москве, преподаватели. 
Роль Лауренсии в пьесе «Овечий источник». Работа над ролями, спек
такли в Театре революции (1934—1941), театре Красной Армии и 
Московском драматическом театре на Малой Бронной (1947—1960). 
Режиссеры: О.И.Пыжова, А.М.Лобанов, А.Д.Попов, И.Я.Судаков, 
Н.П.Охлопков, Б.И.Равенских, А.А.Гончаров. Выступления с концерт
ной фронтовой бригадой в дни Великой Отечественной войны. Плен, 
побег, выход из окружения. Трудности с устройством в театр, концер
ты художественного чтения. Театральная жизнь. Е.А.Фурцева. Работа 
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на радио, Мосфильме (1960—1970-е). Эпизоды съемок, дублирование 
фильмов. Профессиональные проблемы, цензура. С.Ф.Бондарчук на 
съемках картины «Такие высокие горы». Отъезд за границу, работа на 
радио в США.

6689. Круглый Л.Б. Куда уходят дни // РМ. 1986 22 авг. (№ 3635). 
С. 9.

1960-е гг. Работа актеров и режиссера А. В.Эфроса в театре им. Ле
нинского комсомола (Москва) над пьесой А.Н.Арбузова «Мой бедный 
Марат». Участие в спектакле автора, О.М.Яковлевой, А.В.Збруева. От
ношение актеров к третьему акту пьесы. Изменение характера поста
новки.

6690. Садовский М.А. «...меня нет в театре»: К 100-летию со дня 
рождения В.Э.Мейрехольда // РМ. 1984. 26 янв. (№ 3501). С. 8—9: 
портр.

7—8 янв. 1938. Спектакль «Дама с камелиями» в театре В.Э.Мей
ерхольда. Игра З.Н.Райх. Известие о закрытии театра и реакция пуб
лики. Последний утренний показ пьесы Н.В.Гоголя «Ревизор».

6691. Симонова 3. Гастроли театра Корша: Театр, воспоминания // 
РМ. 1961. 17 янв. (№ 1631). С. 6-7; 19 янв. (№ 1632). С. 4-5; 24, 26, 
31 янв. (№№ 1634, 1635, 1637). С. 6-7; 2 февр. (№ 1638). С. 6-7.

1913. Гастроли театра Корша по западным провинциям России. 
Актеры труппы: А.И.Чарин, Н.А.Смурский, М.М.Блюменталь-Тама
рина, Г.И.Мартынова, В.С.Аренцвари, Э.В.Кречетова, Н.В.Валова,
В.Горский, Н.Е.Щепановский и др. Инциденты в пути. Репетиция 
спектакля «Счастливая женщина» по произведению Т.Л.Щепкиной- 
Куперник, успех постановок «Горе от ума» А.С.Грибоедова и «Дни 
нашей жизни» Л.Н.Андреева в Полтаве. Взаимоотношения актеров. 
Смешные случаи во время гастролей.

6692. Тарыдина Т.Н. Театральные воспоминания // НРС. 1949. 
11 нояб. (№ 13713). С. 3.

Нач. XX в. Посещение автором спектакля по пьесе Б.Шоу «Пиг
малион» в Московском драматическом театре Суходольских. Актеры 
Е.А.Полевицкая, Н.М.Радин, беседа автора с Радиным.

Провинциальные театры

См. также №№ 6483, 6484, 6487, 6489, 6493, 6499, 6657
6693. Волков А. 25 лет на театре / Волков А. (Горчаков Н.А.) // 

Возрождение. 1951. № 15. С. 81—95; № 18. С. 124—139.
1911 — 1920. Детство, жизнь в Виннице, увлечение театром. Пере

езд семьи в Омск. Возвращение автора на Украину, работа художни
ком-декоратором и актером в театрах Киева, Николаева и Одессы 
(1918—1920). Оккупация немцами Украины. Гражданская война, об
становка в Одессе, жизнь на Молдаванке, уроки живописи у художни
цы А.А.Экстер. Командировка в г. Ананьев Херсонской губ., скитания 
в пути, работа в местном театре. Отъезд в Дубоссары, потом в Воскре-
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сенск, создание театра эскизов и театра-студии из молодежи. Приезд в 
Москву на учебу в театральные мастерские В.Э.Мейерхольда.

6694. Долинов А.И. Киевский театр «Соловцов»: (Из воспомина
ний за 50 лет) // ПН. 1938. 21 авг. (№ 6356). С. 5.

То же И НРС. 1938. 4 сент. (№ 9344).
1889—1896. Знакомство с антрепренером Н.Н.Соловцовым в Одес

се, вхождение в его труппу. Работа с ним в Москве. Его переезд в 
Харьков, затем в Киев. Репетиции и первый сезон «Соловцовского то
варищества драматических артистов» в театре «Бергонье» в Киеве. По
стройка нового здания театра Соловцова. Состав труппы, репертуар. 
Материальное положение Соловцова и его жены актрисы М.М.Глебо
вой. Уход автора в Александринский театр.

6695. Зеелер В.Ф. Два «Ревизора» // РМ. 1952. 5 марта (№ 429).
С. 4.

Конец 1880-х — 1890-е гг. Постановка пьесы Н.В.Гоголя «Реви
зор» в симферопольской гимназии и в Большом драматическом театре 
А.Н.Дюковой в Харькове при участии студентов Харьковского универ
ситета. Режиссер спектакля в Харькове Н.Н.Синельников. Артисти
ческая судьба участников спектаклей.

6696. Копельман С.И. Сыновьим сердцем. — Спрингфилд. (США. 
Массачусетс): Авт., 1984. — 152 с.: ил., фот.

1927—1958. Родители, актеры еврейского театра С.С.Иоффе и 
И.Копельман, отношения с ними. Великая Отечественная война, 
служба в действующей армии. Неудачное поступление в Государствен
ный институт театрального искусства (ГИТИС, 1947). Встречи с 
С.М.Михоэлсом. Комедийный талант отца, И.Копельмана, его адми
нистративная деятельность. Исполнение матерью, С.С.Иоффе-Ко
пельман ведущих ролей в Бакинском еврейском театре, его руководи
тель И.М.Миндлин, в Одесском государственном еврейском театре, 
руководитель театра Э.Б.Лойтер, режисер Л.М.Меерсон, в театре 
им. Шолом-Алейхема в Черновцах, художественный руководитель те
атра М.И.Гольдблат. Разгром еврейского театра. Работа матери в ра
диокомитете в Кривом Роге, выступления с концертами, руководство 
кружком в Доме учителя.

6697. Лазарев И.В. Воспоминания // Зарница. 1925. № 4. С. 22— 
26.

1878—1890-е гг. Знакомство с цирковым и театральным искусст
вом в детстве, участие в ученических театральных представлениях. Ус
ловия артистической жизни, игра в Саратовском народном театре, его 
репертуар. Экзамен в Москве у актера А.П.Ленского. Переезд в Мос
кву для получения театрального образования.

6698. Левинсон А.Я. Воспоминания об еврейском театре // Дни. 
1926. 8 янв. (№ 898). С. 2.

1900-е гг. Посещение спектаклей еврейского театра Э.Р.Камин
ской в период его гастролей в Петербурге. Своебразие театральных 
постановок, спектакли по пьесам Я.Гордина.
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6699. Постникова Е.В. Детство в Киеве // ВР. 1925. № 7/8. С. 71 — 
88; Юность Ц ВР. 1926. № 2. С. 35-85; Лето Ц ВР. 1927. № 7. С. 30-54.

1890-е гг. Детство в Киеве. Семья. Градостроительство: новые 
улицы, первые высокие дома, первый трамвай, канализация. Откры
тие Владимирского собора. Киевские церкви, Софийский собор, 
Киево-Печерская лавра, Ботанический сад. Театр Н.Н.Соловцова и 
театр «Бергонье», их культурное значение. Артисты: Н.Н.Соловцов, 
М.М.Глебова, И.М.Шувалов, И.П.Киселевский, Т.А.Чужбинов, 
Н.П.Рощин-Инсаров, Л.М.Леонидов, М.Ф.Багров, П.К.Саксаганский, 
И.И.Садовский, М.Л.Кропивницкий, М.К.Заньковецкая. Студенчес
кие волнения в Киевском университете. Гимназические годы. Путе
шествия на Кавказ и в Крым. Отъезд в Петербург и вступление в со
циал-демократический кружок.

6700. Симонович С.В. К годовщине 19 февраля: Из воспомина
ний // РМ. 1953. 4 марта (N2 533). С. 4.

1911. Празднование 50-летия отмены крепостного права в России. 
Постановка в Одессе пьесы автора «Воля», отзывы «правой» и «левой» 
прессы.

6701. Тэффи Н.А. Последний спектакль: (Из воспоминаний) // 
Сегодня. 1930. 21 янв. (N2 21). С. 3.

Осень 1919. Спектакль по пьесам и рассказам автора в екатерино- 
дарском театре в присутствии ген. А.И.Деникина.

Русские театры в Прибалтике 
(1920-е - 1930-е гг.)

6702. Аренский К.Е. Встречи // Возрождение. 1969. N2 211. С. 51 — 
69.

1930-е — 1950-е гг. Работа в театрах Эстонии. Знакомство в Ре- 
вельском театре с актрисой Александрийского театра М.А.Ведрин- 
ской, солисткой императорской оперы О.А.Скальковской и ее мужем 
лейб-медиком Л.Б.Бертенсоном, актером и антрепренером Н.И.Ме
рянским. Их рассказы об артистической карьере в дореволюционной 
России, встречах с Л.Н.Толстым, П.И.Чайковским, Ц.А.Кюи, 
Ф.И.Шаляпиным, вел. кн. Константином Константиновичем и др. 
Совместная работа в спектаклях «Идиот» и «Всех скорбящих» с акт
рисами Е.А.Полевицкой и Е.Т. Жихаревой, их отъезд в СССР. Твор
чество и судьба актеров А.И.Круглова и И.Н.Певцова, балетмейстера 
М.А.Дудко, писателя В.А.Никифорова-Волгина до и после занятия 
Эстонии советскими войсками. Встречи с поэтом И.В.Северяниным 
на курорте Гунгербург.

6703. Бастунов В.И. Из воспоминаний старого актера: О К.Н.Не- 
злобине и Риж. камер, театре Е.Н.Рощиной-Инсаровой // РДали. 
1955. N2 18. С. 33-35.

1920-е гг. Работа К.Н.Незлобина как режиссера и актера в Риж
ском камерном театре Е.Н.Рощиной-Инсаровой. Состав труппы, ак
теры Рощина-Инсарова, H.С.Барабанов, Е.Т.Жихарева, П.И.Лешков, 
А.Мирова, М.П.Рейнгард, художник М.В.Добужинский.
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Персоналия

6704. Авьерино 3. Театральные портреты: Виктор Петипа // НРС. 
1950. 4 июня (№ 13918). С. 2.

1912—1917. Творчество и личные качества актера В.М.Петипа, 
сына балетмейстера М.И.Петипа. Его игра в труппе Харьковского те
атра, исполнение ролей Оливье де Жалэна в спектаклях «Полусвет» 
А.Дюма, Мешэма — «Стакан воды» Э.Скриба.

6705. Варданян Г. Памяти А.В.Шахатуни // РМ. 1958. 1 мая 
(№ 1206). С. 5.

Первая половина XX в. Актер армянского театра и знаток грима 
А.В.Шахатуни, его высказывания о сценическом искусстве и пласти
ческих операциях.

6706. Гатова Л.А. Путь актрисы // НРС. 1972. 9 янв. (№ 22489). 
С. 4.

1940-е — 1950-е гг. Встреча с земляком — харьковчанином 
А.Г.Ленсеном во время концерта в зале Карнеги-Холл в Нью-Йорке. 
Дружба с ним и его женой. Переписка с другом детства В.И.Шостен- 
ко, с М.А.Чеховым и Ф.Ф.Комиссаржевским.

6707. Грундт К.Ф. Виктор Аренс: (Воспоминания) // РМ. 1972. 
1 июня (№ 2897). С. 8.

1900-е — 1920-е гг. Творческая деятельность актера, режисссера, 
антрепренера В.И.Аренса (Аронсберга) в Париже (с 1926). Его карьера 
драматического артиста в России, с его слов: учение в драматических 
школах В.И.Никулина, Ф.Ф.Комиссаржевского в Москве, работа в те
атре Н.Н.Синельникова в Харькове, в московском театре Ф.А.Корша 
с художественным руководителем В.К.Татишевым (Гартингом); уст
ройство в Москве и Ленинграде гастролей немецких актеров А. Моис
еи и М.Рейнхардта (1924).

6708. Камышников Л.М. Памяти Е.В.Зелинской // НРС. 1942. 
7 нояб. (№ 10851). С. 4.

Конец 1910-х — 1920-е гг. Своеобразие таланта актрисы Зелин
ской, ее успех у русских зрителей, карьера в США.

6709. Плещеев А.А. О встречах с писателями и артистами: (Лоскут
ки минувшего) И НРС. 1938. 18 дек. (№ 9448). С. 2.

1880-е, 1920-е гг. Актеры Александрийского театра И.П.Киселев
ский и В.ПДалматов, комические случаи с ними в жизни и на сцене. 
Встречи с А.И.Куприным в Париже.

6710. Струве М.А. Памяти М.А.Долинова // ПН. 1936. 21 окт. 
(№ 5689). С. 2.

1907—1936. Совместное учение с будущим режиссером М.А.Доли- 
новым в гимназии в Петербурге. Его поэтическая и театральная дея
тельность в России и в эмиграции. Сотрудничество в газете «Послед
ние новости». Смерть (20 окт. 1936).

6711. Тарыдина Т.Н. Памяти П.Г.Баратова // НРС. 1951. 28 окт. 
(№ 14429). С. 5.
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1916—1924. Знакомство с актером П.Г.Баратовым в театре Сиби- 
рякова в Одессе. Актерская и организационная деятельность Баратова 
в США, курьезные случаи на совместных с ним спектаклях.

6712. Яблоновский С.В. Наброски о Малом театре // Возрождение. 
1950. № 8. С. 104-115; № 10. С. 94-108.

1880-е — 1900-е гг. Встречи с актерами Малого театра. К.Н.Рыбаков 
(сын Н.Х.Рыбакова), А.И.Южин, Г.Н.Федотова, М.Н.Ермолова, А.П.Лен- 
ский, М.П. и О.О.Садовские, Е.КЛешковская на сцене и в жизни.

6713. Яблоновский С.В. Около театра // Возрождение. 1949. № 5. 
С. 68-79; 1951. № 17. С. 95-105; 1952. № 19. С. 108-114.

1880-е гг. — 1931. Усадьба Н.Х.Рыбакова в с. Пересечное Харьков
ской губ. Дружба автора и его родных с семьей актера. Первые театраль
ные впечатления автора, увлечение театром в дальнейшем, встречи с ак
терами. П.А.Стрепетова, В.П.Далматов, П.В.Самойлов, М.В.Дальский, 
их внешний облик, характер, образ жизни, особенности таланта.

Акимов Николай Павлович (1901—1968),
режиссер, художник, художественный руководитель Ленинградского 
театра комедии, профессор Ленинградского театрального института

6714. Гликман Г.Д. Театр Николая Акимова // РМ. 1985. 14 марта 
(№ 3560). С. 9: ил., портр.

1930-е гг. — 1968. Руководство Н.П.Акимова Ленинградским теат
ром комедии. Характер репетиций. Отношение В.Э.Мейерхольда к по
становке Акимовым спектакля «Гамлет» в Театре им. Е.Б.Вахтангова в 
Москве (1932—1933). Работа автора над скульптурным портретом 
Акимова. Посещение Акимовым мастерской автора, интерес к его 
творчеству. Постановка им в Париже спектакля «Свадьба Кречинско- 
го». Смерть Акимова во время гастролей Ленинградского театра коме
дии в Москве.

6715. Кашина-Евреинова А.А. Н.П.Акимов // РМ. 1968. 19 сент. 
(№ 2704). С. 9: ил.

1920-е гг., 1968. Издательская деятельность автора в Петрограде. 
Знакомство и дружба с Н.П.Акимовым. Его работа для издательств, 
декоратором в кабаре «Балаганчик» при Театре «Вольной комедии». 
Эскизы декораций Акимова к пьесе Н.Н.Евреинова «Даешь Гамлета». 
Последующая встреча в Париже. Постановка Акимовым спектакля 
«Свадьба Кречинского» в Comedie-Française (Комеди франсэз). Отъезд 
в Москву. Известие о его смерти.

6716. Пинкин А.А. Акимов — человек: (Из воспоминаний) // РМ. 
1974. 7 июля (№ 3006). С. 8.

Вторая половина 1950-х гг. — 1968. Ленинградский театр комедии, 
его коллектив, традиции. Художественный руководитель театра 
Н.П.Акимов, его режиссерская и педагогическая деятельность. Работа 
над спектаклем по пьесе А.Касоны «Деревья умирают стоя». Судьба 
пьесы Е.Л.Шварца «Дракон». Внешность Акимова, творческий облик, 
многообразие интересов и способностей, влияние на окружающих. 
Семья, жена Е.В.Юнгер, посетители его дома.
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Варламов Константин Александрович (1848—1915), 
актер провинциальных и Александрийского театров

6717. Читау-Кармина М.М. Константин Александрович Варламов: Из 
воспоминаний актрисы // Возрождение. 1928. 9 июня. (№ 1103). С. 3.

Вторая половина XIX в. — 1900-е гг. Происхождение К.А.Варла
мова, смерть его отца, нужда семьи. Ранние годы жизни актера, по 
рассказам актрисы Е.И.Струйской. Первые шаги Варламова в театре в 
Кронштадте, снятом на сезон актрисой А.М.Читау — матерью автора. 
Описание театра, дебют Варламова. Работа актера в провинциальных 
театрах. Приход в Апександринский театр в Петербурге (1875), со
вместная работа автора с Варламовым в театре. Внешность, особен
ности актерского мастерства Варламова. Его хлебосольство, ужины и 
приемы. П.И.Чайковский в гостях у Варламова.

Высоцкий Владимир Семенович (1938—1980), 
актер Театра драмы и комедии на Таганке, поэт, 

автор и исполнитель песен
6718. Вегин П.В. Певец: Этюды о Владимире Высоцком // Стре

лец. 1991. № 2. С. 204-230.
Весна 1962—1980. Встреча с В.С.Высоцким на концерте в москов

ском Научно-исследовательском институте угля. Посещение им авто
ра в его квартире на улице Горького. Поездка группы поэтов и худож
ников к молодым ученым г. Дубна под Москвой. Успех Высоцкого, 
распространение его песен по стране. Своеобразие личности Высо
цкого. Роль М.В.Влади в его судьбе. Взаимоотношения автора с 
А.А.Вознесенским. H.С.Хрущев о Высоцком. Смерть и похороны Вы
соцкого (июль 1980).

6719. Гершкович А.А. Москва не-театральная: Из впечатлений 
весны 1989 г. Ц НЖ. 1989. № 176. С. 253-285.

Приезд в Москву по приглашению в связи с двадцатилетием Теат
ра драмы и комедии на Таганке. Новое здание театра, директор 
Н.Л.Дупак, юбилейные спектакли. Заведующий литературной частью 
П.М.Леонов. Совет попечителей будущего музея В.С.Высоцкого. Зна
комство с отцом Высоцкого, посещение его квартиры в Большом Ка
ретном переулке. Вечер памяти Высоцкого во Дворце культуры им. 
Н.П.Горбунова. Поэты и художники старого Арбата: А.Венжик, В.Ка- 
заков, М.Селаври и др.

6720. Маркиш Д. Помню Владимира Высоцкого... // ЛК. 1983. 
№ 8. С. 22.

1950-е — 1960-е гг. Первые песни В.С.Высоцкого. Его работа в 
Московском драматическом театре им. А.С.Пушкина. Съемки в кино. 
Обучение верховой езде. Прослушивание автором песен Высоцкого, 
записанных на магнитофон, в памирском кишлаке Тавиль-Дара.

Германова (наст, фамилия Красовская-Калитинская) 
Мария Николаевна (1884—1940), 

актриса Московского Художественного театра; с 1919 г. в эмиграции
6721. Немирович-Данченко В.И. М.Н.Германова: Воспоминания 

Вас. Немировича-Данченко и других. — Прага, 1924. — 20 с.: ил.
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Нач. 1900-х — 1920-е гг. Атмосфера Московского Художественно
го театра, зрители. М.Н.Германова, ее роли на сцене Художественного 
театра и театров Берлина, Парижа, Праги. Сравнение актрисы с 
М.Н.Ермоловой и Э.Дузе. Оценка А.Г.Достоевской исполнения ею 
роли Грушеньки в спектакле «Братья Карамазовы». Отзывы об игре 
актрисы зарубежной критики. В тексте — отрывки из воспоминаний о 
Германовой неизвестного московского театрала.

Глебова-Судейкина Ольга Александровна (1886—1945), 
актриса петербургских театров, театральный художник; с 1924 г. в эмиграции

6722. Лурье А.С. Ольга Александровна1 Глебова-Судейкина // ВП. 
1967. № 5. С. 139-145.

1913—1940-е гг. По воспоминаниям автора и И.П.Кобеко. Знаком
ство автора с О.А.Глебовой-Судейкиной, ее жизнь в Петербурге. 
Внешность и духовный облик актрисы. Приемы в «Театральном доми
ке» Ю.Э.Озаровского. Годы эмиграции. Жизнь Глебовой-Судейкиной 
в Париже во время Второй мировой войны.

Грановский Алексей Михайлович 
(наст, фамилия и имя Аврахам Азар, 1890—1937), 

режиссер Государственного камерного еврейского театра; 
с 1929 г. в эмиграции

6723. Седых А. Памяти Алексея Михайловича Грановского // 
НРС. 1937. 22 марта (№ 8814). С. 2.

1910-е гг. — 1937. Сценическая деятельность Грановского, основа
ние им Еврейской театральной студии в Петрограде (1919), преобразо
вание ее в Еврейский государственный камерный театр. Гастроли театра 
в Берлине (1928), затем в Париже. Отказ Грановского от возвращения в 
СССР (1929). Фильмы, созданные им. Общение автора с Грановским, 
его рассказы о прошлом, последнее свидание с ним (март 1937).

Давыдов Владимир Николаевич
(наст, фамилия и имя Горелов Иван Николаевич, 1849—1925), 

актер провинциальных и Александрийского театров, педагог
6724. Пильская Е. Владимир Николаевич Давыдов: Воспоминания 

ученицы И НРС. 1964. 8 марта (№ 18626). С. 3.
1910-е — 1920-е гг. Учение автора в Петербургском театральном 

училище на курсе В.Н.Давыдова. Давыдов — актер и преподаватель, 
его отношение к новомодным веяниям в театре. Забота мастера о 
дальнейшей судьбе учеников. Последние годы жизни Давыдова.

Ермолова Мария Николаевна (1853—1928), 
актриса московского Малого театра

6725. Амфитеатров А.В. Муж Ермоловой // Возрождение. 1928. 
5 июня (№ 1099). С. 3—4.

1890-е гг. Дружеские отношения с мужем М.Н.Ермоловой, при
сяжным поверенным Н.П.Шубинским. Его личность, поведение в

1 В тексте ошибочно Афанасьевна. 
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частной жизни и в деловых контактах, увлечение бегами. Несхожесть 
характеров Ермоловой и Шубинского.

6726. Боборыкин П.Д. Гордость Малого театра: К 50-летней годов
щине М.Н.Ермоловой // ПН. 1920. 18 сент. (№ 124). С. 2.

1870-е — 1900-е гг. Начало сценической карьеры Ермоловой. Та
лант актрисы, ее успех в пьесах автора.

6727. Мельгунова-Степанова П.Е. М.Н.Ермолова: Отр. из воспоми
наний моей матери // Возрождение. 1953. № 29. С. 84—88.

1871 — 1910-е гг. Посещения дома Ермоловой в Песковском пере
улке в Москве, знакомство с ней, ее личность. Поездка на дачу Ермо
ловых в дер. Владыкино Московского уезда (1874), рассказ о спасении 
тонущей в реке Ермоловой учителем С.Н.Никитиным. Сведения о 
личной жизни актрисы. Посещение «сред» у С.Н.Никитина, выступ
ления Ермоловой. Встречи с ней в последующие годы в Карлсбаде и в 
Москве.

Иванов-Козельский (наст, фамилия Иванов) 
Митрофан Трофимович (1850—1898), 

провинциальный актер
6728. Долинов А.И. Великий артист из писарей: Из воспоминанй 

б. режиссера императ, театров // НРС. 1943. 28 февр. (№ 10964). С. 2, 7.
1884—? Сведения о происхождении и театральной карьере трагика 

М.Т.Иванова-Козельского, влияние на него итальянского трагика 
Т.Сальвини. Роли актера в спектаклях «Женитьба Белугина» А Н.Ост
ровского, «Отелло» У.Шекспира и др. Иванов-Козельский — партнер 
по сцене и собеседник. Потеря актером рассудка, последняя встреча 
автора с ним.
Качалов (наст, фамилия Шверубович) Василий Иванович (1875—1948), 

актер Московского Художественного театра
См. также № 6675

6729. Дейкарханова Т.Х. В.И.Качалов // НРС. 1948. 8 окт. 
(№ 13314). С. 3-4.

1919—1923. Сведения о семье и первых выступлениях Качалова на 
сцене Московского Художественного театра, его исполнительское 
мастерство, черты характера. Гастроли актеров театра в США (1923). 
Роли Качалова, владение искусством перевоплощения.

6730. Добужинский М.В. О Качалове // НРС. 1948. 17 окт. 
(№ 13323). С. 2.

1909—1937. Совместное учение с В.И.Шверубовичем в виленской 
гимназии. Его последующая артистическая карьера под псевдонимом 
Качалов. Совместная работа с Качаловым в Московском Художест
венном театре, дружба с ним, спектакли с его участием. Приезд Кача
лова на гастроли в Париж (1937).

6731. Койранский А.А. О Качалове // НЖ. 1955. № 41. С. 122—136.
1909—1924, 1945. Знакомство и дружба с В.И.Качаловым, круг его 

друзей и знакомых, личность и мировоззрение. Обстановка в Москов

550



ском Художественном театре после Октябрьского переворота 1917 г. 
Отказ мхатовцев от возвращения в Москву во время гастролей части 
труппы в Харькове (1919), по рассказу Качалова. Гастроли качалов
ской труппы театра в Европе и США (1922—1924). Встречи автора с 
артистом в период первой гастрольной поездки труппы по США 
(1923). Отношение Качалова к американскому театру и кинематогра
фу, к вопросу о своем возвращении на родину. Выступление Качалова 
по радио с чтением монолога Тузенбаха из пьесы АП.Чехова «Три се
стры» (1945). В тексте — письма Качалова автору.

6732. Яблоновский С.В. Качалов и Москвин: (Из этюдов о Моск. 
Худож. театре) // НЖ. 1947. № 17. С. 212—219.

1922. В.И.Качалов в роли Федора в гастрольном спектакле актеров 
Московского Художественного театра «Царь Федор Иоаннович» 
А.К.Толстого в Загребе, сравнение его с И.М.Москвиным в той же роли.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910), 
актриса провинциальных и Александрийского театров, 

основательница собственного театра

6733. Амфитеатрова И.В. О В.Ф.Комиссаржевской: Глава из мему
аров // НРС. 1940. 4 авг. (№ 10040). С. 8.

То же И Сегодня. 1940. № 83.
1896—1900-е гг. Знакомство с В.Ф.Комиссаржевской, ее дебют на 

сцене Александрийского театра в спектакле «Бой бабочек», актерское 
дарование, внешность, тембр голоса, обаяние. Отношение автора к 
Комиссаржевской. Семья Комиссаржевских, по рассказам О.Ф.Ко- 
миссаржевской. Встреча с бывшим мужем Комиссаржевской 
гр. В.Л. Муравьевым. Разрыв автора с актрисой.

6734. Комиссаржевский Ф.Ф. В.Ф.Комиссаржевская // НРС. 1950. 
30 марта (№ 13852). С. 3.

1904—1910. Первые два сезона Театра В.Ф.Комиссаржевской в Пе
тербурге. Отношения актрисы с А.П.Чеховым, К.С.Станиславским, ее 
политические взгляды и помощь революционным кругам. Последние 
годы жизни.

6735. Шикудинов И. В.Ф.Комиссаржевская: К 50-летию со дня ее 
кончины: Из воспоминаний // РМ. 1960. 13 авг. (№ 1564). С. 6.

Нач. 1900-х гг. — 1910. Увлечение автора артистическим даровани
ем и внешностью Комиссаржевской, посещение спектаклей с ее учас
тием. Смерть и похороны актрисы.

6736. Яблоновский С.В. Родной душе — на далекую могилу // ИР. 
1935. № 9(511). С. 5-6.

Конец XIX в. — 1910. Особенности внешнего облика В.Ф.Комис
саржевской, впечатления от ее игры.

Лужский (наст, фамилия Калужский) Василий Васильевич (1869—1931), 
актер Московского Художественного театра, режиссер, педагог

6737. Сургучев И.Д. В.В.Лужский // Возрождение. 1931. 11 июля 
(№ 2230). С. 2.
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1900-е гг., 1931. Сочинение автором пьесы «Осенние скрипки». 
Постановка пьесы в Московском Художественном театре под руко
водством В.В.Лужского, его характеристика, поведение на репетициях, 
сведения о происхождении. Смерть Лужского.

Любимов Юрий Петрович (р. 1917), 
актер, режиссер Театра драмы и комедии на Таганке, педагог

6738. Гершкович А.А. В театре на Таганке с утра до вечера // Кон
тинент. 1983. № 38. С. 285-318.

1970-е гг. Посещение репетиций и спектаклей в московском Теат
ре драмы и комедии на Таганке. Новаторские устремления театра, 
цикл постановок по русской истории. Главный режиссер Ю.П.Люби- 
мов, его суждения об актерском искусстве, работа с актерами, особен
ности режиссерского мастерства, рабочий кабинет, рассказ о поста
новке им спектакля по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 
наказание». Репетиция спектакля по повести Ю.В.Трифонова «Дом на 
набережной». Особенности сценического воплощения романа 
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».

6739. Гершкович А.А. Любимов и Эфрос // НЖ. 1987. № 168/169. 
С. 409-420.

1980-е гг. Встречи с Ю.П.Любимовым в США, его творческая дея
тельность в театрах Вашингтона. Коллективная петиция актеров мос
ковского Театра драмы и комедии на Таганке («Письмо 137-ми») на 
имя генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева о разрешении 
Любимову вернуться на родину (окт. 1986). «Заявление для прессы» 10- 
ти деятелей русской эмиграции, в том числе Любимова, с требованием 
«перестройки советской системы» и отказа от «господствующей идеоло
гии» (март 1987). Знакомство автора с А.В.Эфросом (лето 1981). Режис
серская работа Эфроса, отношение к нему актеров, его смерть (1987).

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1942),
актер, режиссер Театра им. В.Э.Мейерхольда, театральный деятель, педагог

6740. Вермель С.С. Мейерхольд // ВП. 1965. № 4. С. 126—136.
1914—1945. Квартира В.Э.Мейерхольда на Театральной площади в 

Петербурге. Увлеченность режиссера идеей издания журнала «Любовь 
к трем апельсинам», театра импровизации. Постановка им «Незна
комки» А.А.Блока на сцене Тенишевского училища. Занятия импро
визацией с учениками в собственной студии. Посещение студии писа
телем и теоретиком футуризма Ф.Т. Маринетти. Чтение Блоком по те
лефону Мейерхольду и студийцам своей пьесы «Роза и крест». Встреча 
автора с Мейерхольдом в Ялте (1918). Интерес к творчеству Мейер
хольда за рубежом. В тексте — выписки из «Записной книжки» Мей
ерхольда.

6741. Лифарь С.М. Мои незабываемые встречи // РМ. 1975. 
3 июля (№ 3058). С. 10.

1926—1937. Пребывание В.Э.Мейерхольда в Париже, его знаком
ство с труппой «Русский балет С.П.Дягилева». «Лес» А.Н.Островского 
и «Ревизор» Н.В.Гоголя в Париже в постановке Театра им. В.Э.Мей
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ерхольда (1930). Внешний облик Мейерхольда, его высказывания о те
атральном искусстве. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данчен
ко в Париже (1935), беседы автора с ними о театре и балете. Приезд 
балерины А.Я.Вагановой, ее оценка французского балета.

6742. Мерлинский Г. Единственный, кто не покаялся // НРС. 
1948. 9 марта (№ 13102). С. 3.

1937—1938. Собрания в московских театрах в связи с постановле
нием Всесоюзного комитета по делам искусств о закрытии Театра 
им. В.Э.Мейерхольда. Исполнение Пятой симфонии Д.Д.Шостакови
ча в зале Ленинградской филармонии, тосты на банкете в честь 
опальных композитора и дирижера Е.А.Мравинского. Отношение 
К.С.Станиславского к Мейерхольду. Отказ Мейерхольда от публично
го покаяния на Всесоюзном съезде режиссеров (лето 1938).

Михоэлс (наст, фамилия Вовси) Соломон Михайлович (1890—1948), 
актер, режиссер Государственного камерного еврейского театра, педагог

6743. Варди-Блюмин Э. Воспоминания актера // Сион. 1972. № 1. 
С. 120-126.

1924—1948. Жизнь в Белой Церкви (Украина) и Киеве, работа на 
обувной фабрике. Учение в Театральном училище в Москве. Дружба с 
С.М.Михоэлсом. Артистическая, педагогическая и режиссерская дея
тельность Михоэлса, руководство Еврейским антифашистским коми
тетом в годы Великой Отечественной войны. Атмосфера антисемитиз
ма в СССР, дискриминация евреев. Убийство Михоэлса.

6744. Вовси-Михоэлс Н.С. Мой отец — Соломон Михоэлс: Воспо
минания о жизни и гибели. — Тель-Авив, 1984. — 279 с.; ил.

То же. — М., 1997.
То же [отр.| Убийство Михоэлса // ВиМ. 1976. № 3. С. 173—197; 

Лебединая песня Михоэлса // Континент. 1982. № 33. С. 323—332.
1900—1956. Семьи отца и матери, увлечение отца театром, участие 

в любительских спектаклях. Учение на юридическом факультете Пет
роградского университета (1915—1919). Поступление в Первую еврей
скую театральную студию (1919), встреча с артистом В.Л.Зускиным, 
дружба с ним. Открытие Московского государственного камерного ев
рейского театра, его художественный руководитель А.М.Грановский (с 
1929 — Михоэлс). Творческое содружество с М.З.Шагалом. Актерские 
работы Михоэлса в спектаклях «Колдунья», «200.000», «Путешествие 
Вениамина III». «Глухой». Постановка пьес «Мера строгости», «Сула- 
мифь», «Семья Овадис». Успех режиссерской и актерской работы в 
трагедии У.Шекспира «Король Лир» (1934). Последняя роль Михоэлса 
в пьесе Шолом-Алейхема «Тевье-молочник», создание спектакля по 
его роману «Блуждающие звезды» (1941). Послевоенные спектакли 
«Фрейлехс», «Принц Реубени». Личная жизнь Михоэлса. Смерть 
жены, брак с А.П.Потоцкой. Друзья отца: писатели А.М.Дейч, 
П.Д.Маркиш, И.Э.Бабель, А.Н.Толстой, С.3.Галкин, критик П.И.Но
вицкий, художники Р.Р.Фальк, А.Г.Тышлер, И.М.Рабинович, режис
серы А.Я.Таиров, Ю.А.Завадский, ученые П.Л.Капица, Л.С.Штерн, 
хирург А.Вас.Вишневский, дипломат М.М.Литвинов, композитор 
Д.Д.Шостакович. Актеры и служащие театра, почитатели таланта Ми- 
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хоэлса. Празднование 25-летия театра (1939) и 50-летия его руководи
теля (1940). Эвакуация театра и семьи в Ташкент в военные годы. Об
щественная деятельность Михоэлса. Еврейский антифашистский ко
митет, поездка в качестве его руководителя в США и Англию (1942), 
встреча с А.Эйнштейном. Командировка в Минск, подробности гибе
ли отца (13 янв. 1948), его похороны. Судьба архивов Михоэлса. Реп
рессии 1950-х гг.: арест и расстрел Зускина, членов президиума Ев
рейского антифашистского комитета (1952). «Дело врачей», арест и 
реабилитация двоюродного брата отца М.С.Вовси (1953). В тексте — 
выдержки из статей и выступлений Михоэлса, рецензий на его поста
новки, отрывки из воспоминаний его друзей.

6745. Шейн И. Последние дни Соломона Михоэлса: (К 20-й го
довщине смерти) / Пер. с идиш И.Томаш польского // Грани. 1968. 
№ 68. С. 106-118.

Янв. 1948, 1958. Известие о смерти С.М.Михоэлса в Минске, про
щание с ним в Московском государственном еврейском театре (Госет) 
(14—15 янв.). Актеры театра (В.Л.Зускин, С.Д.Ротбаум и др.), москов
ская интеллигенция (С.В.Образцов, А.К.Тарасова, М.М.Тарханов, 
А.А.Фадеев и др.) у гроба режиссера. Воспоминания автора о занятиях 
под руководством Михоэлса в студии Еврейского театра. Его деятель
ность в качестве депутата Московского совета. Последняя встреча 
перед отъездом Михоэлса в Минск. Получение сведений о гибели ар
хивов Михоэлса и А.Я.Таирова.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), 
режиссер, театральный деятель, основатель и руководитель 

(совместно с К.С.Станиславским) Московского Художественного театра, 
писатель

См. также №№ 6670, 6741

6746. Гребенщиков Г.Д. Теперь в Москве: (Беседы с Вл.Ив.Неми
рович-Данченко) И Зарница. 1925. N9 7. С. 4—6.

13 дек. 1925. Встреча с Немировичем-Данченко в Нью-Йорке во 
время гастролей Московского Художественного театра в США. Его 
рассказ об условиях творческой работы театра, поддержке народным 
комиссаром А.В.Луначарским, перспективах русского искусства.

6747. Книппер-Чехова О.Л. Мои воспоминания о В.И.Немирови
че-Данченко // НРС. 1943. 15 авг. (№ 11132). С. 8.

1898—1935. Немирович-Данченко — педагог, режиссер и актер, 
его отношение к театру. Пьеса М.Горького «Враги» — последняя ра
бота автора с режиссером.

6748. Сургучев И.Д. Из театральных воспоминаний // Возрожде
ние. 1955. № 40. С. 63—74; Завтрак у Анны Каспаровны: Из воспоми
наний о Худож. театре // Возрождение. 1955. № 48. С. 43—53.

1910-е гг. Характеристика режиссера Московского Художественно
го театра В.И.Немировича-Данченко. Влияние на него его матери 
Анны Каспаровны.
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Орленев (наст, фамилия Орлов) Павел Николаевич (1869—1932), 
провинциальный актер

6749. Альфа. Клочки воспоминаний // НРС. 1923. 16 окт. 
(№ 3915). С. 3.

1890-е гг. Спектакли с участием актера П.Н.Орленева в Москве. 
Приглашение его режиссером Е.П.Карновым в Театр Литературно-Ху
дожественного общества (Суворинский) в Петербурге. Орленев на ре
петиции студенческого спектакля в Благородном собрании.

6750. Камышников Л.М. Павел Орленев: Из лич. воспоминаний // 
НРС. 1949. 17 июля (№ 13596). С. 5.

Конец XIX — нач. XX в. Исполнение П.Н.Орленевым роли царя 
Федора в первой постановке пьесы «Царь Федор Иоаннович»
А.К.Толстого в Театре Литературно-Художественного общества в Пе
тербурге (1898). Встречи автора с артистом в Петербурге и Херсоне. 
Рассказ Орленева о посещении им Л.Н.Толстого в Ясной Поляне 
(1910).

Пашенная Вера Николаевна (1887—1962), 
актриса московского Малого театра, педагог

6751. Круглый Л.Б. Русская актриса Вера Пашенная // РМ. 1988. 
8, 15 апр. (№№ 3719, 3720). С. 8: портр.

1950-е гг. — 1962. Поступление автора в школу Малого театра (Те
атральное училище имени М.С.Щепкина) на курс В.Н.Пашенной. Ее 
внешний облик, манера поведения. Рассказы Пашенной о своей рабо
те в Малом театре, об актере В.Ф.Грибунине, поездке с частью труппы 
Московского Художественного театра на гастроли в Европу (1922), о 
предложении К.С.Станиславского работать в театре и своем отказе. Дея
тельность Пашенной в Малом театре. Спектакль «Васса Железнова».

Разумный Михаил Александрович (1892—1956),
актер провинциальных театров, режиссер; после 1922 г. в эмиграции

6752. Волошин А.А. Михаил Александрович Разумный // РДали. 
1956. № 24. С. 47-50.

1911 — 1956. Знакомство с начинающим актером М.А.Разумным в 
Москве в бюро Русского императорского театрального общества. После
дующие встречи в России и за рубежом. Театральная деятельность Ра
зумного. Арест и высылка в Восточную Сибирь (1917). Эмиграция. Рабо
та в Берлине, Нью-Йорке, Голливуде. Съемки в кино. Деятельность Ра
зумного в качестве режиссера. Спектакль «Осенние скрипки», участие в 
нем автора. Болезнь, смерть Разумного (17 февр. 1956). В тексте — ре
цензия В.В.Никулина на спектакль «Осенние скрипки».

Рощин-Инсаров (наст, фамилия Пашенный) Николай Петрович 
(1861-1899),

актер провинциальных и московских частных театров

6753. Н.П-в. Н.П.Рощин-Инсаров: Из воспоминаний старого теат
рала И ПН. 1939. 23 янв. (№ 6510). С. 3.
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1890-е гг. Знакомство и общение с актером Рощиным-Инсаровым. 
Его сценический талант, роль Чацкого в спектакле «Горе от ума», игра в 
труппе Н.Н.Соловцова в Киеве и Одессе. Убийство Рощина-Инсарова 
художником К.Маловым, мужем актрисы А.М.Пасхаловой (20 янв. 1899), 
подробности драмы, похороны. Дальнейшая судьба Пасхаловой.

Рощина-Инсарова (урожденная Пашенная) Екатерина Николаевна 
(1883-1970),

актриса московского Малого, Александрийского и других театров; 
после октября 1917 г. в эмиграции, организатор Русского камерного 

театра в Риге

6754. Зайцев Б.К. О Рощиной-Инсаровой // РМ. 1970. 16 апр. 
(№ 2786). С. 8: портр.

1911, 1920-е гг. — 1926. Выступление Е.Н.Рощиной-Инсаровой в 
спектакле «Любовь на земле» по произведению И.А.Новикова в театре 
К.Н.Незлобина в Москве. Встречи с ней в Париже. Ее дружба с 
А.А.Плещеевым. Банкет в Русском клубе в связи с 25-летием сцени
ческой деятельности. Внешний облик актрисы, особенности ее даро
вания.

6755. Лидарцева Н.Я. Кончина большой артистки // РМ. 1970. 
9 апр. (№ 2785). С. 9.

1965—1970. Посещения Е.Н.Рощиной-Инсаровой в Русском доме 
для престарелых вблизи Парижа. Ее рассказы о своей артистической 
карьере, о любимых ролях в театре К.Н.Незлобина в Москве и в 
Александрийском театре в Петербурге. Л.Д.Рощина об актерской ин
дивидуальности Рощиной-Инсаровой.

Савина Мария Гавриловна (1854—1915), 
актриса Александрийского театра

См. также №№ 6495, 6499
6756. Вега М. Тетя Маруся // Возрождение. 1957. № 67. С. 131 — 138.
1903—1915. Воспоминания детства. Знакомство и общение с 

М.Г.Савиной. Внешность актрисы, жизнь в доме мужа А.Е.Молчано
ва. Похороны Савиной (со слов очевидцев). Актриса Александрийско
го театра А.К.Брошель.

6757. Гиппиус З.Н. Встречи с М.Г.Савиной // Возрождение. 1950. 
№ 7. С. 97-100.

То же // ТЖ. 1990. № 19. с. 18-19.
1915. История постановки пьесы Гиппиус «Зеленое кольцо» в 

Александрийском театре в Петрограде. Первоначальное запрещение 
пьесы цензурой как «безнравственной», хлопоты Савиной о ее разре
шении. Постановка спектакля В.Э.Мейерхольдом с участием Савиной. 
Беседы Гиппиус с актрисой о трактовке сценического образа, успех 
Савиной. Дальнейшие встречи с ней, ее рассказы о знакомстве с 
И.С.Тургеневым и Я.П.Полонским. Смерть Савиной.

6758. Долинов А.И. С Савиной на гастроли в Ригу и Берлин // Се
годня. 1937. 23 янв. (№ 23). С. 2; Вильгельм II на спектакле Савиной 
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в Берлине; Политическое значение гастролей в Праге // Сегодня.
1937. 27 янв. (№ 27). С. 3; Встречи с Савиной // Сегодня. 1937. 
21 февр. (№ 52). С. 4; Савина дома и в театре // Сегодня. 1937. 4 апр. 
(№ 92). С. 4. — (Из воспоминаний режиссера императ, театров «За 
50 лет на сцене»).

То же. Вильгельм II на спектакле Савиной в Берлине // НРС. 
1943. 28 марта (№ 10992); Савина дома и в театре // НРС. 1943. 
16 мая (№ 11041).

1870-е гг. — 1915. Детские впечатления от гастролей М.Г.Савиной 
в Одессе. Дебют автора в Александрийском театре (1895), работа в ки
евском театре Н.Н.Соловцова, поступление в Александринский театр 
(1897). Знакомство с Савиной, ее личность, образ жизни, отношение к 
актерам. Петербургская квартира Савиной, ее посетители. Работа акт
рисы над ролями. Совместные поездки на гастроли в Юрьев, Ригу, 
Берлин, Прагу. Состав гастрольной труппы. Присутствие имп. Виль
гельма II на спектакле «Василиса Мелентьевна». Прием Савиной Ни
колаем II, присуждение ей звания заслуженной артистки. Смерть и 
похороны Савиной в Петербурге. В тексте — письма Савиной автору.

6759. Завадская А.А. К воспоминаниям о М.Г.Савиной // НРС. 
1942. (№ 10740). С. 8.

1900-е гг. Ответы Савиной на анкету одной из петербургских газет. 
Отношения актрисы с сестрой Е.Г.Стремляновой и племянником 
Н.Соболевым, ее благотворительная деятельность.

6760. Сургучев И.Д. М.Г.Савина: (Из театр, воспоминаний) // Воз
рождение. 1955. № 41. С. 92—98.

1913. Постановка пьесы автора «Торговый дом» на сцене Алек
сандрийского театра в Петербурге с участием М.Г.Савиной. Отзыв 
М.Горького о пьесе.

6761. Сургучев И.Д. Савина и Тургенев // Возрождение. 1931. 
31 июля (№ 2250). С. 2.

То же // РСл. 1931. 14 авг. (№ 1632).
1913—1914. Исполнение М.Г.Савиной роли в пьесе автора «Торго

вый дом», ее триумф (1913). Чтение автором пьесы «Осенние скрип
ки», написанной для Савиной (осень 1914). Последующие встречи с 
актрисой, рассказ Савиной о взаимоотношениях с И.С.Тургеневым. 
Роль П.Виардо в жизни писателя. Его пьеса «Месяц в деревне». Не
удачный брак Савиной с И.А.Всеволожским.

6762. Федоров А.М. М.Г.Савина, В.Ф.Комиссаржевская и «старая 
англичанка»: (Из воспоминаний) // Сегодня. 1926. 19 авг. (№ 183). 
С. 2.

Конец XIX — нач. XX в. Отношение М.Г.Савиной к В.Ф.Комис- 
саржевской и А.Л.Волынскому. Волынский о Савиной.

6763. Фохт Е.Н. «Тетя Маруся»: М.Г.Савина в воспоминаниях ее 
племянницы // НРС. 1942. 26 июля (№ 10747). С. 2.

Конец XIX — нач. XX в. Мать актрисы М.Г.Савиной М.П.Подра- 
менцова-Стремлянова, отношения ее с дочерью. Поддержка Савиной 
племянников после смерти сестры и брата, ее забота о них. Дом мужа 
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Савиной А.Е.Молчанова. Благотворительная деятельность актрисы. 
Наследство Савиной.

Санин (наст, фамилия Шенберг) Александр Акимович (1869—1956), 
актер, режиссер; с 1922 г. в эмиграции

6764. Романов Б.Г. Режиссер: Памяти А.А.Санина // НРС. 1956. 
10 июня (№ 15688). С. 3. 8.

1902—1932. Режиссерский дебют А.А.Санина на сцене Александ
рийского театра в пьесе А.Н.Островского «Царь Дмитрий Самозва
нец», постановка им пьесы «Месяц в деревне» И.С.Тургенева. Работа 
Санина в Италии (1920-е — 1930-е) в качестве оперного режиссера. 
Его приезд (1930) в театр «Колон» (Буэнос-Айрес), встреча с ним ав
тора в Римской опере (1932).

Серов Георгий Валентинович (1894—1928), 
актер, кинорежиссер, сын художнка В.А.Серова; 

после октября 1917 г. в эмиграции

6765. Яблоновский С.В. Г.В.Серов // Руль. 1929. 29 сент. (№ 2689). 
С. 6.

1920-е гг. Актерские данные Г.В.Серова, сына художника В.А.Се- 
рова, прибывшего в Париж с группой артистов Московского Художе
ственного театра. Его выступление на французской сцене в театре 
«Ателье».

Станиславский (наст, фамилия Алексеев) Константин Сергеевич 
(1863-1938),

актер, режиссер, театральный деятель, педагог, 
основатель и руководитель (совместно с Вл.И.Немировичем-Данченко) 

Московского Художественного театра

См. также №№ 6670, 6741

6766. Амфитеатрова И.В. Встречи с К.С.Станиславским: (Памяти 
дорогого друга) // Сегодня. 1938. 17 авг. (№ 226). С. 3.

1901. Первый приезд Московского Художественного театра в Пе
тербург. Встречи с К.С.Станиславским, его отношение к театру. Жена 
режиссера — актриса М.П.Лилина.

6767. Гатова Л.А. Встречи со Станиславским: Из воспоминаний об 
артист, юности // НРС. 1961. 16 июля (№ 17660). С. 3, 5.

Др. публ. Репетиция со Станиславским: К столетию со дня рожде
ния К.С.Станиславского // РМ. 1963. 19 янв. (№ 1945).

Конец 1910-х гг. — 1938. Постановка режиссером В.Л.Мчеделовым 
пьесы Г.Гейберга (Хейберга) «Трагедия любви». Проведение репети
ции К.С.Станиславским, анализ текста и подтекста пьесы. Внешность 
Станиславского, обстановка его дома. Учение автора во 2-й студии 
Московского Художественного театра, система обучения студийцев. 
Дальнейшая артистическая карьера автора, побег за границу. Гастроли 
МХАТ в Париже. Сообщение о смерти Станиславского.
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6768. Духовская Л. Последние дни Станиславского: Запись нахо
дившейся при нем сестры милосердия // НРС. 1943. 17 окт. 
(№ 11195). С. 2.

1938. Последний просмотр К.С.Станиславским работ учеников 
студии. Болезнь режиссера, распорядок его дня в это время. Работа 
над книгой «Моя жизнь в искусстве». Подготовка к переезду на дачу в 
Барвиху под Москвой. Последние минуты жизни Станиславского.

6769. Имшенецкая М. Пятиминутный Станиславский: Из прошло
го // РМ. 1961. 27 мая (№ 1687). С. 7.

1911. Поездка автора в Москву. Премьера пьесы К.Гамсуна 
«У жизни в лапах» в Московском Художественном театре. Помощь 
К.С.Станиславского автору в посещении театра.

6770. Рабенек Л.Л. К.С.Станиславский и его семья: Из лич. воспо
минаний И Возрождение. 1963. № 133. С. 71—77.

1900-е — 1910-е гг., 1922. Детские впечатления от спектакля «Царь 
Федор Иоаннович» в Московском Художественном театре. Первая 
встреча с К.С.Станиславским, его личность. Роль семьи Алексеевых в 
культурной жизни Москвы. Поездки автора в их подмосковное име
ние Любимовка, дружба с сыновьями брата Станиславского —
B. С.Алексеева (Владиславского). Роли Станиславского. Спектакли 
«Юлий Цезарь», «Месяц в деревне». Гастроли А.Дункан в Москве, ее 
выступления на сцене МХТ. Встреча со Станиславским в Берлине.

6771. Хмара Г.М. К.С.Станиславский // РЗ. 1938. № 8/9. С. 174—185. 
То же // Новоселье. 1947. № 35/36. С. 75-82.
Нач. 1900-х гг. Работа автора в Московском Художественном теат

ре под руководством К.С.Станиславского. Его внешний облик, мане
ры, черты характера. Репетиции, система режиссерского и актерского 
искусства Станиславского, взаимоотношения с актерами. Первая сту
дия МХТ, ее руководитель Л.А.Сулержицкий, приемы обучения актер
скому мастерству. Сотрудничество Станиславского с А.Н.Бенуа и
C. М. Вол конским. Станиславский как актер, его работа над ролью Са
льери. Оценка автором его книги «Моя жизнь в искусстве».

6772. Яссер И.С. Музыкальные соприкосновения с К.С.Стани
славским: (К пятидесятилетию МХТ) // НРС. 1948. 31 окт. (№ 13337). 
С. 3, 8.

1919—1923. Работа в Московском Художественном театре в каче
стве органиста в период постановки К.С.Станиславским трагедии 
Дж.Г.Байрона «Каин». Музыкальная одаренность Станиславского, его 
мысли о методе композиторской работы в драматическом представле
нии, о соединении музыки для спектакля с режиссерским замыслом 
постановки. Встречи автора с режиссером в Нью-Йорке во время га
стролей театра в США (1923).

Стахович Алексей Александрович (1856—1919), 
актер и один из директоров Московского Художественного театра

6773. Цветаева М.И. Смерть Стаховича (27 февраля 1919 г.); Моя 
встреча со Стаховичем // Цветаева М.И. Избранная проза. Нью- 
Йорк, 1979. T. 1. С. 72-81.
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То же И Соч. М., 1988. Т. 2. С. 288—299; Цветаева М.И. Покло
нись Москве... М., 1989. С. 393—405; Цветаева М.И. Об искусстве. М., 
1991. С. 350-358; Собр. соч. М., 1994. Т. 4. С. 497-507.

Др. публ. Из дневника // ПН. 1926. 21 янв. (№ 1765).
1918—1919. Встречи с А.А.Стаховичем. Его наружность, манеры, 

причины самоубийства. Отпевание, гражданская панихида в театре, 
похороны на кладбище Новодевичьего монастыря.

Стрепетова Пелагея (Полина) Антипьевна <1850—1903), 
актриса провинциальных и Александрийского театров

6774. Плещеев А.А. П.А.Стрепетова // Сегодня. 1928. 1 сент. 
(№ 236). С. 3.

Нач. 1880-х гг. — 1903. Триумф Стрепетовой как актрисы, ее вы
ступление на сцене Александрийского театра и в Театре Литературно- 
Художественного общества (Суворинском театре) в Петербурге. Внеш
ность актрисы, черты ее характера, репертуар. Образы русских жен
щин в ее исполнении.

6775. Читау-Кармина М.М. П.А.Стрепетова // НаЧС. 1924. № 7. 
С. 33-46.

1880-е гг. — 1903. Знакомство с П.А.Стрепетовой. Игра актрисы в 
Александрийском театре и петербургском Малом театре, в Москве и 
провинции. Рассказы Стрепетовой о детстве, ее внешность, черты ха
рактера, помощь голодающим. Сын Стрепетовой В.М.Писарев. Поло
жение актрисы на императорской сцене (нач. 1900-х), увольнение из 
театра.

Сулержицкий Леопольд Антонович (1872—1916),
режиссер Московского Художественного театра, один из организаторов 
и руководителей Первой студии театра, театральный и общественный 

деятель, литератор

6776. Коварская В. Елка у Сулержицких // НРС. 1963. 9 янв. 
(№ 18202). С. 2, 4.

1900-е гг., 1916. Дружба родителей автора с Л.А.Сулержицким, со
вместные прогулки с его детьми. Празднование Рождества в доме Су
лержицких, процедура вручения подарков. Спектакли Московского 
Художественного театра «Сверчок на печи» по роману Ч.Диккенса и 
пьесе «Синяя птица» М.Метерлинка.

Федотова Гликерия Николаевна (1846—1925), 
актриса московского Малого театра, педагог

6777. Гзовская О.В. Г.Н.Федотова // Руль. 1925. 6 марта (№ 1294). 
С. 2-3/

1880-е гг., 1910—1912. Посещение Федотовой в ее особняке в Ле
онтьевском переулке в Москве (1910). Внешность актрисы, гостепри
имство, отношение к окружающим. Рассказы о работе над ролями, 
педагогической деятельности, помощи К.С.Станиславскому в созда
нии Общества искусства и литературы (1880-е). Выступление Федото
вой в роли царицы Марфы в юбилейном спектакле «Дмитрий Само
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званец и Василий Шуйский» по пьесе А.Н.Островского в связи с 50-ле
тием сценической деятельности актрисы.

6778. Плещеев А.А. О Федотовой //ПН. 1925. 12 марта (№ 1497). 
С. 3.

1912. Посещение Г.Н.Федотовой в Москве. Реликвии ее дома — 
письма и портреты с автографами русских писателей. Воспоминания 
актрисы об отце автора — поэте А.Н.Плещееве.

6779. Яблоновский С.В. Г.Н.Федотова // Руль. 1922. 18 авг. 
(№ 522). С. 2-3.

Конец 1880-х гг., 1912, 1918. Федотова в гастрольном спектакле по 
пьесе А.Н.Островского «Без вины виноватые» в Харькове. Юбилей 
50-летия сценической деятельности актрисы в Москве (1912). Послед
няя встреча с ней в ее доме (1918). Актерская индивидуальность, 
черты характера Федотовой.

Шаров Петр Федорович (1886—1969), 
актер, режиссер, педагог

6780. Рейн Б.А. Моя встреча с П.Ф.Шаровым // РМ. 1963. 9 нояб. 
(№ 2071). С. 6.

Конец XIX в. — 1963. Учение в театральной школе (предположи
тельно, А.П.Петровского) в Петербурге. Рассказы учителей класса 
драмы Н.В.Петрова и В.Э.Мейерхольда о П.Ф.Шарове как о драмати
ческом актере, педагоге. Последующая работа Шарова режиссером в 
эмиграции. Педагогическая деятельность в театральной школе в Риме. 
Встреча автора с Шаровым в Париже.

Эфрос Анатолий Васильевич (Исаевич) (1925—1987), 
режиссер Театра им. Ленинского комсомола, Театра на Малой Бронной, 

Театра драмы и комедии на Таганке

См. также № 6689, 6739
6781. Соловьев В.И. История одной скверности: Слово об Анато

лии Эфросе Ц ВиМ. 1987. № 95. С. 122-135.
1966—1977. Знакомство автора с А.В.Эфросом на генеральной ре

петиции пьесы М.А.Булгакова «Мольер» в Театре им. Ленинского 
комсомола (Москва), Трудности работы в театре. Отношение Эфроса 
к своему еврейскому происхождению, отказ от эмиграции. Его режис
серские трактовки постановок по произведениям Н.В.Гоголя («Же
нитьба»), Ф.М.Достоевского («Брат Алеша» по роману «Братья Кара
мазовы»), Ж.Б.Мольера («Дон Жуан»), А.П.Чехова («Вишневый сад»). 
Творческий и идейный спор между Эфросом и Ю.П.Любимовым.

Южин (наст, фамилия Сумбатов) Александр Иванович (1857—1927), 
актер московского Малого театра, драматург, театральный деятель

6782. Кизеветтер А.А. А.И.Сумбатов-Южин: (По лич. воспомина
ниям) И Сегодня. 1930. 19 янв. (№ 19). С. 5.

1900-е гг. Характер творчества А.И.Южина. Исполнение им роли 
Карла V в драме В.Гюго «Эрнани».
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

См. также №№ 6486, 6492, 6500, 6509, 6514, 6648, 6688

6783. Берестовская Е. Театральная школа имени А.С.Суворина // 
Возрождение. 1963. № 139. С. 89—93.

1909—1912. Учение в Театральной школе Литературно-Художест
венного общества. Описание ее помещения на Английской набереж
ной в Петербурге. Организация преподавания, жизнь школы.

6784. Логунова Н.А. Эльза Крюгер // НРС. 1967. 9 июня 
(№ 19814). С. 2.

1919. Культурная жизнь Одессы. Балетная студия Крюгер, отноше
ние к ней студийцев. Студия и студийцы после отъезда Крюгер в эми
грацию.

6785. Романов Б.Г. На масленой в Петербурге // Новоселье. 1943. 
№ 2. С. 20—27; Театральное училище // Новоселье. 1943. № 3. С. 31 — 
40; Александринский театр и балетные воспитанники // Новоселье. 
1943/1944. № 7/8. С. 43-50.

1899—1909. Отрывки из книги воспоминаний. Балетные утренни
ки для учащейся молодежи в Мариинском театре (Петербург). Первое 
посещение автором балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского. Балаганы 
и народные гуляния в Петербурге, феерия «Пропавшая грамота» по 
произведению Н.В.Гоголя. Петербургское театральное училище, крат
кие сведения из его истории, описание здания училища на Театраль
ной улице. Эпизоды из жизни учеников. Помощник инспектора 
Н.А.Облаков. Связи воспитанников училища с Мариинским и Алек- 
сандринским театрами, участие в спектаклях Александрийского теат
ра, общение с К.А.Варламовым, В.Н.Давыдовым, М.Г.Савиной, 
Н.Н.Ходотовым, Ю.Э.Озаровским и др. Работа автора с режиссером
А.А.Саниным над эпизодическими ролями в спектаклях «Царь Дмит
рий Самозванец» А. Н. Остро веко го и «Месяц в деревне» И.С.Тургене- 
ва. «Капустники дяди Кости» (Варламова), собрания на квартире у 
Ходотова.

6786. Симонова 3. Театральные воспоминания: (Юность) // РМ.
1964. 29 дек. (№ 2249). С. 4—5.

Нач. XX в. Учение автора на драматических курсах Московской 
филармонии в классе Н.К.Яковлева. Его манера преподавания. Ку
рьезные случаи с учениками первого курса. Преподаватели. Препода
вание дикции и декламации. Выпускной спектакль. Приглашение ав
тора в театр Ф.А.Корша. Взаимоотношения актеров в театре.

6787. Ульянов Н.И. Курмасцеп // НЖ. 1970. № 100. С. 222-244.
1920—1922. Учение в Институте ритма совершенного движения в 

Петрограде, его директор С.В.Ауэр, преподаватели В.А.Пяст, А.Л.Гри- 
пич, Б.М.Энгельгард. Поступление на Курсы мастерства сценических 
постановок (Курмасцеп), их глава С.Э.Радлов, преподаватели А.И.Пи
отровский, В.Н.Соловьев, Н.А.Тырса, К.М.Миклашевский и др., ат
мосфера занятий. Слушатели курсов: А.Я.Бруштейн, К.Н.Державин, 
А.В.Голубенцев, Л.П.Якунина, А.Г.Мовшензон и др. Маскарад в Доме 
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искусств. Обрядовый театр М.Д.Туберовского. Юбилей В.Э.Мейер- 
хольда в Александрийском театре (1922), выступление Соловьева. 
Слияние Курмасцепа со Школой актерского мастерства, образование 
Института сценических искусств.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАСТРОЛЕРЫ В РОССИИ
См. также №№ 6492, 6496, 6657

6788. Адамович Г.В. Концерт Патти // РМ. 1964. 25 авг. (№ 2195) 
С. 5.

5 нояб. 1904. Концерт певицы А.Патти в Петербурге в пользу рус
ских раненых во время русско-японской войны, впечатления автора 
от концерта, реакция публики. Встреча Ф.И.Шаляпина и Патти, в 
пересказе М.А.Алданова.

6789. Амфитеатров А.В. Анджело Мазини: (Из лич. воспомина
ний) И Сегодня. 1926. 5 нояб. (№ 250). С. 2.

То же И РСл. 1927. 5 марта (№ 321).
1890-е гг. Выступления итальянского тенора в Москве в опере 

«Лоэнгрин» (1895). Чудачества Мазини, отношение к нему русской 
публики.

6790. Амфитеатров А.В. Дузе и «дузизм»: Воспоминания // Воз
рождение. 1928. 15 дек. (№ 1292). С. 3—4.

1886—1890-е гг. Знакомство с творчеством драматической актрисы 
Э.Дузе на спектаклях в Милане. Появление и триумф Дузе в России. 
Отзыв М.Н.Ермоловой об исполнительском искусстве итальянской 
актрисы, влияние ее творчества на русский драматический театр.

6791. Набоков К.Д. Элеонора Дузе // Руль. 1924. 26 апр. (№ 1031). 
С. 2-3.

1890-е гг., 1907, 1923. Гастроли итальянской актрисы Э.Дузе в Пе
тербурге. Образы, созданные ею в спектаклях «Дама с камелиями», 
«Антоний и Клеопатра», «Ромео и Джульетта». Выступления Дузе на 
сценах Парижа, Брюсселя, Лондона.

6792. Суворин Б.А. Итальянцы: Из воспоминаний старого газетчи
ка // Рубеж. 1933. № 20. С. 10-12.

Конец XIX в. — 1910-е гг. Итальянская опера в Петербурге. 
Певцы: М.Зембрих-Штенгель, О.Баронат, А.Мазини, М.Баттистини.

Кинематография

См. также № 3377
6793. А.Л-р. Как я был кинематографическим статистом: (Из бер- 

лин. впечатлений) // Руль. 1923. 30 окт. (N9 888). С. 5.
1923. Участие автора в съемках фильма, атмосфера в студии, взаи

моотношения между актерами и режиссером.

6794. А.Р. Из театрального прошлого // Дни. 1926. 15 авг. 
(№ 1081). С. 3.
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1905—1910. Отделение французской кинофирмы Ш.Пате в Мос
кве. Роль фирмы и ее оператора, а затем режиссера К. Ганзена в за
рождении русского кинопроизводства. Начало экранизации русской 
художественной прозы. Съемки фильма по произведению Н.В.Гоголя 
«Майская ночь, или утопленница» (1910). Русские режиссеры и актеры 
кино: А.А.Бестужев, Н.И.Васильев, Н.Д.Веков. А.М.Гурьев, Я.А.Про
тазанов и др.

6795. Анощенко Н.Д. Из воспоминаний / Подгот. текста и ком
мент. Р.Янгирова// Минувшее. 1990. Вып. 10. С. 343—393: портр.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып 10.
Нач. 1900-х гг. — 1918. Главы из неопубликованной книги автора 

«Пятьдесят лет в кино». Открытие первого постоянного кинотеатра 
«Иллюзион» в Курске. Увлечение кинематографом в Москве, «Элект
ро-синематограф» на Елоховской улице, знакомство с техникой пока
за кинофильма. Журнал «Сине-фоно», его редактор и издатель 
С.В.Лурье. Работа в отделе спорта журнала «Кинотеатр и жизнь» 
(1913—1914), редактор А.Д.Анощенко, сотрудники (Ф.А.Оцеп и др ). 
Увлечение авиацией. Полеты С.И.Уточкина на самолете «Фарман» 
(1910). Авиатор Б.И.Российский, его аэроплан «Блерио». Запись авто
ра в 15-й корпусный авиаотряд во время Первой мировой войны, ра
бота авиационным журналистом. Интерес к проблеме киносъемок с 
самолета, первые киносъемки кинооператора В.П.Добржанского с 
самолета летчика П.Н.Нестерова «Ньюпор». Учение автора в Москов
ской авиационной школе после войны. Деятельность в Военно-ре
волюционном комитете по авиации Московского военного окр. 
(МВО), формирование боеспособных частей воздушного флота из 
разысканных остатков фронтовых самолетов и авиачастей к ним. 
Создание первых московских воздухоплавательных отрядов (1918), 
руководство аэростатным отделом при МВО. Сотрудничество в жур
нале «Кино», его редактор и издатель Б.В.Чайковский. Знакомство с
В. В.Холодной.

6796. Бертенсон С.Л. В Холливуде с В.И.Немировичем-Данченко 
(1926—1927) / Предисл. и сост. по материалам архива С.Л.Бертенсона 
К.Аренский. — Monterey (Calif): К.Arensburger, 1964. — 172 с. — Указ, 
имен.

Др. публ. В.И.Немирович-Данчеко в Холливуде (1926—1927) // 
НЖ. 1960. № 60. С. 153-165.

18 сент. 1926 — 28 дек. 1927. Дневниковые записи. Гастроли Му
зыкальной студии Московского Художественного театра в США. При
глашение Вл.И.Немировича-Данченко на работу в Голливуд. Работа 
автора секретарем и переводчиком Немировича-Данченко. Прибытие 
в Лос-Анджелес, церемония встречи. Выступление Немировича-Дан
ченко с лекцией перед русскими эмигрантами. Знакомство с амери
канским кинематографом, посещение съемочных площадок и киноте
атров, просмотр фильмов. Стиль работы в Голливуде. Встречи с кино
актерами Д.Барримором, К.Вейдтом, Д.Фербенксом, М.Дей, Л.Гиш, 
М.Пикфорд и др. Освещение жизни «звезд» в американской прессе. 
Скандал вокруг Ч.С.Чаплина. Голливудские экранизации произведе
ний русских классиков, в т.ч. романов Л.Н.Толстого «Анна Каренина» 
и «Воскресение». Работа Немировича-Данченко над киносценариями 
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для «Юнайтед артисте» и «Метро-Голдвин-Майер», отказ в принятии 
их руководством кинокомпаний ввиду несоответствия запросам аме
риканских кинозрителей. Возвращение автора и Немировича-Данчен
ко в СССР.

6797. Гарднер И.А. Немного воспоминаний о старом русском ки
нематографе // РМ. 1973. 26 июля (N9 2957). С. 8.

1907—1914. Киевский «Театр электробиограф Штреммер» на Кре
щатике. Показ фильмов с участием комика М.Линдера. Содержание 
немых фильмов фирмы «Братья Патэ».

6798. Гардт К. Так снимался кинофильм: Из дневника Клауса 
Гардта // Свобода. 1958. № 2. С. 20—23.

1956. Совместное заседание группы западногерманских киноработ
ников с директором и главным редактором московской Центральной 
студии документальных фильмов. Мнение автора по поводу съемок 
обозрения «Россия сегодня». Особенности документальных съемок в 
Москве, Тбилиси, Троице-Сергиевой лавре, в колхозе под Алма-Атой, 
общение с советскими людьми. Впечатления от встречи с руководите
лем джазового оркестра Э.Рознером.

6799. Григорьев А. l-е мая 1953 г.: Воспоминания сов. киноопера
тора U РМ. 1968. 21, 28 нояб. (№№ 2713, 2714). С. 5; 26 дек. 
(№ 2718). С. 4; 1969. 2 янв. (№ 2719). С. 5.

1953. Работа автора на Центральной киностудии документальных 
фильмов в Москве. Предварительная цензура при съемках, цензоры 
на киностудии. Участие автора в съемках парада на Красной площади. 
Агенты МГБ на съемках. Просмотр в киностудии материала о похоро
нах И.В.Сталина и удаление с кинопленки фигуры Л.П.Берия. После
дующее известие о заговоре Берии и его расстреле.

6800. Дигмелов А.Д. Пятьдесят лет назад / Подгот. текста и ком
мент. Г.Тушмалишвили и др. // Минувшее. 1990. Вып. 10. С. 394—414.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 10.
1898—1923. Роль автора в становлении кинематографии в Тифли

се, гастрольные поездки по городам Грузии. Работа киномехаником в 
тифлисском «Иллюзионе» С.О.Иваницкой (с 1904). Создание первых 
хроникальных лент (1910). Съемки художественных фильмов (1919— 
1921). Героико-приключенческий фильм режиссера И.Н.Перестиани 
«Красные дьяволята» (1923).

6801. Енютина В.В. Цензура на радио и в кино в СССР: (Из вос
поминаний сов. актрисы) И РМ. 1980. 19 июня (№ 3313). С. 6.

1946—1977. Работа автора на московском радио, участие в литера
турных передачах, озвучивании и дублировании кинофильмов 
(с 1954). Ужесточение цензуры на радио в 1950-х гг., запрещение 
передач в прямом эфире. Идеологическая режиссура при дублирова
нии иностранных фильмов, уничтожение отдельных сцен и эпизодов.

6802. Михеев Н. Фарцовщик Макс и рецидивист Коля // РМ. 
1969. 18, 25 сент. (№№ 2756, 2757). С. 8.

1965. Участие в съемках документального фильма «Обвинению 
подлежит». Поездка в лагерь Архангельской обл., знакомство с героем 
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фильма — переводчиком, участвовавшим в приобретении валюты у 
иностранцев в Ленинграде. Знакомство в Московском уголовном ро
зыске с уголовником, изготовлявшим фальшивые облигации займов.

6803. Эберштейн И.Г. Первая советская киношкола: Из воспоми
наний пионера школы // НРС. 1965. 16 мая (№ 19060). С. 7.

1919— 1920. Открытие киношколы в Петрограде, ее покровительница 
О.Д.Каменева. Программа обучения, состав студентов, преподаватели 
школы. Руководитель класса сценических постановок А.Я.Глама-Мещер
ская. Участие студентов в съемках. Выпускной спектакль.

ПЕРСОНАЛИЯ

Мозжухин Иван Ильич (1889—1939), 
киноактер; с 1920 г. в эмиграции

6804. Воловей В. Встречи с Мозжухиным: Из моих «голодных» 
воспоминаний // ИР. 1939. N9 11(721). С. 13—14.

1920- е гг. Эмиграция во Францию. Лишения, безработица. Жизнь 
на пароходе «Ропита». Участие в массовке при съемке фильмов «Le 
Lion de Mogol» и «Мишель Строгов». Знакомство с актерами 
И.И.Мозжухиным и Н.В.Лисенко.

6805. Мозжухин И.И. Моя поездка в Америку: Путевые наброски 
И.И.Мозжухина Ц ИР. 1927. N9 18(103). С. 1-4: № 19(104). С. 6-10.

Дек. 1927. Плавание из Парижа до Нью-Йорка на океанском лай
нере «Беренгария». Кинематографы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. 
Работа студий Голливуда, просмотры новых картин.

6806. Седых А. Рыцарь экрана: К 10-летию со дня смерти 
И.И.Мозжухина // НРС. 1949. 16 янв. (N9 13414). С. 3.

1913—1939. Дебют Мозжухина в фильме, посвященном 300-летию 
Дома Романовых. Парижские фильмы артиста. Жизнь в Париже после 
окончания карьеры в связи с переходом к звуковому кино. Дружба с
А.Н.Вертинским. Смерть Мозжухина.

6807. Стрижевский В.Ф. Памяти друга: 25 лет с Мозжухиным // 
ИР. 1939. № 6(716). С. 8—9.

То же И Россия. Нью-Йорк, 1939. 8 февр. (№ 1347).
Осень 1914—1939. Знакомство с И.И.Мозжухиным на репетициях в 

Русском драматическом театре Ф.А.Корша. Занятия с ним по исправле
нию южного акцента автора, совместный отъезд в Ялту (осень 1918). 
Эмиграция во Францию. Успех фильма Мозжухина «Дитя карнавала». 
Его отъезд в Голливуд, переезд после ряда неудач в Германию, затем в 
Париж. Участие в картине автора «Сержант». Болезнь и смерть Моз
жухина.

Параджанов Сергей Иосифович (1924—1990), 
кинорежиссер

6808. Барский В.И. О Параджанове и его фильмах // Форум. 1985. 
№ 11. С. 222-238.
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1960-е гг. — 1982. Съемки С.И.Параджановым фильмов «Тени за
бытых предков» (1965), «Цвет граната» (1969). Личность, характер ре
жиссера, значение его творчества. Приглашение автора как художника 
для участия в съемках. Подготовка материала для фильма «Интермец
цо». Арест Параджанова, кампания на Западе за его освобождение.

6809. Габай Г.С. Мой друг Сергей Параджанов // ВиМ. 1990. 
№ ПО. С. 255—274: портр.

1945—1990. Поступление автора и С.И.Параджанова во Всеоюз- 
ный государственный институт кинематографии. Черты характера Па
раджанова, его взаимоотношения со студентами, семья. Кинорежис
сер И.А.Савченко. Участие студентов в съемках на Киевской киносту
дии. Впечатления Параджанова от концерта С.В.Образцова. Диплом
ная работа по сказке Е.Букова «Андриеш». Работа ассистентом режис
сера на Киевской киностудии. Фильм Параджанова «Тени забытых 
предков», его успех среди интеллигенции Киева и за рубежом. Фильм 
«Саят-Нова» и отношение к нему первого секретаря Союза кинемато
графистов СССР Л.А.Кулиджанова. Последние годы жизни Параджа
нова. Известие о его смерти.

Тарковский Андрей Арсеньевич (1932—1986), 
кинорежиссер; с 1982 г. в эмиграции

6810. Владимов Т.Н. Письмо Андрея Тарковского: Ко второй го
довщине со дня смерти // РМ. 1989. 6 янв. (№ 3757). С. 20.

1975—1987. Частный просмотр кинофильма А.А.Тарковского «Зер
кало», обмен письмами с ним по поводу кинофильма. Тарковский и 
советский кинематограф.

6811. Тарковский А.А. Для целей личности высоких: (Андрей Тар
ковский о себе) И Форум. 1988. № 18. С. 97—103.

Сведения о др. публ.: с. 97.
1930-е — 1980-е гг. Детство, семья. Отец — поэт А.А.Тарковский. 

Высказывания о себе и своем пути в искусстве.

Эстрада

См. также №№ 6480, 6483

6812. Балиев Н.Ф. Из вспомнившегося... // ПН. 1928. 28 февр. 
(№ 2533). С. 2.

1908—1910. Открытие театра-кабаре «Летучая мышь» в Москве 
(29 февр. 1908), его труппа — актеры Московского Художественного 
театра. Вечера, чествования артистов-юбиляров. Спектакли.

6813. Бастунов В.И. Последний вечер в императорской России // 
PB. 1982. № 18. С. 22-51.

1920-е гг. Встреча с приятелем студенческих лет В.Кузьмичевым, 
его семья. Посещение с ним московского ресторана «Трансвааль», 
знакомство с певицей Е.И.Протасовой, исполнение ею царского 
гимна. Ее певческое искусство.
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6814. Волошин А.А. Памяти А.Б.Данарова // НРС. 1952. 8 авг. 
(№14713). С. 3.

1920-е — 1940-е гг. Основание актером и режиссером А.Б.Данаро- 
вым театра «Жар-птица» в Берлине, гастроли театра по Южной Аме
рике. Жизнь и творчество Данарова в США.

6815. Евреинов Н.Н. «Кривое зеркало» в Царском Селе // Возрож
дение. 1951. № 13. С. 113—129.

1912—1913. Постановка автором пьесы-буффонады «Ревизор» в те
атре-кабаре «Кривое зеркало». Успех пьесы у публики, разрыв отноше
ний с К.С.Станиславским. Показ «Ревизора» Николаю II в Царскосель
ском театре, беседа императора с автором, актерами, директрисой 
З.В.Холмской-Тимофеевой. Другие спектакли «Кривого зеркала». В текс
те — отрывки из воспоминаний А.Р.Кугеля «Листья с дерева».

6816. Евреинов Н.Н. «Кривое зеркало»: Мое с ним знакомство // 
Возрождение. 1956. № 57. С. 95—102.

После 1905—1909. Организация Театрального клуба Союза драма
тических и музыкальных писателей во дворце кн. Юсупова на Литейном 
проспекте в Петербурге, история здания, посетители, член правления
А.Р.Кугель. Появление театра-кабаре «Кривое зеркало» в помещении Теат
рального клуба (1908). Постановка автором любительского спектакля с 
участием великосветских любителей в доме председателя Государствен
ного совета М.Г.Акимова по соседству с «Кривым зеркалом» (1909).

6817. Евреинов Н.Н. Козьма Прутков — почитаемый отцом «Кри
вого зеркала» // Возрождение. 1956. № 50. С. 101 — 120.

1880-е гг. — 1913. Увлечение произведениями Козьмы Пруткова в 
детстве. Участие в любительской постановке оперетты «Черепослов, 
сиречь френолог» во время учения в Училище правоведения в Петер
бурге. Организация вместе с Ф.Ф.Комиссаржевским «Веселого театра 
для пожилых людей» (1909), пьесы Козьмы Пруткова на его сцене. 
Постановка комедии «Опрометчивый турка, или приятно быть вну
ком» в театре-кабаре «Кривое зеркало» (1912). Юмористическое «Тор
жественное заседание в память К.Пруткова» (1913), реакция публики, 
отзывы критиков.

6818. Кармина-Читау М.М. «Вампука» // ГМнаЧС. 1928. № 8(19).
С. 228—233 — (Ист. миниатюры).

1890-е—1910-е гг. «Гнедичевские вечера» в Петербурге, создание 
их участниками труппы для исполнения пьесы «Жестокий барон» — 
пародии неизвестного автора на немецкую трагедию и пародии на 
балет, написанный участниками представления под названием «Арле
кинада или Вот-те фунт (стерлингов)». Создание участниками вечеров 
пародийной оперы «Вампука», публикация ее текста кн. М.Н.Волкон
ским — одним из участников этих вечеров в газете «Новое время» под 
своим именем.

6819. Наумов М. Цыгане Ц НРС. 1966. 17 апр. (№ 19396). С. 2, 6.
Конец 1890-х — нач. 1900-х гг. Поездки автора во время летних 

каникул к родственникам Н.Д.Сазонову (казанский губернский пред
водитель дворянства, затем член Государственной думы, брат мини
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стра иностранных дел С.Д.Сазонова) и М.М.Сазоновой, их внешний 
облик, черты характера. Имение Сазоновых в с. Красная Слобода 
Спасского уезда Самарской губ., архитектура и внутреннее убранство 
имения. Выступление в имении композитора и исполнителя романсов 
Н.И.Шишкина, его внешность, происхождение, репертуар, манера ис
полнения, дальнейшая судьба. Концерты В.В.Паниной, дружба автора 
с цыганской семьей Поляковых.

6820. Оболенский А.В. Цыгане: (Из лич. воспоминаний) // РП.
1954. № 28. С. 21-23.

1910-е гг. Жизнь цыган в России, быт и занятия, своебразие пев
ческого и танцевального искусства, отношения с местным населени
ем. Московский и Петербургский таборы, выступления цыган в ресто
ранах, популярность их искусства у городских слушателей. Певица
В.В.Панина.

6821. Потемкин П.П. «Доктор Дапертутто»»: (Из театр, воспомина
ний) // ПН. 13 июня (№ 1908). С. 3.

1910—1911. Рождение и становление в Петербурге театра «Дом ин
термедий»», роль Б.К.Пронина в его создании. Работа в театре В.Э.Мей- 
ерхольда, постановка им пантомимы «Шарф Коломбины». Актеры. Дру
гие постановки театра, участие в них автора, новаторство Мейерхольда. 
Закрытие театра из-за материальных затруднений (янв. 1911).

6822. Самойлов Я. Аркадий Райкин и его театр. — Детройт: Авт., 
1984. — 255 с.: ил.

1947—1968. Ленинградский государственный театр эстрады и ми
ниатюр, его директора И.М.Гершман, Г.Тихантовский, Б.М.Марго
лин, В.Я.Чобур, администраторы Я.С.Белкин. В.Ткачев. Художествен
ный руководитель театра А.И.Райкин как человек и актер, быт его 
семьи. Форма спектаклей Райкина, их составные элементы. Мини
оперетта «Летучая мисс», мономиниатюры «Зависть» (1954) и «Юби
лей» (1964), пьеса-миниатюра «Гостиница «Интурист»». Работа над 
новыми спектаклями, их техническое оформление. Авторы текста для 
спектаклей: В.С.Поляков, А.А.Хазин, М.М.Жванецкий. Музыка 
Н.В.Богословского. Режиссеры Н.П.Акимов, А.П.Тутышкин. Актеры 
театра: Р.М.Иоффе, В.З.Горшенина, Г.А.Новиков, В.Ляховицкий. Ор
кестр, дирижеры: М.Г.Корик, И.С.Жак, А.В.Сменов, А.С.Бадхен. Зда
ние театра, его внутреннее устройство. Гастрольные поездки по стране 
и за рубежом. В тексте — комментарии к фотографиям сцен из спек
таклей Райкина.

ПЕРСОНАЛИЯ

Агнивцев Николай Яковлевич (1888—1932),
поэт, драматург, детский писатель, сотрудничал с театрами эстрады; 

в 1921—1922 гг. в эмиграции

6823. Волошин А.А. Николай Агнивцев // НРС. 11 нояб. 1951 
(№ 14443). С. 8.

1918—1926. Знакомство автора с Н.Я.Агнивцевым в Киеве. Возоб
новление Агнивцевым в Киеве организованного им до революции в 
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Петрограде театра-кабаре «Кривой Джимми». Занятие Киева петлю
ровцами. Открытие Агнивцевым своего театра «Норд-Ост» в Новорос
сийске (1919). Организация русскими эмигрантами в Берлине театра 
«Ваньки-Встаньки», приглашение Агнивцева в его руководители. Со
став труппы, администрация, посетители, репертуар, успех у зрителей. 
Гастрольная поездка театра по Голландии (1922). Эпиграмма Агнивце
ва на А.Н.Толстого в связи с его возвращением в Россию. Закрытие 
театра «Ваньки-Встаньки», возвращение Агнивцева на родину (1923). 
его дальнейшая судьба.

Балиев Никита Федорович (наст, имя Балян Мкртич, 1876—1936), 
актер, режиссер, директор и художественный руководитель театра-кабаре 

«Летучая мышь»; с 1920 г. в эмиграции

6824. Балиев Н.Ф. Балиев о себе / Запись Н.Алл. // НРС. 1935. 
5 мая (№ 8132). С. 3, 7.

1890-е — 1930-е гг. Увлечение театром в школьные годы, поста
новка пьесы «Ревизор» в Ростове-на-Дону. Артистическая деятель
ность автора в Московском Художественном театре (с 1908). Зарожде
ние театра-кабаре «Летучая мышь», его посетители. Драматический 
спектакль «Пиковая дама» на музыку А.А.Архангельского. посещение 
его вел. кн. Михаилом Александровичем (1914). Положение труппы 
после Февральской революции и при советской власти. Бегство автора 
из Москвы в Тифлис, приезд во Францию (1920). Первое представле
ние «Летучей мыши» на Елисейских полях (21 дек. 1920). Переезд 
труппы в США, ее репертуар, актеры. Спектакль в пользу русских ар
тистов.

6825. Ракитин Ю.Л. Никита Федорович Балиев: Памяти друга // 
ИР. 1937. № 45(651). С. 1-4; № 46(652). С. 14-15; № 47(653). С. 16-18.

1907— 1936. Встреча с Н.Ф.Балиевым в Московском Художествен
ном театре. Актерские работы Балиева — роли в спектаклях «Синяя 
птица» М.Метерлинка, «Жизнь человека» Л.Н.Андреева и др. Участие 
в жизни московской артистической богемы, склонность к азартным 
играм, импровизациям и розыгрышам. «Капустники» Художественно
го театра. Организация им театра-кабаре «Летучая мышь». Гастроли 
по стране, выезд с группой актеров за границу (1920). Жизнь в эми
грации, смерть в США.

6826. Хохлов Е.С. О «Летучей мыши» и ее душе // ПН. 1928. 
28 февр. (№ 2533). С. 3.

1908— 1920-е гг. «Капустники» в Московском Художественном те
атре. Образование артистического театра-кабаре «Летучая мышь». 
Роль Н.Ф.Балиева в его создании, встреча с ним в Тифлисе после Ок
тябрьского переворота. Его театральная деятельность в эмиграции.

Вертинский Александр Николаевич (1889—1957),
артист эстрады и кино, поэт, композитор; в 1919—1943 гг. в эмиграции

6827. Вертинский А.Н. Записки русского Пьеро. — Нью-Йорк: Се
ребряный век, 1982. — ПО с.

570



То же. Четверть века без родины. — Киев, 1989; // В краях чужих. 
Берлин, 1962. С. 197-309; Москва, 1962. N9 3. С. 211-220; № 4.
С. 205-220; № 5. С. 209-220; № 6. С. 212-219.

Др. публ. Дорогой длинною... — М., 1991. — 574 с., 32 л. ил.; 
Я артист// НН. 1989. № 6. С. 91-105; 1990. № 1. С. 97-117.

1892 — окт. 1934. Детские годы в Киеве. Родители. Учение в гим
назиях, преподаватели, гимназисты. Посещение пещер Киево-Печер
ской лавры. Исключение из гимназии, изгнание из дома, поиски слу
чайных заработков. Участие в любительских концертах и спектаклях. 
Литературные дебюты на страницах газет и журналов. Жизнь в Мос
кве (с 1913). Мир артистической богемы. Выступления в Театре мини
атюр М.А.Арцыбашевой, съемки в кинематографе у А.А.Ханжонкова.
В. В.Холодная. Работа братом милосердия в санитарном поезде (1914— 
1916). Театральные и концертные выступления в Москве, бенефис 
(25 окт. 1917). Гастрольные поездки по городам. Отход с частями 
белых к Севастополю, отъезд в Константинополь. Гастроли в Румы
нии, Польше, Германии и Франции. Русские эмигранты в этих стра
нах и Константинополе, их положение и быт. Памятные встречи: ве
ликие князья Дмитрий Павлович и Борис Владимирович, 
кн. Ф.Ф.Юсупов, артисты: А.П.Павлова, Т.П.Карсавина, С.М.Лифарь, 
И.И.Мозжухин, Ф.И.Шаляпин. Посещение Палестины. Поездка на 
теплоходе «Лафайет» в США (осень 1934), рождение в пути новой 
песни «О нас и о Родине», впечатления от Нью-Йорка и американцев. 
Концерты в Сан-Франциско, Голливуде. Русские знаменитости Гол
ливуда. Отъезд в Китай.

6828. Галич А.А. Прощальный ужин // ВиМ. 1987. № 99. С. 225— 
230.

1940-е гг. Концерт А.Н.Вертинского в Московском доме кино 
после возвращения из эмиграции. Пластика певца, манера исполне
ния. Знакомство с Вертинским в Ленинграде в гостинице «Европей
ская».

6829. Крузенштерн-Пете ре ц Ю.В. Вертинский на Востоке // НРС. 
1972. 16 апр. (№ 22587). С. 2.

1935—1943. Первый концерт А.Н.Вертинского в Шанхае, реакция 
публики и автора. Провал организованного певцом кабаре «Гарде
ния». Внешность Вертинского, манера поведения, его первая жена 
И.Вертинская. Ф.И.Шаляпин и Вертинский. Отъезд певца в Россию 
(1943), сведения о его судьбе в Советском Союзе.

6830. Столяр Б. Разговор с Вертинским // НРС. 1972. 24 янв. 
(№ 22504). С. 2, 4.

Конец 1920-х гг. Гастроли А.Н.Вертинского в Бухаресте, обед в 
одном пансионате с автором, беседа с ним. Манера поведения певца. 
Мнение автора о творчестве Вертинского.

6831. Унковский В.Н. Александр Вертинский: (Из воспомина
ний) И Возрождение. 1958. № 74. С. 117—124.

Весна 1919—1943. Знакомство с поэтом и литературным критиком 
А.А.Бурнакиным в Харькове. Совместная организация кафе поэтов 
«Сезам». А.Н.Вертинский — гость и участник поэтических вечеров. 
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его выступления на эстраде, успех у публики. Встреча с Вертинским и 
Бурнакиным в Константинополе (1921). Вертинский в Париже (1930), 
его отъезд в СССР (1943).

Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871—1913), 
эстрадная певица и артистка оперетты

6832. Клейгельс А.Н. Мойка, 84 // Возрождение. 1953. № 26.
С. 65-75.

1900-е гг. — 1913. Встречи с А.Д.Вяльцевой. Манера поведения пе
вицы на сцене, отношение к зрителям, популярность. Поездки с кон
цертами в губернские города. Муж Вяльцевой полковник конной 
гвардии В.В.Бискупский. Ее квартира в доме на набережной Мойки. 
Болезнь и смерть Вяльцевой.

Кремер Иза Яковлевна (около 1890—1956), 
эстрадная певица, артистка кино; 

с 1919 г. в эмиграции

6833. А.А.В. Светлой памяти чудесного друга // РДали. 1956. 
№ 30. С. 54-55.

1915, 1950-е гг. Концерт И.Я.Кремер в зале Киевского купеческого 
собрания в пользу киевских военных госпиталей. Исполнительская 
манера, репертуар, прием певицы публикой. Последняя встреча с ней 
в доме автора в Голливуде (США).

6834. Камышников Л.М. Иза Кремер: Дружес. воспоминания // 
НРС. 1956. 12 июля (№ 15720). С. 3.

1914 — конец 1940-х гг. Артистическая карьера И.Я.Кремер: опер
ные арии, роли в оперетте, исполнение собственных песенок в Рос
сии, советских песен в США.

Лещенко Петр Константинович (1898—1954), 
эстрадный певец; с 1918 г. в эмиграции

6835. Бодиско В.В. Вы вспоминайте цыгана Петю // КП. 1982. 
№ 31. С. 54-63.

1920—1943. Служба автора в Русском корпусе в Югославии во 
время Второй мировой войны. Поездка в Румынию по служебным 
делам, встреча с П.К.Лещенко, его характеристика. Воспоминания Ле
щенко о прошлом: служба в армии у белых в период Гражданской 
войны, эвакуация за границу, обучение цыганскому певческому ис
кусству, жизнь в Румынии, музыкальная карьера как композитора и 
певца, пребывание в Крыму во время его оккупации в качестве воен
нослужащего немецкой армии. Импровизированный концерт Лещен
ко для соотечественников в семье русских эмигрантов.

Морфесси Юрий Спиридонович (1882—1957), 
эстрадный певец, исполнитель цыганских песен; с 1917 г. в эмиграции

6836. Морфесси Ю.С. Жизнь, любовь, сцена: Воспоминания рус. 
баяна. — Париж: Старина, 1931. — 207 с.

То же. — Нью-Йорк, 1982.
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То же |отр.| Я пел перед государем // НВести. 1987. № 407/408. 
С. 13.

1890-е гг. — 1929. Детство в Одессе. Пение в церковном хоре. 
Прослушивание автора М.Баттистини во время его приезда в Одессу. 
Учение в Одесской консерватории в классе П.Б.Борисова. Пение в 
опере, затем в оперетте. Импресарио С.Н.Новиков. Гастроли в Сред
ней Азии и Закавказье. Сведения о жизни вел. кн. Николая Констан
тиновича в Ташкенте. Светские развлечения, артистические круги в 
Петербурге. Д.И. и Н.Г.Лианозовы. Выступления перед столичной 
публикой, перед царской семьей на яхте «Полярная звезда» (17 июня 
1914), на благотворительном спектакле с участием А.И.Куприна. 
Съемки в кино. Участие в благотворительных концертах во время 
Первой мировой войны. Встреча с Г.Е.Распутиным, его личный сек
ретарь А.С.Симанович. Гастроли в Сибири и Маньчжурии (лето- 
осень 1917), впечатления от посещения Харбина. Жизнь в Петрограде 
после Октябрьского переворота. Подавление эсеровского мятежа в 
Ярославле. Переезд на Украину, жизнь в Киеве и Одессе, смена влас
тей. Посещение Одессы ген. А.И.Деникиным. Бегство из Крыма в 
Константинополь. Эмиграция. Концертная деятельность в Константи
нополе, Венеции, Вене, Праге, Париже. Встреча с С.А.Есениным и 
А.Дункан. Русская колония в Париже. Курорт Цопот (Сопот, Поль
ша). Гастроли в Румынии, Бессарабии, Прибалтике.

Плевицкая (урожд. Винникова) Надежда Васильевна (1884—1940), 
эстрадная певица; после 1920 г. в эмиграции

6837. Брейтман Гр. От кафешантана до всероссийской известнос
ти: Начало сцен, карьеры Н.Плевицкой // НРС. 1941. 13 апр. 
(№ 10291). С. 2.

То же // НРС. 1974. 6 сент. (№ 23414).
1900-е гг. Знакомство автора с Н.В.Плевицкой, ее внешность, ха

рактер, голос. Выступления певицы в кафешантане «Шато де Флер» в 
Киеве, ее рассказ о начале своей карьеры. Публикация автором в 
своей газете рецензии о ее выступлении, дальнейший успех Плевиц- 
кой на театральных подмостках. Покровительство Л.В.Собинова.

6838. Варшер Т.С. Мои встречи с Плевицкой и Скоблиным: (Из 
воспоминаний) // Сегодня. 1939. 7 мая (№ 126). С. 4—5.

То же // НРС. 1939. 19 мая (№ 9600).
1920-е — 1930-е гг. Знакомство в Париже с Н.В.Плевицкой и ее 

мужем ген. Н.В.Скоблиным. Выступления Плевицкой в Париже, ее 
манера поведения, черты характера. Отношение к ней мужа. Помощь 
автора в составлении автобиографии певицы. Плевицкая как рассказ
чица, ее воспоминания о пребывании в имении принцев Ольденбург
ских в Воронежской губ., отзыв о П.А.Ольденбургском. Разоблачение 
Плевицкой и Скоблина как советских тайных агентов, суд в Париже.

6839. Плевицкая Н.В_ Дежкин карагод / Вступ. А.Ремизова. Ч. 1 — 
2. — Берлин; Париж, 1925—1930. — Ч. 1: Мой путь к песне. — Бер
лин, 1925. — 102 с.: портр.; Ч. 2: Мой путь с песней. — Париж: Таир, 
1930. — 116 с.: портр.

То же. - М., 1993; - СПб., 1994.
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То же [отр.] Мой путь к песне // Сегодня. 1924. 16, 17 окт. 
(№№ 236, 237); Руль. 1924. 14 дек. (№ 1227); В Курске Ц ПН. 1929. 
15 дек. (№ 3189); На широкую дорогу; Серебряная царевна: Москва // 
Заря. 1930. 20 апр. (№ 108).

1880-е гг. — 1915. Детство в с. Винниково Курской губ. в крес
тьянской семье. Отец — бывший николаевский солдат. Русская дерев
ня XIX — нач. XX в.: патриархальные традиции, праздники и гуляния 
с песнями, танцами и хороводами (карагодами). Учение в школе. 
Пребывание в Троицком монастыре в Курске в качестве послушницы, 
отказ от пострига, уход из обители. Первые шаги на артистическом 
поприще, бродячий цирк в Курске, хор А.В.Липкиной, польская ба
летная труппа И.Ф.Штейна и труппа бывшего оперного певца Манке- 
вича в Киеве. Брак с Э.М.Плевицким. Встреча с Л.В.Собиновым, 
участие в концерте вместе с ним и Н.Н. и Р.Е.Фигнерами (Нижний 
Новгород, 1909). Популярность автора у московской и петербургской 
публики, внимание со стороны Николая II и царской семьи. Общение 
с С.А.Есениным, Н.А.Клюевым, М.Г.Савиной, К.С.Станиславским, 
литератором, орловским помещиком М.А.Стаховичем, Ф.И.Шаляпи
ным. Концертные импрессарио В.В.Семенов и В.Д.Резников, акком
паниатор А.М.Зарема. Празднование 25-летнего юбилея В.В.Андреева 
в Мариинском театре (1913). Начало Первой мировой войны. Поездка 
на фронт в Восточную Пруссию в качестве сиделки, работа в госпита
ле. Гибель жениха, поручика В.А.Шангина, смерть матери.

6840. Плевицкая Н.В. На Перекопе // Возрождение. 1931. 1 дек. 
(bfe 2373). С. 4.

1920. Отступление белых из Новороссийска к Перекопу. Импрови
зированные концерты в войсках. Эвакуация.

6841. Плевицкая Н.В. Под тихое пение: (Страничка воспомина
ний) И Зарница. 1926. № 12. С. 7—8.

1880-е — 1890-е гг. Детские впечатления от посещений церкви в 
с. Винниково Курской губ. Любовь автора к музыке и народной 
песне.

6842. Френкель И.Л. Последние дни Плевицкой // НРС. 1942. 23. 
24 авг. (№№ 10775, 10776). С. 2.

1937—1940. Сведения о суде над Н.В.Плевицкой. Встречи автора с 
ней в парижской тюрьме Рэкет, в отношении к певице принятие авто
ром обязанностей ее адвоката. Неудача попытки освобождения Пле
вицкой от каторжной тюрьмы. Поведение Плевицкой в тюрьме, отно
шение к ней ее соседей по камере и персонала тюрьмы. Смерть певи
цы.

Утесов Леонид Осипович (1895—1982),
артист эстрады

6843. Львов А.Л. «С одесского кичмана...»: Леонид Утесов — одес
сит, певец, музыкант, актер // РМ. 1990. 10 авг. (№ 3840). С. 13.

1960-е гг. Отрывочные воспоминания Л.О.Утесова об Одессе, от
дельных эпизодах своей жизни: первые исполнения песни «С одесско
го кичмана...», участие в приеме спасенных моряков ледокола «Че
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люскин», кинофильм «Веселые ребята» и статья в газете «Правда» об 
этом фильме, участие Утесова в праздновании 175-летия Одессы и др. 
Отзыв артиста о книге автора «Большое солнце Одессы». Участие ав
тора в праздновании 95-летия со дня рождения Утесова в Одессе.

6844. Яблоновская Д.М., Шульман М.Б. Воспоминания, встречи, 
портреты. Вып. 1. — Тель-Авив, 1983—1984. — 55 с. — Из содерж.: 
Утесовские пунктиры. С. 99—44.

1950-е гг. Встречи с Л.О.Утесовым, его творческая и общественная 
деятельность, семейная жизнь, шутки, розыгрыши, каламбуры.

Южный Яков Давыдович (1883—1938), 
эстрадный артист, драматический актер, режиссер; с 1922 г. в эмиграции, 

основатель театра миниатюр «Синяя птица» (Берлин)

6845. Старый друг: Памяти Я.Д.Южного // ИР. 1939. № 46(704). 
С. 8-9.

1929. Успех выступления актера Южного в театре «Синяя птица» в 
Берлине, его индивидуальность, особенности таланта как конферансье.

Яхонтов Владимир Николаевич (1899—1945),
артист эстрады, мастер художественного слова

6846. Бершадская Л.Л. Простое свидетельство: Жизнь и смерть 
сов. актера // РМ. 1971. 9 сент. (№ 2859). С. 4.

1941 — 1945. Знакомство с В.Н.Яхонтовым. Совместное творчество. 
Внешность Яхонтова, актерская индивидуальность, жилищные усло
вия, обстоятельста самоубийства.

Цирк

ПЕРСОНАЛИЯ

Дуров Анатолий Леонидович (1864—1916), 
клоун-дрессировщик

6847. Дуров А.Л. [Воспоминания] // ИР. 1933. № 11(409). С. 16— 
19. — В публ.: Ш. Братья Дуровы.

1870-е — 1880-е гг. Детство в старинной дворянской семье. Увле
чение цирком, отречение от семьи и побег в Москву (1880). Поступле
ние в цирк А.Саламонского в качастве гимнаста, потом клоуна. Усло
вия труда и быта бродячих цирковых актеров в России. Выход на 
арену цирка в день смерти сына.

6848. Животовский С.В. Братья Дуровы: (Из прошлого) // НРС.
1930. 24 июня (№ 6358). С. 2.

Общение с братьями А.Л. и В.Л.Дуровыми, их таланты, взаимоот
ношение, любовь к ним публики. Остроты А.Л.Дурова на цирковых 
представлениях, его объяснения с градоначальниками Одессы, Петер
бурга, Берлина.
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Дуров Владимир Леонидович (1863—1934), 
клоун-дрессировщик и сатирик

6849. Читау-Кармина М.М. Друг зверей: (Памяти Вл.Дурова): 
Воспоминания артистки Александрин, театра // ИР. 1930. № 32(273). 
С. 1-4.

1930, 1934. Встреча в Карлсбаде, выступления В.Л.Дурова в цирке, 
его собака Бишка. Известие о смерти артиста.

Заикин Иван Михайлович (1880—1948),
спортсмен, атлет, авиатор

6850. Вырыпаев В.О. Русский богатырь: Воспоминания об Иване 
Михайловиче Заикине // НРС. 1952. 20 июля. (№15694). С. 2.

1880-е гг. — 1917. Сведения о детстве и юности силача И.М.За
йкина. Его работа на арене цирка, спортивные достижения, участие 
во Всемирной выставке в Париже, отношение к Октябрьскому пере
вороту. Рассказы Заикина о цирковых трюках.



ПРИЛОЖЕНИЕ





КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Абданк-Коссовскмй Владимир Конкордиевич (1885—1962), полковник 
инженерных войск, участник Белого движения, военный писатель, журна
лист, путешественник; в эмиграции с 1920 г.

Абрамович (псевд., наст. фам. Рейн) Рафаил Абрамович (1880, по др. 
ист. 1879—1963), журналист, публицист, общественно-политический дея
тель, член Бунда, затем член ЦК РСДРП, меньшевик; в эмиграции с 
1920 г.

Аверкий (Таушев Александр Павлович, 1906—1976), архиепископ Сира
кузский и Троицкий; в эмиграции с 1920 г., священник в Прикарпатской 
Руси, издатель-редактор журнала «Православный Карпаторусский вест
ник», законоучитель и церковный просветитель в Мюнхене (с 1945), рек
тор Свято-Троицкой семинарии (с 1952) и настоятель Свято-Троицкого 
монастыря (с 1960) в США.

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943), публицист, обществен
но-политический деятель, член ЦК партии социалистов-революционеров; 
в эмиграции с 1918 г.

Авраамий (Терешкевич Александр Николаевич) (7—1974), архиманд
рит.

Аврамов Петр Матвеевич (7—1963), есаул Всевеликого Войска Донско
го, писатель; в эмиграции с 1920 г.

Авторханов Абдурахман Геназанович (1908—1997), историк, политолог, 
член ЦК ВКП(б); в эмиграции с 1943 г., профессор, один из основателей 
Института по изучению СССР в Мюнхене.

Авьерино Николай Константинович (1872—1948), скрипач, дирижер, 
музыкальный деятель; в эмиграции с 1920 г.

Агабеков Георгий Сергеевич (псевд., наст, имя Нерсес Овсепян Арутю
нов, 1895—1937), сотрудник ЧК, ГПУ, НКВД; в эмиграции с 1930 г.

Агаджанян (Агаджаньян) Карапет Саркисович, врач, невропатолог, 
профессор; в эмиграции с 1920 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.

Агафонов Евгений Андреевич (1879—1955), живописец, график, сцено
граф; в эмиграции с 1920 г.

Агранович-Шульман Клара Александровна (1895—7), актриса.
Агурский Михаил Самуилович (1933—1991), специалист в области ки

бернетики, правозащитник; в эмиграции с 1975 г., ученый-славист.
Адамович Георгий Викторович (1892—1972), поэт, литературный кри

тик, переводчик; в эмиграции с 1922 г.
Адрианов В.А., один из редакторов журнала «Русское слово в Канаде».
Азбель Владимир Давидович, в описываемый период студент-меди к; в 

эмиграции с 1973 г.

579



Азов (псевд., наст. фам. Ашкенази (Ашкинази) Владимир Александро
вич, 1873—1948); журналист, фельетонист, театральный критик; в эмигра
ции с 1920-х гг.

Айвазовский Александр Пеллонифатьевич (? — после фев. 1954), пору
чик 17-го драгунского Нижегородского полка, внук живописца И.К.Айва
зовского.

Айзенштат Яков Исаакович (1919—?), юрист, член Московской колле
гии адвокатов; в эмиграции с 1982 г.

Айхенвальд Юлий Исаевич (псевд. Б.Каменецкий, 1872—1928), литера
туровед, литературный и театральный критик, публицист, переводчик; в 
эмиграции с 1922 г.

Аксенов Василий Павлович (р. 1932), писатель, врач; в эмиграции в 
1980-1990 гг.

Алдан (псевд., наст. фам. Нерянин) Андрей Георгиевич (1902—1957), 
полковник Советской Армии, полковник Вооруженных Сил КОНР (Ко
митета освобождения народов России) во время Второй мировой войны; в 
эмиграции после 1946 г.

Алданов (псевд., наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886—1957), 
прозаик, драматург, публицист, литературный критик, литературовед, ис
торик; в эмиграции с 1919 г.

Александр (Семенов Тян-Шанский Александр Дмитриевич, 1890— 
1979), церковный деятель, богослов, публицист, поэт; в эмиграции с нача
ла 1920-х гг., протоиерей Знаменского прихода в Париже (с 1956), епископ 
Зилонский (с 1971).

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
грации с 1922 г.

Александрович (псевд., наст фам. Покровский) Александр Дормидонто- 
вич (1881 — после 1955), певец; в эмиграции с 1919 г.

Александрович Михаил Давыдович (р. 1914), певец, кантор; в эмигра
ции с 1971 г.

Алексеевский Петр, инженер.
Алексей (Чернай Александр Николаевич, 1899—?), архимандрит; в 

эмиграции с 1943 г.
Алексинский Иван Павлович (1871 — 1945), профессор, хирург, рек

тор клиники Московского университета, член конституционно-демо
кратической партии, Государственной думы 1-го созыва; в эмиграции с 
1920 г.

Алейникова Нина Сергеевна (1897?—?), актриса; в эмиграции с 1920 г.
Алехин Александр Александрович (1892—1946), шахматист, чемпион 

РСФСР (1920) и мира (1927—1935, 1937—1946) по шахматам; в эмиграции 
с 1921 г.

Аллилуева Светлана Иосифовна (р. 1926), научный работник, перево
дчик, дочь В.И.Сталина; в эмиграции с 1967 г.

Алферов Андрей Васильевич (1914—1978), выпускник Донского кадет
ского корпуса в Билече (Югославия).

Алымов Алексей (псевд., наст, имя Ширяев Борис Николаевич, 1889— 
1959), прозаик, публицист, литературный критик, журналист, участник 
Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции с 1944 г.
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Альтман Моисей Семенович (1896—1986), литературовед.
Амальрик (урожд. Макудинова) Гюзель Кавылевна (р. 1942), художник, 

жена А.А.Амальрика; в эмиграции с 1976 г.
Амурский Николай (псевд., наст, имя Матвеев Николай Петрович, 

1865—1941), писатель, журналист, этнограф; в эмиграции с 1921 г.
Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), прозаик, драма

тург, поэт-сатирик, литературный и музыкальный критик, публицист, 
журналист, переводчик; в эмиграции с 1921 г.

Амфитеатров-Кадашев (псевд. В.Кадашев) Владимир Александрович 
(1889—1942), прозаик, драматург, литературовед, литературный критик, 
публицист, журналист, сын А.В.Амфитеатрова; в эмиграции с 1920 г.

Амфитеатрова (урожд. Соколова) Иллария Владимировна (1871, по др. 
ист. 1875 — после 1943), писатель, жена А.В.Амфитеатрова; в эмиграции с 
1921 г.

Андерсон Павел Францевич (1894—1985); в эмиграции с 1919 г., секре
тарь Христианского союза молодых людей (YMCA), основатель и сотруд
ник издательства YMCA-Press, один из создателей Православного Бого
словского института в Париже.

Андреев Вадим Леонидович (1902/1903—1976), прозаик, поэт, литера
турный критик, участник французского Сопротивления в годы Второй ми
ровой войны, сын писателя Л.Н.Андреева; в эмиграции с 1921 г.

Андреев Геннадий (псевд., наст, имя Хомяков Геннадий Андреевич, 
19087—1984), писатель, журналист; в эмиграции с 1946 г.

Андреев (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).

Андреев Николай Ефремович (1908—1982), историк, литературовед, 
критик; в эмиграции с 1919 г.

Андреева (урожд. Федорова) Ольга Викторовна (1903—1979), приемная 
дочь В.М.Чернова, жена Вад.Л.Андреева.

Андрусов Николай Иванович (1861 — 1924), геолог и палеонтолог, ака
демик; в эмиграции с 1919 г.

Аничков Евгений Васильевич (1866—1937), приват-доцент Петроград
ского университета; в эмиграции профессор философского факультета 
университета в Скопле (Югославия).

Анненков Петр Петрович (1890—1970), чиновник Военного ведомства, 
журналист, во время Первой мировой войны служащий Управления рос
сийского военного агента в Париже; в эмиграции редактор-издатель жур
нала «Родные перезвоны» (Брюссель).

Анненков Юрий Павлович (1889—1974), художник, график, сценограф, 
театральный критик; в эмиграции с 1924 г.

Анненкова (урожд. Арапова) Наталья Николаевна (1875—1971).
Анощенко Николай Дмитриевич (1894—1975), оператор, режиссер, сце

нарист, пилот-воздухоплаватель.
Антонов К.Н. (7—1965), полковник, командир батальона в составе Рус

ского охранного корпуса.
Антонов (Берзин) Ростислав Львович (1920—1977), офицер Красной 

Армии, капитан Вооруженных Сил КОНР (Комитета освобождения наро-
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дов России) во время Второй мировой войны, личный адъютант генерала 
А. А. Власова.

Антонович Г., журналист.
Анциферов Николай Павлович (1889—1958), историк-медиевист, лите

ратуровед, музейный работник; в эмиграции с 1922 г.
Аракелян (Аркелян) Акоп Васильевич (Берсегович, 1894—1977), пору

чик русской армии на французском и Салоникском фронтах (1916—1918), 
офицер армянской армии (1919—1921); в эмиграции капитан французской 
армии.

Арбатов Зиновий Юрьевич (1893—1962), журналист, писатель; в эми
грации после 1922 г.

Аренский (псевд., наст. фам. Аренсбургер) Константин Евгеньевич 
(1905—1985), химик, фармаколог, писатель, театральный деятель; в эми
грации с 1919 г.

Аристов Всеволод Васильевич (7—1985), студент Таврического универ
ситета, доброволец Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР); в эмиграции 
с 1920 г., историк, философ.

Аронсон Григорий Яковлевич (1887—1968), публицист, журналист, 
поэт, общественно-политический деятель, член РСДРП до 1905 г., интер
националист-меньшевик, затем член Бунда; в эмиграции с 1922 г.

Аронсон Наум Львович (1872—1943), скульптор, с 1891 г. постоянно 
жил во Франции, приезжал в Россию.

Арсеньев Василий Сергеевич (1883—1948), юрист, псковский вице-гу
бернатор (1916—1917), брат философа H.С.Арсеньева; в эмиграции с 
1933 г.

Арсеньев Николай Сергеевич (1888—1977), философ, богослов, литера
туровед, поэт, культуролог; в эмиграции с 1920 г.

Арсеньева (Часовникова (Часникова)) Лидия Викторовна, писатель.
Артемьев Вячеслав Павлович (1903—7), командир 2-го полка Первой 

дивизии Русской освободительной армии (РОА); в эмиграции с 1945 г.
Архипов Андрей Дмитриевич (1893—1979), полковник русской армии, 

участник Белого движения, командир 3-го пехотного ген. Маркова полка; 
в эмиграции с 1920 г., полковник ВС КОНР (Вооруженных Сил Комитета 
освобождения народов России), командир 1-го гренадерского полка 1-й 
пехотной двизии ВС КОНР (с нояб. 1944).

Арцыбушев Николай Васильевич (1858—1937), музыкально-обществен
ный деятель, композитор.

Аслан-Бек, офицер, начальник транспорта Кавказского национального 
корпуса во время Второй мировой войны.

Асланов Александр Петрович (1874—1960), дирижер Мариинского те
атра; в эмиграции с 1923 г.

Астрау (урожд. графиня фон Пален) Ирина.
Афонский Николай Петрович (7—1971), музыкант; в эмиграции с 

1920-х гг., регент Парижского митрополичьего хора и Нью-Йоркского ка
федрального собора (с 1950).

Ашкенази Владимир Давидович (р. 1937), пианист и дирижер; в эми
грации в 1963—1990 гг.

Бадаш Семен Яковлевич (Юльевич, р. 1921), врач; в эмиграции с 1981 г.
Байкалов Анатолий Васильевич (1882—1964), журналист, общественно- 

политический деятель, член РСДРП, меньшевик; в эмиграции с 1919 г.
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Байкалов-Латышев (Латышев) Сергей (1905—1982), живописец, иконо
писец, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Байков Глеб Аркадьевич (1895—1969), ротмистр 13-го гусарского На
рвского полка; в эмиграции после 1920 г.

Байков Николай Аполлонович (1872—1958), полковник Заамурского 
округа пограничной стражи, сотрудник Академии наук в области ботаники 
и зоологии, писатель, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Бакалейников Владимир Романович (1885—1953), композитор, альтист, 
дирижер и педагог; в эмиграции с 1925 г.

Бакст Лев Самойлович (наст. фам. Розенберг, 1866—1924), живописец, 
график, театральный художник; с 1909 г. жил за границей.

Бакшеев Алексей Проклович (1873—1946), генерал; в эмиграции 
после 1919 г., сотрудник Бюро по делам российских эмигрантов в Хар
бине.

Балиев Никита Федорович (псевд., наст, имя Балян Мкртич Асвадуро- 
вич, 1876, по др. ист. 1877—1936), актер, режиссер, конферансье; в эми
грации с 1923 г.

Балковский Александр Андреевич (1888—1969), полковник артиллерии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., лесной инженер.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), поэт; в эмиграции с 
1920 г.

Баранов Дмитрий Павлович (1910—?), эмигрант, после Второй миро
вой войны вернулся в СССР.

Баранов Николай Ильич (1887—1981), энтомолог; в эмиграции с 1920 г.
Баранова-Шестова Наталья Львовна (1900—?), дочь философа и писа

теля Л.И.Шестова; в эмиграции с 1920 г.
Баратов Павел Григорьевич (наст. фам. Бренер, 1877—1951), актер; в 

эмиграции с 1919 г.
Барский Вилен Исаакович (р. 1930), поэт, артист; в эмиграции с 1981 г.
Барташев А., директор коммерческого училища в Харбине.
Бартенев Сергей Петрович (1863—1930), композитор, публицист, писа

тель, преподаватель музыки.
Бартон Петр (р. 1957).
Барятинский Владимир Владимирович (1874—1941), князь, капитан 

2-го ранга, прозаик, драматург, публицист, переводчик, журналист; в эми
грации с 1919 г.

Бастунов Владимир Иванович (1894—?), офицер, актер.
Баулер А.В. см. Гольштейн А.В.
Баумгартен Василий Федорович фон (1879—1962), генерал-майор, 

военный инженер, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Бахрах Александр Васильевич (1902—1985), литературный критик, ли

тературовед, журналист, писатель; в эмиграции с 1920 г.
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.

Башмаков Александр Александрович (1858—1943), юрист, этнограф, 
антрополог, действительный статский советник; в эмиграции с 1919 г.
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Баян (псевд., наст, имя Колышко Иосиф Иосифович, 1862—1938), 
прозаик, драматург, критик, публицист; в эмиграции после 1918 г.

Беклемишева Клеопатра Владимировна (1898—1976), скульптор.
Белинкова (урожд. Яблокова) Наталья Александровна (р. 1931), литера

тор, журналист, жена литературоведа и критика А.В.Белинкова; в эмигра
ции с 1968 г.

Белинкова-Яблокова Н А. см. Белинкова Н.А.
Беллинсон С.А., кларнетист Нью-Йоркского филармонического орке

стра.
Белль Генрих (1917—1985), немецкий писатель.
Белобородов Андрей Яковлевич (1886—1965), художник, архитектор; в 

эмиграции с 1920 г.
Белов Евгений, студент.
Белогорский (псевд., наст. фам. Шинкаренко) Николай Всеволодович 

(1890—1968), участник Белого движения, генерал-майор; в эмиграции с 
1920 г.

Белоусов Анатолий, капитан Русской Освободительной Армии (РОА).
Белоцерковский Вадим Владимирович (р. 1928), писатель, журналист, 

правозащитник; в эмиграции с 1972 г.
Белый Андрей (псевд., наст, имя Бугаев Борис Николаевич, 1880— 

1934), поэт, прозаик, литературный критик, литературовед; в эмиграции в 
1921-1923 гг.

Бельгард Алексей Валерианович (1861 — 1942), эстляндский губернатор 
(1902—1903), член Государственного совета и начальник Главного управ
ления по делам печати, сенатор (с 1912); в эмиграции с 1918 г.

Беляев Борис Никандрович (Николаевич, 1880—1956), доктор медици
ны; в эмиграции член Общества русских врачей им. Мечникова.

Бенингсгаузен-Будберг Рожер Александрович фон (1876—1926), барон, 
врач.

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960), живописец, график, теат
ральный художник и театральный критик, историк искусства, режиссер; в 
эмиграции с 1924 г.

Бер Михаил Алексеевич (1875—1953), полковник л.-гв. Конной артил
лерии.

Берберова Нина Николаевна (1901 — 1993), прозаик, поэт, историк ли
тературы, драматург, журналист, переводчик; в эмиграции с 1922 г.

Берг Владимир Владимирович фон (1879—1963), капитан 1-го ранга; в 
эмиграции с 1919 г., воспитатель в Морском кадетском корпусе в Севасто
поле и в Бизерте (Тунис, 1919).

Берг Раиса Львовна (р. 1913), генетик; в эмиграции с 1973 г.
Берггольц Ольга Федоровна (1910—1975), прозаик, поэт.
Бердяев Николай Александрович (1874—1948), философ, публицист, 

общественный деятель; в эмиграции с 1922 г.
Березов Николай Николаевич (1906—1996), танцовщик, хореограф, те

атральный деятель; в эмиграции после 1920 г.
Березов (псевд., др. псевд. Новоселов Д., наст. фам. Акульшин) Родион 

Михайлович (1896—1988), прозаик, поэт, драматург, журналист; в эмигра
ции после 1944 г.
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Берестовская Евгения, актриса театра Литературно-Художественного 
общества (Суворинского театра) в Петербурге.

Берестовский В.В. (?—1944), полковник.
Берлин Исайя (1909—1997), английский литературовед, философ, по

литолог.
Берлин Павел Абрамович (1877—1962), публицист, историк; в эмигра

ции с 1922 г.
Бернштейн Эдуард (1850—1932), немецкий социал-демократ.
Бертельс-Меньшой Андрей Александрович (1904—1989), выпускник 

Крымского кадетского корпуса, инженер, капитан Русской освободитель
ной армии (РОА); в эмиграции с 1920 г.

Бертенсон Сергей Львович (1885—1962), искусствовед, библиограф, за
ведующий постановочной частью государственных петроградских театров, 
заведующий труппой и репертуаром Московского Художественного театра; 
в эмиграции с 1928 г., сотрудник Голливуда.

Бершадская Любовь Леонтьевна (р. 1916), балерина, актриса, перево
дчик; в эмиграции с 1970 г.

Бикерман Иосиф Менассиевич (1867—1942), публицист, журналист; в 
эмиграции с 1921 или 1922 г.

Билибин Иван Яковлевич (1876—1942), график и театральный худож
ник; в эмиграции с 1920 г.

Билый Игнат Архипович (1887—?), общественно-политический дея
тель; в эмиграции с 1920 г.

Бинсвангер Людвиг (1881 — 1966), швейцарский ученый, психиатр, друг 
С.Л.Франка.

Биншток Григорий Осипович (1884—1954), член РСДРП, до 1905 г. 
большевик, затем меньшевик; в эмиграции с 1922 г.

Биек Александр Акимович (1883—1973), поэт, переводчик; в эмигра
ции с 1919 г.

Бичерахов Лазарь Федорович (1882, по др. ист. 1880—1952), генерал- 
лейтенант, один из организаторов борьбы против советской власти на 
Кавказе; в эмиграции после 1919 г.

Блинкова Мирра Михайловна (р. 1919), сотрудница Института истории 
Академии наук СССР, критик, журналист; в эмиграции с 1977 г.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), прозаик, драматург, публи
цист, литературный и театральный критик, переводчик, театральный дея
тель; за границей с 1914 г.

Бобринская (урожд. Дистерло) Елена Юрьевна, жена Б.Бобринского.
Бобринский Борис, священник.
Бобровский Петр Семенович (1880—19??), общественно-политический 

деятель, член РСДРП, меньшевик, член Симферопольской городской 
думы и министр труда Крымского краевого правительства (1918—1919); в 
эмиграции с 1920 г.

Богаевский Януарий Петрович (1884—1970), есаул, журналист, исто
рик, брат М.П. и А.П.Богаевских.

Богатырчук Федор Парфеньевич (1892—1984), врач, шахматист, участ
ник власовского движения.

Богданович Александр Константинович, химик, преподаватель.
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Боголепов (Ниман) Игорь Михайлович (1902—1977), сотрудник Народ
ного комиссариата иностранных дел СССР, преподаватель; в эмиграции 
после Второй мировой войны.

Бодиско Владимир Васильевич (1911 — 1998); в эмиграции с 1920 г., ин
женер-агроном, лейтенант ветеринарной службы Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.

Бойков Михаил Матвеевич (7—1961), журналист, писатель; в эмигра
ции после Второй мировой войны.

Бойчевский А.Ф., командир казачьей сотни.
Болдырев Петр Матвеевич (р. 1936), философ, журналист; в эмиграции 

с 1976 г.
Болдырев Сергей Владимирович (1890—1957), полковник Донского ка

зачьего войска, историк казачества, военнослужащий Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.

Бондарь Алексей Ефремович (7—1981), поручик Корниловского удар
ного полка; в эмиграции с 1920 г., член правления Люксембургского отде
ла Русского национального объединения.

Борзов Борис Николаевич (1910—1979).
Борман Аркадий Альфредович (1891 — 1974), журналист, писатель, 

участник Белого движения, сын общественного деятеля А.В.Тырковой- 
Вильямс; в эмиграции с 1920 г.

Боссе Ксения Владимировна (1886—1972), танцовщица, журналист, 
военный корреспондент «Петроградского листка» и «Вечернего времени» 
(1917); в эмиграции после Первой мировой войны.

Боткин Георгий Евгеньевич, врач, внук лейб-медика Александра 11 
С.П.Боткина.

Бощдновский В., протоиерей.
Брайкевич Михаил Васильевич (1874—1940), общественно-политичес

кий деятель, член конституционно-демократической партии, коллекцио
нер и меценат.

Брандт Александр Андреевич (1855—1933), профессор Института ин
женеров путей сообщения в Петербурге; в эмиграции с 1920 г.

Браунштейн Альберт Петрович (1872—7), доктор медицины; в эмигра
ции с 1920 г.

Брейтман Григорий, издатель и редактор.
Брейтман Рахмиль Шимонович (р. 1924 7), врач-хирург; в эмиграции с 

1975 г.
Бреннер Мария, искусствовед, писатель; в эмиграции с нач. 1970-х гг.
Бретцель А., слушательница словесного отделения Высших женских 

(Бестужевских) курсов в Петербурге.
Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934), участ

ница народнического движения, одна из организаторов и лидеров партии 
социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Брешко-Брешковский Николай Николаевич (один из псевд. Днепров 
Роман, 1874—1943), писатель, журналист, литературный и художественный 
критик, киносценарист, сын Е.К.Брешко-Брешковской; в эмиграции с 
1920 г.

Брижатов Виктор Григорьевич (7—1969), в эмиграции инструктор дет
ской Национальной организации русских разведчиков (НОРР) во Фран
ции.
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Бройдо (урожд. Гордон) Ева Львовна (1876—1941), член РСДРП, мень
шевик, работник руководящих партийных органов; в эмиграции с 1920 г., 
член ЦК Заграничной делегации РСДРП, в конце 1920-х гг. — на неле
гальной работе в СССР, репрессирована.

Бромберг Яков Абрамович (1898—1948), историк, публицист; в эмигра
ции жил в Праге (с 1921) и США (с 1929).

Бугураев Максим Константинович (1892—1982), полковник донской 
артиллерии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., доброволец 
Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Буйневич Леонид Брониславович (ок. 1905—1992), кадет Полоцкого и 
выпускник Первого Русского [в эмиграции) кадетских корпусов; в эмигра
ции с 1920 г.

Букиник Михаил Евсеевич (1872—1947), виолончелист, музыкальный 
критик, преподаватель Народной консерватории в Москве (1907—1918); в 
эмиграции с 1922 г.

Булгаков Сергей Николаевич (протоиерей Сергий, 1871 — 1944), фило
соф, богослов, экономист, общественный деятель; в эмиграции с 1922 г.

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), прозаик, поэт, публицист, пере
водчик, лауреат Нобелевской премии (1933); в эмиграции с 1920 г.

Бураков Анатолий (р. 1920), военнослужащий; в эмиграции после Вто
рой мировой войны.

Бурлюк Давид Давидович (1882—1967), поэт, живописец, график, теат
ральный художник, литературный и художественный критик, публицист, 
издатель; в эмиграции с 1920 г.

Бурцев Владимир Львович (1862—1942), историк, публицист, журна
лист, издатель, общественно-политический деятель; в эмиграции с 1918 г.

Бэрвальд Фридрих (р. 1900), ученый-правовед.
Бялик Хаим Нахман (1873—1934), поэт, переводчик; в эмиграции с 

1925 г.
В.Б., выпускник Крымского кадетского корпуса, впоследствии журна

лист
Вайсблай Л., искусствовед.
Валентинов (псевд., др. псевд. Е.Юрьевский, наст. фам. Вольский) Ни

колай Владиславович (1879—1964), журналист, публицист, социолог, исто
рик, экономист, участник революционного движения, член РСДРП, боль
шевик, с 1905 г. меньшевик, с лета 1917 г. беспартийный; в эмиграции с 
1930 г.

Вальтер Виктор Григорьевич (1865—1935), скрипач, музыковед, журна
лист; в эмиграции с 1925 г.

Валюс Валерий Петрович (р. 1939), геофизик; в эмиграции с 1977 г.
Ванеев Анатолий Анатольевич (1922—1985), ученик и последователь 

религиозного философа Л.П.Карсавина.
Варди-Блюмин Элиэзер, актер.
Варшер Татьяна Сергеевна (1880—1960), историк, археолог, журналист; 

в эмиграции с 1922 г.
Васильев Вячеслав Афанасьевич (7—1975), штабс-капитан 2-го Особо

го полка Русского экспедиционного корпуса (1916—1917), затем Русского 
легиона во Франции.

Васильев О., литератор, служащий Народного комиссариата просвеще
ния.
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Васильев Ростислав Мстиславович, полковник, командир роты связи 
Русского корпуса во время Второй мировой войны, затем служил в Коми
тете освобождения народов России (КОНР).

Васильева Маргарита Николаевна (1893—?), юрист; в эмиграции с 
1920 г.

Васильченко Александр (Авраам), педагог.
Ватанов Н., советский служащий; в эмиграции с 1944 г.
Вега Мария (псевд., наст, имя Ланг (Нижерадзе) Мария Николаевна) 

(1898—1980), поэт, прозаик, эмигрантка; в 1960-е гг. вернулась в СССР.
Вегин Петр Викторович (р. 1939), поэт.
Вейдле Владимир Васильевич (1895 — 1979), литературный и художест

венный критик, литературовед, искусствовед, поэт, публицист; в эмигра
ции с 1924 г.

Вейнбаум Марк Ефимович (1890—1973), журналист, публицист; за 
границей с 1913 г., издатель-редактор газеты «Новое русское слово» 
(США).

Вейнберг Яков Владимирович (Вольфович, 1879—1956), пианист и 
композитор; в эмиграции с 1922 г.

Величковский Анатолий Евгеньевич (1901 — 1981), поэт, прозаик, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1919 г.

Вельмин Анатолий Петрович (1883—1958), юрист, чиновник Минис
терства юстиции, участник Первой мировой войны и Белого движения; 
в эмиграции после 1923 г.

Вениамин (Федченков Иван Афанасьевич, 1882—1962, по др. ист. 
1880—1961), церковный деятель, богослов, епископ Севастопольский 
(с 1919), епископ Всероссийского церковного управления (ВЦУ) Юга Рос
сии при ген. П.Н.Врангеле; в эмиграции с 1920 г., епископ Карпатской 
Руси (1922—1924), ректор и профессор Православного Богословского ин
ститута в Париже (до 1931), архиепископ (с 1938 митрополит) Алеутский и 
Северо-Американский; после получения советского гражданства митропо
лит Рижский и Латвийский (с 1947), Ростовский и Новочеркасский 
(с 1951), Саратовский и Вольский (с 1955).

Вера Константиновна (1906—2001), княжна императорской крови, дочь 
великого князя Константина Константиновича, правнучка Николая I; в 
эмиграции с 1918 г., почетная председательница объединений российских 
зарубежных кадетских корпусов в Нью-Йорке и княже-константиновцев в 
Бельгии.

Вербов Сергей (Самуэль) Федорович (1883—1976), земский врач, затем 
военный; в эмиграции с 1920 г.

Верещагин Владимир Александрович (1888—1981), музыкальный дея
тель, литератор, сын ген. А.В.Верещагина, племянник художника В.В.Ве
рещагина; в эмиграции с 1922 г.

Верещак Семен Иванович (? — до 1931), член партии социалистов-ре
волюционеров; в эмиграции с 1921 г.

Веритинов Нестор, публицист.
Вермель Самуил Соломонович (1860—1940), литературовед, публицист, 

переводчик, врач.
Вернадская (урожд. Ильинская) Нина Васильевна, жена историка 

Г.В.Вернадского; в эмиграции с 1920 г.
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Вернадский Георгий (Джордж) Владимирович (1887—1973), историк, 
профессор ряда российских и зарубежных университетов, публицист, сын 
академика В.И.Вернадского; в эмиграции с 1920 г.

Вертепов Дмитрий Петрович (7—1976), полковник Собственного 
Е.И.В. конвоя; в эмиграции вице-председатель Союза чинов Русского кор
пуса, редактор журнала «Наши вести».

Вертинский Александр Николаевич (1889—1957), поэт, композитор, ар
тист эстрады; в эмиграции в 1919—1943 гг.

Верховский (Верховской) Сергей Сергеевич; в эмиграции общественно 
религиозный деятель.

Веселовский Николай Павлович (7—1968), харбинский журналист и 
литератор, отбывал заключение в СССР (1945—1956).

Ветлиц Александр Александрович (1883—1977), ротмистр, участник Бе
лого движения.

Ветлугин А. (псевд., наст, имя Рындзюн Владимир Ильич, 1897— 
1950-е), писатель, журналист, литературный критик, киносценарист, пере
водчик; в эмиграции с 1920 г.

Ветров Виктор, инженер-путеец.
Вечорин Евгений Александрович (1884—1969), инженер-электромеха

ник; в эмиграции с 1920-х гг.
Вильперт Алексей Григорьевич (7—1971), корнет 5-го гусарского Алек

сандрийского полка; в эмиграции военнослужащий Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.

Винавер Максим Моисеевич (1862—1926), юрист, публицист, общест
венно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократической 
партии, депутат Государственной думы 1-го созыва; в эмиграции с 1919 г.

Виноградов Николай Иванович (1895—1968), врач, участник Первой 
мировой войны и Белого движения, капитан Марковской артиллерийской 
бригады; в эмиграции с 1920 г., член Боевой организации А.П.Кутепова, 
публицист, доктор медицины.

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.

Витковский Владимир Константинович (1885—1978), генерал-лейте
нант; в эмиграции с 1920 г., заместитель командира 1-го армейского кор
пуса ген. А.П.Кутепова в Галлиполи.

Витте Андрей, пианист; в эмиграции с 1920-х гг.
Вишневская Галина Павловна (р. 1926), певица; в эмиграции в 1974— 

1990 гг.
Вишневский (наст. фам. Вишневецкий) Александр Леонидович (1863— 

1943), актер.
Вишницер Марк Львович (1882—1955), историк, публицист, инициатор 

издания и редактор многотомной «Истории еврейского народа» (1914— 
1916); в эмиграции с 1919 г., один из редакторов «Энциклопедии иудаи
ки», с 1948 г. профессор еврейской истории в одном из университетов 
США.

Вишняк Владимир Лазаревич, писатель, критик, переводчик, препода
ватель Московского университета; в эмиграции с 1972 г.
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Вишняк Марк (Мордух) Вениаминович (1883—1976), юрист, публи
цист, журналист, редактор, общественно-политический деятель, член пар
тии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Владимиров Леонид (псевд., наст, имя Финкельштейн Леонид Влади
мирович, р. 1924), журналист, редактор; в эмиграции с 1966 г.

Владимов (псевд., наст. фам. Волосевич) Георгий Николаевич (1931 — 
1990), писатель; в эмиграции в 1983—1990 гг.

Владиславлев С. см. Каменский С.В.
Вовси-Михоэлс (Михоэлс-Вовси) Наталья Соломоновна (р. 1921), те

атральный педагог и режиссер, переводчик, писатель, дочь актера и ре
жиссера С.М.Михоэлса; в эмиграции с 1972 г.

Водневский Николай, литератор; в эмиграции после Второй мировой 
войны.

Водов Сергей Акимович (1898—1968), юрист, журналист, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Войцеховский Сергей Львович (1900—1984), поэт, прозаик, журналист, 
общественный деятель, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Волинин Александр Емельянович (1882—1955), артист балета, педагог: 
в эмиграции владелец балетной школы в Париже.

Волков А. см. Горчаков Н А.
Волков Сергей Александрович (1899—1965), выпускник Московской 

духовной академии.
Волковыский Николай Моисеевич (1881 — 1940), журналист, общест

венный деятель; в эмиграции с 1922 г.
Волконская Т.В., участница движения Сопротивления во Франции.
Волконский Сергей Михайлович (1860—1937), князь, театральный дея

тель, критик, писатель, историк культуры, внук декабриста С.Г.Волкон
ского; в эмиграции с 1921 г.

Воловей Василий, штурман дальнего плавания; в эмиграции с 1920-х гг., 
путешественник, журналист.

Волошин Александр Александрович (псевд. Негритос, 1886, по др. ист. 
1892—1960), поручик Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г., пи
сатель, актер, журналист.

Волошин (Петриченко) Глеб Федорович (1892—1937), подполковник 
Добровольческой армии; в эмиграции публицист, секретарь Союза русских 
писателей и журналистов в Болгарии.

Вонсяцкий Анастасий Андреевич (1898—1965), воспитанник Николаев
ского кавалерийского училища в Петрограде, участниц Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г., вождь русских фашистов в США.

Воробьев (псевд., наст. фам. Богаевский) Николай Николаевич (1908— 
1961), архитектор, поэт, журналист, профессор Института иностранных 
языков Министерства обороны США, регент хора слушателей этого ин
ститута.

Воробьева Ольга Александровна (7—1965), дочь участника обороны 
Порт-Артура, капитана 2-го ранга А.А.Воробьева; в эмиграции с 1920 г.

Воронович Николай Владимирович (1886—1967), полковник, член пар
тии социалистов-революционеров; в эмиграции после 1920 г., писатель, 
журналист.

Воск Давид (7—1985), подполковник Красной Армии.

590



Вощинина (урожд. Жемчужникова) Мария Александровна (ок. 1875 — 
не ранее 1944), дочь писателя А.М.Жемчужникова.

Врангель (урожд. Елпатьевская) Людмила Сергеевна (1877, по др. ист. 
1881 — 1969), баронесса, писатель, дочь писателя С.Я.Елпатьевского; в эми
грации с 1920 г.

Врангель (урожд. Дементьева-Майкова) Мария Дмитриевна (1857— 
1944), баронесса, мать генерал-лейтенанта, барона П.Н.Врангеля; в эми
грации с 1920 г.

Вронская (псевд., наст. фам. Янушкевич) Алисия Францевна (1897— 
1992), балерина; в эмиграции с 1917 г.

Выгодская Анна Павловна, слушательница Высших женских (Бесту
жевских) курсов в Петербурге.

Вырыпаев Василий Осипович (1891 — после 1967), полковник, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1922 г.

Высотский Константин Семенович (1864, по др. ист. 1867—1938), ху
дожник; в эмиграции с 1918 г.

Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954), юрист, философ, социо
лог, литературный критик, публицист; в эмиграции с 1922 г.

Габай Генрих Саулович (р. 1923), кинорежиссер; в эмиграции с 1972 г.
Газданов Гайто (Георгий) Иванович (1903—1971), прозаик, литератур

ный критик, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Галин Валентин, переводчик, служащий Британского отдела Союзной 

Контрольной комиссии в Вене.
Галиндо Константин Федорович де (?—1974), капитан л.-гв. Финлянд

ского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Галицкий Василий Гаврилович, присяжный поверенный.
Галич (псевд., наст. фам. Гинзбург) Александр Аркадьевич (1919— 

1977), драматург, поэт, бард; в эмиграции с 1974 г.
Галич Леонид (псевд., наст, имя Габрилович Леонид Евгеньевич, 

1878—1953), публицист, философ, математик, литературный и театральный 
критик, поэт; в эмиграции после 1918 г.

Галич Юрий (псевд., наст, имя Гончаренко Георгий (Юрий) Ивано
вич, 1877—1943), генерал-майор, писатель, журналист; в эмиграции с 
1920 г.

Ган Анатолий (псевд., наст, имя Гутман Анатолий Яковлевич, 1889— 
1950), журналист, публицист, редактор.

Гапанович Иван Иванович (1891 — 1971), общественный деятель, этно
граф, участник Первой мировой войны; в эмиграции профессор универси
тетов в Пекине и в Канберре (Австралия).

Гапон Сергей Григорьевич (1894—1970), капитан Марковского пехот
ного полка Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г., во время Вто
рой мировой войны офицер Русского корпуса.

Гардер Михаил Васильевич (1916—1993); в эмиграции с 1922 г., офи
цер французской службы, полковник, участник французского Сопротивле
ния во время Второй мировой войны, историк, публицист.

Гарднер Иван Алексеевич (1898—1984); в эмиграции с 1920 г., музыко
вед, композитор, специалист в области богослужебного пения Русской 
православной церкви.

Гардт Клаус, руководитель экспедиции западногерманских киноработ
ников в СССР.
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Гартман Фома Александрович (1885—1956), дирижер, композитор, му
зыкальный критик; в эмиграции с 1921 г.

Гасс Борис Львович (р. 1930), писатель, переводчик, сотрудник журна
ла «Литературная Грузия» (Тбилиси); в эмиграции с 1975 г.

Гатова Лариса Андреевна, актриса; в эмиграции с 1920-х гг.
Гауг Екатерина Мироновна, жительница Киева.
Генс Юлий Берович (1887—1957), искусствовед, художник.
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.

Георгиевский Григорий Петрович (1866—1948), археограф, книговед, 
хранитель отдела рукописей Румянцевского музея.

Георгии Михаил Федорович (1889—1960), офицер 9-го гусарского Ки
евского полка, впоследствии военный летчик, капитан; эмигрант, участ
ник войны на французском фронте.

Герб Л.Г. см. Жерби Алексей.
Германова (наст. фам. Красовская-Калитинская) Мария Николаевна 

(1884—1940), актриса Московского Художественного театра; в эмиграции с 
1919 г.

Герцык Евгения Казимировна (1875—1944), публицист, литературовед, 
переводчик, писатель-мемуарист.

Гершкович Александр Абрамович (1924—1992), писатель, театральный 
критик; в эмиграции с 1981 г.

Гессе Наталья Викторовна (р. 1914), журналист, редактор; в эмиграции 
с 1984 г.

Гессен Иосиф Владимирович (1865—1943), юрист, издатель, редактор, 
общественно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократи
ческой партии, депутат Государственной думы 2-го созыва; в эмиграции с 
1919 г.

Гетц Викентий Иванович (1889—1968), полковник артиллерии, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского 
корпуса во время Второй мировой войны.

Гзовская Ольга Владимировна (1889—1962), актриса; в эмиграции в 
1919-1943 гг.

Гинс Георгий Константинович (1887—1971), правовед, экономист, пуб
лицист, общественно-политический деятель, участник Белого движения, 
член Временного Сибирского правительства и Временного российского 
правительства адмирала А.В.Колчака; в эмиграции с 1920 г.

Гинцбург Евгения Исидоровна, музыкант.
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), поэт, прозаик, литератур

ный критик, публицист, жена писателя Д.С.Мережковского; в эмиграции 
с 1920 г.

Глазунов Александр Константинович (1865—1936), композитор, дири
жер, музыкально-общественный деятель, директор Петербургской консер
ватории; в эмиграции с 1928 г.

Глебова Евдокия Николаевна (1887—1980), преподавательница пения, 
сестра художника П.Н.Филонова.

Глезер Александр Давыдович (р. 1934), писатель, поэт, искусствовед, 
журналист, коллекционер, издатель; в эмиграции с 1975 г.
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Гликман Гавриил Давидович (р. 1913), скульптор, художник; в эмигра
ции с конца 1970-х гг.

Глобе Троттер (псевд.), журналистка.
Гойер Лев Викторович, фон (1875—1939), юрист, писатель, министр 

финансов Временного Российского правительства адм. А.В.Колчака (с 
1919); в эмиграции с 1920 г., директор Русско-Азиатского банка в Шанхае 
и Маньчжурии.

Голанд Ефим Моисеевич (р. 1920), писатель; в эмиграции с 1972 г.
Голенко Митрофан Степанович, начальник Московского удела Ми

нистерства императорского двора и уделов, управляющий Беловежской 
пущей (с февр. 1912), участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Голлербах Сергей Львович (р. 1923), живописец, график; в эмиграции 
после 1942 г.

Голубинцев Святослав Всеволодович (ок. 1897—1985), штабс-ротмистр, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., капитан парагвайской 
армии.

Гольдштейн Михаил Эммануилович (1917—1989), скрипач, музыковед, 
композитор; в эмиграции с 1967 г.

Гольштейн (Гольдштейн, урожд. Баулер) Александра Васильевна 
(1849/1850—1937), общественный деятель, писатель, переводчик; за грани
цей с 1876 г.

Гольцберг Залман (Моник), литератор.
Гончаров Юрий Федорович (1903—1929), воспитанник Донского кадет

ского корпуса, поэт, писатель; в эмиграции с 1920 г.
Горбацевич Дионисий Маркович (псевд. Минский мужик) (1894 или 

1895—?), журналист.
Горбунов-Посадов (псевд., наст. фам. Горбунов) Иван Иванович 

(1864—1940), издатель, публицист, педагог, писатель.
Горденев (Гюбнер) Милий Юльевич (1884—1955), старший лейтенант; 

в эмиграции с 1920 г., капитан флота США.
Горн Василий Леопольдович (1876 —1938), полковник, присяжный по

веренный, земский статистик, гласный Псковской городской думы, госу
дарственный контролер Северо-Западного правительства; 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.

Горчаков (псевд. Волков А.) Николай Александрович (1901—?), худож
ник-декоратор.

Горяйнова Ирина Николаевна.
Гофман Модест Людвигович (1887—1959), литературовед, литератур

ный критик, поэт; в эмиграции с 1926 г.
Граббе Георгий Павлович (1902 — до 30 дек. 1995), граф; в эмиграции 

с 1920-х гг., протопресвитер, затем епископ Георгий.
Градобоев Николай (псевд., наст, имя Дудин Лев Владимирович).
Гранитов Владимир Владимирович (1915—?), поручик, обер-лейтенант 

Русского корпуса во время Второй мировой войны.
Гранитов Владимир Иванович (1883—1968), полковник; в эмиграции с 

1920 г., военнослужащий Русского корпуса в Сербии во время Второй ми
ровой войны.
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Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1882/1883—1964), прозаик, поэт, 
драматург, публицист, переводчик, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Грейнер Александр Васильевич (?—1958), директор концертного отдела 
фирмы «Стейнвей и сыновья».

Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956), композитор; в эмигра
ции с 1925 г.

Гри Анри (псевд., наст, имя Гиршфельд Гарри, 1904—?), журналист, 
соиздатель журнала «Для Вас» (Рига), специальный корреспондент газеты 
«Сегодня».

Григорьев Борис Дмитриевич (1886—1939), художник; в эмиграции 
с 1919 г.

Григорьев Сергей Леонидович (1883—1968), танцовщик, хореограф; 
в эмиграции с 1909 г.

Гринер (урожд. Альванг) Вера Александровна (1890—1992), преподава
тель ритмики в Театральном училище им. Б.В.Щукина.

Грот (урожд. Баранова) Елена Петровна (1891 — 1968), поэт, литератор; 
в эмиграции с 1916 г.

Грузенберг Оскар Осипович (1866—1940), адвокат, общественный дея
тель; в эмиграции с 1920 г.

Грулев Михаил Владимирович (1858—1943), генерал-лейтенант, воен
ный историк.

Грундт-Дюмэ Ксения Федоровна (?—1979), балерина.
Грюнвальд Константин Константинович (1881 — 1976).
Гудима Константин, руководитель группы «Юные алексеевцы» юно

шеского содружества русских эмигрантов «Восход».
Гуль Роман Борисович (1896—1986), прозаик, литературный критик, 

сценарист, издатель; в эмиграции с 1919 г.
Гулькевич Константин Николаевич (1865—1935), российский дипло

мат; в эмиграции советник верховного комиссара по делам беженцев 
Ф.Нансена.

Гурвич Абрам Рафаилович (1890—1986), секретарь Московского обще
ства «Кооперация» (1917—1918).

Гуре кий (Гурский-Магометов) Али (Сергей Константинович, 1895— 
1966), ротмистр 6-го Глуховского драгунского полка, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г., участник Гражданской войны в Испании 
(1936—1939), офицер испанской «Голубой дивизии».

Гусаров Владимир Николаевич (1925—1995), актер, писатель, правоза
щитник, сын первого секретаря ЦК КП Белоруссии Н.И.Гусарова (1947— 
1949).

Гуторович Георгий Станиславович (1901 — 1990), кадет, участник Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г., выпускник Первого Русского кадет
ского корпуса, председатель Объединения княже-константиновцев в 
г. Лувен (Бельгия).

Даватц Владимир Христианович (1883—1944), математик, публицист, 
общественный деятель, участник Белого движения, подпоручик; в эмигра
ции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во время Второй миро
вой войны.

Давыдов Константин Николаевич (1877—1960), зоолог и эмбриолог, 
профессор, доктор естественных наук Московского университета (1915); в 
эмиграции с 1922 г., академик Французской академии наук (1949).
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Давыдова (в браке Скобелева) Мария Самойловна (1888 или 1899— 
1987), оперная певица, режиссер, педагог; в эмиграции с 1926 г.

Даманская Августа (Августина) Филипповна (1875, по др. ист. 1877— 
1959), прозаик, драматург, журналист, переводчик, литературный критик; 
в эмиграции с 1920 г.

Дан (урожд. Цедербаум) Лидия Осиповна (1878—1963), общественно- 
политический деятель, член РСДРП, меньшевик, жена Ф.И.Дана, сестра 
Ю.О.Мартова; в эмиграции с 1922 г.

Данзас Николай Александрович.
Данилевская (урожд. Тулякова) Евгения Алексеевна (7—1969).
Данилов Владислав Сергеевич (1901 — 1990), участник Белого движе

ния; в эмиграции с 1920 г., выпускник Донского имп. Александра III ка
детского корпуса в Билече (Югославия), вице-урядник, военнослужащий 
Русского корпуса во время Второй мировой войны, архитектор.

Дараган Дмитрий Осипович (Иосифович, 1884—1978), капитан 1-го 
ранга, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 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).

Девильер Екатерина (1891 — 1959), танцовщица; в эмиграции с 1920 г.
Дейкарханова Тамара Христофоровна, актриса, ученица школы при 

Первой студии Московского Художественного театра.
Декроа-Кардашевский (Кордашевский) Николай Викторович (1878— 

1948), полковник; в эмиграции с 1919 г.
Делианич (Дели-Анич) Ариадна Ивановна (7—1981), эмигрантка, жур

налист, редактор, участник Второй мировой войны.
Деллингсхаузен Э.К. фон, военнослужащий немецкой армии во время 

Второй мировой войны, капитан.
Демидов Алексей Алексеевич (1883—1934), писатель; в эмиграции с 

1922 г.
Деникина Ксения Васильевна (1892—1973), жена ген. А.И.Деникина.
Дерюжинский Глеб Владимирович (1888—1975), скульптор; в эмигра

ции с 1919 г.
Дехтярев Александр Петрович (1889—1959); в эмиграции с 1920 г., ар

химандрит Алексий (с 1946), архиепископ Виленский и Литовский 
(с 1956), писатель.

Джулиани Александр Иванович (1875 — после 1926), полковник л.-гв. 
2-го стрелкового Царскосельского полка, в годы Гражданской войны слу
жил в штабе А.И.Деникина; в эмиграции с 1920 г.

Дигмелов Александр Давидович (1884—1958), деятель грузинского 
кино, кинооператор.

Дикий Андрей (псевд., наст, имя Занкевич Андрей Иванович, 7—1977), 
публицист, участник Белого движения.

Дионео (псевд., наст, имя Шкловский Исаак Владимирович (Вульфо- 
вич, 1865—1935), журналист, публицист, литературный критик, прозаик, 
поэт; за границей с 1896 г.

Дмитриев-Ко клин Алексей (р. 1912).
Дмитриева Лидия Александровна (1901—7).
Днепров Роман см. Брешко-Брешковский Н Н.
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Доброклонский А.П. (1856—1937), магистр богословия, доктор церков
ной истории, ректор Новороссийского университета; в эмиграции с 1920 г., 
профессор богословского факультета Белградского университета.

Добрынин Николай Федорович (7—1934), юрист.
Добрышин Николай Филиппович (7—1975), штабс-ротмистр л.-гв. 

Уланского Ее Величества полка, участник Первой мировой войны и Бело
го движения, выпускник Училища правоведения; в эмиграции с 1920 г., 
служил в США в кампании «Форд», затем в ООН.

Добужинский Мстислав Валерьянович (1875—1957), график, живопи
сец, театральный художник; в эмиграции с 1924 г.

Долинов Анатолий Иванович (1869—1945), актер, режиссер, театраль
ный педагог; в эмиграции с 1922 г.

Доманский Юрий Михайлович, военнослужащий Русского корпуса в 
Сербии (1942—1944).

Домбровский Юрий Осипович (1909—1978), писатель.
Доминик Лев (псевд., наст, имя Аронсон Лев Адольфович, 1893—1994), 

журналист, писатель; в эмиграции с 1927 г.
Домогацкий Борис Сергеевич (1892—1968), писатель, журналист, обще

ственный деятель, член Народно-трудового союза (НТС).
Дон Аминадо (псевд., наст, имя Шполянский Аминад Петрович, 1888— 

1957), поэт, прозаик, драматург, журналист, литературный и театральный 
критик; в эмиграции с 1920 г.

Дорошевич Наталья Власьевна (1904—1955), журналистка, дочь журна
листа В.М.Дорошевича.

Достоевская Евгения А., жена профессора археологии и лингвиста 
М.Ф.Достоевского, внучатого племянника Ф.М.Достоевского.

Дризен Николай Васильевич (1868—1935), барон, театральный деятель, 
историк театра, цензор, редактор «Ежегодника императорских театров»; в 
эмиграции с 1920 г.

Дронников Николай Егорович (р. 1930), художник, издатель; в эмигра
ции с 1972 г.

Дубинин Михаил Григорьевич (1897/1898—1990), адвокат, литературо
вед.

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.

Дудецкий Федор Лаврентьевич (7—1981), поручик Дроздовского стрел
кового полка Добровольческой армии; в эмиграции с 1920 г.

Дукельский Владимир Александрович (1903—1969), поэт и композитор; 
в эмиграции с 1920 г.

Дуров Анатолий Леонидович (1865—1916), артист цирка.
Духопельников Платон Михайлович (7—1954)., генерал-майор, участ

ник Белого движения; в эмиграции со времени Второй мировой войны, 
атаман Донской станицы в Баварии.

Дымов Осип (псевд., наст, имя Перельман Иосиф Исидорович, 1878— 
1959), прозаик, драматург, театральный критик, журналист; в эмиграции с 
1913 г.

Дюмениль (урожд. Фермор) Вера Николаевна (1889—1965), жена фран
цузского адмирала Ш.Дюмениля.
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Дягилев Сергей Павлович (1872—1929), театральный и художественный 
деятель, антрепренер; за границей с 1906 г.

Дядюн Дмитрий Федорович (1896—1989), поручик 2-го Корниловского 
ударного полка; в эмиграции с 1920 г.

Евлогий (Георгиевский Василий Семенович, 1868—1946), епископ 
Холмский и Люблинский, архиепископ Волынский и Житомирский; в 
эмиграции с 1920 г., митрополит Западноевропейский (Русская православ
ная церковь за рубежом).

Евнина Елена Марковна (р. 1910), литературовед.
Евреинов Николай Николаевич (1879—1953), драматург, теоретик и ис

торик театра, режиссер; в эмиграции с 1925 г.
Евреинова А.А. см. Кашина-Евреинова А.А.
Егоров Иван, кадет Донского кадетского корпуса.
Езерская Белла Самойловна (р. 1929), журналистка; в эмиграции с 

1977 г.
Елагин Юрий Борисович (1905—1987), писатель, музыкант, искусство

вед; в эмиграции после Второй мировой войны.
Елисеев В.П., казак, журналист.
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 Индокитае 
(1939-1946).

Ельцов Игорь, кинорежиссер.
Ельцова (псевд., наст. фам. Лопатина) Екатерина Михайловна (1865— 

1935), писатель; в эмиграции после 1917 г.
Ельчанинов Александр Викторович (1881 — 1934), философ, богослов, 

педагог; в эмиграции с 1921 г., священник (с 1926).
Ельяшевич Василий Борисович (1875—1956), историк, правовед, про

фессор гражданского права экономического отделения Петербургского 
Политехнического института и Высших женских (Бестужевских) курсов; в 
эмиграции с 1918 г.

Енютина Вера Вячеславовна (1915—1992), актриса; в эмиграции с 
1977г.

Ершов В., подполковник Советской армии.
Ефимов Игорь Маркович (р. 1937), прозаик, правозащитник; в эмигра

ции с 1978 г.
Ефимовский Евгений Амвросиевич (1885—1964), публицист, присяж

ный поверенный, член конституционно-демократической партии, офицер, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1919 г.

Жадан Павел Васильевич (1901 — 1975), участник Белого движения; в 
эмиграции (с 1920) деятель Народно-трудового союза.

Жебелев Сергей Александрович (1867—1941), историк, археолог.
Жегин (Шехтель) Лев Федорович (1892—1969), график, живописец, 

теоретик искусства.
Жемчужникова Мария Николаевна (1899—1987), член Московского ан

тропософского общества (1917—1923).
Жерби Алексей (псевд., наст, имя Герб Людвиг Григорьевич, 1873— 

1966), член Петербургского комитета РСДРП (с 1905); в эмиграции со
трудник газеты «Русская мысль».
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Животовский Сергей Васильевич (1869, по др. ист. 1864—1936), живо
писец, график, журналист, писатель, общественный деятель; в эмиграции 
с 1919 г.

Жигулев Николай Васильевич.
Жмакин Василий Васильевич, полковник; в эмиграции с 1920 г.
Жолтенко Владимир Семенович (1867 — после 1935), генерал-лейте

нант, участник Первой мировой войны; в эмиграции с 1920 г.
Жолткевич Фрол (1883—1975), протопресвитер.
Жук Борис (1878—?), археолог, историк, профессор Киевского теат

рального института, заместитель директора Музея украинского народного 
искусства; в эмиграции с 1943 г.

Заболотный Владимир Васильевич (?—1980), выпускник Русского ка
детского корпуса; в эмиграции с 1920 г.

Завадская Анна Александровна (7—1962), врач (?).
Завадский Сергей Владиславович (1870/1871 — 1935), юрист, профессор 

гражданского права, сенатор; в эмиграции с 1921 г., профессор Русского 
юридического факультета в Праге.

Завалишин Вячеслав Клавдиевич (1915—1995), литератор, журналист, 
переводчик; в эмиграции после Второй мировой войны.

Задонский Андрей Васильевич (1897—1941), поэт, прозаик, журналист; 
в эмиграции с 1920 г.

Зайцев Борис Константинович (1881 — 1972), прозаик, драматург, пуб
лицист, переводчик, председатель Московского отделения Всероссийского 
союза писателей и член Всероссийского комитета помощи голодающим 
(1921 — 1922); в эмиграции с 1922 г., председатель Союза русских писателей 
и журналистов в Париже.

Зак Лев Васильевич, брат С.Л.Франка, художник.
Закрепа Петр.
Залесский Михаил Николаевич (1905—1979), в описываемое время 

кадет Донского кадетского корпуса; в эмиграции с 1920 г.
Замятин Евгений Иванович (1884—1937), прозаик, драматург, публи

цист, литературный критик, киносценарист; в эмиграции с 1931 г.
Зандер (урожд. Калашникова) Валентина Александровна (1893—1989), 

участница Русского студенческого христианского движения, жена филосо
фа-богослова Л.А.Зандера; в эмиграции с 1922 г.

Зандер Лев Александрович (1893—1964), философ, богослов, участник 
Первой мировой войны; в эмиграции с 1922 г., профессор Православного 
Богословского института в Париже, генеральный секретарь Русского сту
денческого христианского движения.

Зарин (Заринг) Иван Васильевич (Вильгельмович, 7—1961), лейтенант 
флота.

Зданевич Илья Михайлович (1894—1975), поэт, издатель, теоретик фу
туризма; в эмиграции с 1920 г.

Зеелер Владимир Феофилович (1874—1954), присяжный поверенный, 
журналист, общественно-политический деятель, член конституционно-де
мократической партии, градоначальник Ростова-на-Дону в период Вре
менного правительства, министр внутренних дел в Южнорусском прави
тельстве при ген. А.И.Деникине (1919—1920); в эмиграции с 1920 г.

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953), публицист, обществен
но-политический деятель, член ЦК и Боевой организации партии социа
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листов-революционеров, член Комитета членов Учредительного собрания 
и Временного Всероссийского правительства (Директории); в эмиграции с 
1919 г.

Зеньковский Василий Васильевич, (протоиерей о. Василий, 1881 — 
1962), богослов, историк философии, психолог, публицист, литературный 
критик, педагог; в эмиграции с 1920 г.

Зеньковский Сергей Александрович (1907—1990), профессор истории; 
в эмиграции с 1920 г.

Зернов Владимир Михайлович (1904—1990), врач, сын М.С.Зернова; 
в эмиграции с 1920 г.

Зернов Николай Михайлович (1898—1980), философ, богослов, исто
рик церкви, литератор, общественный деятель, участник Белого движения, 
сын М.С.Зернова; в эмиграции с 1921 г., один из основателей Русского 
студенческого христианского движения и лидеров экуменического движе
ния.

Зернова Софья Михайловна (1899—1972), общественный деятель, дочь 
М.С.Зернова; в эмиграции с 1920 г., секретарь Русского студенческого 
христианского движения в Югославии и Франции, основатель и председа
тель Центра помощи русским беженцам в Париже.

Зиборов Михаил Георгиевич (1895—1978), капитан л.-гв. Финляндско
го полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Зив Вениамин Самуилович (1879 —1947), экономист, еврейский обще
ственный деятель, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Зилоти (урожд. Третьякова) Вера Павловна (1866—1940), дочь основа
теля Третьяковской галереи П.М.Третьякова, жена пианиста А.И.Зилоти; в 
эмиграции с 1920 г.

Зиновьев Александр Александрович (р. 1922), философ, публицист, пи
сатель; в эмиграции в 1978—1990 гг.

Зноско (Зноско-Боровский) Владимир Иоаннович (7—1940), митро
форный протоиерей, настоятель Посольской церкви в Берлине.

Зноско-Боровский Митрофан (1909—7), протоиерей русской общины в 
Марокко.

Зотов Георгий (р. 1926), сын эмигрантов, гражданин Франции.
Зубакин Алексей Алексеевич (1900—7), полковник Красной Армии, во 

время Второй мировой войны полковник Вооруженных Сил КОНР (Ко
митет освобождения народов России).

Зубашев Ефим Лукьянович (1860—1928), химик, инженер-технолог, 
профессор Томского технологического института, его первый директор, 
член конституционно-демократической партии, гласный Петроградской 
городской думы (1917); в эмиграции с 1922 г.

Зубов Валентин Платонович (1884—1969), граф, искусствовед, основа
тель и директор Института истории искусств в Петербурге (1912—1925); в 
эмиграции с 1925 г.

Зуров Леонид Федорович (1902—1971), прозаик, журналист, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1918 г.

Иванов Анатолий Иванович, советский служащий, до Великой Отече
ственной войны преподаватель Днепропетровского химико-технологичес
кого института.
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Иванов Георгий Владимирович (один из псевд. Кондратьев А., 1894— 
1958), поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, публицист; в 
эмиграции с 1922 г.

Иванов Иван, политзаключенный; в эмиграции после Второй мировой 
войны.

Иванов Константин Константинович (р. 1921), художник-графи к.
Иванов (псевд., наст, имя Алексеев Павел Иванович, ?—1972), хорун

жий, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., артист Донского 
казачьего хора С.А.Жарова.

Иванов Петр Константинович; в эмиграции с 1923 г.
Иваск Юрий (Георгий) Павлович (1907—1986), поэт, литературный 

критик, литературовед, переводчик; в эмиграции с 1920 г.
Извольская Елена Александровна (1897, по др. ист. 1896—1975), поэт, 

публицист, переводчик, дочь министра иностранных дел России А.П.Из
вольского; в эмиграции с 1920-х гг.

Издебская Галина Станиславовна (1893—1955), писательница.
Изнар Николай Николаевич (1851 — 1932), инженер, чиновник Минис

терства путей сообщения.
Изюмов Алексей Филаретович (1885—1950), историк-архивист, журна

лист; в эмиграции с 1922 г., член Русского исторического общества в 
Праге, заведующий отделением документов Русского заграничного исто
рического архива.

Ильин Владимир Николаевич (1891 — 1974), философ, богослов, лите
ратуровед, литературный критик, публицист, композитор, музыковед; в 
эмиграции с 1919 г., профессор Православного Богословского института 
(1927—1940, Париж), профессор Русской консерватории в Париже (с 
1949).

Ильин Иван Александрович (1883—1954), философ, правовед, публи
цист, культуролог, литературовед, литературный критик; в эмиграции с 
1922 г.

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.

Ильинский П., заведующий церковным отделом Полоцкой городской 
управы во время немецкой оккупации в годы Великой Отечественной 
войны; в эмиграции с 1944 г.

Иоанн (Шаховской Дмитрий Алексеевич, 1902—1989), князь, церков
ный и общественный деятель, религиозный писатель, поэт, литературный 
критик, издатель, монах (с 1926), архиепископ Сан-Францисский и Запад
но-Американский; в эмиграции с 1920 г.

Иоктон Копель Михайлович (1902—?), унтер-офицер Северо-Западной 
армии ген. Н.Н.Юденича; в эмиграции с 1921 г., юрист.

Иоффе-Тахчогло Лидия, литератор.
Ипатьев Владимир Николаевич (1867—1952), генерал-лейтенант, уче

ный-химик, академик; в эмиграции с 1927 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
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шей при замужестве фамилию Искандер, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г.

Каган Виктор Куселевич (р. 1920), ученый, специалист в области фи
зико-математических наук, участник Великой Отечественной войны; в 
эмиграции с 1975 г.

Кадомцев Борис Петрович (7—1969), выпускник экономического отде
ления Петербургского политехнического института; в эмиграции публи
цист.

Кадушкин Федор Алексеевич (7—1987), кадет Владикавказского и 
Крымского кадетских корпусов.

Казанцев Александр Степанович (1908—1963), журналист; в эмиграции 
с 1922 г., член Народно-трудового союза (НТС), заместитель редактора га
зеты Комитета освобождения народов России (КОНР) «Воля народа» 
(Берлин).

Каземзаде Фируз, профессор истории, ученик М.М.Карповича.
Кайданова О., педагог воскресной школы для взрослых.
Калашников Николай Сергеевич (1888—1961), писатель, журналист, 

член партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.
Калиберда Константин, военнопленный.
Каменский Анатолий Павлович (1876—1941), прозаик, драматург, ки

носценарист; в эмиграции с 1920 г., дважды возвращался в СССР (1924, 
1935), был репрессирован, умер в заключении.

Каменский Владимир Алексеевич (7—1974), капитан л.-гв. Егерского 
полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Каменский Михаил Яковлевич (7—1938).
Каменский (псевд. Владиславлев С. и др.) Сергей Владиславович 

(1883—1969), адвокат, присяжный поверенный; в эмиграции с 1921 г.
Камышников Лев Маркович (1881 — 1961), журналист, редактор; в эми

грации с 1930-х гг.
Кандинский Василий Васильевич (1866—1944), живописец, график, 

один из основоположников абстракционизма; в эмиграции с 1921 г.
Кандыба-Фокскрофт Елизавета Григорьевна (1912—7), студентка Окс

фордского университета, затем преподаватель русского языка в Южно-Аф
риканском университете в г. Претория.

Каневский Дмитрий, биолог; в эмиграции после 1943 г.
Каннак (урожд. Залкинд) Евгения Осиповна (1903—19837), писатель, 

литературовед, переводчик; в эмиграции с 1919 г.
Карабчевский Николай Платонович (1851 — 1925), адвокат, публицист; в 

эмиграции после октября 1917 г.
Карагата Георгий, профессор, преподаватель румынской литературы 

университета во Флоренции.
Каратеев Михаил Дмитриевич (1904—1978), подпоручик артиллерии, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., инженер-химик, писа
тель.

Кармина-Читау М.М. см. Читау-Кармина М.М.
Карпович Михаил Михайлович (1888—1959), историк, публицист, член 

партии социалистов-революционеров, сотрудник российского посольства 
в Вашингтоне (1917—1922); в эмиграции после 1922 г., главный редактор 
«Нового журнала» (1945—1959), профессор русской истории Гарвардско
го университета.
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Карташев Антон Владимирович (1875—1960), общественно-полити
ческий и церковный деятель, богослов, историк русской церкви, публи
цист, член ЦК конституционно-демократической партии; в эмиграции с 
1919 г., профессор Православного Богословского института в Париже.

Карцов Владимир Александрович (1858—1938), генерал-лейтенант, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Кассиан (Безобразов Сергей Сергеевич, 1892—1965), епископ, бого
слов, с 1922 г. ректор Православного Богословского института в Париже.

Каценелинбойген Арон Иосифович (р. 1927), экономист; в эмиграции с 
1973 г., профессор Пенсильванского университета.

Качалов (наст. фам. Шверубович) Василий Иванович (1875—1948), 
актер Московского Художественного театра.

Кашина-Евреинова (урожд. Кашина) Анна Александровна (1898—1981), 
театральный деятель, жена режиссера и драматурга Н.Н.Евреинова.

Кашников Владимир Николаевич (1923—1992), деятель Народно-трудо
вого союза (НТС).

Кашук Михаил Эммануилович (1877- 1952), пианист, импрессарио 
Ф.И.Шаляпина; в эмиграции с 1924 г.

Квятковская Юлия Александровна (1859—?), врач, общественный дея
тель.

Кедров Михаил Александрович (1878—1945), вице-адмирал, военно- 
морской деятель; в эмиграции с 1920 г., глава Военно-морского союза, 
второй заместитель председателя Русского Общевоинского союза.

Керн Вера Михайловна, дочь врача М.Е.Крыжановского.
Кессель Жозеф (1898—1979), французский писатель.
Кибальчич В. (псевд., наст, имя Серж Виктор Львович, 1889/1890?— 

1947), французский писатель, публицист, в 1920-х гг. жил в СССР; выслан 
из СССР в 1928 г.

Киборт 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, публи
цист, общественно-политический деятель, член ЦК конституционно-демо
кратической партии; в эмиграции с 1922 г.

Киприан (Пыжов Кирилл Дмитриевич, 1904—?), архимандрит, духов
ник Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США), иконописец.

Киселев Александр Николаевич (1909—2001), протоиерей Русской пра
вославной церкви за рубежом, участник Русского студенческого христиан
ского движения.

Кичанова-Лифшиц Ирина Николаевна (1918—?), график, театральный 
художник; в эмиграции после 1977 г.

Клапье де Колонг (урожд. Вивденко) Ольга Михайловна (1892 — до 
1972), живописец, сценограф, литератор, родственница профессора 
И.И.Мечникова.

Клейгельс Алексей Николаевич (?—1966), сын киевского генерал-гу
бернатора Н.В.Клейгельса, офицер л.-гв. 4-го стрелкового полка.

Клейн Григорий Григорьевич (р. 1903), полковник, офицер Советской 
армии; в эмиграции с 1978 г., почетный офицер израильской армии.
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Кленовский Дмитрий (псевд., наст, имя Крачковский Дмитрий Иоси
фович, 1892—1976), поэт, литературный критик, журналист, переводчик; в 
эмиграции с 1943 г.

Клименко Николай Константинович (1883—1967), подполковник воен
но-морского судебного ведомства, адвокат; в эмиграции с 1920 г., литера
тор.

Климов Евгений Евгеньевич (1901 — 1990), художник, искусствовед, 
публицист, педагог; в эмиграции с 1921 г.

Климова (урожд. Теодорович) София Терентьевна.
Клинский Емельян, журналист.
Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868—1959), актриса Московского 

Художественного театра, жена А.П.Чехова.
Кнорринг Николай Николаевич (1880—1967), коллежский советник, 

историк, педагог, общественный деятель, преподаватель Морского кадет
ского корпуса в Севастополе, затем в Тунисе; в эмиграции в 1920—1955 гг.

Княжевич-Родственная Любовь Леонидовна (1870—?), приемная дочь 
А.Л. и Л.А.Шанявских.

Князев Алексей Петрович (1913—1991), протопресвитер, ректор Право
славного Богословского института в Париже, с 1965 г. настоятель прихода 
Сергиевского подворья.

Ковалевский Максим Максимович (1851 — 1916), историк, юрист, про
фессор Московского и Петербургского университетов, социолог, издатель, 
общественно-политический деятель, член партии демократических ре
форм, член Государственной думы 1-го созыва, член Государственного со
вета, академик.

Ковалевский Петр Евграфович (1901 — 1978), литературовед, преподава
тель русского языка и литературы; в эмиграции профессор русского языка 
и литературы.

Коварская (урожд. Налон-Домбровская) Лидия Антоновна (1874— 
1965), участник революционного движения, член партии социалистов-ре
волюционеров; в эмиграции с 1919 г., писатель, критик.

Коверда Борис Софронович (1907 или 1908—1987), инженер; в эмигра
ции с 1920 г.

Коган Зиновий, солист оркестра Московского филармонического об
щества, впоследствии профессор Московской консерватории.

Койранский Александр Арнольдович (Ааронович, 1884—1968), поэт, 
прозаик, переводчик, литературный, театральный и художественный кри
тик, художник, музыкант; в эмиграции с 1919 г.

Коломейцев (Коломейцов) Николай Николаевич (1867—1944), вице-ад
мирал, полярный исследователь, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Колосов М. (р. 1915), инженер, командир Красной Армии.
Колычев Сергей Н., писатель, публицист, общественный деятель; в 

эмиграции с 1920 г., архимандрит.
Комиссаржевский Федор Федорович (1882—1954), режиссер, педагог, 

теоретик театра, брат В.Ф.Комиссаржевской; в эмиграции с 1918 г.
Кондаков Никодим Павлович (1844—1925), историк византийского и 

древнерусского искусства, академик Петербургской академии наук; в эми
грации с 1920 г., профессор Софийского, затем Карлова университета в 
Праге.
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Коненкова (урожд. Воронцова) Маргарита Ивановна (1896—1980), жена 
скульптора С.Т.Коненкова.

Кононова (урожд. Флуг) Вера Васильевна (1900—?), жена контр-адми
рала И.А.Кононова; в эмиграции с 1920 г.

Кононова-Милославская Александра Михайловна (1900—1973), педагог, 
выпускница Высших женских (Бестужевских) курсов, организатор в Пари
же Общества бывших бестужевок.

Консон Лев Файтелевич (р. 1927), писатель, рабочий; в эмиграции с 
1980 г.

Константин (Зайцев Кирилл Иосифович, 1887—1975), в эмиграции 
после Гражданской войны, публицист, архимандрит в монастыре в Джор- 
данвилле (США).

Константинов Дмитрий Васильевич (р. 1908); в эмиграции после Вто
рой мировой войны, протоиерей Русской зарубежной церкви, церковный 
историк, писатель, журналист.

Кончаловский Дмитрий Петрович (1878—1952), историк античности, 
писатель, участник Первой мировой войны; в эмиграции с 1947 г.

Конюс Ольга Николаевна (1890—1976), пианистка и педагог.
Копелев Лев Зиновьевич (1912—1997), критик, литературовед, писа

тель, переводчик, правозащитник; в эмиграции в 1980—1990 гг.
Копельман Симон Иосифович (р. 1922), писатель, поэт, сын актрисы 

С.С.Иоффе-Копельман; в эмиграции с 1979 г.
Копржива-Лурье Богдана Яковлевна (псевд., наст, имя Лурье Яков Со

ломонович) (1921 — 1996) сын историка античности С.Я.Лурье.
Корвин (наст. фам. Корвин-Круковский) Сергей, архитектор; в эмигра

ции с 1960-х гг.
Корвин-Хорватский Иван Андреевич (1884—1976), поэт, музыкант, 

журналист; в эмиграции с 1920 г.
Коренчевский Владимир Георгиевич (1880—1959), геронтолог, фарма

колог, бактериолог, профессор Военно-медицинской академии в Петер
бурге; в эмиграции с 1919 г.

Коровин Константин Алексеевич (1861 — 1939), живописец, театраль
ный художник, прозаик; в эмиграции с 1923 г.

Королева Варвара Михайловна (1890—1978), певица; в эмиграции 
после Второй мировой войны.

Корчной Виктор Львович (р. 1931), международный гроссмейстер по 
шахматам; в эмиграции в 1976—1990 гг.

Коряков Михаил Михайлович (1911 — 1977), публицист, историк, лите
ратурный критик, журналист; в эмиграции с 1946 г.

Косцинский Кирилл (псевд., наст, имя Успенский Кирилл Владимиро
вич, 1915—1984), военнослужащий, затем литератор, лингвист, перево
дчик, правозащитник; в эмиграции с 1978 г.

Котова Елена, архитектор института «Моспроект-3».
Кох С.Э., поручик Добровольческой армии, во время Великой Отече

ственной войны переводчик в немецкой армии.
Кочевицкий Георгий Александрович (1902—?), пианист, педагог, муж 

(с 1954) писательницы Н.Н.Берберовой.
Кочина Елена Иосифовна (р. 1907), учительница.
Кошиц (наст. фам. Порай-Кошиц) Нина Павловна (1892 по др. ист. 

1894—1965), оперная и камерная певица, педагог; в эмиграции с 1921 г.
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Кошко Ольга Ивановна (1889—1982); в эмиграции после 1917 г.
Кравченко Виктор Андреевич (1905—1966), инженер: в эмиграции с 

1944 г.
Крамова (псевд., наст. фам. Фридланд) Надежда Филипповна (1903 — ?), 

литератор.
Крапивин Александр Сергеевич (1894—1976), офицер, выпускник Мос

ковского университета и Михайловского артиллерийского училища.
Краснов Николай Николаевич младший (1918—1959), внучатый пле

мянник ген. П.Н.Краснова, сын полковника л.-гв. казачьего Е.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.

Краснов-Левитин А.Э. см. Левитин-Краснов А.Э.
Крачковский Дмитрий Николаевич (1882—?), писатель; в эмиграции с 

1920 г.
Кремнев Н. (псевд., наст, имя Кутуков Леонид Николаевич, 1897— 

1983), поручик; в эмиграции с 1920 г., журналист.
Кривошеина (урожд. Мещерская) Нина Алексеевна (1895—1981), поэт; 

в эмиграции в 1919—1948 гг. и с 1974 г.
Криптон Константин, сотрудник одного из научных институтов Ленин

града.
Кроль Моисей Аронович (1862—1942), адвокат, этнограф, участник 

революционного движения, член партии социалистов-революционеров, 
член Учредительного собрания от Иркутской губернии; в эмиграции с 
1918 г.

Кромиади Константин Григорьевич (1900—1990), полковник; в эмигра
ции с 1920 г., начальник личной канцелярии ген. А.А.Власова в годы Вто
рой мировой войны.

Круглый Лев Борисович (р. 1931), актер; в эмиграции с 1979 г.
Крузенштерн-Петерец Юстина Владимировна (1903—1983), поэт, жур

налист, переводчик, жена поэта и критика Н.Петереца; в эмиграции с на
чала 1920-х гг.

Крыжицкий Сергей, аспирант Йельского университета США.
Крылатов Владимир Степанович (1895—1975), участник РСХД (Рус

ского студенческого христианского движения).
Крымов Владимир Пименович (1878—1968), предприниматель, журна

лист, издатель, писатель; в эмиграции с 1917 г.
Кублановский Юрий Михайлович (р. 1947), поэт, журналист, редактор; 

в эмиграции с 1982 г.
Кудрявцев В., физик, в описываемое время студент Радиоинженерного 

политехнического института в Риге; в эмиграции с 1940 г.
Кузнецова (в замужестве Петрова) Галина Николаевна (1900—1976), 

поэт, прозаик, переводчик; в эмиграции с 1920 г.
Кузнецова-Массне (урожд. Кузнецова, по первому мужу Бенуа, по вто

рому — Карепанова, по третьему — Массне) Мария Николаевна (1880— 
1966), оперная и камерная певица, балерина, дочь художника Н.Д.Кузне- 
цова; в эмиграции с 1917 г.

Кукобака Михаил Игнатьевич (р. 1936), рабочий, правозащитник.
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Кульман Николай Карлович (1871 — 1940), филолог; в эмиграции с 
1918 г.

Кульман (урожд. Зернова) Мария Михайловна (1902—1965), общест
венная деятельница, участница РСХД (Русского студенческого христиан
ского движения).

Куперман Исер (Ишер) Иосифович (р. 1922), шашист, заслуженный 
мастер спорта, многократный чемпион СССР, международный гроссмейс
тер по международным шашкам; в эмиграции после 1977 г.

Куприн Александр Иванович (1870—1938), прозаик, литературный кри
тик, публицист, журналист; в эмиграции в 1919—1937 гг.

Курбанов Михаил Михайлович, скрипач.
Курганский Вадим Павлович (7—1975), преподаватель Крымского, 

затем 1-го Русского кадетских корпусов.
Куренев Максим, офицер Красной Армии.
Куренко Мария Михайловна (1891 — 1980), оперная певица; в эмигра

ции после октября 1917 г.
Куртин Владимир, офицер Кубанского казачьего войска, воспитатель 

Владикавказского кадетского корпуса (1920); в эмиграции с 1920 г.
Кусакова-Чигорина Ольга Михайловна, дочь шахматиста М.И.Чигори

на.
Кускова (урожд. Есипова) Екатерина Дмитриевна (1869—1958). поли

тический деятель, социолог, публицист, жена С.Н.Прокоповича; в эмигра
ции с 1922 г.

Куцевалов Б.С., администратор Донского казачьего хора им. М.И.Пла
това.

Кшесинская (Кржесинская) Матильда (Мария) Феликсовна (1872— 
1971), артистка балета, педагог; в эмиграции с 1920 г.

Ладыженский Владимир Николаевич (1859—1938), писатель, публи
цист, издатель; в эмиграции с 1919 г.

Лазарев Е., вице-фельдфебель Крымского кадетского корпуса.
Лазарев Иван Васильевич (1876—1929), актер Московского Художест

венного театра.
Лазаревский Борис Александрович (1871 — 1936), юрист, писатель, жур

налист, капитан Военно-морского судебного ведомства (1917); в эмигра
ции с 1920 г.

Лазаревский Владимир Александрович (1897—1953), журналист, публи
цист, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лазарис Владимир Семенович (р. 1947), журналист, прозаик, поэт, 
переводчик, активист еврейского национального движения; в эмиграции с 
1977 г.

Лаппо Иван Иванович (1869—1944), историк; в эмиграции с 1921 г.
Лапшин Иван Иванович (1870—1952), философ, историк, литературо

вед, психолог, музыковед; в эмиграции с 1922 г.
Ларионов Виктор Александрович (1897 — после 1984), капитан, участ

ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., член боевой организации 
А. П. Кутепова.

Латышев С. см. Байкалов-Латышев С.
Лачинова (урожд. Шелгунова) В.
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Лаштабега Иван Яковлевич (1888—1959), подъесаул Кубанского каза
чьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Лебедев Алексей Александрович (1878—1964), профессор Горного ин
ститута в Петербурге, один из основоположников науки об авиационных 
двигателях; в эмиграции с 1921 г.

Лебедев Владимир Иванович (1883—1956), публицист, журналист, пи
сатель, литературный критик, общественно-политический деятель, член 
партии социалистов-революционеров, участник антибольшевистского дви
жения; в эмиграции с 1919 г.

Левенгардис Владимир Владимирович (7—1976), капитан флота.
Левин Михаил Львович (1921 — 1992), физик.
Левинская Надежда, преподавательница английского языка.
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), писатель, публицист, историк церкви, правоза
щитник; в эмиграции с 1974 г.

Левицкий Сергей Александрович (1908—1983), философ; в эмиграции с 
1919 г., учился в Карловом университете в Праге, профессор Георгтонско- 
го (Джорджтаунского) университета в Вашингтоне.

Левчук Георгий Петрович, выпускник Русского кадетского корпуса в 
Белой Церкви (Сербия).

Лейман Константин Константинович (1883—1959), полковник; в эми
грации с 1919 г.

Лейхтенбергский Сергей Николаевич (7—1966), член Народно-трудово
го союза (НТС), первый председатель его Совета.

Лемпорт Владимир Сергеевич (р. 1921), скульптор.
Леонидов Леонид Давыдович (1885—1983), актер, антрепренер; в эми

грации с 1922 г.
Леонидов Павел Алексеевич (7—1982), администратор Всероссийского 

гастрольно-концертного объединения (Гастрольбюро) Министерства куль
туры РСФСР; в эмиграции с 1974 г.

Лесной С. (псевд., наст имя Парамонов Сергей Яковлевич, 1894—1967, 
по др. ист. 1898—1968), историк; в эмиграции со времени Второй мировой 
войны.

Лидарцева Нора Яковлевна (7—1983), музыковед; в эмиграции сотруд
ник газеты «Русская мысль».

Лифарь Сергей Михайлович (1905—1986), артист балета, балетмейстер, 
балетный педагог, историк танца; в эмиграции с 1922 г.

Лихачев Николай Никитич, журналист.
Ловцкий Герман Леопольдович (1871 — 1957), композитор, муж сестры 

Л.Шестова (Л.И.Шварцмана) Ф.И.Шварцман.
Логинова (Муравьева-Логинова) Татьяна Дмитриевна (1904—1993), жи

вописец, график, художник по тканям; в эмиграции с 1920 г.
Логунова Наталия Аполлинарьевна, журналист, литератор; в эмигра

ции после 1942 г.
Лозанский Эдуард Дмитриевич (р. 1941), физик; в эмиграции с 1976 г.

607



Лозина-Лозинская (в замужестве Гриненко) Нина Александровна (?— 
1964), поэтесса, драматическая актриса.

Ломшаков А.С. (1870—1957), профессор прикладной механики, инже
нер-изобретатель.

Лопатто Михаил Осипович (1892—1981), историк литературы, поэт; в 
эмиграции с 1920 г.

Лосский Борис Николаевич (р. 1905), искусствовед, сын философа 
Н.О.Лосского; в эмиграции с 1922 г.

Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965), философ, богослов, пуб
лицист; в эмиграции с 1922 г.

Лот-Бородина М., знакомая С.Л.Франка.
Лука (Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, 1877—1961), архи

епископ Симферопольский и Крымский, хирург, профессор медицины.
Лукаш Иван Созонтович (1892—1940), участник Первой мировой 

войны и Белого движения, прозаик, поэт, драматург, литературный кри
тик, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Лукомский Георгий Крескентьевич (1884—1952), график, художествен
ный критик и историк архитектуры; в эмиграции с 1920 г.

Лунгина Татьяна Львовна, журналист, друг В.Г.Мессинга; в эмиграции 
с 1978 г.

Лундберг Евгений Германович (1883—1965), писатель, литературный 
критик; в эмиграции в 1920—1924 гг.

Лурье Артур Сергеевич (псевд., наст, имя Лурья Наум Израилевич. 
1892—1966), композитор, пианист, музыкальный критик; в эмиграции с
1922 г., участник евразийского движения.

Лурье Вера Иосифовна (Осиповна, 1901, по др. ист. 1902—1998), поэт, 
литературный критик; в эмиграции с 1921 г.

Лутохин Далмат Александрович (1885—1942), инженер-экономист, 
преподаватель Петроградского университета, литератор; в эмиграции с
1923 г., в 1927 г. вернулся в СССР.

Луцкий Игорь, лейтенант Черноморского флота; в эмиграции с 1945 г.
Лучинский А., актер и режиссер.
Львов Аркадий Львович (р. 1927), писатель; в эмиграции с 1976 г.
Люби Константин Григорьевич (псевд. Черномор, 1888—1957). капи

тан 2-го ранга, участник Белого движения, писатель; в эмиграции с 1920 г.
Майар Татьяна, переводчица, дочь французского философа Б.Парэна 

и русской художницы Н. Чел пановой.
Майборода Зиновий Филиппович (? — после 1977), поручик, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Макаренко Виталий Семенович (1895—1983), офицер, участник Белого 

движения, брат А.С.Макаренко; в эмиграции с 1920 г.
Макеев Сергей Матвеевич (1889—1962), генерал, общественный дея

тель, журналист; в эмиграции с 1920 г.
Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957), юрист, публицист, обще

ственно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократичес
кой партии, депутат Государственной думы 2—4 созывов, российский 
посол во Франции (1917—1924); в эмиграции с 1917 г.

Маковский Сергей Константинович (1877—1962), поэт, литературный 
и художественный критик, искусствовед, издатель, редактор; в эмиграции 
с 1920 г.
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Максимов В. (псевд., наст, имя и фам. Самсонов Лев Алексеевич, 
1930—1995), писатель.

Максимов (псевд., наст. фам. Пашин) Сергей Сергеевич (1916—1967), 
прозаик, поэт, драматург; в эмиграции после Второй мировой войны.

Малько Николай Андреевич (1883—1961), дирижер; в эмиграции с 
1928 г.

Мальчевский Алексей Павлович (1910—1991).
Мансветов Федор Северьянович (1880—1967), общественно-политичес

кий деятель, член партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 
1920 г.

Манухин Иван Иванович (1882—1958), врач, ученый, общественный 
деятель; в эмиграции с 1920 г.

Манухина (урожд. Крундышева, псевд. Т.Таманин) Татьяна Ивановна 
(1886—1962), прозаик, литературный критик, журналист, жена врача 
И.И.Манухина; в эмиграции с 1920 г.

Манштейн Александр Сергеевич (1888—1964), старший лейтенант 
флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Марголин Юлий Борисович (1900—1971), общественный деятель, пуб
лицист, прозаик, поэт, литературный критик; в эмиграции с начала 1920-х гг., 
отбывал заключение в СССР (1940—1945), во второй эмиграции с конца 
1940-х гг.

Маркелов Константин Михайлович (1868—1944), писатель, журналист.
Маркиш Давид (р. 1938), писатель, сын писателя П.Д.Маркиша; в эми

грации с 1972 г.
Марков Сергей Владимирович (1904—1973), участник Белого движе

ния, бывший кадет Омского кадетского корпуса, затем Русского кадетско
го корпуса в Сараево; в эмиграции с 1922 г., во время Второй мировой 
войны офицер Русского корпуса.

Марков Юрий Николаевич (7—1975), генерал инженерных войск, пре
подаватель Военной академии им. М.В.Фрунзе; в эмиграции после Второй 
мировой войны.

Маршак Александр Иосифович (1892 или 1893—1975), сын предприни
мателя, владельца ювелирной фабрики в Киеве И.А.Маршака.

Масаинов Алексей Алексеевич (1889—1968), поэт, прозаик, драматург, 
журналист; в эмиграции после 1920 г.

Матсов Марк Романович, сын эстонского дирижера Р.В.Матсова.
Мащенко Степан Мефодиевич (1859—1931), действительный статский 

советник, доктор медицины, инспектор классов Екатеринодарской воен
но-фельдшерской школы (1899—1911).

Меандров Михаил Алексеевич (1894—1946), штабс-капитан русской 
армии, участник Первой мировой войны, полковник Красной Армии, 
участник советско-финляндской войны 1939—1940 гг., в немецком плену с 
6 авг. 1941 г., участник организации Политический Центр борьбы (с боль
шевизмом) (ПЦБ), ее руководитель (с мая 1943), генерал-майор Воору
женных Сил Комитета освобождения народов России (ВС КОНР) (с фев. 
1945) и начальник 1-й Объединенной офицерской школы народов России 
ВС КОНР, повешен в Бутырской тюрьме.

Мейендорф Иван Феофилович (1926—1992), священнослужитель, исто
рик-богослов, участник Русского студенческого христианского движения 
(РСХД).
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Мейеров Я. см. Бацер Д М.
Мейерсон Александр Владимирович (1892—1969), лейтенант флота; в 

эмиграции капитан американского флота.
Мельгунов Сергей Петрович (1879/1880—1956), историк, публицист, 

издатель, общественно-политический деятель, член ЦК Трудовой народ
но-социалистической партии; 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 Петр Иванович (1867—1940), оперный режиссер; в эмигра
ции с 1922 г.

Менжинский Евгений Александрович (1893 — ?), экономист, музы
кант-любитель.

Меромская-Кулькова Цафрира Абрамовна (р. 1922), врач; в эмиграции 
с 1955 г.

Метцель Людвиг Морицович (? — после 1932), знакомый (или имп
рессарио?) Ф.И.Шаляпина.

Мечик Донат Исаакович (1909—1995), поэт, актер, режиссер, педагог; 
в эмиграции с 1980-х гг.

Микулич Ф.И. член Лунинецкого отделения «Союза защиты Родины и 
свободы» (Польша).

Милоданович 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, публицист, редак
тор, общественно-политический деятель, теоретик и лидер конституцион
но-демократической партии; в эмиграции с 1918 г.

Милютина Тамара Павловна (1911—?), жительница Эстонии.
Минцлов Сергей Рудольфович (1870—1933, по др. ист. 1936), чинов

ник, писатель, библиограф и библиофил, литературовед, историк; в эми
грации с 1917 г.

Миркин-Гецевич (псевд. Мирский Б.) Борис Сергеевич (1892—1955), 
правовед, приват-доцент Петербургского университета, журналист; в эми
грации с 1920 г.

Миронович Валерий Константинович (1887—1972), геофизик, астро
ном, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Мирский Б. см. Миркин-Гецевич Б.С.
Мишалов Юрий (1898—?).
Мишеев Николай Исидорович (1878—1947), драматург, театровед, ис

кусствовед, литературный критик.
Могилянский Мстислав Игоревич (р. 1917); в эмиграции после Второй 

мировой войны.
Могилянский Николай Михайлович (1871 — 1933), географ, профессор 

этнографии и антропологии; в эмиграции с 1919 г.
Мозжухин Иван Ильич (1889—1939), киноактер; в эмиграции с 1920 г.
Мокринская Нина Георгиевна (1914—?); в эмиграции с 1920 г.
Мондич Михаил Дмитриевич (псевд. Н.Синевирский, 1923—1969), пи

сатель, переводчик; в эмиграции после Второй мировой войны, член На
родно-трудового союза (НТС), впоследствии сотрудник исследовательско
го отдела радио «Свобода».
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Мордель Георгий (р. 1930).
Морозов Иван Васильевич (1919—1978), богослов, секретарь Русского 

студенческого христианского движения (РСХД) во Франции, редактор 
«Вестника РСХД» (1946), директор издательства «YMCA-Press».

Морозов Федор Дмитриевич (1880—1971), купец 2-й гильдии; в эми
грации после 1917 г.

Морозова Мария Петровна (1897—1981); в эмиграции после Второй 
мировой войны.

Морозова Ольга Александровна (1877—1968), писатель; в эмиграции 
после Второй мировой войны.

Морфесси Юрий Спиридонович (1882—1957), эстрадный певец, испол
нитель цыганских песен; в эмиграции с 1917 г.

Муравник Майя Ильинична (р. 1932), критик, журналист, переводчик, 
редактор издательства «Советский писатель»; в эмиграции после 1970 г.

Муравьев Петр Александрович.
Муратов Павел Павлович (1881 — 1950), искусствовед, литературный и 

художественный критик, историк, прозаик, драматург, публицист, перево
дчик, журналист, участник Первой мировой войны; в эмиграции с 1922 г.

Мурзин Николай Николаевич (1886—1978), полковник, служил в ар
тиллерии Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Муромцева В.Н. см. Муромцева-Бунина В.Н.
Муромцева-Бунина (урожд. Муромцева) Вера Николаевна (1881 — 1961), 

жена И.А.Бунина; в эмиграции с 1920 г.
Мюге Сергей Георгиевич (р. 1925), биолог, правозащитник; в эмигра

ции с 1973 г.
Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937), историк, публицист, 

общественно-политический деятель, член ЦК Трудовой народно-социа
листической партии; в эмиграции с 1922 г.

Набоков (псевд. Сирин) Владимир Владимирович (1899—1977), проза
ик, поэт, драматург, литературовед, литературный критик, переводчик, 
сын общественно-политического деятеля ВД.Набокова; в эмиграции 
с 1919 г.

Набоков Константин Дмитриевич (1874—1927), дипломат, посланник 
в Лондоне (1917—1919), поэт, драматург, переводчик, брат В.Д.Набокова; 
в эмиграции с 1919 г.

Нагель Андрей Платонович, журналист, внук журналиста и издателя 
А.А.Краевского.

Наживин Иван Федорович (1874—1940), прозаик, публицист, журна
лист; в эмиграции с 1920 г.

Наливайко В.Л. (псевд., наст, имя Ливай Валентин, 7—1970), юнкер 
2-й юнкерской роты Русского корпуса во время Второй мировой войны, 
впоследствии священник.

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 Владимир (р. 1950), поэт, переводчик; в эмиграции с 1972 г.
Наумов Владимир Михайлович (1902—7), участник Сибирского (Ледя

ного) похода Белой армии, коммерсант; в эмиграции после 1920 г.
Наумов Михаил, инженер.
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Наумов Михаил Павлович (1893—1983), штабс-ротмистр 5-го уланско
го Литовского полка.

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 корпу
са во время Второй мировой войны.

Недошивина Наталья Александровна (1895—1987), деятель парижского 
Зем мско-городе кого союза (Земгор); в эмиграции с 1920 г.

Неизвестный Эрнст Иосифович (р. 1925), скульптор, график; в эмигра
ции в 1976—1990 гг.

Неймирок Александр Николаевич (1911 — 1973), писатель, журналист; 
в эмиграции с 1920 г.

Некрич Александр Моисеевич (1920—1993), историк, профессор Мос
ковского университета; в эмиграции с 1976 г.

Нелидов Владимир Александрович (1869—1926), историк театра, теат
ральный деятель и критик; в эмиграции с 1920 г.

Неладов 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.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936), журналист, пи
сатель, брат театрального деятеля Вл.И.Немировича-Данченко; в эмигра
ции с 1921 г.

Нео-Сильвестр (псевд., наст, 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.

Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942), художник.
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).

Нефедьев Константин Павлович (1894—1981), полковник Кубанского 
казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Николаев Александр Васильевич (р. 1918), сотрудник отдела пропаган
ды восточных войск немецкой армии во время Второй мировой войны, 
затем разнорабочий.

Николаев Вадим Н., военнослужащий французской армии, сын рус
ского эмигранта.

Николаев Дмитрий, офицер Русского корпуса в Югославии.
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.

Никон (Рклицкий Николай Павлович, 1892—1976), офицер, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1921 г., иеромонах о. Никон, в годы Вто
рой мировой войны священнослужитель Русского охранного корпуса 
(в Сербии), впоследствии архиепископ Вашингтонский и Флоридский.
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Никулин Вениамин Иванович (1866—1953), актер и театральный дея
тель, в эмиграции с 1920-х гг.

Новиков Михаил Михайлович (1876—1965), зоолог, профессор и рек
тор (1916—1920) Московского университета, общественно-политический 
деятель, член конституционно-демократической партии, член Государст
венной думы 3—4-го созывов; в эмиграции с 1922 г., профессор и ректор 
Русского народного (свободного) университета в Праге, профессор естест
венного факультета Мюнхенского университета (с 1945), председатель Рус
ской академической группы в США (1951 — 1965).

Новицкий В., выпускник Русского кадетского корпуса (Югославия).
Новицкий В.П., поручик, гидрограф.
Новоселов Юрий (Георгий) Дмитриевич (1873—1955), педагог, краевед.
Новосильцев Игорь Леонидович (1905—?); в эмиграции с 1920 г., во 

время Второй мировой войны глава отдела культуры и искусства КОНР 
(Комитета освобождения народов России).

Нолькен Иван-Владимир Станиславович фон (1866 — после 1943), 
барон, один из директоров Московского отделения Русского музыкально
го общества, секретарь и музыкальный рецензент газет «Слово» и «Вечер
нее Слово» в Риге.

Норд Лидия Александровна (псевд., наст, имя и фам., предположи
тельно, Бакалова О.Н., ?—1967), писатель, журналист, родственница 
М.Н.Тухачевского; в эмиграции с конца Второй мировой войны.

Носович Софья Владимировна (?—1978), участница движения Сопро
тивления во Франции.

Обозненко Евгений Николаевич (7—1959), полковник; в эмиграции с 
1920 г.

Оболенский Алексей Васильевич (1877—1969), князь, общественно- 
политический деятель, член ЦК партии октябристов («Союз 17 октяб
ря»), сын московского вице-губернатора В.В.Оболенского; в эмиграции с 
1917 г.

Оболенский Владимир Андреевич (1869—1950), князь, обществено-по- 
литический деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, 
депутат Государственной думы 1-го созыва, публицист; в эмиграции с 
1920 г.

Обольянинов Всеволод Владимирович, гимназист, ученик В.В.Розано
ва, впоследствии мировой судья; в эмиграции с 1920 г.

Одинцов Борис Николаевич (1882—1967), общественный и научный 
деятель, профессор Петербургского—Петроградского университета по ка
федре агрономии; в эмиграции с 1922 г.

Одоевцева Ирина Владимировна (псевд., наст, имя и фам. Гейнике 
Ираида Густавовна, 1895—1990), поэт, прозаик, литературный критик, 
переводчик; в эмиграции в 1922—1987 гг.

Оке Виктор Борисович.
Оленина Анна Алексеевна (1808—1888), фрейлина императриц Марии 

Федоровны и Елизаветы Алексеевны, дочь А.Н.Оленина, президента Ака
демии художеств.

Олсуфьев Дмитрий Адамович (1862—1937), общественно-политический 
деятель, член ЦК партии октябристов («Союз 17 октября») (с 1906).

Ольденборгер Сергей (1905—1992), кадет Псковского, затем Крымского 
кадетских корпусов; в эмиграции с 1920 г.
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Ольшанский Борис Николаевич (р. 1914), инженер, сапер; в эмиграции 
с 1948 г.

Опишня И.К. (Мартыновский И.), юнкер одного из военных училиш 
России, участник Белого движения; в эмиграции общественный деятель 
Национального союза нового поколения (НСНП).

Опульский Альберт Игнатьевич (1921 — 1986), литературовед, писатель, 
переводчик, научный сотрудник Государственного музея Л.Н.Толстого; 
в эмиграции с 1970-х гг.

Орехов Василий Васильевич (1896—1990), капитан инженерных войск, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., журналист, редактор 
журнала «Часовой».

Орлов Александр Сергеевич, актер.
Орлов Владимир, офицер Красной Армии.
Орлова Александра Анатольевна (1911—?), музыковед, музыкальный 

критик, журналист.
Орлова (урожд. Либерзон) Раиса Давыдовна (1918—1989), писатель, 

литературный критик, переводчик, правозащитник, жена писателя Л.3.Ко
пелева; в эмиграции в 1980—1990 гг.

Ос Александр, артиллерист, военнослужащий Красной Армии.
Осборн Макс (1870—1946), немецкий публицист, редактор «Vossishen 

Zeitung».
Осипов Николай Евграфович (1877—1934), врач-психиатр.
Осоргин (псевд., наст. фам. Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942), 

писатель, журналист, литературный критик, публицист, переводчик, член 
партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1922 г.

Осоргин Михаил Михайлович (1887—1950), религиозный деятель; в 
эмиграции с 1920 г.

Остроухое Леонид Семенович (1868—1937), брат московского худож
ника и искусствоведа И.С.Остроухова, один из основателей русского теат
ра в Риге.

Павлов Борис Арсеньевич (псевд. Пылин Б., 1906—1994), участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г., инженер.

Павлова Н.В. см. Фесенко Т.П.
Пагануцци Павел Николаевич (1910—1991); в эмиграции с 1920 г.
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.

Палеолог Сергей Николаевич (1887—1933), действительный статский 
советник, чиновник Министерства внутренних дел, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г., уполномоченный по делам русских бежен
цев в Югославии.

Палий Петр Николаевич (1909—?), военный инженер, майор; в эми
грации со времени Второй мировой войны.

Панаиот Василий Иванович (?—1960), подполковник 171-го пехотного 
полка.

Панин-Коломенкин Николай Александрович (1871 — 1956), спортсмен, 
чемпион России по фигурному катанию на коньках, призер первенства 
мира, чемпион 1-й Олимпиады (1908).
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Панина Софья Владимировна (1871 — 1956), графиня, общественно-по
литический деятель, член конституционно-демократической партии; в 
эмиграции с 1920 г.

Пантюхов Михаил Иванович, брат основателя скаутского движения в 
России О.И.Пантюхова.

Пантюхов Олег Олегович (?—1995), сын О.И.Пантюхова, основателя 
скаутского движения в России; в эмиграции после 1917 г., во время Вто
рой мировой войны переводчик, полковник американской армии.

Панютина (урожд. княжна Оболенская) Аграфена Михайловна (?— 
1936).

Паперно Дмитрий Александрович (р. 1929), пианист, преподаватель 
Московского музыкального училища им. Гнесиных; в эмиграции с 1976 г.

Парчевский Константин Константинович (1891 — 1945), корреспондент 
парижской газеты «Парижские новости».

Паскаль Пьер, французский историк.
Пастернак Александр Леонидович (1893—1982), инженер, архитектор, 

брат Б.Л.Пастернака.
Пастернак Борис Леонидович (1890—1960), поэт, прозаик, переводчик.
Пастернак Жозефина Леонидовна (1900—1993), доктор философии, 

поэт, сестра Б.Л.Пастернака; в эмиграции с 1921 г.
Пастернак Леонид Осипович (1862—1945), живописец, график, педа

гог; в эмиграции с 1921 г.
Пастухов Всеволод Леонидович (1894—1967), пианист, поэт, прозаик, 

музыковед, музыкальный педагог; в эмиграции с 1921 г.
Патек Валериан Вячеславович, журналист; в эмиграции после 1920 г.
Пейсах Нисан Абрамович (р. 1915), хирург; в эмиграции с 1980 г.
Пель Гертруда, историк.
Перельман Виктор Борисович (р. 1929), журналист, писатель; в эми

грации с 1973 г., издатель и главный редактор журнала «Время и мы».
Перфильев Александр Михайлович (1895—1973), поэт, писатель, жур

налист, участник Белого движения; в эмиграции с 1921 г.
Петров Адриан Петрович (1878, по др. ист. 1879—1933), филолог, дея

тель народного образования; в эмиграции с 1920 г.
Петров Виктор Перфильевич (р. 1907), политолог, историк, географ, 

писатель.
Петров Всеволод Николаевич (1912 — нач. 1980-х), искусствовед, со

трудник Русского музея.
Петровская Тамара Петровна, учительница.
Петрункевич Александра Михайловна (1876—1965), преподаватель ис

тории в гимназии М.Н.Стоюниной в Петербурге (1905—1914); в эмигра
ции с 1920 г.

Петухов Александр Александрович (7—1973), капитан л.-гв. Финлянд
ского полка; в эмиграции с 1920 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.

Пильская Е., актриса, жена литературного критика П.М.Пильского.
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Пильский Петр Моисеевич (псевд. Трубников П., 1879—1941), писа
тель, журналист, литературный критик, публицист, участник Первой ми
ровой войны; в эмиграции с 1920 г.

Пинкин Анатолий Аркадьевич (р. 1925), главный художник Ленинград
ского театра комедии.

Пинчевский Леонид Абрамович (р. 1942), живописец.
Пиотровский Николай Грацианович (1875—1931), археолог, музеевед, 

историк искусства.
Пирожкова Вера Александровна (р. 1921), писатель, переводчик; в 

эмиграции с 1941 г.
Плавинский Дмитрий Петрович (р. 1937), художник, график; в эмигра

ции с 1991 г.
Плевицкая (урожд. Винникова) Надежда Васильевна (предположитель

но, 1884—1941), эстрадная певица; в эмиграции после 1920 г.
Плетнев Алексей Петрович (1883—1972), сын поэта, ректора Петер

бургского университета П.А.Плетнева.
Плетнев Ростислав Владимирович (1903—1985), литературовед, литера

турный критик, доктор философии, профессор русской словесности Мон
реальского университета, внук М.Н.Стоюниной; в эмиграции с 1920 г.

Плещеев Александр Алексеевич (1858, по др. ист. 1860—1944), журна
лист, драматург, критик и историк балета, сын поэта А.Н.Плещеева; 
в эмиграции с 1919 г.

Повержо Александр Александрович, действительный статский совет
ник в звании камергера, инспектор Александровского лицея.

Погорелова (урожд. Рунт) Бронислава Матвеевна (1884—?), перево
дчик, сестра жены В.Я.Брюсова И.М.Брюсовой; в эмиграции с 1923 г.

Подушкин Константин Николаевич (1897—1969), ротмистр 18-го гусар
ского Нежинского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., 
военнослужащий Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Подъяпольский Григорий Сергеевич (1926—1976), инженер-геофизик, 
правозащитник.

Позднышев Сергей Дмитриевич (1889—1980), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Зарубежного союза 
русских военных инвалидов (с 1961, Франция).

Поздняков Владимир Васильевич (1902—1973), подполковник Красной 
Армии, полковник ВС КОНР (Вооруженных Сил Комитета освобождения 
народов России), старший русский офицер пропаганды при штабе группы 
немецких армий «Север» (с апр. 1944), оперативный адъютант ген.-лейт. 
А.А.Власова, начальник командного отдела штаба ВС КОНР; в эмиграции 
после Второй мировой войны, работал в системе военно-учебных заведе
ний Министерства обороны США, преподаватель в школе военных летчи
ков в Сиракузах, писатель.

Познер Соломон Владимирович (1880—1946), журналист, писатель, ис
торик, общественный деятель; в эмиграции с 1921 г., секретарь Союза рус
ских писателей и журналистов в Париже.

Покровский К.В., выпускник Петербургского политехнического инсти
тута.

Полетика В., в эмиграции с 1923 г.
Полетика Николай Павлович (1896—1988), историк, экономист, жур

налист, профессор Ленинградского университета; в эмиграции с 1973 г.
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Поликанов Сергей Михайлович (р. 1926), геофизик, член-корреспон
дент Академии наук СССР, правозащитник, член Московской Хельсинк
ской группы; в эмиграции с 1978 г.

Поликарп (Приймак Георгий Кондратьевич, 1912—1989), архимандрит, 
епископ Кировский (1955—1957), Архангельский, Холмогорский (с 1962).

Политанский Александр Сергеевич (1912—1997), кадет; в эмиграции 
с 1920 г., подпоручик Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Политова Вера Евгеньева, общественный деятель.
Полосин Михаил Петрович (1886—1967), хирург, земский деятель, 

председатель Верхнеуральской городской думы (1918); в эмиграции с 
1920 г.

Полторацкая Марианна Артемьевна (1906—1968), лингвист; в эмигра
ции профессор славянских языков университета в Олбани штата Нью- 
Йорк (США).

Полторацкий Николай Петрович (1921 — 1990), историк литературы и 
философии, редактор, писатель, профессор Мичиганского и Питтсбург
ского университетов (с 1956).

Полчанинов Р., один из руководителей скаутов-разведчиков в 1930-е гг. 
в Югославии.

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 (с 1961).

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.

Помазанский Михаил (1888—1988), протопресвитер, преподаватель 
Свято-Троицкой духовной семинарии (США).

Померанцев Кирилл Дмитриевич (1906, по др. ист. 1907—1991), журна
лист, поэт, редактор; в эмиграции с 1927 г.

Попелло-Давыдов Михаил Михайлович, театральный деятель.
Поплавский Юлиан Игнатьевич (1871 — 1958), музыкант, журналист, 

промышленник, отец поэта Б.Ю.Поплавского; в эмиграции с 1920 г.
Попов Леонид Аркадьевич (ок. 1896—1963), капитан; в эмиграции 

с 1920 г.
Попов Симеон Иосифович (1883—?), врач-отоларинголог; в эмиграции 

с 1920 г.
Попова Вера Александровна (1882 — после 1970), скульптор, гравер, 

сценограф; в эмиграции с 1922 г.
Поповский Марк Александрович (р. 1922), журналист, писатель, дисси

дент; в эмиграции с 1977 г.
Постникова Елизавета Викторовна, участница российского революци

онного движения, член партии социалистов-революционеров, жена эсера 
С.П.Постникова; в эмиграции с 1921 г.

Потемкин Петр Петрович (1886—1926). поэт, писатель, драматург, 
переводчик, журналист; в эмиграции с 1920 г.
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Потресов Александр Николаевич (1869—1934), литератор, обществен
но-политический деятель, член РСДРП, один из лидеров меньшевизма; в 
эмиграции с 1925 г.

Прегель (урожд. Авксентьева) Александра Николаевна (1907—1984), 
живописец; в эмиграции с 1919 г.

Прокопович Сергей Николаевич (1871 — 1955), экономист, обществен
но-политический деятель; в эмиграции с 1922 г.

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 — 1953), композитор; в эмиграции в 
1918-1933 гг.

Протопопов Николай Николаевич (1921 — 1998), хорунжий; в эмигра
ции военнослужащий Русского корпуса во время Второй мировой войны, 
атаман Терского казачьего войска в Зарубежье, редактор журнала «Наши 
вести» (Нью-Йорк).

Прохоров Валерий, артист музыкально-драматического ансамбля.
Пруслина Клара Наумовна, искусствовед; в эмиграции с 1978 г.
Прянишников Борис Витальевич (1903—2002), участник Белого движе

ния; в эмиграции с 1920 г., писатель, журналист, член Народно-трудового 
союза (НТС).

Пустовойтенко Алексей Алексеевич (1912—1987), фельдфебель Русско
го корпуса на Балканах.

Путилин Владимир, подпоручик, офицер Русского корпуса на Балка
нах.

Пушкарев Сергей Германович (1888—1984), историк, писатель, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Пшеничный Георгий Андреевич (1903—?), подполковник Вооруженных 
Сил КОНР (Комитета освобождения народов России).

Пьянов Федор Тимофеевич (7—1969), участник Русского студенческого 
христианского движения (РСХД) и движения Сопротивления во Франции.

Рабенек Лев Людвигович, сын Л.А.Рабенека — владельца товарищества 
мануфактур «Людвиг Рабенек»; в эмиграции с 1922 г.

Рабин Оскар Яковлевич (р. 1928), художник, лидер московских нон
конформистов; в эмиграции с 1978 г.

Работин Афанасий Степанович (1899—1964), подпоручик л.-гв. Фин
ляндского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Рагозин Николай Александрович (1891 — 1957), старший лейтенант 
Черноморского флота; в эмиграции подполковник испанской авиации.

Раев Марк Исаакович (р. 1923), историк; в эмиграции с 1926 г., про
фессор Колумбийского университета (Нью-Йорк).

Ракитин (Ионин) Юрий Львович (1882—1952), актер, режиссер; в эми
грации с 1917 г.

Рахманинова (урожд. Сатина) Наталья Александровна (1877—1951), 
жена С.В.Рахманинова; в эмиграции с 1917 г.

Рачинская Елизавета Николаевна (1904—1993), поэт, журналист; 
в эмиграции с 1918 г.

Рашкович Мария Павловна (1859—?), врач, общественный деятель.
Резник Семен Ефимович (р. 1938), писатель, журналист; в эмиграции 

с 1982 г.
Резников Марк (1904—?), скрипач.
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Резникова Наталья Семеновна (1908, по др. ист. 1912—?), поэт, писа
тель, журналист; в эмиграции с 1921 г.

Рейн (Божерианова) Белла Абрамовна (1897—1983), журналист, артист
ка; в эмиграции с 1920-х гг.

Рейтлингер Юлия Николаевна (1898—1988), художник-иконописец; 
в эмиграции в 1920—1954 гг.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957), прозаик, драматург, лите
ратурный критик, публицист, переводчик; в эмиграции с 1921 г.

Реминик М.М (р. 1908), преподаватель.
Ренников (псевд., наст. фам. Селитренников) Алексей Митрофанович 

(1882—1957), прозаик, драматург, фельетонист, журналист; в эмиграции 
с 1920 г.

Репин Гай Юрьевич, внук И.Е.Репина.
Репин Илья Ефимович (1844—1930), художник; с 1903 г. жил в Фин

ляндии.
Репина Вера Ильинична (1872—1948), актриса, дочь И.Е.Репина; 

в эмиграции с 1922 г.
Рерих Николай Константинович (1874—1948), живописец, театраль

ный художник, археолог, писатель, общественный деятель; в эмиграции с 
1918 г.

Ржевский Леонид (псевд., наст, имя и фам. Суражевский Леонид Де
нисович, 1905—1986), прозаик, драматург, литературный критик и историк 
литературы, языковед; в эмиграции с 1944 г.

Робсман Виктор Яковлевич (?—1980), журналист, корреспондент «Из
вестий» (1930-е); в эмиграции с середины 1930-х гг., писатель.

Ровская Н. (псевд., по мужу Величковская А.В.), жена поэта и писате
ля А.Е.Величковского, писательница.

Рогов Семен Николаевич, журналист, деятель культуры.
Рогожин Анатолий Иванович (1893—1972), офицер Собственного 

Е.И.В. конвоя, полковник, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г., командир (с 1945) Русского корпуса во время Второй мировой 
войны.

Родзевич А., кадет Русского кадетского корпуса.
Родичева Александра Федоровна (1883—1971), литератор, дочь Ф.И.Ро- 

дичева; в эмиграции с 1919 г.
Розанов Михаил Михайлович (1902—1989), писатель, журналист; в 

эмиграции (в Маньчжурии) с 1928 г., арестован советскими властями во 
время советско-китайского конфликта (1929), отбывал заключение в 
СССР, военнопленный во время Второй мировой войны, затем эмигрант.

Розанова Мария Васильевна (р. 1930), литератор, жена писателя
A. Д.Синявского; в эмиграции с 1973 г.

Розанова Надежда Васильевна (1900—1956), художница, дочь писателя
B. В. Розанова.

Розанова Татьяна Васильевна (1895—1975), дочь писателя В.В.Розано
ва.

Розенберг Владимир Александрович (1860—1932), общественно-поли
тический деятель, экономист, журналист, литературовед, библиограф, ре
дактор газеты «Русские ведомости»; в эмиграции с 1922 г.

Романов Борис Георгиевич (1891 — 1957), артист балета, балетмейстер и 
педагог; в эмиграции с 1921 г.
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Романовский Сергей Сергееевич, ротмистр в русской армии; в эмигра
ции с 1920 г.

Ромм Александр Ильич (1887—1952), художественный критик, историк 
искусства, художник, брат кинорежиссера М. И.Ромма.

Росселевич Анатолий Михайлович (1902—1977), кадет, участник Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г., выпускник Первого Русского кадет
ского корпуса в Сербии, член кадетского Объединения княже-константи- 
новцев в Брюсселе.

Ростов Алексей (псевд., наст, имя и фам. Сигрист Сергей Викторович, 
1897—1980-е), юрист, научный сотрудник Академии наук СССР; в эмигра
ции после 1945 г.

Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952), историк, археолог, акаде
мик; в эмиграции с 1918 г.

Рощин Николай (псевд,. наст, имя и фам. Федоров Николай Яковле
вич) (1892—1956), писатель, литературный критик, журналист, участник 
Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции в 1920—1946 гг.

Рощина-Инсарова (урожд. Пашенная) Екатерина Николаевна (1883— 
1970), актриса, дочь Н.П.Рощина-Инсарова, сестра В.Н.Пашенной; в эми
грации с 1917 г. (по др. ист. с 1921 г.).

Рубанов Глеб Иванович (1898/1899—1942), юрист, журналист, писа
тель, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Рубанов Лев Р. (1890—?) актер, секретарь клуба «Медный всадник».
Руда Ниссан Хаимович, участник сионистского движения, адвокат; в 

эмиграции с 1922 г.
Рудинский Владимир Андреевич, журналист; в эмиграции с 1944 г.
Русин Александр Иванович (1861 — 1956), адмирал, начальник Морско

го Генерального штаба (1913—1917), начальник Морского штаба Верхов
ного главнокомандующего (1915—1917); в эмиграции с 1920 г.

Русеков Сергей (псевд.).
Рыбалко Георгий Иванович (7—1974), офицер, артиллерист, участник 

1-го Кубанского похода Добровольческой армии.
Рыбинский Николай Захарович (1888—1955), прозаик, драматург, теат

ральный критик, штабс-капитан, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во время Второй мировой 
войны.

Рымаренко Евгения Григорьевна (1894—1967), жена священника Ад
риана Рымаренко.

Рысс Петр Яковлевич (1870—1948), журналист, публицист, социолог, 
писатель, участник революционного движения, затем член конституцион
но-демократической партии, участник Белого движения; в эмиграции с 
1919 г.

Рытченков Сергей Васильевич (1883—1975), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г.

Рышков Алексей Павлович, корнет 5-го гусарского Александрийского 
полка; военнослужащий Русского корпуса во время Второй мировой 
войны.

Рышкова (урожд. Фалеева) Евгения Николаевна; в эмиграции с 1920 г.
Рябушинский Дмитрий Павлович (1882—1962), физик, специалист по 

аэродинамике, основатель и директор Аэродинамического института в Ку- 
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чино под Москвой (1904); в эмиграции помощник директора лаборатории 
механики в Сорбонне.

Сабанеев Леонид Леонидович (1881 — 1968), музыкальный критик, ком
позитор; в эмиграции с 1926 г.

Саблин Николай Васильевич (1880—1956), капитан 2-го ранга; в эми
грации после 1917 г., арестован в Румынии (1945), после отбывания срока 
заключения вернулся в Бухарест (1955).

Савва (1896—1976), архимандрит, впоследствии архиепископ Австра
лийско-Новозеландской епархии Русской православной церкви за грани
цей.

Саввин Н.Н. (7—1954), профессор механической технологии металлов, 
директор Всеобщей компании электричества.

Савицкий Сергей Викторович (7—1951), в эмиграции регент храма 
Христа Спасителя в Нью-Йорке.

Савич Евгений Константинович (1903—1959), микробиолог, хирург; 
в эмиграции с 1922 г.

Савич, войсковой старшина Оренбургского казачьего войска; в эми
грации с 1920 г.

Сагацкий Иван Иванович (1901 — 1981), сотник Донского казачьего 
войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., инженер-геолог.

Садиков Константин Васильевич (7—1969), капитан инженерных 
войск.

Садовский Михаил Александрович (1904—7), физик.
Сазонова (урожд. Слонимская) Юлия Леонидовна (1887—1957), проза

ик, поэт, литературный и театральный критик, публицист, историк театра; 
в эмиграции с 1920 г.

Салтыков Александр Александрович (1865—1947), граф, поэт.
Салтыков-Оболенский Николай Алексеевич, князь; в эмиграции 

с 1920-х гг.
Самарин (Соколов-Самарин) Владимир Д., солдат Русской освободи

тельной армии (РОА).
Саминский Лазарь О. (1882—1959), композитор, дирижер, музыковед, 

музыкально-общественный деятель; в эмиграции с 1918 г., учредитель аме
риканской Лиги композиторов.

Самойлов Яков, концертмейстер оркестра Ленинградского государст
венного театра эстрады и миниатюр.

Самойлович Анна Константиновна, поэт.
Сандоз Морис (1892—7), швейцарский писатель и композитор.
Санников Виктор Григорьевич (1914—7), служащий Китайско-Восточ

ной железной дороги (КВЖД).
Сатина Софья Александровна (1879—1975), научный работник, двою

родная сестра С.В.Рахманинова; в эмиграции с 1922 г.
Сафонова М.Васильевна, пианистка, дочь дирижера В.И.Сафонова.
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921 — 1989), физик-теоретик, общест

венный деятель, академик АН СССР (1953), лауреат Нобелевской премии 
мира, один из создателей водородной бомбы в СССР (1953).

Светлов (псевд., наст. фам. Ивченко) Валериан Яковлевич (1860— 
1934), писатель, критик, журналист; в эмиграции с 1917 г.
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Свирский Григорий Цезаревич (р. 1921), писатель, литературный кри
тик, киносценарист; в эмиграции с 1972 г.

Свитич Александр Калинникович (1890—1963), магистр богословия 
Православного Богословского факультета Варшавского университета, жур
налист.

Свяневич Станислав Станиславович (1900—?), польский ученый-эко
номист.

Седых Андрей (псевд., наст, имя и фам. Цвибак Яков Моисеевич, 
1902—1994), писатель, журналист; в эмиграции с 1920 г., издатель и редак
тор газеты «Новое русское слово».

Семенов (Васильев) Григорий Иванович (1891 — 1937), член Бюро 
Военной комиссии ЦК партии социалистов-революционеров.

Семенов Михаил Николаевич (1872—1952), издатель журнала «Новое 
слово», сотрудник журнала «Весы».

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 А.Д. см. Александр (Семенов-Тян-Шанский), 
епископ.

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.

Сементовский Борис Константинович (?—1972), поручик, военнослу
жащий Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Серафим (Вербин), до 1917 г. иеромонах Глинской Рождество-Богоро
дицкой мужской пустыни Путивльского уезда Курской губернии; в эми
грации с 1944 г., архимандрит.

Сербин Юрий Владимирович (1888—1964), полковник, участник Бело
го движения, начальник штаба 1-й Кубанской казачьей дивизии (1918— 
1919); в эмиграции с 1920 г.

Сергеев Борис Васильевич (ок. 1893—1969), полковник л.-гв. Фин
ляндского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Сергеев У., капитан Русской освободительной армии (РОА).
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 эми
грации с 1920 г.

Сергей Георгиевич, князь Романовский, герцог Лейхтенбергский 
(1890—1974), капитан 2-го ранга, участник Белого движения; в эмиграции 
с 1920 г.

Сергиевский Николай Николаевич (псевд. Н.Гиевский, 1875—1955?), 
прозаик, драматург, издатель; в эмиграции с 1917 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.
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Серман Илья Захарович (р. 1913), историк литературы; в эмиграции 
с 1976 г.

Серышев Иннокентий Н. (1883—1976); в эмиграции с 1920 г., протоие
рей в Сиднее (Австралия).

Силин Владимир (?—1982), ротмистр, офицер л.-гв. Кон но-гренадер
ского полка; военнослужащий Русского корпуса во время Второй мировой 
войны.

Сильвестр (Харун Иван Антонович), епископ Скорбященского храма 
в Париже, духовник протоиерея А.М.Карпенко.

Симанский Пантелеймон Николаевич (1866—1938), генерал-лейтенант, 
военный историк, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Симон (Томин) Георгий Люцианович де (1895—1965), актер, режиссер; 
в эмиграции с 1920 г., во время Второй мировой войны поручик Русского 
корпуса.

Симонова Зоя, актриса театра Корша, поэт, писатель.
Симонович Игорь Всеволодович (1898—1987).
Симонович Сергей Всеволодович (1883—1971), полковник, поэт, участ

ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Симонович Юрий, один из руководителей юношеского содружества 

русских эмигрантов «Восход».
Синявин Игорь Иванович, художник-авангардист; в эмиграции с 

1977 г.
Синявский Андрей Донатович (1925—1997), писатель, правозащитник; 

в эмиграции с 1973 г.
Сипельгас-Олынанский (псевд. Ольшанский А.) А.И. (1885—1937), сек

ретный сотрудник ГПУ, агент советской и финской разведок, журналист, 
поэт, прозаик, переводчик; в эмиграции с 1925 г.

Скворцов Михаил Алексеевич (1887—1967), генерал-майор, военнослу
жащий Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Скопинский Александр Александрович (1901 — 1988), поручик; в эми
грации с 1920 г.

Скорер-Норман Наталья Семеновна, сестра В.С.Франка.
Скородинский Николай Александрович (1892—?), поручик, военный 

инженер, репрессирован.
Скрипкин-Торцев Анатолий В. (7—1985), член Бюро по делам россий

ской эмиграции в Маньчжурии.
Скрябина (урожд. Горсткина) Елена Александровна (1905—?); в эми

грации после 1942 г.
Скрябина Любовь Александровна (1852—1941), тетя композитора 

А.Н.Скрябина и его воспитательница.
Слесаревская Зинаида.
Слизской (Слизский) Аркадий Федотович (1892—1974), поручик, 

участник Белого движения, с мая 1918 г. помощник военного прокурора, 
затем военный следователь; в эмиграции с 1920, публицист, сотрудник га
зеты «Русская мысль» и других изданий.

Словцов Р. (псевд., наст, имя и фам. Калишевич Николай Викторович, 
1881 — 1941), журналист, литературный критик, историк культуры; в эми
грации после 1917 г.
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Слоним Марк Львович (1894—1976), литературный критик, литературо
вед, публицист, переводчик, журналист, общественно-политический дея
тель, член партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Слонимский Николай Леонидович (1894—1996), музыковед, компози
тор, дирижер; в эмиграции с 1920 г.

Смирнов Александр Федорович (7—1969), полковник 10-го гренадер
ского полка, председатель Гренадерского объединения.

Смирнов Дмитрий Алексеевич (1882—1944), оперный певец; в эмигра
ции с 1919 г. (по др. ист. с 1922 г.).

Смирнов Михаил Иванович (1880—1940), контр-адмирал, в дни Фев
ральской революции капитан 1-го ранга, начальник штаба Черноморского 
флота, участник Белого движения, морской министр в правительстве ад
мирала А.В.Колчака; в эмиграции с 1920 г.

Смирнова-Макшеева Татьяна Александровна (1890—1982), писатель, 
жена В.П.Смирнова; в эмиграции с 1913 г.

Смола-Смоленко Елисей Клементьевич (1894—1964), подполковник, 
военнослужащий Русского корпуса во время Второй мировой войны.

Смоленский Владимир Алексеевич (1901 — 1961), поэт, литературный 
критик, переводчик; в эмиграции с 1920 г.

Снессарев Николай Васильевич (1864—1935), журналист, сотрудник га
зеты «Новое время»; в эмиграции с 1918 г.

Созонович (Кожина) Мария Ивановна (7—1970), журналист, певица, 
дочь профессора-слависта, депутата Государственной думы 2—3-го созы
вов И.П.Созоновича.

Сокил Василь, журналист, сотрудник Харьковского театра музыкаль
ной комедии.

Соколов Ю., итальянский подданный с 1939 г., участник Второй миро
вой войны.

Солнцев Константин Иванович, общественный деятель, литератор.
Соловьев Владимир Исаакович (р. 1942), журналист, литературный 

критик; в эмиграции с 1977 г.
Солодухин Гавриил Алексеевич (1900—1970), исполнитель казачьих и 

кавказских танцев, певец Донского казачьего хора им. атамана Платова; в 
эмиграции с 1921 г.

Соминский Монус Самуилович (р. 1908), ученый-физик, заместитель 
А.Ф.Иоффе в период его пребывания на посту директора Физико-техни
ческого института в Ленинграде (с 1954); в эмиграции с 1980 г.

Сорокин Питирим Александрович (1889—1968), культуролог, публи
цист, социолог, профессор социологии Петроградского университета и 
других вузов, член партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 
1922 г., профессор социологии Миннесотского (США, 1924—1930), Гар
вардского (1930—1959) университетов, доктор социологии (1922).

Сочивко Сергей Константинович.
Спасовский Михаил Михайлович (1890—1971), журналист, секретарь 

Ленинградского общества библиофилов (1924—1925); в эмиграции с 
1926 г.

Сперанский Валентин Николаевич (1877—1957), историк русской лите
ратуры, философ, литератор, публицист, общественный деятель; в эмигра
ции с 1924 г.

Спешнее Владимир.
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Ста в ров Перикл Ставрович (1895—1955), поэт, прозаик, переводчик; в 
эмиграции с 1920 г.

Стариков Симеон (7—1974). протоиерей, настоятель Русской право
славной церкви за границей в Санта-Барбаре (США).

Стафиевский А., подполковник.
Стахевич Михаил Сергеевич (7—1948), лейтенант русского флота; 

в эмиграции издатель и редактор «Морского журнала».
Стахович Александр Александрович (1884—1959), статский советник, 

служащий Особенной канцелярии по кредитной части.
Степанов (Аврех) Александр Федорович (7—1937), журналист.
Степанов Никита Клавдиевич (7—1963), сын академика, художника 

К.П.Степанова; за рубежом с 1914 г.
Степанов Ю., церковный деятель.
Степун Федор Августович (1884—1965), философ, социолог, историк, 

писатель, литературный и театральный критик, публицист, общественный 
деятель; в эмиграции с 1922 г.

Стерлигов Владимир Васильевич (1904—1974), художник.
Стоюнина (урожд. Тихменева) Мария Николаевна (1846—1940), осно

вательница частной женской гимназии в Петербурге; в эмиграции с 1922 г.
Стратонов Всеволод Викторович (1869—1938), астрофизик, профессор 

Московского университета; в эмиграции с 1922 г.
Страхова-Эрманс Варвара Ивановна (7—1959), певица, актриса Мос

ковской частной русской оперы и Московского оперного театра Зимина; в 
эмиграции с 1920-х гг.

Страховский Леонид Иванович (1898—1963), прозаик, поэт, литерату
ровед; в эмиграции с 1920 или 1921 г., редактор журнала «Современник» 
(Торонто).

Стрижевский (псевд., наст. фам. Радченко) Владимир Федорович, 
актер театра и кино, режиссер; в эмиграции после 1918 г.

Струве Глеб Петрович (1898—1985), литературовед, критик, перево
дчик, поэт, сын П.Б.Струве; в эмиграции с 1918 г.

Струве Михаил Александрович (1890—1948, по др. ист. 1949), поэт, 
прозаик, литературный критик, племянник П.Б.Струве; в эмиграции с 
1920 г.

Струве Никита Алексеевич (р. 1931), литературовед, издатель, редак
тор, директор издательства «YMCA-Press».

Струве Петр Алексеевич (1925—1968), протоиерей, вице-председатель 
Российского студенческого христианского движения (РСХД).

Струве Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, философ, исто
рик, публицист, политический деятель, теоретик «легального» марксизма, 
один из лидеров «Союза освобождения», член конституционно-демократи
ческой партии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Стырикович Михаил Адольфович (1902—1995), теплоэнергетик и теп
лофизик, академик Академии наук СССР.

Субботник Федор Абрамович (1896—1956), литератор, драматург, жур
налист.

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.
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Судейкин Сергей Юрьевич (1882—1946), живописец, график, театраль
ный художник; в эмиграции с 1920 г.

Сукало Александр Степанович (7—1956), есаул Кубанского казачьего 
войска.

Сукачев Лев Павлович (1895—1975), ротмистр, участник Белого движе
ния; в эмиграции с 1920 г., майор албанской армии, бригадный генерал 
итальянской армии.

Сургучев Илья Дмитриевич (1881 — 1956), прозаик, драматург, публи
цист, литературный критик; в эмиграции с 1920 г.

Сучко Владимир Николаевич, поручик, скаутмастер.
Сущенко Александр И. (1903—1981), старший инструктор Националь

ной организации русских разведчиков (НОРР) в Крезо (Франция).
Сысоев Вячеслав Вячеславович (р. 1937), художник-карикатурист.
Талин В.И. (псевд., наст, имя и фам. Португейс Семен Осипович (Ио

сифович), 1880, по др. ист. 1881 — 1944), журналист, публицист, социал-де
мократ, член РСДРП, меньшевик; в эмиграции с 1920 г.

Тальберг Николай Дмитриевич (1886—1967), статский советник, исто
рик, религиозный деятель; в эмиграции с 1920 г., управляющий делами 
Высшего монархического совета, преподаватель Свято-Троицкой духовной 
семинарии в Джорданвилле (США).

Танеев Сергей Александрович, сын композитора А.С.Танеева.
Тарасов Леонид (1899—7), архитектор.
Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885—1938), писатель, со

трудник Государственного издательства СССР.
Тарковский Андрей Арсеньевич (1932—1986), кинорежиссер; в эмигра

ции с 1984 г.
Тартаковер Савелий (Ксавье) Григорьевич (1887—1956), шахматист, 

международный гроссмейстер, доктор права; в эмиграции с 1918 г.
Тарусский (псевд., наст. фам. Рышков) Евгений Викторович (7—1945), 

прозаик, журналист, редактор; в эмиграции с 1920 г.
Тарыдина Татьяна Н., актриса Малого театра; в эмиграции после 1917 г. 
Таубе Рудольф.
Тахо-Годи Аза Алибековна (р. 1922), специалист по античной фонети

ке, лингвист, филолог, переводчик, вторая жена А.Ф.Лосева.
Тверской Евгений Федорович (1898 по др. ист. 1899—7), журналист, 

внук издателя и просветителя И.Д.Сытина.
Тенишева (урожд. Пятковская) Мария Клавдиевна (1867—1928), княги

ня, общественный деятель, коллекционер, меценат, художник-эмальер; за 
границей с 1917 г., по др. ист. с 1916 г.

Терапиано Юрий Константинович (1892—1980), поэт, прозаик, литера
турный критик, переводчик; в эмиграции с 1920 г.

Терещенко Георгий, артист театра-кабаре «Летучая мышь».
Тесленко Николай Васильевич (1870—1943, по др. ист. 1942), юрист, 

присяжный поверенный, публицист, банковский и общественно-полити
ческий деятель, член ЦК конституционно-демократической партии, депу
тат Государственной думы 2—3-го созывов; в эмиграции с 1920 г.

Тетерятников Владимир Михайлович (р. 1938), историк искусства, рес
тавратор; в эмиграции с 1975 г.
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Тимашев Николай Сергеевич (1886—1970), социолог, экономист, про
фессор, декан экономического отделения Политехнического института; в 
эмиграции с 1921 г., профессор юридического факультета в Праге (1922— 
1927), профессор франко-русского института в Париже (1927—1936).

Тимофиевич Анатолий Павлович (7—1976); в эмиграции после Второй 
мировой войны.

Тимошенко Степан Прокофьевич (1876—1972). инженер, ученый в об
ласти теоретической и прикладной механики, профессор Киевского поли
технического института; в эмиграции с 1919 г., профессор Мичиганского и 
Стэнфордского университетов.

Тиссаревская (урожд. Краснова) Ольга Петровна (1896—7); в эмигра
ции с 1921 г.

Тихомиров В., полковник, бывший воспитатель Крымского кадетского 
корпуса.

Тихонравов Александр Александрович (1891 — 1958), капитан артилле
рийского дивизиона; 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.

Толстая (урожд. Глебова) Александра Владимировна (1880—1967), жена 
сына Л.Н.Толстого М.Л.Толстого; в эмиграции с 1920 г.

Толстая (урожд. Родзянко) Ольга Михайловна (р. 1911), княгиня, жена 
внука Л.Н.Толстого В.М.Толстого.

Толстая-Попова Анна Ильинична (1889, по др. ист. 1888—1954), внуч
ка Л.Н.Толстого, дочь И.Л .Толстого и С. Н.Толстой (урожд. Философо- 
вой).

Толстой Иван Иванович (1880—1954), филолог-античник, академик 
Академии наук СССР.

Тотомианц (Тотомянц) Вахтанг Фомич (1875—1964), экономист, соци
олог, теоретик кооперативного движения в России; в эмиграции с 1921 г.

Транзе Николай Александрович фон (1886—1960), капитан 2-го ранга, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Трахтерев Осип Сергеевич (7—1947), присяжный поверенный; в эми
грации с 1920 г.

Трембовельский Александр Дмитриевич (7—1985), полковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Треп пер (Трэппер) Леопольд (1904—1981), советский разведчик, руко
водитель организации «Красный оркестр» («Красная капелла»), действо
вавшей в европейских странах до и во время Второй мировой войны, в 
1945 г. вернулся в СССР, репрессирован, в эмиграции с 1957 г.

Трее кин 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 Виктор Васильевич (1888, по др. ист. 1892—1961), поэт, 
переводчик, живописец; в эмиграции с 1920 г.

Трефилова Вера Александровна (1875—1943), балерина Мариинского 
театра в Петербурге; в эмиграции с 1921 г.

Тролль Юлия, артистка эстрады; в эмиграции с 1970-х гг.
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Тростников Виктор Николаевич (р. 1928), математик, доцент кафедры 
высшей математики Московского института инженеров железнодорожного 
транспорта (МИИТ), философ, журналист.

Трофимов (наст. фам. Трубников) Александр Андреевич (7—1966), ис
кусствовед, издатель.

Троцкий Илья Маркович (1879—1969), журналист; в эмиграции с 
1917 г.

Трубецкая Ольга Николаевна (1867—1949), княжна, историк рода Тру
бецких; в эмиграции после 1917 г.

Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920), князь, философ, право
вед, религиозный и общественный деятель; в эмиграции с 1920 г.

Трубецкой Юрий (псевд., наст, имя и фам. Нольден Юрий Павлович. 
1902—1974), поэт, прозаик, литературный критик; в эмиграции со времени 
Второй мировой войны.

Тулякова-Данилевская Е.А. см. Данилевская Е.А.
Туманов Язон Константинович (1883—1955), князь, капитан 1-го 

ранга, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Тумерман Лев Абрамович (1898—1986), физик, журналист; в эмиграции 

с 1972 г.
Туров Н. (псевд., наст, имя барон Тизенгаузен Николай Федорович, 

7—1971); в эмиграции с 1943 г.
Туроверова Наталия Николаевна (1921 — 1987), дочь поэта Н.Н.Турове - 

рова.
Турчанинов Борис (1905 — после 1970), гимназист; в эмиграции со 

времени Второй мировой войны.
Турчин Валентин Федорович (р. 1931), математик, правозащитник; в 

эмиграции с 1977 г.
Тхоржевский Иван Иванович (1878—1951), литературовед, литератур

ный критик, поэт, переводчик, общественный деятель, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

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.

Тэффи (псевд., наст. фам. Бучинская, урожд. Лохвицкая) Надежда 
Александровна (1872—1952), прозаик, поэт, литературный критик, драма
тург, журналист; в эмиграции с 1919 г.

Угримов Н, эмигрант, участник движения Сопротивления во Франции.
Угрюмое А. (псевд., наст, имя и фам. Плюшков Алексей Иванович. 

1897—1968), поэт.
Угрюмова (урожд. Каверина) Софья Николаевна (1862—1946), сестра 

милосердия, жена вице-адмирала А.П.Угрюмова.
Улановская Надежда (Эстер) Марковна (1903—1986), сотрудник совет

ской военной разведки, преподаватель иностранных языков; в эмиграции 
с 1975 г.

Ульрих (урожд. Розен) Елизавета фон (1900—7).
Ульянов Николай Иванович (1904—1985), историк, писатель, в эмигра

ции с 1943 г.
Унковский Владимир Николаевич (1888—1964), врач, журналист, писа

тель; в эмиграции после 1919 г.

628



Урванцов Лев Николаевич (1865—1929), драматург, прозаик, театраль
ный критик; в эмиграции с 1921 г.

Уртьев Павел А., старший скаутмастер Организации российских юных 
разведчиков (ОРЮР).

Уэллс Герберт Джордж (1866—1946), английский писатель.
Фабрициус Лев Евгеньевич, писатель, поэт, редактор журнала «Совре

менник» (Торонто).
Файн Эстер Боруховна; в эмиграции с 1946 г.
Фальчиков Г.Ф., член правления Общеказачьего сельскохозяйственно

го союза в эмиграции.
Фармаковский Владимир Владимирович (1880—1954), профессор Киев

ского политехникума; в эмиграции преподаватель в Сербии.
Февр Николай Михайлович (1908—1951), журналист; в эмиграции со

трудник газеты «Новое слово» (Берлин).
Федоров Александр Митрофанович (1868—1949), прозаик, поэт, драма

тург, переводчик, художник; в эмиграции с 1919 г., по др. ист. с 1920 г.
Федоров Николай Федорович (1895—1984), участник Белого движения; 

в эмиграции с 1920 г., основатель и руководитель Национальной организа
ции витязей (НОВ, Франция).

Федоровский Михаил Гаврилович (1921 — 1982), санитар-фельдшер в 
Русском корпусе на Балканах.

Федосеев Анатолий Павлович (р. 1910), специалист в области элек
тронной военной техники, доктор технических наук; в эмиграции с 1971 г.

Федотова (урожд. Нечаева) Елена Николаевна (1885—1966), писатель, 
жена религиозного мыслителя Г.П.Федотова: в эмиграции с 1925 г.

Федяевский Георгий Константинович (7—1961), выпускник экономи
ческого отделения Петербургского политехнического института.

Фесенко (урожд. Святенко, псевд. Павлова Наталья Васильевна) Татья
на Павловна (1915—1995), филолог, поэт, переводчик; в эмиграции после 
1943 г.

Филиппов А., профессор Харьковского университета.
Филиппов (псевд., наст. фам. Филистинский) Борис Андреевич (1905— 

1991), историк литературы, литературный критик, прозаик, поэт, публи
цист, библиограф; в эмиграции со времени Второй мировой войны.

Филоненко М.М. (7—1960), комиссар Временного правительства в 
1917 г.; в эмиграции юрист, адвокат, профессор Брюссельского универси
тета.

Фиолетова Н.Ю., жена приват-доцента юридического факультета Мос
ковского университета, специалиста по каноническому праву Н.Н.Фиоле
това.

Флоренский Павел Александрович (1882—1937, по др. ист. 1943), свя
щенник, философ, богослов, ученый-математик, репрессирован.

Флорин А. см. Цветиков А.Н.
Фокскрофт Е.Г. см. Кацдыба-Фокскрофт Е.Г.
Фондан Береджамэн (1899—1944), французский писатель, философ.
Фореста Евгения Генриховна (7—1959), певица, артистка Театра музы

кальной драмы в Петербурге.
Форштетер Михаил Адольфович (1894—1959), историк искусства, поэт, 

переводчик.
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Фотиев Кирилл Васильевич (1928—1990), протоиерей.
Фохта (урожд. Подраменцова-Стремляная) Елена Николаевн.
Франк Виктор Семенович, сын С Л .Франка.
Франк Семен Людвигович (1877—1950), философ, богослов, психолог, 

экономист, литературовед, публицист; в эмиграции с 1922 г.
Франк Татьяна Сергеевна, мать В.С.Франка.
Францев Владимир Андреевич (1867—1942), историк, славист; в эми

грации с 1921 г.
Фрейденберг Ольга Михайловна (1890—1955), литературовед, культуро

лог.
Фрелих Сергей Бернгардович (Борисович, 1904—1983); в эмиграции с 

1920 г., лейтенант латышской армии, с 1942 г. капитан немецкого вермах
та, сотрудник штаба ген. А.А.Власова и Комитета освобождения народов 
России.

Фромер Владимир, литературовед; в эмиграции с 1967 г.
Фудель (псевд. Уделов Ф.) Сергей Иосифович (1901 — 1977), церковный 

деятель, писатель, историк.
Фэйси Пауль (о. Павел, р. 1909), профессор-богослов, председатель 

Американского католического общества (1963—1964).
Хабаров Владимир Александрович, полковник, инструктор казачьей 

дивизии в Персии; в эмиграции с 1921 г.
Хазанова М., филолог, эмигрантка.
Хазацкий А.С., врач.
Халафова Ирина Владимировна, бывший член русской скаутской орга

низации.
Харитон Борис Осипович (Иосифович, 1875 — после 1942), журналист, 

литературный критик; в эмиграции с начала 1920-х гг., арестован НКВД в 
Риге (1940), погиб в заключении в СССР.

Хахулин Александр Акимович (р. 1919), писатель, журналист, инже
нер-строитель; в эмиграции с 1981 г.

Херасков Иван Михайлович (1878—1963), публицист, литературный 
критик; в эмиграции с 1908 г.

Хирдов Аркадий Николаевич (7—1979), писатель, журналист, худож
ник.

Хмара Григорий Михайлович (1882—1970), артист театра и кино; в 
эмиграции с 1920 г.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939), поэт, литературный 
критик, литературовед, публицист, переводчик; в эмиграции с 1922 г.

Ходнев Дмитрий Иванович (1886—1976), полковник л.-гв. Финлянд
ского полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военный 
писатель.

Хольтузен Ганс (Ханс) Эгон (1913—7), немецкий писатель и литератур
ный критик.

Хороленко А., полковник Советской армии.
Хорошавин Александр Иванович (1878—1955), полковник, деятель 

культуры.
Хохлов Евгений Сергеевич (1890—1970), журналист, прозаик, поэт-са

тирик; в эмиграции сотрудник журнала «Иллюстрированная Россия».
Хрептович-Бутенева Ольга Александровна (1890—1987), графиня.
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Цветаева Марина Ивановна (1892—1941), поэт, драматург, прозаик, 
литературный критик, переводчик; в эмиграции в 1922—1939 гг.

Цветиков Алексей Николаевич (псевд. Флорин А., 1900—1979), биохи
мик; в эмиграции после Второй мировой войны, сотрудник Стэнфордско
го университета.

Целков Олег Николаевич (р. 1934), художник; в эмиграции с 1977 г.
Цетлин-Доминик Ангелина Михайловна (1917—1996), дочь обществен

ных деятелей М.О.Цетлина и М.С.Цетлиной; в эмиграции с 1918 г.
Цингер Олег Александрович (1910—1998), график, живописец; в эми

грации с 1922 г.
Ципкевич Н.И., инженер-электрик.
Цуриков Николай Александрович (1886—1957), литературовед, писа

тель, публицист, общественный деятель, участник Первой мировой войны 
и Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Цымлов Дмитрий Антонович (ок. 1893—1978), есаул Донского казачье
го войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Чебышев Николай Николаевич (1865—1937), журналист, прокурор 
Московской судебной палаты, сенатор, участник Белого движения; в эми
грации с 1920 г.

Чекунов Иван Степанович (1876—1956), врач, участник Первой миро
вой войны и Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Чепелев Иван Иванович, протоиерей.
Чепурковский Ефим Михайлович (1871 — 1950), антрополог; в эмигра

ции с 1920-х гг.
Чепурной С., кубанский казак; в эмиграции с 1921 г.
Червяков В., капитан.
Черепов Владимир Александрович (7—1981), корнет 18-го драгунского 

Северского полка, лейтенант Русского корпуса во время Второй мировой 
войны.

Черкассов К. (р. 1924?), хорунжий, офицер для особых поручений при 
генерале И.Н.Кононове.

Черлениовский Павел, подпоручик; в эмиграции с 1920 г.
Черна-Кун, журналист.
Чернавина Татьяна Васильевна, искусствовед, сотрудница Эрмитажа, 

жена В.В.Чернавина; в эмиграции с 1932 г.
Чернов И., журналист.
Чернова-Колбасина (Колбасина-Чернова, урожд. Колбасина) Ольга 

Елисеевна (1886—1964), литератор, журналист, жена В.М.Чернова; в эми
грации с 1920 г.

Черносвитова (урожд. Хижнякова) Мария Васильевна (1876—1970), му
зыкант, общественный деятель.

Черный Антон Павлович, казак.
Чернышев Михаил Иванович (р. 1945), художник-модерн ист.
Черон Ф.Я. (р. 1920), школьный учитель.
Чертой Семен Маркович (р. 1931), журналист, писатель; в эмиграции с 

1979 г.
Чехов Михаил Александрович (1891 — 1955), актер, режиссер, педагог, 

племянник А.П.Чехова; в эмиграции с 1928 г.
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Чириков Евгений Николаевич (1864—1932), прозаик, драматург, поэт, 
публицист, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Читау-Кармина (Кармина-Читау, урожд. Огарева, по мужу Кармина, 
по сцене Читау 2-я), Мария Михайловна (1860—1935), актриса Александ
рийского театра в Петербурге, театральный педагог.

Чухнов Николай Николаевич (19007—1978), журналист; в эмиграции с 
1920 г.

Ш.А., психоневролог.
Шабле Морис, художник, француз по происхождению.
Шаврук Андрей (1896—7).
Шадрин Иван Михайлович (1877—1970), профессор, воспитатель в им

ператорской певческой капелле, поручик по адмиралтейству, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г., основатель церковного хора в стар
ческом Доме в Сен-Рафаэле (Франция).

Шайдицкий Владимир Иоаннович (1890—1981), полковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Шаламов Варлам Тихонович (1907—1982), писатель.
Шаляпин Федор Иванович (1873—1938), оперный певец; в эмиграции 

с 1923 г.
Шаляпина Лидия Федоровна (1901 — 1975), актриса, певица и педагог, 

дочь Ф.И.Шаляпина.
Шаляпина-Шувалова Дассия (Дарья) Федоровна (р. 1921), дочь

Ф.И.Шаляпина.
Шамкович Леонид Александрович (р. 1923), шахматист, журналист; в 

эмиграции с 1974 г.
Шапиро Мария Лазаревна (псевд. Мария III., 1900—1962), журналист, 

юрист, историк русского права, преподаватель; в эмиграции в 1918— 
1945 гг.

Шапошников (псевд. Норд) Павел Васильевич (1890—1970), ротмистр, 
участник Первой мировой войны, начальник связи штаба 9-го армейского 
корпуса (1917), командир ординарческого эскадрона штаба Добровольчес
кой армии; в эмиграции с 1920 г.

Шарки, офицер русской армии, констебль англо-египетской полиции 
в Египте.

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.

Шаховская Зинаида Алексеевна (1906—2001), княжна, поэт, прозаик, 
литературный критик, переводчик, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Шаховской Иоанн см. Иоанн, архиепископ Сан-Францисский.
Швыров Александр Васильевич (1879—1946), журналист, литературный 

критик; в эмиграции сотрудник газеты «Последние новости».
Шейн Иосиф (р. 1915), театровед, режиссер, ученик С.М.Михоэлса; в 

эмиграции с 1959 г.
Шейнис-Чехова Л.В., сотрудница Тургеневской библиотеки в Париже, 

жена Л.И.Шейниса.
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Шемякин (Карданов) Михаил Михайлович (р. 1943), художник, изда
тель; в эмиграции в 1971 — 1990 гг.

Шеншин, предположительно, Петр Петрович (1897—1980).
Шеффер Франц, руководитель фирмы «М.П.Беляев в Лейпциге».
Шибаева Лидия (1903—1953), дочь фабриканта, актриса.
Шикудинов Ибрагим; в эмиграции с 1925 г.
Ширяев Борис Николаевич (1889, по др. ист. 1890—1959), прозаик, 

публицист, литературный критик, литературовед, журналист, участник 
Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции с 1944 г.

Шлецер Борис Федорович (Фердинандович) (1881, по др. ист. 1884— 
1969), музыкальный и литературный критик, философ, социолог, перево
дчик, журналист, брат жены А.Н.Скрябина Т.Ф.Шлецер-Скрябиной; в 
эмиграции с 1920 г.

Шляпентох Дмитрий, экскурсовод.
Шмеман Александр Дмитриевич (1921 — 1983), протоиерей, профессор 

богословия.
Шнеерсон Мария Анатольевна (р. 1913), в описываемое время студент

ка филологического факультета Ленинградского университета, ученица 
ГА.Гуковского; в эмиграции с 1979 г.

Шрагин Борис Иосифович (1926—1990), научный сотрудник Академии 
художеств СССР; в эмиграции с 1974 г.

Штаммлер А.В., ученик и личный секретарь Ф.А.Степуна.
Штейнберг Аарон Захарович (1891 — 1975), философ, правовед, публи

цист, переводчик, редактор, один из организаторов Вольной философской 
ассоциации в Петербурге; в эмиграции с 1922 г.

Штеппа Аглая Константиновна.
Штрик-Штрикфельд Вильфрид Карлович (1897—1977), офицер рус

ской армии, в эмиграции после Гражданской войны, во время Второй ми
ровой войны офицер германской армии, ближайший сотрудник и друг 
А. А. Власова.

Шувалова-Шаляпина Д.Ф. см. Шаляпина-Шувалова Д.Ф.
Шульгин Д., кадет Севастопольского морского корпуса.
Шульман Михаил Борисович (1907—?), режиссер и театральный адми

нистратор; в эмиграции с 1974 г.
Шумлевич Константин Яковлевич (?—1942), поэт, журналист; в эми

грации сотрудник редакции газеты «Новое время» (Белград).
Шухардт Николай Генрихович (ок. 1887—1968), полковник; в эмигра

ции с 1921 г.
Щепинский Борис Александрович.
Щербатов Сергей Александрович (1875—1962), князь, художник, кол

лекционер, меценат, общественный деятель; в эмиграции с 1918 г.
Щусев Петр Викторович (1872—1934), военный врач.
Эйдельман Натан Яковлевич (1930—1989). писатель, историк, литера

туровед.
Элинсон Авраам, журналист; в эмиграции с 1974 г.
Элькан (урожд. Абельман) Анна Моисеевна (Морисовна, ?—1962), ли

тератор, жена коллекционера Б.В.Элькана; в эмиграции с 1920-х гг., сек
ретарь Союза писателей и поэтов в Париже.
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Энден Михаил Николаевич фон (1901 — 1975); в эмиграции товарищ 
председателя Парижского отдела Союза русской национальной молодежи.

Эткинд Ефим Григорьевич (1918—1999), филолог, критик, переводчик; 
в эмиграции с 1974 г.

Юрасов Владимир Иванович (1914—?), подполковник, журналист, слу
жащий советской военной администрации в Германии; в эмиграции с 
1947 г.

Юревич Видвуд Мартынович (1892 — после 1945), латышский компо
зитор, музыкальный критик, писатель.

Юрковский Лев, юрист.
Юрьевский Е. см. Валентинов Н.В.
Юшков Петр.
Яблокова-Белинкова Н.А. см. Белинкова Н.А.
Яблоновская Дина Михайловна (р. 1915), писатель, журналист, жена и 

соавтор режиссера и театрального администратора М.Б.Шульмана; в эми
грации с 1974 г. (по др. ист. с 1981 г.).

Яблоновский Александр Александрович (1870—1934), журналист, писа
тель, литературный критик, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Яблоновский (псевд., наст. фам. Потресов) Сергей Викторович (1870— 
1953), журналист, литературный и театральный критик, поэт, переводчик; 
в эмиграции с 1920 г.

Яганов Александр, журналист, сотрудник журнала «На казачьем посту» 
(Берлин).

Языков Николай Николаевич, журналист, поэт, участник Белого дви
жения.

Якимович Сергей Александрович (?—1991); в эмиграции с 1920 г., офи
цер-артиллерист, капитан югославской армии.

Якобсон Анатолий Александрович (1935—1978). литературный критик, 
переводчик, правозащитник, редактор «Хроники текущих событий»; в 
эмиграции с 1973 г., сотрудник Центра исследований славянских языков и 
литератур Иерусалимского университета.

Яконовский Евгений Михайлович (1903—1974), кадет Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса, участник Белого движения; в эмигра
ции с 1920 г., прозаик, поэт.

Яновский Василий Семенович (1906—1989), прозаик, литературный 
критик, публицист, врач; в эмиграции с 1922 г.

Яремчук Антоний Прокофьевич (7—1985), штабс-капитан Корнилов
ского ударного полка.

Яссер Иосиф Самуилович (Самойлович) (1893 — после 1970), орга
нист, музыковед; в эмиграции с 1921 г.



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 ukazatel* knig i publikatsü v zhurnalakh (1DRDV) («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 con
tinuation and supplement to that series, whose end point in terms of 
events was March 1, 1917, and whose cut-off date for the Russian-lan
guage publications abroad was January, 1918. Thus, the memoirs of eye
witnesses to the of the Russian Revolution and Civil War who found 
themselves outside the Soviet territory in the early 1920s, which were 
systematically excluded from 1DRDV, are included in this guide. Unlike 
IDRDV, this guide registers, albeit selectively, relevant newspaper publi
cations. Émigré newspapers were central to the social and cultural life 
of «Russia abroad»; among other things, they contain a large number of 
memoirs, many of book-length 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 iden
tified and annotated in the four volumes of this bibliography. Each volume 
contains a supplement with biographical 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 three presents materials under the rubrics «The Russian Emi
gration (Early 1920s—1991)», «World War II (1939—1945). Russian Emi
gration during the War», and «The Russian Culture and the Culture of Rus
sian Emigration».
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